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Аннотация. В статье обоснована актуальность изучения проблемы развития художественного восприятия подростков в ус-
ловиях детской школы искусств, где создаются возможности для становления учащихся в качестве субъектов куль-
туры и художественной деятельности как одного из факторов развития такого восприятия. В соответствии с целью 
исследования отражено обоснование разработанной модели развития художественного восприятия подростков в ус-
ловиях детской школы искусств и представлены эмпирические результаты ее реализации в учебном процессе отделе-
ния изобразительного искусства. Авторы акцентируют внимание на том, что разработанная модель базируется на идее 
необходимости создания на занятиях изобразительного искусства атмосферы постижения смысла художественного 
произведения и принятия подростка в художественной деятельности как творца новой реальности; методологической 
основой модели выступают герменевтический и полихудожественный подходы, а также адекватные им принципы (ди-
алогичности, культуросообразности, персонализации образовательного процесса). На их основе определено содержа-
ние и ведущие методы развития художественного восприятия подростков в условиях детской школы искусств (метод 
соучастия в художественном действии и метод проектов). Используя описанный в статье комплекс методов иссле-
дования, авторы представляют результаты реализации разработанной модели, свидетельствующие о позитивных из-
менениях в развитии художественного восприятия подростков, проявляющихся в повышении уровня осознанности 
применения художественных знаний в художественно-творческой деятельности, эмоциональной отзывчивости на ху-
дожественное произведение, умений и навыков композиционного анализа художественного произведения.
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Дополнительное художественное образование 
сегодня – важная составляющая образовательного 
процесса, «источник формирования идентичности 
личности и ее мотивации к будущему, мотивации 
к развитию» [Асмолов: 6]. Умение понимать и це-
нить искусство, составляющее содержание художе-
ственного восприятия, рассматривается не только 
как основа художественной культуры личности обу-
чающегося, но и как импульс для самопознания, са-
моразвития и самотворения личности подростка.

Подростковой возраст – это время приобще-
ния человека к культуре [Шпранглер]. Исследова-
тель О.Л. Некрасова-Каратеева отмечает, что картина 
для подростков – это не только продукт художествен-
ного творчества, а новый и особый мир. В этом мире 
подросток делает то, что он хочет, может и умеет. До-
минирующим в рисовании становится умозрительная 
активность, соответствующая возрастной специфи-
ке отношения к изображению как образу внутренне-
го «я» [Некрасова-Каратеева: 101]. Другими словами, 
подросток в художественной деятельности – это тво-
рец новой реальности.

В условиях детской школы искусств особые воз-
можности создаются для персонализации учебно-вос-
питательного процесса, выполняющей личностно-
развивающую функцию обучения, сущность которой 
заключается в том, что учащийся становится субъек-
том культуры и деятельности. Активная художествен-
но-творческая деятельность подростка становится 
одним из факторов развития его художественного 
восприятия.

Художественное восприятие произведений искус-
ства наряду с практической художественно-творче-
ской деятельностью составляет единую образователь-
ную структуру занятий изобразительным искусством. 
Однако наблюдается противоречие между практиче-
ской необходимостью развития художественного вос-
приятия подростков и недостаточной разработанно-
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стью содержательных аспектов его формирования 
в процессе реализации дополнительной предпрофес-
сиональной общеобразовательной программы в обла-
сти изобразительного искусства «Живопись».

Пониманием важности проблемы развития худо-
жественного восприятия у младших подростков об-
условлен интерес ученых к исследованию сущности 
и содержания художественного восприятия (А.В. Ба-
кушинский, М.М. Бахтин, Е.П. Крупник, Б.М. Немен-
ский, О.Л. Некрасова-Каратеева, Ю.Н. Протопопов, 
С.Х. Рапопорт, А.Я. Зись и др.), к изучению художе-
ственного образа как основной категории художе-
ственного восприятия (М.М. Бахтин, А.А. Дейнека, 
В.И. Жуковский, З.Н. Новлянская, М.Ф. Овсянни-
ков, Б.А. Столяров, В.И. Петрушин и др.); обраще-
ния к подростковому периоду как важному периоду 
развития художественного восприятия (А.В. Баку-
шинский, Н.Б. Крылова, В.А. Гуружапов, О.Н. Некра-
сова-Каратеева и др.). В зарубежных исследованиях 
проблема художественного восприятия раскрывается 
в различных аспектах: изучение микрогенеза стиля 
и содержания произведения [Augustin, Leder, Hutzler, 
Carbon], условностей в произведении изобразитель-
ного искусства и их отображения [Mamassian], раз-
рабатывается модель художественного восприятия, 
изучается роль оценок и эмоций в эстетическом опы-
те [Pelowski], определяются педагогические техноло-
гии художественного анализа произведений на уро-
ках изобразительного искусства [Kholmatova].

