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Аннотация. Актуальность исследования определяется потребностью педагогической теории и практики в исследованиях, освеща-
ющих вопросы художественного образования, касающиеся его теоретических и методических аспектов. Цель: изучение теоретических 
и методических оснований развития художественного образования обучающихся. Обращено внимание на содержание Концепции ху-
дожественного образования как документа федерального уровня, вырабатывающего стратегию культурной политики Российского го-
сударства в обозначенной сфере и регламентирующего в системе художественного образования соответствующий процесс в образова-
тельных организациях разного уровня. Результаты. Показано, что создание теорий художественного образования достаточно сложный 
процесс. Их поиск приводит к базовым научным теориям – теории художественного восприятия и теории художественного творчества, 
которые раскрываются через их прикладной аспект. Интересующее нас изобразительное искусство обусловливает рассмотрение тео-
рий изобразительного искусства в разные исторические периоды. Данные теории выступают теоретическим основанием в области как 
художественного образования, так и изобразительного искусства. Представлены созданные разными авторами основные направления 
обучения изобразительному искусству в школе. Отмечено, что изучение обозначенных направлений и соответствующих им образо-
вательных программ по изобразительному искусству позволит сделать выбор в пользу той программы, которая будет вписываться в 
Основную образовательную программу конкретной образовательной организации, и на основе представленных в ней идей, методик 
обучения изобразительному искусству будет отражать видение результатов развития изобразительной деятельности обучающихся, 
опора на которые и явится методическим основанием в развитии художественного образования. Основные выводы: подчеркивается 
необходимость проведения теоретических и методических изысканий в области художественного образования, преодоления проблем 
в создании «стройных» теорий художественного образования, теорий изобразительного искусства и методик обучения на основе на-
копленного отечественными и зарубежными теоретиками и практиками опыта.
Ключевые слова: теории художественного образования, теории изобразительного искусства, обучение изобразительному искусству
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Abstract. The study appears relevant due to the need of theoretical and applied pedagogy to research the issues of art education concerning its 
theoretical and methodological aspects. The purpose of the research is to study the theoretical and methodological principles in development 
of art education. Attention is drawn to the content of the Art Education Framework as a federal-level document that develops the strategy of 
the cultural policy of the Russian Federation in the designated area and regulates art education in educational organizations of diff erent levels. 
Research results. It is shown that the creation of art education theories is a rather complex process which makes scholars consider basic scientifi c 
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theories: the theory of artistic perception and the theory of artistic creativity, which are regarded through their applied aspect. Our interest in 
visual fi ne art determines the prerequisite of considering the theories of visual fi ne arts in various historical periods. These theories serve as a 
theoretical basis both in the fi eld of art education and in the fi eld of fi ne arts. The article summarizes the main movements in teaching fi ne arts 
at school created by various authors. The article emphasizes that the study of both these movements and the fi ne arts educational programs 
that correspond to them facilitate the choice in favor of the program that would fi t the curriculum of a particular educational organization. The 
idea of what results of students’ visual arts development should be is refl ected in both the concepts and methods of fi ne arts education that are 
presented in the program an educational organization will choose. These results become the methodological basis in development of art educa-
tion. Main conclusions: the article emphasizes the necessity to carry out theoretical and methodological research in the fi eld of art education as 
well as to overcome the problems of creating “coherent” theories of art education, theories of visual fi ne art and methods of teaching it based 
on the experience accumulated by Russian and foreign theorists and practitioners.
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Введение

Изменения, происходящие в системе россий-
ского образования, непосредственно связанные 
с введением в действие федеральных государ-
ственных образовательных стандартов на всех 
уровнях образования, привели к  изменениям в 
преподавании дисциплин, в том числе и худо-
жественного цикла. Данная ситуация обуслов-
ливает уточнение теорий и методик преподава-
ния в художественном образовании с позиции 
нахождения в центре педагогического процесса 
личности обучающегося с ее устремлениями к 
пониманию целостной картины мира и форми-
рованию отношения к миру, освоению культуры, 
приобщению к духовному наследию прошлого. 
Работу в данном направлении начнем с обраще-
ния к Концепции художественного образования 
как документу [1], определяющему стратегию 
его развития до 2025 г., в виде формулирования 
цели и задач художественного образования, 
его содержания и основных методологических 
принципов, пути ее (Концепции) реализации, 
что в совокупности определяет приоритеты в 
преподавании и обучении при получении худо-
жественного образования в России.

