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представляли учителю отзывы, написанные ими о каждом в особых за-
писках (9). Однако, несмотря, на достаточно прогрессивные тенденции в 
развитии форм педагогических взаимодействий (братские школы, опыт 
Славяно-греко-латинской академии), продолжали использоваться кол-
лективные формы работы с детьми, без учета индивидуальных особенно-
стей, при одностороннем воздействии учителя. Процесс обучения, имев-
ший преимущественно репродуктивный, громоздкий характер, оставался 
еще очень сложным для детского восприятия. 
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Художественное краеведение в обучении и воспитании школьников 
(историография проблемы) 

 
Художественное краеведение или «краеведение искусства», по опре-

делению В.Г.Смирнова, это краеведческий подход к изучению художест-
венной жизни местного края, познания произведений, выполненных в 
разнообразных видах и жанрах изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; объектов каменной архитектуры и деревянного 
зодчества, а также многих видов народного искусства, в которых отраже-
на природа, история, быт и психология населения края (1). 
Теоретическое осмысление изучения народного декоративно-

прикладного искусства (ДПИ) опирается на идеи и положения отечест-
венных ученых и мыслителей. Философ Л.Н.Столович, изучая роль ис-
кусства в человеческой жизни, утверждает, что искусство действует не на 
одну какую-либо человеческую способность и силу, будь то эмоции или 
интеллект, а на человека в целом. Оно формирует саму систему челове-
ческих установок, действие которых может проявиться зачастую непред-
сказуемо (2). Ю.Б.Борев также указывает, что именно искусство форми-
рует целостную личность: воспитательное воздействие морали, филосо-
фии, политики носит частный характер, а искусство действует комплекс-
но на ум, сердце и душу. Искусство умножает, расширяет и сокращает 



 341

(по времени приобретения) человеку «опыт быстротекущей жизни», оно 
позволяет пережить многие чужие жизни, как свою и обогатиться опытом 
других людей (3). 
В современных условиях значительная часть нашего общества под 

влиянием различных обстоятельств теряет интерес к получению и усвое-
нию ценностной информации, заложенной в историко-культурных мате-
риалах. Для того, чтобы «оживить» эти материалы, сделать их интерес-
ными и доступными для восприятия школьников, необходимо применять 
оптимальные методики. 
В целом дидактическая и методическая литература по вопросам ис-

пользования художественного краеведения в учебно-воспитательном 
процессе может быть поделена на четыре группы: 1) работы по этнопеда-
гогике; 2) по эстетическому воспитанию; 3) по развитию нравственных 
качеств; 4) работы, в которых рассматривается развитие других качеств 
личности школьников. Разумеется, это деление условно, но авторы про-
изведений каждой группы на материалах художественной культуры  род-
ного края развивают у учащихся преимущественно какую-то одну сферу 
личности.  

1) Работы по этнопедагогике – это исследования, в которых описыва-
ются различные виды народного искусства, как важнейший фактор при-
общения детей к духовным ценностям своего народа. Например, 
Г.А.Никитин считает, что декоративно-прикладное искусство, народные 
традиции «представляют собой канал, по которому старшее поколение 
передает младшему нравственные убеждения и чувства красоты, способы 
и приемы деятельности, опыт социального поведения. Выступая как кол-
лективная память, традиции являются неотъемлемым элементом этниче-
ского самосознания, они укрепляют чувства патриотизма и национальной 
гордости» (4). Воспитательные возможности национальных видов ДПИ 
раскрываются такими авторами, как Л.Г.Ахметов (традиционные ремесла 
татарского народа), Б.А.Альмухамбетов и Е.С.Асылханов (национальное 
искусство Казахстана), Э.Г.Скворцов (чувашское народное искусство), 
Н.В.Кочешков и С.К.Ткалич (ДПИ народов Крайнего Севера), 
Е.И.Абакумова (художественные промыслы Корякского автономного 
округа) и другие (5). 

2) Вторая группа исследований наиболее многочисленна. В этих рабо-
тах рассматривается художественное краеведение как важный материал 
для эстетического воспитания школьников. Авторы: Т.Я.Шпикалова, 
А.С.Хворостов, А.И.Буров, Н.А.Горяева, Е.В. Ремнева, В.С.Кузин, 
Л.Г.Савенкова и др. предлагают пути организации системы эстетического 
воспитания на традициях народного искусства (6). По мнению 
Т.Я.Шпикаловой, большую педагогическую ценность имеет «познание 
исторических и культурных традиций народного декоративно-
прикладного искусства. Произведения этих видов искусства позволяют 
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воспитывать в школьниках определенную культуру восприятия матери-
ального мира, способствуют формированию эстетического отношения к 
действительности». Эту мысль высказывали еще педагоги начала про-
шлого века: «Мы желаем лишь создать для искусства публику благодар-
ную, умеющую ценить произведения искусства и способную им наслаж-
даться… Мы убеждены в том, что искусство является необходимым до-
бавлением к жизни, т.к. только при его содействии возможно гармониче-
ское, всестороннее развитие духовных сил» (7). 