Обратимся к ключевому понятию нашего иссле-
дования. Следует отметить, что проблема развития 
художественного восприятия – одна из актуальных 
проблем художественного образования. Она изуча-
ется на различных уровнях методологического зна-
ния. В философии художественное восприятие рас-
сматривается как процесс диалога между сознаниями 
двух его участников – героя художественного произ-
ведения и автора (зрителя) [Бахтин: 57], как процесс 
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проецирования знаний об искусстве на переживание 
художественного произведения [Зись]. Вместе с тем 
художественное восприятие – одна из категорий эсте-
тики, особый вид эстетического восприятия, прояв-
ляющийся в получении позитивных эмоций от об-
щения с произведением искусства – эстетического 
удовольствия [Шулева: 16]. В психолого-педагоги-
ческих исследованиях художественное восприятие 
понимается как духовно-ценностное отношение че-
ловека к отдельным конкретным явлениям и миру 
в целом. Так, согласно Б.М. Теплову, в основе худо-
жественного восприятия лежит понимание художе-
ственного произведения, означающее способность 
«прочувствовать, эмоционально пережить его и уже 
на этом основании поразмыслить над ним» [Теплов: 
10]. В исследованиях искусствоведов подчеркивает-
ся важность посредничества материала и техники ис-
полнения художественного произведения, благодаря 
которым человек способен воспринимать эстетику 
художественного произведения [Янсон]; роль ин-
формации, которую хочет донести до нас художник: 
«Информацию, закодированную в символах, зритель 
в процессе восприятия ее декодирует и интерпрети-
рует» [Кулка: 477]. В художественно-педагогической 
практике художественное восприятие рассматри-
вается как акт вхождения в произведение искус-
ства [Некрасова-Каратеева: 126]; активная интел-
лектуально-эмоциональная переработка увиденного 
в соответствии с личностным опытом, ценностными 
ориентациями, отношением воспринимающего [Боч-
карев: 55], через категорию пафоса – понимание вну-
треннего содержания, которое художник стремится 
выразить, а читатель или зритель – воспринять [Как 
развивать художественное восприятие]. Исследовате-
ли Г.Н. Кудина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская 
отмечают, что пафос является той категорией, кото-
рая объединяет между собой не только все виды ис-
кусства, но и акт художественного творчества, и акт 
восприятия художественного произведения. Кроме 
того, понимание пафоса как некоего эмоционально-
го ядра, которое надо «открыть» и «возродить» в каж-
дом акте художественного восприятия, позволяет по-
нимать само это восприятие как творчество.

Сказанное выше позволяет нам понятие «художе-
ственное восприятие» представить как личностное 
образование, проявляющееся в понимании, пережи-
вании, интерпретации и личностной оценке зрителем 
смысла художественного произведения.

При разработке модели развития художествен-
ного восприятия мы исходили из понимания модели 
как рабочего инструмента, позволяющего отчетли-
во увидеть внутреннюю структуру изучаемого объ-
екта или процесса, систему влияющих на нее факто-
ров, ресурсное обеспечение развития [Загвязинский: 
46]. Разработанная нами модель базируется на идее 

необходимости создания на занятиях изобразитель-
ного искусства атмосферы постижения смысла ху-
дожественного произведения и принятия подрост-
ка в художественной деятельности как творца новой 
реальности. Она состоит из четырех взаимосвязан-
ных блоков: целевого, теоретико-методологическо-
го, структурно-содержательного, оценочно-резуль-
тативного.

Целевой блок модели отражает прогнозируемый 
результат моделируемого процесса – развитие ху-
дожественного восприятия подростков на занятиях 
изобразительным искусством в детской школе ис-
кусств. Задачами моделируемого процесса являются: 
развитие интереса подростков к занятиям изобрази-
тельным искусством, воспитание эмоционально-цен-
ностного отношения к изобразительному искусству, 
содействие пониманию и развитию личностного 
смысла художественного произведения.