Основная цель художественного образо-
вания в Концепции заключается в том, чтобы 
обеспечить реализацию национальной доктрины 
образования в РФ. В практической реализации 
обозначенной цели необходимо опираться на 
существующую систему художественного об-
разования в нашей стране. Она охватывает эсте-
тическое воспитание, общее и профессиональное 
художественное образование [1]. Последнее 
функционирует в виде сложившейся в 70‒
80-х гг. прошлого века и сохранившейся до сих 
пор трехуровневой системы образования, а 
именно детская художественная школа ‒ художе-

ственное училище ‒ вуз. Нас же интересует худо-
жественное образование, организуемое в рамках 
учебного предмета «изобразительное искусство» 
в общеобразовательной школе в виде системы 
от постановки цели до получения результата с 
учетом выбора его содержания, методов, форм, 
средств и условий. 

Содержание художественного образования 
включает формирование: культурно-истори-
ческой компетентности, подразумевающей 
изучение теории и истории искусства разных 
эпох и народов (выделено нами. ‒ Авт.); ху-
дожественно-практической компетентности, 
подразумевающей овладение средствами ху-
дожественной выразительности разных видов 
искусства; художественного вкуса и оценочных 
критериев в контексте духовно-нравственных и 
эстетических идеалов [1]. 

Сложившаяся в настоящее время определен-
ная и достаточно относительная классификация 
видов искусства представлена тремя группами, 
среди которых важное место нами отводится 
изобразительному искусству, представленному 
живописью, графикой, скульптурой, т. е. такому 
виду искусства, в котором раскрытие художе-
ственного образа требует пространственного 
построения. К нему примыкают декоративное 
искусство и архитектура [2]. В то же время в 
рамках обозначенного содержания художествен-
ного образования можем рассматривать теорию 
и историю конкретного вида искусства – изо-
бразительного.

Необходимо отметить важность выделен-
ных в Концепции методологических принци-
пов, на основании которых осуществляется 
получение обучающимися художественного 
образования. Данные принципы не исключают 
многообразия разных точек зрения на проблемы 
и решение задач художественного образования и 
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могут быть реализованы как в рамках образова-
тельных организаций, так и во время авторской 
художественной практики. 

Отметим, что предложенные И. Э. Рахимбае-
вой [3] направления развития художественного 
образования не противоречат положениям Кон-
цепции, а лишь дополняют их и излагаются так: 
формирование на государственном уровне отно-
шения к художественному образованию как осо-
бо значимой сфере человеческой деятельности, 
крайне необходимой для развития российского 
общества; пересмотр целей, задач и содержания 
художественного образования исходя из особен-
ностей современной социокультурной ситуации; 
непрерывное обновление программно-методиче-
ского обеспечения, содержания, форм и методов 
художественного образования с учетом лучшего 
отечественного опыта и мировых достижений. 

Цель исследования – изучение теоретиче-
ских и методических оснований развития худо-
жественного образования обучающихся.

Теоретические основания 
в развитии художественного образования

Обращение к научной литературе по рассмат-
риваемой нами проблеме позволяет отметить, 
что при наличии большого количества работ ‒ 
статей, пособий, монографий ‒ в них достаточно 
мало представлены материалы, освещающие 
теории художественного образования с позиции 
упорядоченной и обоснованной системы взгля-
дов, суждений, положений на основе причин-
но-следственных связей, способной объяснить 
факты, а тем более его систематизация. Так, 
например, анализируя докторскую диссертацию 
О. В. Салдаевой на тему «Художественное обра-
зование студента как целостная педагогическая 
система» [4], обратим внимание на то, что в ка-
честве методологической основы исследования 
автор выделяет «отечественные теории художе-
ственного освоения мира», но не теории худо-
жественного образования. Освещая фундамен-
тальные положения источников исследования, 
автор также не обращается к теории (теориям) 
художественного образования. Перечисление 
аналогичных примеров можно продолжить. 
Практикующие же художники большую часть 
своего времени отводят практической деятель-
ности, в связи с чем не отдают предпочтения 
теоретическим изысканиям в данной области. 

