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На протяжении тысячелетий искусство органически вплеталось в жизнь человека. 
Начиная с времен Древней Греции его особая роль и функции (воспитательная, гедо-
нистическая, коммуникативная, гносеологическая и эвристическая) выступали предме-
том осмысления не одного поколения  мыслителей и исследователей.Сегодня вопрос 
о взаимосвязи личности и искусства не потерял своей актуальности и требует исследо-
вания с точки зрения выявления стратегических проблем их взаимодействия в контексте 
целей устойчивого развития. 

Наиболее ярко и рельефно взаимосвязь искусства и личности проявилась в идеале 
всесторонне и гармонически развитой личности. Формула «калокагатии» (от греческого 
kalós – прекрасный, добрый – agathós), человека прекрасного своими добродетелями, 
зародилась в античной Греции. «Вера в телесное единство добра, истины, красоты, ос-
вещенное святостью, дали Платону полную возможность и право… требовать всесто-
роннего гармонического развития человека» (М. М. Рубинштейн). Огромную роль в ут-
верждении в общественном сознании идеала человека как всесторонне и гармонически 
развитой личности сыграло искусство как особая форма познания и организации жизни 
(Б. М. Неменский). Величие человека Sapiens, человека Faber, человека Moralis на про-
тяжении многих веков воспевали в своих произведениях скульпторы, художники, поэты, 
музыканты. Благодаря этому сохранялась гуманистическая традиция в определении це-
ли воспитания человека. Каждая эпоха вносила свой вклад в понимание человека пре-
красного своими добродетелями, акцентируя внимание на одной из сторон идеала всес-
торонне  и гармонично развитой личности. Если в античные времена ценился человек 
прекрасный телом, то в Средневековье ценностью становиться  его сила веры и воли.  
В эпоху Возрождения – сила духа человека, Просвещения – сила его ума. Новое время  
на первый план выдвинула социальные чувства. В общественном сознании утверждает-
ся точка зрения, что устанавливать соразмерные и творческие отношения  с природой,  
жить в гармонии  с обществом и самим собой человеку помогает сила любви к Отече-
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ству. Романтика первых лет советской власти родила новый образ – человека творца 
и борца за общественные идеалы: счастье, свободу, солидарность, справедливость. 

Стратегическая задача сообщения нынешним поколениям опыта бережного  исполь-
зования ограниченных ресурсов планеты, рационального применения экологичных тех-
нологий, обеспечения целостности биологических и физических природных систем, сох-
ранения стабильности и разнообразия социальных и культурных систем  обусловила не-
обходимость  возвращения к идеалу всесторонне и гармонически развитой личности. 

Сегодня многие страны приступили к разработке и реализации национальных стра-
тегий устойчивого развития. В национальной стратегии устойчивого развития Республи-
ки Беларусь–2030 сформулирован социальный заказ: повышение качества человеческо-
го потенциала с учетом индивидуальных особенностей каждого человека, воспитание 
высокообразованной, здоровой, всесторонне развитой личности, восприимчивой к инно-
вациям, способной превратить свои знания в фактор экономического прогресса [4]. Сре-
ди универсальных компетенций и надпрофессиональных умений и навыков нового поко-
ления творческих граждан [2] наряду  с экологическим мышлением, навыками межотрас-
левой коммуникации, клиентоориентированностью, умением управлять проектами 
и процессами, работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий 
задач, взаимодействовать с коллективами, группами и отдельными людьми, бережли-
востью, расчетливостью и экономичностью выделяются системное мышление, мультия-
зычность и мультикультурность, способность к художественному творчеству, наличие 
развитого эстетического вкуса [1]. 

Взаимосвязь искусства и личности проявляется в неразрывной целостности двух 
форм познания мира человеком: научной (рационально-логической) и художественной 
(эмоционально-интуитивной) (А. Ф. Еремеев, М. С. Каган, М. Б. Менский). Взаимная неза-
меняемость двух путей познания обусловлена различием предмета познания науки и ис-
кусства (реальность – эмоционально-ценностное отношение к реальности); инструмента-
рия научного и художественной сферы познания (понятие/объективная форма – художес-
твенный образ/субъективная форма); путей освоения опыта (изучение содержания – про-
живание содержания); итогов развития (научно-теоретическое логическое мышление  – 
художественное, эмоционально-образное интуитивное мышление); преимущественной 
сферой проявления (естественные науки – гуманитарные науки, объединяющие рацио-
нальное и эмоциональное, знание и веру – искусства) (Б. М. Неменский). Взаимосвязь ис-
кусства и личности проявляется и в целостности освоения и преобразования окружающе-
го мира человеком в различных видах художественного творчества. В искусстве органи-
чески сливаются, совпадают четыре основных видов деятельности (познание/познава-
тельная деятельность – преобразование/ конструирование «тела произведения» – цен-
ностная ориентация/оценочная деятельность – общение/знаковый характер художествен-
ной ткани), в результате чего рождается ее пятый вид – художественная деятельность, 
сутью и итогом которой является образное моделирование материальной и духовной сто-
роны жизни общества и человека (М. С. Каган). 