Теоретико-методологический блок модели вклю-
чает научное представление о содержании понятия 
«художественное восприятие» через раскрытие таких 
дефиниций, как «восприятие», «художественный об-
раз», компоненты художественного восприятия, на-
учные подходы и принципы развития рассматрива-
емого явления. Изучение генезиса данного явления 
позволило нам определить структуру художественно-
го восприятия, представляющую собой единство трех 
взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмо-
ционального и деятельностного. Содержание когни-
тивного компонента образуют историко-культурные 
знания и представления, знания о явлениях художе-
ственной культуры и культуры в целом, терминоло-
гия изобразительного искусства. Содержание эмоци-
онального компонента представлено эмоциональной 
отзывчивостью на произведение, сопереживанием, 
соответствующим выраженному в произведении 
настроению, проявлением чуткости к контрастам 
и нюансам художественной формы (ритм, величина, 
оттенки цвета и т. д.), направленностью на эмоцио-
нальное постижение смысла художественных обра-
зов. Содержание деятельностного компонента об-
разуют навыки и умения композиционного анализа 
произведения (умение выявлять особенности постро-
ения художественной формы и принципов компонов-
ки ее основных элементов, умение выделять компо-
зиционный центр произведения, умение определять 
пластическое решение и эмоциональное состояние 
художественного произведения, умение устанавли-
вать отличительные черты художественного стиля 
и творчества известных художников, умение пони-
мать смысл художественного произведения). Реше-
ние проблемы развития художественного восприятия 
неразрывно связано с реализацией идей герменев-
тического и полихудожественного подходов. Сущ-
ность герменевтического подхода к развитию худо-
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жественного восприятия подростков заключается 
в раскрытии скрытых смыслов произведений изо-
бразительного искусства, представленных в художе-
ственно-образной форме. Назначение полихудоже-
ственного подхода состоит в осознании подростками 
целостности искусства, его взаимосвязи с жизнью, 
природой, историей культуры; способности искус-
ства выражать идею через символ; организации пе-
дагогом познания искусства через переживание, 
творчество и сотворчество на основе отношения к ин-
дивидуальности ребенка как к ценности. Принцип 
диалогичности, культуросообразности и принцип 
персонализации образовательного процесса высту-
пают в качестве конкретизации названных подхо-
дов. Принцип диалогичности направлен на создание 
субъект-субъектных взаимоотношений между участ-
никами художественно-творческого процесса, их са-
мореализацию в процессе общения с собой, другими, 
искусством. Принцип культуросообразности наце-
ливает участников художественно-педагогического 
процесса на создание культурно-событийной среды 
путем активного включения в разнообразные виды 
деятельности по освоению культуры – культурные 
практики, в ходе которых присваиваются личност-
ные знания и отношения к себе и искусству. Принцип 
персонализации образовательного процесса требует 
создания таких условий, которые позволяют вывести 
обучающегося в позицию субъекта проектирования 
своей художественно-творческой деятельности, на-
ходящегося в процессе саморазвития, поиска лич-
ностных смыслов и собственной индивидуальности. 

Структурно-содержательный блок модели от-
ражает процесс формирования и развития художе-
ственного восприятия подростков, который осмыслен 
сквозь призму содержания понятий «художественное 
восприятие подростков», «художественный образ», 
«герменевтический подход», «полихудожественный 
подход» и включает методы и организационные фор-
мы работы по развитию художественного восприятия 
подростков. В опытной работе мы ориентировались 
на закон художественного уподобления и методи-
ческие принципы: проживание как форма обучения 
и освоения художественного опыта и единство вос-
приятия и созидания (Б.М. Неменский), рассматривая 
их реализацию в качестве педагогических условий 
развития художественного восприятия подростков. 
Суть закона художественного уподобления заклю-
чается в том, что для постижения смысла художе-
ственного произведения необходимо создать атмос-
феру, соответствующую теме урока. Эмоциональное 
постижение выступает необходимой составляющей 
подлинного художественного восприятия. В худо-
жественно-педагогической практике определенные 
нами методические принципы нашли отражение 
в постепенном погружении обучающихся в тему, ее 

осознание через выход на личный культурный опыт 
школьников. Изучение каждой темы подкреплялось 
демонстрацией документальных и художественных 
фильмов об истории изобразительного искусства, ху-
дожниках, их картинах с последующим обсуждени-
ем; посещением выставок, мастер-классов самарских 
художников, организацией выставок художественных 
работ обучающихся художественного отделения шко-
лы для родителей и обучающихся общеобразователь-
ных школ. Единство восприятия и созидания прояви-
лось в выстраивании единого тематического стержня 
теоретических курсов («История изобразительного 
искусства», «Основы изобразительного искусства») 
и художественно-практических курсов («Рисунок», 
«Живопись»). 

