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В статье представлено научное осмысление феномена полихудожественного образования в институциональном 
аспекте, в сравнении с ним раскрывается специфика неинституциональных практик полихудожественного 
образования (НППО), очерчиваются дефиниция данного понятия и методологические подходы к его трактовке. 
На философском уровне методологии раскрываются философско-антропологический и герменевтический подходы, на 
общенаучном – антропокультурологический и синергетический подходы, на конкретно научном – креативный 
и полихудожественный. Данные контексты нашли обобщение в методологических регулятивах, детерминирующих 
осмысление целей НППО и механизмов их достижения. 
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педагогическое явление, педагогика искусства, творческие способности. 
The article presents a scientific understanding of the phenomenon of polyartic education in the institutional aspect, in 
comparison with it reveals the specificity of non-institutional practices of polyartistic education (NPPE), gives the definition of 
this notion and methodological approaches to its interpretation. On the philosophic level of methodology the philosophical-
anthropological and hermeneutic approaches are revealed, on the schientific level – anthropocultural and synergetic 
approaches, on specifically scientific level – creative and polyartistic ones. The given contexts are generalized in the 
methodological regulations which determine the comprehension of the objectives of NPPE and the mechanisms of 
their achieving.
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Введение. В первых десятилетиях XXI века 
состоялся новый антропокультурологический 
поворот в области образования и в гуманитар-
ной сфере в целом, связанный с переходом от 
монологической к диалогической модели орга-
низации обучения, особенностью которой явля-
ется идея человекосоразмерности (В. С. Стё-
пин, Г. Б. Корнетов, А. В. Хуторской) [1–3]. 
В современном высокотехнологическом обще-
стве «потеря человека» приведет к катастро-
фическим последствиям [4], для предотвра-
щения которых необходимо актуализировать 
в социуме понимание важности обыденной 
творческой деятельности индивидуума [5].

Вопросы саморазвития человека посред-
ством интегрированного освоения искусства 
характеризуются возрастающей актуальностью 
на протяжении нескольких столетий, о чем сви-
детельствует историко-педагогический анализ 
феномена НППО. Вместе с тем остаются не-
изученными подходы, методы и приемы, обе-
спечивающие эффективность педагогического 
взаимодействия, направленного на устойчивое 
развитие эмоционально-чувственной сферы 
человека с учетом его творческих потребностей 
и субъективных возможностей. Это сказывает-
ся на практике неинституционального полиху-
дожественного образования и не позволяет 
в полной мере реализовать его потенциал. 

Целью данной статьи является уточнение 
сущности неинституциональных практик поли-
художественного образования как педагогиче-
ского явления и обоснование методологиче-
ских подходов к его исследованию.

Основная часть. Разработка принципов 
полихудожественного образования с их после-
дующим внедрением в практику общего образо-
вания осуществлена Б. П. Юсовым в 1980-е годы 
в рамках программы «Изобразительное искус-
ство» [6]. В основу полихудожественного обра-
зования закладывался принцип педагогиче-
ской интеграции, который выражался в созда-
нии учителями изобразительного искусства, 
музыки, литературы интегрированного про-
странства овладения языками искусства на 
основе единой тематики уроков в соответствии 
с поурочным планированием для всесторон-
него развития обучающихся. Дальнейшая раз-
работка принципов полихудожественного обра-
зования (воспитания, развития) осуществлялась 
последователями концепции Б. П. Юсова – 
Е. Ф. Командышко [7], Л. Г. Савенковой [8], 
Н. Г. Тагильцевой [9], Н. П. Шишлянниковой 
[10], которые раскрыли в своих исследованиях 
специфику педагогического сопровождения 
интегрированных занятий по искусству, расши-
рив возможные взаимосвязи его видов для бо-
лее глубокого понимания обучающимися воз-
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можностей свободных переходов или реализа-
ции субъективных творческих замыслов. Опи- 
раясь на их исследования, мы уточняем поня-
тие «полихудожественное образование» в его 
институциональной практике следующим обра-
зом: это преемственный процесс художествен-
но-эстетического воспитания и творческого раз-
вития учащихся в рамках утвержденных школь-
ных программ эстетического цикла на основе 
педагогической интеграции, которая раскрыва-
ет специфику взаимодействия видов искусства 
в качестве целостного культурного явления, 
изучаемого с педагогическим сопровождением. 

