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Аннотация
В работе рассматривается социокультурный 

подход к пониманию сущности художественной де
ятельности личности, анализируются современные 
тенденции в изучении содержания, функций, ви
дов и форм художественной деятельности, специ
фика любительской художественной деятельности 
личности как средства развития креативности.

Введение
Интенсификация социальных процессов, глу

бина и характер изменений, происходящих на 
разных уровнях и в разных сферах жизнедея
тельности общества, непрерывно расширяющее
ся информационное пространство стимулируют 
творческую активность человека, его самораз
витие и самореализацию. Эти изменения требу
ют осмысления и научно обоснованного прогно
зирования нового знания, что, собственно, и на
блюдается сейчас в культурологической и педа
гогической науках.

Интересны в этом отношении работы рос
сийских учёных — представителей московской 
и санкт-петербургской школ прикладной куль
турологии и социально-культурной деятельно
сти, — посвящённые разработке новых социо
культурных парадигм, обогащающих социально
педагогическое и культурологическое знание 
современной трактовкой социально-культурной 
деятельности, новым видением культурно
досуговой работы с учётом изменившихся усло
вий в глобализирующемся мире, где процес
сы гуманизации и демократизации обществен
ной жизни являются определяющими, а лич
ностная ценность и общечеловеческие приори
теты — доминирующими. Таковы исследования 
М. А. Ариарского, Т. И. Баклановой, Г. М. Бирженюка, 
А. Д. Жаркова, А. С. Запесоцкого, Т. Г. Киселёвой, 
Ю. Д. Красильникова, А. П. Маркова, В. С. Садов
ской, Ю. А. Стрельцова, В. А. Суртаева, А. А. Су- 
кало, В. Е. Триодина, Б. А. Титова, Н. Н. Ярошен
ко и др.

Основная часть
Художественная деятельность является одной 

из наиболее доступных форм эстетического 
освоения мира, эффективным средством разви
тия интеллектуальных и творческих способно
стей личности, поскольку в процессе неё чело
век получает возможность выразить своё отно
шение к увиденному, услышанному, прочитанно
му посредством самостоятельно созданного об
раза, импровизации, творческой интерпретации 
художественного произведения.

Под художественной деятельностью следу
ет понимать особый вид человеческой активно
сти, позволяющий реализовать эстетические по
требности и художественно-творческие способ
ности личности в разных видах искусства, осу
ществлять художественное и эстетическое вос
питание человека, формировать личность по за
конам красоты. Эта деятельность представля
ет собой процесс образного отражения челове
ком явлений жизнедеятельности и одновремен
но является средством моделирования окружаю
щей действительности в образной форме и сред
ством развития креативности личности.

В условиях современных культурно-досуговых 
учреждений художественная деятельность име
нуется любительством, или любительской худо
жественной деятельностью. Этот термин, наибо
лее часто используемый в научных исследовани
ях и в регламентирующих документах, отражает 
массовое социальное явление, коим является не
профессиональная художественная деятельность, 
и даёт ему качественную характеристику в сфе
ре досуга. К любительской художественной де
ятельности следует отнести и внеучебную дея
тельность школьников в учреждениях образова
ния в области разных видов искусства.

Рассматривая художественную деятельность 
как эффективное средство развития креативно
сти личности, мы прежде всего имели в виду её 
любительский характер. Любительская художе
ственная деятельность — вид социокультурной
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практики человека, форма реализации творчес
кого потенциала личности и средство развития 
креативности в разных видах искусства в услови
ях досуга. Эстетическая ценность этой деятель
ности, её воспитательный потенциал заключают
ся в возможности удовлетворять художествен
ные интересы и потребности её участников, ин
тегрировать в себе массовое художественное яв
ление, сферу досуговой коммуникации, средство 
доступного рационального отдыха и развития 
креативности личности.

Любительская художественная деятельность в 
учреждениях социокультурной сферы в целом и 
учреждениях культуры и внешкольного воспита
ния в частности обладает существенным, но ма
ло востребованным в современной педагогичес
кой практике потенциалом в силу своего само
деятельного и творческого характера, где доми
нирующими принципами организации являются 
добровольность участия и доступность для раз
ных социальных групп. Эта мысль подчёркива
ется в работах Т. И. Баклановой, Е. В. Великано
вой, Е. И. Григорьевой, Т. А. Зреловой, А. С. Кар
гина, В. А. Писанко, Е. И. Смирновой, Д. В. Шам- 
сутдиновой и др.