3) Не только способности и интересы исследователей влияют на то, 
под каким углом зрения они рассматривают возможность использования 
материалов художественной жизни края в учебно-воспитательном про-
цессе. Большое влияние на выбор темы оказывает состояние педагогиче-
ской науки. Так, почти все исследования народного декоративно-
прикладного искусства как фактора нравственного воспитания были на-
писаны в 1970-е гг. В этот период приоритетными направлениями дея-
тельности школы были: нравственное, идейно-политическое и военно-
патриотическое воспитание. В своих исследованиях П.В.Лосюк, 
Д.Г.Бешимов, Ж.Д.Коидзе, М.Муратова, А.А.Данилов и др. авторы рас-
сматривали развитие нравственных качества (трудолюбие, коллективизм) 
на уроках труда и факультативных занятиях по декоративно-
прикладному искусству (8).  

4) Эта группа объединила работа авторов, которые затрагивают иные 
аспекты использования художественного краеведения в обучении и вос-
питании школьников. Например, Х.М.Дикинов считает декоративно-
прикладное искусство не только фактором эстетического воспитания, но 
и рассматривает его как средство профессионального становления лично-
сти. Автор предлагает использовать прикладное творчество в политехни-
ческом образовании, т.к. «обучение традиционным видам прикладного 
творчества включает в себя все познавательные процессы человека: 
ощущение, восприятие, память, воображение, внимание, наблюдение, 
мышление, речь, и здесь особую тональность приобретают исследования 
значимости влияний прикладного творчества на профессиональное ста-
новление личности» (9). 
Г.С.Голошумова исследовала пути эффективного использования 

уральского декоративно-прикладного искусства в воспитании гумани-
стических представлений младших школьников: «…региональное деко-
ративно-прикладное искусство является выражением глубиннейших 
представлений народа о мире и человеке, позволяет увидеть действи-
тельность глазами другого человека, осознать человеческое в себе. Помо-
гая этому открытию своей сопричастности к общечеловеческому, оно 
выступает как мощный гуманизирующий фактор в воспитании и само-
воспитании» (10). 
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Уральское художественное краеведение стало также предметом рас-
смотрения в работе А.И.Фишелевой, которая обратилась к проблеме раз-
вития творческой активности младших школьников на внеклассных заня-
тиях по курсу «Художественная культура Урала» и считает, что 
«…витально актуальным, творчески активизирующим материалом для 
ученика начальной школы должна стать его собственная среда прожива-
ния - Урал» (11). 
Одни педагоги, приобщая детей к народному декоративно-

прикладному искусству, переносят основной акцент на художественно-
творческую деятельность, формируя практические навыки, т.е. учат ри-
совать, лепить, украшать. Другие учат смотреть, рассуждать по поводу 
искусства. Первый вариант характерен, как правило, для уроков труда, 
изобразительного искусства, школьных кружков; второй – для факульта-
тивов. Н.А.Горяева для того, чтобы избежать этого однобокого подхода 
предлагает приобщать школьников к декоративно-прикладному искусст-
ву посредством всех форм учебно-воспитательной деятельности: класс-
но-урочной, внеклассной и внешкольной. «В процессе приобщения уча-
щихся к декоративно-прикладному искусству как целостной картине по-
знания, необходимо дать каждому понимание и знание подлинных смы-
слов и специфики языка декоративно-прикладного искусства» (12). 

 Такое разнообразие использования художественного краеведения 
в учебно-воспитательном процессе свидетельствует об уникальности рас-
сматриваемого материала. Аккумулируя богатый исторический, социаль-
ный, культурный опыт народа, осуществляя преемственность его духов-
ной культуры, декоративно-прикладное искусство является важнейшим 
компонентом адаптации растущего человека в обществе. 
______________________ 
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Лис Н.А.                                                                                                                        
Личностно-деятельностная модель содержания                                              

самостоятельной работы студентов в педагогическом вузе 
 

Современный этап реформирования системы высшего образования 
обнажил одну из проблем, связанную с сокращением количества ауди-
торных занятий и увеличением доли самостоятельной работы студентов в 
освоении профессиональных программ. Как известно, одной из особен-
ностей педагогической деятельности является огромная зависимость ре-
зультатов труда от личности педагога. Для выполнения своей основной 
функции учитель должен, прежде всего, уметь учиться сам, систематизи-