В западноевропейских странах XX века 
проблема художественного образования уча-
щихся решалась путем организации системы 
взаимодействия «музей-школа», и внимание 
ученых (М. Клиффорд, Р.-М. Катри, Н. Гослин) 
оказалось сфокусировано на поликультурном 
образовании [11], а интеграция искусств на-
звана возможным направлением современных 
исследований [12]. В целом, в западноевро-
пейских странах (в отличие от постсоветских 
стран) отсутствует государственная система 
учреждений дополнительного образования; 
художественное и музыкальное образование 
организовано в частных школах и студиях. Это 
объясняется историческими традициями: 
принцип «образования через искусство» был 
устойчивым социокультурным явлением в за-
падноевропейских странах, распространив-
шимся в качестве частного / домашнего обра-
зования с XIV века (для дворянского и буржу-
азного сословий). 

Постоянство НППО как педагогического яв-
ления отражено в визуальных источниках ин-
формации (живопись), раскрывающих темати-
ку «уроков» (например, Я. Вермеер, Г. Тер-
борх, Ф. Буше, Г. Метсю создали картины под 
общим названием «Урок музыки»; Я. Стен, 
Л. Мориц, Ш. Бонье – «Урок рисования»; 
А. Чекки, Э. Виже-Лебрен – «Урок живописи»; 
П. Кодде, П. Лонги, М. Жерар – «Урок танцев»). 
В истории живописи оказался накоплен визу-
альный материал, отражающий эмпирический 
опыт человека [13, с. 28–29; 14, с. 45–48], по-
рожденный практикой освоения языков искус-
ства с педагогическим сопровождением, кото-
рое раскрывало индивидууму содержатель-
ность художественных образов в единстве их 
духовно-нравственных, экзистенциальных, со-
циокультурных, образовательных коннотаций. 
В научно-теоретическом обобщении эмпири-
ческого опыта в контексте институционального 
полихудожественного образования первен-
ство принадлежит советским ученым. Однако 
НППО не рассматривались советскими, пост-
советскими и зарубежными учеными в каче-
стве возможной области исследований в кон-
тексте истории педагогики и образования, хотя 
предпосылки к изучению НППО в качестве пе-
дагогического явления были созданы. 

К НППО мы относим спонтанные процессы 
художественного просвещения и практического 
обучения по нескольким видам искусства одно-
временно, организованные в качестве частной 
образовательной инициативы в XIV–XIX веках 
в западноевропейских странах (Италии, Фран-
ции, Испании, Англии и др.) и в XVIII–XIX веках 
в царской России, направленные на посте-
пенное повышение образовательного ценза 
и культур ного потенциала двух сословий: дво-
рянства и буржуазии. Под НППО нами понима-
ется исторически сложившееся, самоорганизу-
ющееся и стихийно распространяющееся вне 
официальных образовательных институтов пе-
дагогическое явление, направленное на само-
развитие человека при педагогическом сопро-
вождении интегрированного освоения искус-
ства с опорой на индивидуально-творческие 
способности обучающегося. Проявившись в ка-
честве исторически постоянного педагогиче-
ского явления, НППО допускали различные 
цели: от развития творческой индивидуально-
сти человека до образного осмысления места 
человека в сложившихся картинах мира (фи-
лософской, религиозной, экономической, со-
циокультурной и т. д.). 

В настоящее время НППО сравнимы с не-
формальным образованием, связанным с ин-
дивидуальными образовательными маршрута-
ми, отражающими творческие интересы чело-
века или группы людей в условиях деятельности 
частных культуротворческих объединений (шко-
лы, студии, фестивали, волонтерские проекты); 
для поддержания функционирования этих объ-
единений приглашаются дипломированные 
специалисты-педагоги, осуществляющие крат-
косрочное или долгосрочное педагогическое 
сопровождение по необходимой проблематике. 