В качестве ведущих методов развития художе-
ственного восприятия подростков нами были опре-
делены метод соучастия в художественном дей-
ствии (Б.П. Юсов), метод проектов. Сущность метода 
соучастия в художественном действии заключается 
в том, что диалог между зрителем и художником, на-
правленный на постижение художественного обра-
за, должен протекать в единстве с творческой дея-
тельностью, то есть в сотворчестве. Таким образом, 
через творческую деятельность дети как будто «изнут-
ри» стараются понять, какие задачи ставит перед со-
бой художник и как он их решает. В результате про-
цесс реализации метода соучастия в художественном 
действии протекает как бы в двух плоскостях: пло-
скости понимания, осознания, интерпретации и соз-
дания художественного произведения и плоскости ду-
ховного единения, со-бытия обучающегося с автором 
произведения. Ценность данного метода заключает-
ся еще и в том, что он позволяет педагогу приблизить 
обучающихся к пониманию закодированной сред-
ствами художественной выразительности информа-
ции, «услышать» чувства и эмоции, заложенные авто-
ром, создать ситуацию со-трудничества и со-действия. 
Метод проектов – это эффективная технология фор-
мирования навыков проектирования и исследования, 
организации коллективной творческой деятельно-
сти обучающихся. Проектная деятельность создает 
возможности для вхождения обучающегося в новые 
для него ситуации развития – обдумывание проек-
та, планирование его результатов и средств достиже-
ния, выбор участников и способов их взаимодействия, 
экспертиза результатов работы. Погружение в такие 
ситуации и освоение данных позиций способствует 
становлению учащегося как субъекта художествен-
но-творческой деятельности.

Оценочно-результативный блок модели включа-
ет методы исследования, критерии развития художе-
ственного восприятия подростков и характеристику 
уровней развития художественного восприятия под-
ростков (результат). В соответствии с определенны-
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ми нами компонентами художественного восприятия 
критериями его развития являются: способность осу-
ществлять анализ произведения, опираясь на исто-
рико-культурные знания и представления; способ-
ность к эмоциональному отклику на произведение 
искусства; способность осуществлять анализ вы-
разительных средств, которые применял художник 
для создания художественного образа. В качестве 
диагностического инструментария использовался 
комплекс методов исследования: наблюдение, метод 
семантического дифференциала, адаптированная ме-
тодика «Геометрия в композиции» (Е.М. Торшилова, 
Т.В. Морозова), адаптированный тест на ассоциации 
«Громкий – тихий» (Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова), 
адаптированный алгоритм анализа картин (А.А. Ме-
лик-Пашаев).

Способность подростков осуществлять анализ про-
изведения, опираясь на историко-культурные знания 
и представления, мы изучали с помощью адаптирован-
ного алгоритма анализа картин А.А. Мелик-Пашаева. 
Алгоритм включает вопросы эмоционального (отно-
шение к произведению), предметного (композицион-
ный анализ произведения) и символического уровней. 
Комплексный подход к анализу картины позволяет 
определить уровень ориентации в художественных яв-
лениях действительности, роль и место произведения 
в широком поле культуры.

Изучение способности к эмоциональному откли-
ку на произведение искусства осуществлялось с по-
мощью адаптированного теста на ассоциации «Гром-
кий – тихий» Е.М. Торшиловой и Т.В. Морозовой. 
Тест носит полихудожественный характер и направ-
лен на определение соответствия между настроением, 
переданным поэтами в стихотворениях и художника-
ми в картинах. Метод семантического дифференциа-
ла дополняет изучение эмоционального компонента 
художественного восприятия и позволяет диагности-
ровать с помощью нескольких противоположных пар 
эмоционально-ценностных прилагательных эмоцио-
нальное отношение подростков к картине.

С помощью методики «Геометрия в компози-
ции» Е.М. Торшиловой и Т.В. Морозовой изучалась 
способность осуществлять анализ выразительных 
средств, которые применял художник для создания 
художественного образа; определялся композици-
онный строй картины, в основе которого лежит ге-
ометрическая фигура – необходимая составляющая 
осознанного художественного восприятия. С помо-
щью алгоритма анализа картин А.А. Мелик-Пашае-
ва дополнялось изучение умений и навыков компо-
зиционного анализа произведения.

В процессе наблюдения фиксировались актив-
ность подростков при включении в ту или иную 
художественную деятельность, их эмоциональная 
реакция на картину, применение художественных 

терминов в общении, влияние анализа картин на ка-
чество художественных работ подростков.