Важными гранями взаимоотношений искусства и личности выступают образование 
и культура. В результате развития науки и практики художественного образования 
в ХХ в. установлено, что искусство способно предоставлять пространство для личнос-
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тного роста и самореализации человека; эффективно решать задачу формирования 
системы эмоционально-ценностных отношений и критериев личности, обеспечивающих  
целостность картины мира, ощущение смысла жизни, стимулирующих самоосуществле-
ние человека. И, наконец, «образование посредством искусства», обеспечивает сохра-
нение и расширение культурной памяти человечества. 

В ходе современных исследований по психологии выявлено  положительное влияние 
искусства  на структуру мозга и активизацию мозговой деятельность. В частности, прира-
щение математических и языковых способностей; рост коммуникативных способностей 
и формирование многоканального мышления; приспособленность к долговременным уси-
лиям без видимой компенсации. Согласно исследованиям дети и подростки, прошедшие 
школу художественного образования, демонстрируют  множество социально ценных ка-
честв. Эти дети, ставшие взрослыми, не фигурируют в статистике тяжелых преступлений, 
т.к. не склонны к насилию. Художественно образованные дети поступают в престижные ву-
зы в более значимых пропорциях, нежели дети, не занимавшиеся искусством [2].  

Сегодня международное и национальное законодательство многих стран содержит 
правовые акты, ориентирующие системы образования на реализацию идеала всесто-
ронне и гармонически развитой личности. В частности, право на свободное и полное 
развитие талантов, умственных и физических способностей всех детей закреплено 
в Конвенции о правах ребенка (ст. 27, 28, 29, 31). На использование  огромного потенци-
ала искусства в целях образования личности ориентируют и международные институты, 
в сфере ответственности которых лежат вопросы развития сферы науки, образования 
и культуры. В 2006 г. по итогам работы Всемирной конференции по образованию в об-
ласти  искусств: создание творческого потенциала для XXI века (Лиссабон, 6–9 мар-
та 2006 г.) ЮНЕСКО была сформулирована рекомендация обеспечения универсального 
человеческого права на творчество через доступное для всех образование в области 
искусства, подготовки каждого  учителя как носителя национальной культуры, который 
в своей деятельности развивает  принципы – «учить искусству» и «учить посредством 
искусства». Целесообразность применения принципов и практик художественного обра-
зования для содействия решению социальных и культурных задач, стоящих перед сов-
ременным миром,  высокий образовательный потенциал и конструктивная роль худо-
жественного образования в утверждении принципов социальной ответственности, соци-
альной сплоченности, культурного разнообразия и межкультурного диалога были отме-
чены в ходе работы Второй Всемирной конференцией по образованию в области ис-
кусств: цели развития художественного образования» (Сеул,  25–28 мая 2010 г.), а так-
же Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников Содружес-
тва (Ереван, 19 октября 2012 г.) при обсуждении результатов совместного проекта 
МФГС и ЮНЕСКО «Рекомендации по развитию художественного образования и образо-
вания через искусство в государствах-участниках СНГ» [4]. 

В настоящее время как никогда остро стоит проблема роста духовности общества 
и наращивания его творческого потенциала; развития искусства как формы познания 
и организации жизни; совершенствования сферы педагогики как  пространства приобре-
тения  личностью опыта созидания новых, более совершенных форм общественной 
жизни; формирования нового класса учительства, основная миссия которого в ХХI в. – 
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учить творчеству подрастающие поколения. Наряду с этим в  педагогической теории 
и практике имеет место недооценка роли искусства как универсального средства обес-
печения качества образования, в том числе педагогического. Сегодня еще требует свое-
го научного осмысления феномен экономического чуда стран азиатского региона, соз-
давших непрерывные системы художественного образования (Сингапур, Япония, Корея, 
Китай). Обновление облика образования как созвучного времени и культуре, сохранение 
Республикой Беларусь устойчивых позиций в культурном соревновании требует интен-
сификации исследований проблем взаимосвязи и взаимоотношения искусства и личнос-
ти, признания данного вектора педагогических исследований в качестве перспективного 
с точки зрения получения экономических и социальных эффектов. 
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Многие существенные черты постсовременности получают наиболее зримое вопло-

щение в постмодернистском искусстве. Можно сказать, что, подобно тому, как современ-
ность нашла свое наиболее яркое выражение в искусстве модернизма и авангарда, точ-
но так же постсовременность находит свое наиболее сильное выражение в искусстве 
постмодернизма. Проблему представляет из себя стиль постмодернизма, его генезис 
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