Поиск теорий художественного образования 
приводит к исследованиям С. И. Колбышевой 
[5], которая, определяя концептуальные осно-
вания художественного образования, выделяет 

две базовые научные теории ‒художественного 
восприятия и художественного творчества. Их 
изучение и анализ обнаруживают лишь их при-
кладные аспекты, представленные осмыслением 
операциональных механизмов и этапами художе-
ственной коммуникации. В раскрытии теории 
художественного восприятия автора интересует 
именно художественное восприятие, в изучении 
которого она опирается на понятие «восприятие» 
как психический процесс, в результате которо-
го происходит отражение в сознании человека 
предметов и явлений при их непосредственном 
воздействии на органы чувств.

Изучая суть художественного восприя-
тия, С. И. Колбышева приводит точки зрения 
разных авторов ‒ Р. Арнхейма, М. М. Бахтина, 
Д. А. Леонтьева, С. Х. Раппопорт, С. Д. Смир-
нова, П. М. Якобсона и др. ‒ и акцентирует свое 
внимание не на различиях в его понимании, а на 
выделении общего, а именно таких, как «…чет-
кое представление о движении художественного 
текста от момента созерцания через переживание 
к сознанию реципиента; понимание процесса 
художественного восприятия как открытого 
коммуникативного акта; обоснование необхо-
димости активности воспринимающего, опре-
деление уровней и механизмов художественного 
восприятия» [5, с. 10]. 

Конечным результатом процесса художе-
ственного восприятия выступает целостный 
художественный образ. Именно он, как «трудно 
декодируемый “остаток” смысла» [6], имеет 
большее значение по сравнению с образами 
конкретных предметов или явлений в действи-
тельности. 

В процессе обучения важным становится то, 
что художественное восприятие представляется 
как имеющий свои особенности познавательный 
процесс.

Раскрытие второй теории – теории художе-
ственного творчества ‒ как второго исходного 
концептуального ориентира также предполагает 
по замыслу автора концентрацию на ее приклад-
ной составляющей.

По мнению Ю. Б. Борева, процесс худо-
жественного творчества «зеркален» процессу 
художественного восприятия, включает те же 
структурные компоненты, но характеризует 
личность с деятельностной стороны [6, с. 490]. 

Положенные в основу современного по-
нимания художественного творчества идеи 
Э. Канта [7] получили продолжение в работах 
М. С. Кагана [8]. Не останавливаясь в рамках дан-
ной статьи на подробном представлении их точек 
зрения, классиков психологии искусства и пси-
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хологии художественного творчества Л. С. Вы-
готского [9], Б. Г. Ананьева [10], Р. Арнхейма [11], 
В. И. Петрушина [12] и др., педагогов Н. А. Дол-
гих [13], Б. М. Неменского [14] и др., отметим, 
что в настоящее время интерес к научному по-
ниманию процесса художественного творчества 
в художественном образовании не угасает и 
обнаруживает высокую степень актуальности.

В ходе обучения художественное творчество 
позволяет расширять пределы художественно-
творческой деятельности обучающихся, созда-
вать и получать самые разнообразные творческие 
продукты. 

Этапы художественной коммуникации как 
второй прикладной аспект обозначенных выше 
теорий, по мнению С. И. Колбышевой, раскры-
вают «позицию автора художественного произ-
ведения в контексте своей эпохи» и «позицию 
реципиента, интенция которого во многом опре-
деляет направления развития художественного 
образования» [5, с. 6]. 

Исследователи А. Б. С. М. Аль Шаммари и 
И. И. Колесник, которые занимаются изучением 
художественного образования, отмечают, что 
оно непосредственно связано с искусством [15]. 
Эту взаимосвязь они объясняют тем, что художе-
ственное образование во все времена представ-
ляло собой часть культурного самовыражения, 
доказательством чему может служить обнару-
женное множество произведений искусства и 
их регистрирование в исторических музеях. 
С. И. Колбышева также не отрицает этой взаимо-
связи и искусство представляет в виде содержа-
тельного ядра художественного образования [16].

В теоретическом плане в рамках художе-
ственного образования, по мнению И. Э. Ра-
химбаевой [17], процесс обучения предполагает 
изучение истории искусства, а в практическом – 
освоение художественных ремесел. Сегодня 
история искусства выступает одним из разделов 
современного искусствознания, направленным 
на изучение развития искусства, особенно выде-
ляемого нами изобразительного (пластического) 
искусства, с момента его зарождения до насто-
ящего времени, и опирается на исследования в 
области искусства представителей разных стран, 
народов, исторических периодов, на археологи-
ческие находки, атрибуции. 