На философском уровне методология ис-
следования НППО требует их осмысления 
в контексте антропологического и герменевти-
ческого подходов, которые отражают понима-
ние возможностей, потребностей, способно-
стей человека реализовать свой творческий 
потенциал посредством автономной постоян-
ной художественно-просветительской и прак-
тической наставнической деятельности [15, 
с. 25; 16, с. 38–40]. Мы полагаем, что с пози-
ций философии экзистенциализма (Ж. Сартр, 
С. де Бовуар и др.) НППО решали важную обра-
зовательную цель – заполнение «лакун бытия» 
человека в его индивидуальном хронотопе, 
так как внешний мир существует благодаря осо-
знанию человеком своего бытия («Я-бытие»). 
Целью НППО являлось не столько усвоение 
объективного институционально зафиксиро-
ванного знания, а приобретение человеком 
навыков самообразования и самопознания, 
которые приводят к пониманию внутренней 
свободы и творческой автономии. 

С философско-антропологических позиций 
НППО способствовали формированию пред-
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ставлений о гендерной идентичности, предо-
пределяющей возможности и способы участия 
женщин в создании и дальнейшем разверты-
вании картины мира, связанной с художе-
ственной культурой и эстетическим воспитани-
ем (С. де Бовуар) [17]. Философия, теология, 
точные науки были в принципе недоступны 
для женщин в силу «негласной политики за-
претов» в религиозно-философской и соци-
ально-экономической картинах мира. Следо-
вательно, возможными областями интеллекту-
ального и творческого развития женщины 
были литература, искусство и педагогическая 
деятельность, детерминированные необходи-
мостью организации семейного воспитания 
и гендерной ролью [18, с. 76–83].

М. Хайдеггер и Х. Гадамер, распространяя 
герменевтику на осмысление жизненного опыта 
в целом, называют понимание «основополага-
ющим оснащением» человека [19], позволя-
ющим ему существовать в социуме; понимание 
становится способом познания окружающего 
мира, адекватности понимания его картины 
и системы условий, потому что человек «обре-
чен» на существование в мире текстов и зна-
ков культуры. В НППО герменевтика необхо-
дима для полноты и качества процедуры 
понимания языков искусства, для полисубъ-
ектного взаимодействия во взаимоотклика-
ющихся творческих интенциях, ведущих к со-
творчеству, со-переживанию, совместным 
занятиям, интересам, проектам. НППО спо-
собствовали приращению знаний о мире, ко-
торые выражались языками / текстами искус-
ства и предполагали чувственное познание 
(через ощущение, восприятие, представле-
ние) с педагогическим сопровождением, кото-
рое «переплавляло» чувственно-постигаемые 
идеи и образы в словесные формы. Искусство 
являлось для человека способом визуальной 
фиксации «внутреннего проживания» времени 
и субъективных представлений об окружа-
ющем мире, ибо только то, что пережито, осоз-
нано, интерпретировано и вербализовано ин-
дивидуумом, становится для него фактом при-
знания собственного существования, а также 
художественно-эстетическим опытом, который 
возможно объяснить, сохранить и передать 
окружающим через герменевтическое истол-
кование художественных образов. 

На общенаучном уровне методология изу-
чения НППО опирается на антропокультуроло-
гический и синергетический подходы, которые 
дают возможность выявить обязательную пе-
дагогическую составляющую в разнообразных 
художественно-образовательных, социокуль-
турных и культуротворческих процессах, свя-
занных с устойчивым общественным прогрес-
сом. НППО проявили себя открытой и соци-
ально востребованной саморазрастающейся 
системой, построенной на процессах постоян-
ного педагогического моделирования, отвеча-

ющего образовательным, интеллектуальным 
и культурным запросам определенных соци-
альных групп (дворянства и буржуазии). 
В этом процессе получили свое осмысление 
и отражение изначально стихийная самоорга-
низация светской художественной жизни, по-
способствовавшая возникновению НППО, свое-
образно готовившая новые поколения к вхож-
дению в социум. НППО содействовали 
спонтанно развивающимся процессам взаимо-
действия близкорасположенных социальных 
групп [20], выстраивающих на основе художе-
ственно-эстетического обучения и воспитания 
взаимоприемлемые системы ценностей. Со-
циальной основой развития НППО служила 
идея о необходимости обучения и воспитания 
человека для формирования его личности, 
для поддержания внутренней гуманистиче-
ской позиции посредством занятий искус-
ством, что обеспечивает устойчивое развитие 
самого человека и окружающего его социума.