Исследованием установлено, что в результате 
реализации разработанной нами модели в услови-
ях МБУ ДО «ДШИ № 14» г. о. Самара в течение 
2020–2022 гг. можно говорить о позитивном харак-
тере динамики развития художественного воспри-
ятия подростков. В частности, изменения в содер-
жании когнитивного компонента проявились в том, 
что учащиеся осознанно применяли художественные 
знания, в том числе знания о таких средствах вырази-
тельности композиции, как ритм, линия, силуэт, тон, 
цвет, контраст; в способности анализировать художе-
ственные произведения различных стилей и жанров, 
созданные в разные исторические периоды; в уме-
нии обоснованно излагать свою позицию на твор-
чество художника, умении применять полученные 
знания в художественной деятельности. Если на кон-
статирующем этапе эксперимента изложение взгля-
дов подростками сводилось к односложному ответу, 
то на заключительном этапе работы в письменных 
и устных ответах учащихся можно было наблюдать 
способность аргументированно рассуждать о произ-
ведениях искусства и делать выводы.

Положительная динамика наблюдается и в разви-
тии эмоционального компонента художественного 
восприятия. Изучение эмоциональной отзывчивости 
на художественное произведение методом семантиче-
ского дифференциала показало, что эмоциональные 
оценки подростками картины максимально прибли-
жены к выраженному в произведении настроению, 
указаны средства выразительности, передающие ху-
дожественный замысел.

Увеличилось количество детей, демонстрирую-
щих средний и высокий уровень развития умений 
и навыков композиционного анализа произведения, 
составляющих содержание деятельностного компо-
нента исследуемого восприятия. Наши наблюдения 
показали, что корреляция между действиями цикла 
«смотрю» – «анализирую» – «обсуждаю» – «пони-
маю» – «выполняю» устойчива и положительна. Не-
обходимо отметить, что значительное улучшение ка-
чества художественных работ учащихся позитивным 
образом сказалось на их самооценке и на развитии 
у подростков навыков самоконтроля.

Количественные изменения проявились в увели-
чении на 18,18 % количества детей, демонстрирую-
щих высокий уровень развития художественного вос-
приятия и сокращении на 9,09 % количества детей, 
демонстрирующих средний и низкий уровни разви-
тия такого восприятия. Выборка исследования соста-
вила 18 человек. 

Таким образом, модель развития художественно-
го восприятия подростков на занятиях изобразитель-
ным искусством представляется нам целостной дина-

Развитие художественного восприятия подростков в условиях детской школы искусств
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мической системой, отражающей внутренние связи 
такого развития. Результаты её реализации в усло-
виях детской школы искусств позволяют говорить 
не только об её эффективности, но и о потенциаль-
ных возможностях как пространства порождения 
личностных смыслов и развития художественно-
творческих способностей учащихся.

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что развитие художественного восприятия 
подростков в условиях детской школы искусств ста-
новится успешным тогда, когда:

– художественное восприятие понимается как лич-
ностное образование, проявляющееся в понимании, 
переживании, интерпретации и личностной оценке 
зрителем смысла художественного произведения;

– модель такого развития базируется на идее не-
обходимости создания на занятиях изобразительным 
искусством атмосферы постижения смысла художе-
ственного произведения и принятия подростка в ху-
дожественной деятельности как творца новой ре-
альности; 

– конструирование содержания и выбор методов, 
содействующих развитию художественного воспри-
ятия подростков в условиях детской школы искусств, 
осуществляется в соответствии с герменевтическим 
и полихудожественным подходами;

– применение разнообразных методов обучения, 
ведущими среди которых выступают метод соуча-
стия в художественном действии и метод проектов, 
становится условием реализации принципов диало-
гичности, культуросообразности и персонализации 
образовательного процесса детской школы искусств;

– осуществляется включение подростков в актив-
ную художественно-творческую деятельность с уче-
том их возрастных особенностей;

– реализация модели создает условия для разви-
тия уровня осознанности применения подростками 
художественных знаний в художественно-творческой 
деятельности; эмоциональной отзывчивости на ху-
дожественное произведение; умений и навыков ком-
позиционного анализа художественного произведения.

Результаты исследования могут быть использова-
ны при реализации исследований по проблеме раз-
вития художественного восприятия подростков в ус-
ловиях детской школы искусств, при составлении 
планов воспитательной работы и рабочих программ 
художественного образования.
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