Обнаружение большего количества фак-
тов, совместимых с ранее сформулированными 
утвер ждениями некой выдвинутой теории, при-
дает ей большую ценность и значимость, что, 
в свою очередь, указывает на связь истории и 
теории. Подтверждение этому находим в иссле-
довании С. А. Прохорова, выделяющего теорию 

и историю искусства в виде важных компонентов 
художественного образования [18, c. 241‒243]. 
Теорию искусства он предлагает рассматривать 
в виде не искусствоведческих текстов, а набора, 
в котором представлены искусствоведческие 
понятия и их иерархия, разнообразные класси-
фикации, художественный инструментарий и его 
обобщение и систематизация, научно осмыслен-
ные стили, направления в искусстве. 

Представленные выше рассуждения авторов 
позволяют перейти к рассмотрению теорий в 
интересующем нас изобразительном искусстве. 

Теории изобразительного искусства

Накопленный огромный, богатый матери-
ал по изобразительному искусству к началу 
XXI в. нуждается в научной обработке и требует 
осмысления теоретического уровня. Я. Фэнь 
отмечает, что в создаваемых универсальных 
теориях ученые «на доступном языке объясняют 
ранее непонятные явления окружающего мира» 
[19]. В. И. Жуковский [20] замечает, что целостная 
теория – ключ к научной истории и методологии 
изобразительного искусства. 

Первые попытки в создании теории изобра-
зительного (пластического) искусства принадле-
жат архитектору Г. Земперу (1803‒1879). Теория 
А. Хильдебранда (1847‒1921) отражена в книге 
«Проблема формы в изобразительном искусстве» 
(перевод на русский язык В. А. Фаворского, 
1914 г.), в которой он раскрывает выявленные им 
закономерности формообразования [21]. 

Эволюция философских, социальных, эсте-
тических норм и оценок оказывала влияние не 
только на понимание сути изобразительного 
искусства, но и на становление в нем опреде-
ленных теорий. Попытку разграничить в курсе 
рисования теорию и практику можно обнару-
жить в пособии «Очерки теории рисования как 
общего учебного предмета» немецкого педагога 
А. Гиппиуса, работавшего в России в 40-е гг. 
ХIХ в. [2]. В XIX в. было проведено много фун-
даментальных исследований, а в начале XX в. 
разработана научная методика истории искусств 
(Г. Вёльфлин, А. Ригль, М. Дворжак, Л. Вентури, 
Э. Панофский, М. Фридлендер и др.). В России 
Н. П. Кондаков, М. В. Алпатов, В. Н. Лазарев и 
др. были выдающимися историками искусства, 
а Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин и др. – учеными-
методистами.

Современные исследователи ‒ в частности 
Е. М. Акишина [22] ‒ представляют базовые по-
зиции, положенные в основу теории интегриро-
ванного полихудожественного освоения изобра-
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зительного искусства, в качестве которых ими 
предлагается и обосновывается взаимодействие 
искусств и предметно-пространственной среды.

Дальнейший поиск теорий изобразительного 
искусства привел нас к высказыванию В. И. Жу-
ковского, что «в мировом искусствознании, не-
смотря на его вековое функционирование, по сей 
день теории искусства в строго научном смысле 
слова “теория” просто нет» [20, с. 6]. Несмотря на 
это, автор пишет монографию «Теория изобра-
зительного искусства», объясняя ее появление 
реальным противоречием между насущной по-
требностью в теории изобразительного искусства 
и ее практическим отсутствием. Поставленная 
в монографии цель – сформировать теорию изо-
бразительного искусства – реализуется через 
раскрытие ее ключевых положений, а именно 
через потребность человека и человечества в 
искусстве, процесс создания произведения, ху-
дожественного образа. При этом автор отмечает, 
что создание обозначенной теории – это дело не 
одного человека, а раскрытие содержания основ-
ных понятий в монографии может выступить в 
виде твердой и давно ожидаемой основы.

Выбор в пользу той или иной теории за-
висит от ее типа, содержательного наполнения 
и области применения. В настоящее время на-
учные изыскания в области художественного 
образования дают возможность их эффективного 
применения ко многим аспектам жизни. Для нас 
важным является то, что они имеют место и в 
сфере образования. 