Очень важно приобщ ение человека к 
художественно-творческой деятельности на ран
них возрастных этапах (дошкольное и школьное 
детство). Л. С. Выготский был убеждён, что искус
ство вызывает художественные эмоции, которые 
отличаются осмысленным восприятием окружаю
щего мира, носят социальный характер, посколь
ку искусство характеризуется обобщающим сти
лем отражения действительности, и что посред
ством искусства самые интимные сферы лично
сти вовлекаются в процесс осуществления об
щественных целей и задач. Искусство — свое
образная модель человеческой культуры, кон
центрированное выражение идеала эпохи, по
этому приобщение к художественным ценно
стям способствует развитию потребности в ак
тивной деятельности по законам красоты, что 
представляется особенно важным в школьном 
возрасте. Эта потребность наиболее полно ре
ализуется в художественно-творческой деятель
ности школьников. Исследователь Е. К. Чухман 
считает, что наибольшее значение для художе
ственного и индивидуально-творческого фор
мирования школьников имеет такая структура 
художественно-творческой деятельности, ког
да восприятие произведений искусства вызыва
ет потребность эмоционально-художественного 
осмысления, оценивания, развивает художе

ственное исполнительство и творчество [1, 
с. 110].

Подчёркивая всё многообразие влияния ис
кусства, Д. С. Лихачёв указывал, что для челове
ка важен не только познавательный аспект, по
скольку произведение искусства сообщает, ин
формирует и стимулирует эстетическую деятель
ность читателя, зрителя, слушателя. «Произведе
ние искусства в акте своего творения рассчита
но не только на пассивное восприятие, но и на 
активное соучастие. В этом коренное отличие 
искусства, скажем, от науки, которая в своих от
дельных дисциплинах может ограничиваться из
влечением информации» [2, с. 433—434].

В связи с этим искусство предстаёт как одно 
из наиболее эффективных средств воспитания 
творческой личности, а также способствует вы
явлению уникального личностного «Я», эмоцио
нальному раскрепощению, предоставляет воз
можность самостоятельной реализации в про
цессе художественной деятельности.

Прослеживается очевидная взаимосвязь креа
тивности как интегративной характеристики лич
ности и искусства во всём многообразии видов 
как средства её развития. Так, К. Тейлор утверж
дает, что художественное воспитание, возмож
но, более ценно в век науки, чем это обычно 
признают. В противоположность научному вос
питанию именно художественное воспитание 
всегда поощряло и развивало креативность [3, 
с. 12]. Подобные выводы содержатся в опытно
экспериментальной работе Э. Н. Горюхиной, ко
торая считает, что «союз научного и художе
ственного мышления рождает творческие спо
собности старшеклассников» [4, с. 69]. Тот факт, 
что художественная деятельность ребёнка дей
ствительно стимулирует развитие определённых 
интеллектуальных и творческих способностей и 
отражается на успешности научно-технической 
деятельности, убедительно доказала экспери
ментальная работа Л. А. Пийрсалу.

Влияние художественной деятельности на 
развитие креативности личности показано в ра
ботах В. Лоунфельда и К. Бейтелла (на материа
ле искусства), Дж. Гилфорда (на материале точ
ных наук). На основании полученных результатов 
учёные сделали вывод о том, что креативность 
как личностное свойство имеет общие признаки 
в искусстве и в науке. По мнению В. Лоунфельда, 
«...доказана необходимость художественного 
опыта для всех детей, особенно для тех, в ком 
не удаётся развить креативность на научном ма
териале, ведь творческая способность может
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быть перенесена с одного материала на другой. 
Это должно упрочить позицию художественных 
предметов в системе школьной работы» [5, с. 8].

Таким образом, художественную деятельность 
человека можно рассматривать не только как ис
точник пробуждения способности воспринимать 
и создавать прекрасное, но и как средство раз
вития креативности, которая может быть реали
зована в любой сфере человеческой деятельно
сти и познания: и в науке, и в политике, и в бы
ту, и в труде. Подобные выводы подтверждают 
важность художественного воспитания с целью 
развития творческих качеств личности и возмож
ность переноса творческой способности с одно
го вида деятельности на другой.

Способность к переносу знаний и умений в 
новую ситуацию позволяет акцентировать вни
мание педагогов на преимущественном разви
тии наиболее выраженных творческих качеств 
личности в той или иной деятельности, которая 
в силу своей притягательности будет более пол
но развивать и креативность. Решая какую-либо 
проблему, человек сможет использовать усво
енные ранее знания и умения для поиска ново
го решения.

Дать исчерпывающее определение понятию 
«искусство» достаточно сложно по причине поли
функциональности и многофакторности значения 
самого термина. Полифункциональность искус
ства проявляется в социальном, психологичес
ком, нравственном, эстетическом и бытовом на
значениях. Существует множество концепций, ги
потез о природе и специфических функциях ис
кусства, их обусловленности социальными отно
шениями и человеческими потребностями.

В последнее время в практике всё чаще ис
пользуются терапевтический и реабилитационно
педагогический потенциалы искусства и художе
ственной деятельности, которые реализуются в 
терапии творчеством, особенно в арттерапии. 
Основным принципом арттерапии является син
тез разных видов деятельности, когда художе
ственное и физическое развитие, эстетическое 
воспитание и оздоровление осуществляются че
рез единую систему художественной деятельно
сти. Интегративный подход в терапии искусством 
используется для саморазвития и самопознания 
личности с помощью синтеза изобразительного, 
театрального, музыкального искусства.