Важнейшими качествами синергетической 
системы являются открытость, нелинейность, 
способность к самоорганизации и саморазви-
тию, что применительно к НППО превраща-
лось в культуротворческую и просветитель-
скую деятельность человека по проектирова-
нию повседневной среды и осознанию ее 
эстетических свойств, а также сближению об-
разования и культуры. Постоянные осознан-
ные занятия творческой деятельностью спо-
собствовали самоконструированию личности, 
так как процессы осознания окружающей дей-
ствительности средствами искусства помогали 
человеку осуществить рефлексивно-оценоч-
ное отношение к происходящим в его жизни 
событиям [15, с. 24–26]. 

На конкретно научном уровне методология 
исследования НППО апеллирует к креативно-
му и полихудожественному контекстам. Креа-
тивность связывается с творческим замыслом 
и поиском возможных и эффективных спосо-
бов его выражения, а полихудожественность 
запускает механизмы воплощения творческо-
го замысла, которые конкретизируют опериро-
вание практическими действиями по видам 
искусства, интегрируя их в единый сплав, необ-
ходимый для раскрытия, точности и содержа-
тельности воплощения идеи. Педагогическое 
сопровождение позволяет разложить креатив-
ный замысел индивидуума на компоненты – ос-
мысленно-логический и интуитивно-понима-
емый, затем выявить их «точки сопряжения» 
для запуска механизма воплощения творче-
ской идеи на основе полихудожественности. 
Специфика педагогического сопровождения 
заключается в выявлении рационального 
и эффективного использования полихудоже-
ственности как действенного механизма эксте-
риоризации эмоционально-чувственных впе-
чатлений человека в образно-символической 
системе. В свою очередь человек, осознавая 
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жизненно-практическую применимость знаний 
и интериоризированного арсенала художествен-
ных средств, приходит к пониманию собствен-
ной уникальности, безграничности возможно-
стей самосовершенствования через искусство.

Заключение. Уточнено, что феномен НППО 
представляет собой исторически сложивше-
еся и объективно функционирующее в сфере 
частной жизни педагогическое явление, на-
правленное на саморазвитие и творческую 
само идентификацию человека при педагоги-
ческом сопровождении интегрированного ос-
воения искусства с опорой на индивидуально-
творческий потенциал обучающегося.

Методологические подходы, определяющие 
философско-антропологический, герменевти-
ческий, антропокультурологический, синергети-
ческий, креативный и полихудожественный 
контексты рассмотрения НППО как педагоги-
ческого явления, находят выражение в мето-
дологических регулятивах, обусловливающих 
осмысление целей данного явления и меха-
низмов их достижения:
• удовлетворение экзистенциальных, художе-

ственно-эстетических, творческих потребно-
стей человека, связанных с деятельностным 
переживанием целостности и полноты жизни;

• сохранение и трансляция базовых куль-
турных ценностей для их интериоризации 

человеком в целях устойчивого развития 
человека и общества; 

• мотивированное освоение приемов педаго-
гической деятельности и взаимодействия, 
накопленных в общественно-историческом 
опыте неинституционального полихудоже-
ственного образования, и самореализация 
человека в качестве педагога в условиях 
такого образования;

• открытость и гибкость неформального худо-
жественно-образовательного пространства, 
подстраивающегося под культурные пред-
почтения и субъективно-творческие воз-
можности человека и его микросоциума;

• креативность и полихудожественность как 
доминирующие средства организации худо-
жественно-образной деятельности обуча-
ющихся, самореализации в ней путем инте-
грированного образно-символического отоб-
ражения творческих идей;

• рациональность и действенность примене-
ния в неинституциональном образовании 
интегрированного образно-символического 
отображения творческих идей обеспечива-
ется педагогической поддержкой, которая 
носит характер фасилитации и реализуется 
посредством диалога и понимания, вдох-
новления, со-переживания, со-действия, 
со-трудничества.
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