В р а м к а х  а р т т е р а п и и  с о ц и а л ь н о 
психологическое развитие личности ориентиро
вано на нравственно-волевое воспитание, фор
мирование чувства коллективизма, умение со

переживать, сотрудничать, готовность прийти на 
помощь. В современной арттерапии происходит 
перенос акцента с использования искусства как 
средства психофизической регуляции человека 
на его использование как средства поддержания 
и коррекции межличностных отношений. Поэто
му арттерапия позволяет решать проблемы са
мовыражения и самоактуализации личности, сти
муляции творческого потенциала, катарсическо- 
го высвобождения подавляемых чувств, коррек
ции системы отношений личности и отношений в 
группе. Среди используемых в современной со
циокультурной практике видов арттерапии мож
но назвать музыко-, сказко-, цвето- и костюмоте- 
рапию, танцевально-двигательную терапию, те
рапию пением и фольклорную терапию, терапию 
театром, драмотерапию и психодраму, терапию 
рисованием и лепкой, библиотерапию.

Специфика искусства как социокультурного 
явления предполагает наличие разветвлённой 
инфраструктуры с многочисленными института
ми социально-культурной сферы, которые вы
полняют определённые задачи и реализуют кон
кретные цели. Это учреждения, занимающиеся 
созданием и пропагандой произведений искус
ства, культуроохранные учреждения, образова
тельные учреждения художественного профи
ля, учреждения дополнительного (внешкольно
го) образования, общеобразовательные школы 
(внеучебная деятельность), учреждения, создаю
щие предметы искусства и технические средства 
для трансляции и хранения произведений искус
ства, научно-исследовательские учреждения, за
нимающиеся изучением и сохранением произве
дений искусства.

Для нашего исследования особый интерес 
представляют учреждения культуры и внешколь
ного воспитания, в которых влияние искусства 
как средства развития креативности личности 
школьников наиболее эффективно по причине 
добровольного, личностно ориентированного ха
рактера коммуникации и деятельности.

Сила воздействия искусства на человека во 
многом зависит от того, в какой мере он спосо
бен глубоко чувствовать и понимать его. Учёны
ми была выявлена связь между отношением к 
искусству в детстве и уровнем духовного разви
тия взрослых. Сформированные в детстве осно
вы общей и художественной культуры во многом 
определяют будущее человека. Реализация по
тенциалов искусства зависит также от этапа лич
ностного становления. В период первичной со
циализации искусство предоставляет человеку
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возможность интериоризации общих способов 
деятельности и общения, транспонируя их в ин
дивидуальные свойства и качества личности. За
тем искусство позволяет человеку в идеальной 
плоскости исполнить социальные роли, посред
ством которых он интегрируется в социум. Этап 
личностной смыслоориентации обогащается ин
новационным потенциалом художественной дея
тельности, возможностями реализации творчес
ких способностей личности.

При этом необходимо иметь навыки понима
ния и использования разных уровней постиже
ния художественного текста (восприятие, предпо
лагающее его прочтение в форме непосредствен
ного отображения образа; переживание, пред
ставляющее собой индивидуальное восприятие 
образа и включение его в смысловое поле чело
века в соответствии с жизненным опытом; пони
мание и интерпретация художественного образа, 
перевод его в плоскость духовного бытия). Все
му этому нужно специально учиться, приобретая 
знания, вырабатывая определённые умения и на
выки. И здесь ресурсы социокультурной сферы с 
её разнообразной инфраструктурой — от учреж
дений образования до учреждений культуры — 
особенно ценны, поскольку они обладают мощ
ным художественно-творческим потенциалом в 
деле приобщения человека к разным видам ис
кусства.

Выводы
Рассматривая социокультурную сущность ху

дожественной деятельности личности как сред
ство развития её креативности, можно констати
ровать наличие различных подходов к решению 
этого вопроса. Мы считаем, что социокультурная 
составляющая художественной деятельности за
ключается:

а) в необходимости рассмотрения её как 
одного из видов социально-культурной деятель
ности в учреждениях социокультурной сферы, 
так как процесс художественной деятельности 
человека предполагает образное отражение дей

ствительности и является средством развития 
креативности личности;

б) возможности реализации потенциалов лич
ности, осмыслении отношения человека к дей
ствительности и осознании социальной значимо
сти его как члена общества;

в) признании её эффективным средством раз
вития креативности личности в ходе педагогичес
ки организованного процесса восприятия, изуче
ния искусства, создания произведений искус
ства;

г) стимулировании развития способности к 
творчеству по законам красоты, поскольку худо
жественная деятельность выступает, с одной сто
роны, как средство активизации творческого по
тенциала личности, а с другой — как специфиче
ская форма познания действительности, неотъ
емлемая часть художественной культуры, без 
овладения которой невозможно плодотворное 
развитие человека.
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