Методические основания 
в развитии художественного образования

Ввиду того что в российских школах ху-
дожественное образование в базисном учебном 
плане представлено образовательной областью 
«Искусство», реализуемой двумя учебными 
предметами – «музыка» и «изобразительное ис-
кусство» ‒ и являющейся основным источником 
предоставления обучающимся художественной 
информации в необходимом объеме и требуе-
мого содержания, следует сразу оговорить, что 
методические основания в развитии художе-
ственного образования мы будем рассматривать 
исключительно в контексте учебного предмета 
«изобразительное искусство».

Воплощение сформулированных положе-
ний Концепции в реалиях образовательного 
процесса общеобразовательной школы будет 
успешным, если будут учитываться и отби-
раться сложившие ся и действующие сегодня 
на практике основные направления обучения 

изобразительному искусству, каждое из кото-
рых осуществляется посредством реализации 
соответствующей образовательной программы, 
имеющей определенную структуру, цель, задачи, 
содержание. Отметим, что в некоторых источ-
никах основные направления обучения изоб-
разительному искусству представляются как 
концепции художественного образования [23].

Первое направление, основанное еще в пери-
од становления Российской академии художеств 
(начало XVIII в.), представленное В. С. Кузиным 
и Н. Н. Ростовцевым, реализовывалось в виде 
традиционной программы, представляющей со-
бой всеобщую графическую грамоту. 

Следующее направление, принципиально 
отличающееся от предыдущего и предложенное 
Б. П. Юсовым в 60–70-е гг. XX в., рассматри-
вается в развитии художественного образова-
ния как новаторское открытие и опирается на 
«художественный образ» как главный метод 
и результат процесса восприятия и создания 
произведения искусства, создание которого 
воспитанниками предполагает использование 
средств графической грамоты в разных видах 
и жанpax изобразительного искусства. Само же 
искусство в образовательной организации стало 
рассматриваться с позиции учебного предмета, 
содержащего в себе художественно развивающее 
и художественно воспитывающее направления.

Отметим, что проведенный Е. А. Ермолин-
ской анализ преподавания изобразительного 
искусства в общеобразовательных школах [23] 
продемонстрировал полихудожественное раз-
витие как наиболее продуктивное и передовое 
направление, реализуемое в виде методики 
интегрированного обучения, предложенной 
Б. П. Юсовым и успешно развиваемой его уче-
никами и последователями [24]. 

Основной идеей третьего направления как 
результата исследования, проведенного в начале 
1970-х гг. группой сотрудников под руководством 
народного художника РСФСР Б. М. Неменского, 
выступает идея формирования художественной 
культуры личности, являющейся частью ее 
духовной культуры [14]. В качестве средства 
формирования художественной культуры обу-
чающихся выступает художественный образ, 
ведущее место в образовательном процессе за-
нимает личность обучающегося. Данное направ-
ление формировалось на основе наработанного 
богатого опыта теоретических и практических 
изысканий двух предыдущих направлений, 
основных положений теоретического наследия 
Л. П. Блонского, А. В. Бакушинского, С. Т. Шац-
кого, Л. С. Выготского и др. с учетом сложивше-

Н. Н. Саяпина, М. К. Аль-Джазаери. Теоретические основания художественного образования
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гося в других странах развития художествен-
ного образования и опыта его преподавания. 
Общение с искусством предполагает вовлечение 
обучающихся в разные виды художественной 
деятельности – изобразительную, декоративную, 
конструктивную.

Четвертое направление, основоположником 
которого является Т. Я. Шпикалова, заключает-
ся в приобщении к народному искусству как к 
художественному творчеству особого типа [25]. 
Изучение народного искусства предполагается 
во взаимодействии со всеми типами художе-
ственного творчества в системе национальной 
и мировой культуры. В данном направлении 
художественный образ создается на основе 
взаимосвязи c такими аспектами, как природа, 
быт людей, их труд, история, художественные 
национальные традиции народа, изучение ко-
торых способствует реализации региональной 
составляющей в преподавании изобразительного 
искусства в образовательной организации.

Следующее, пятое направление связано с 
наполнением содержания эстетического цикла 
и его реализацией в условиях «Основной об-
разовательной программы ОС “Школа 2100”», 
кураторами которого являются Б. М. Неменский 
и О. А. Куревина. Сама же программа по изобра-
зительной деятельности авторов О. А. Куревиной 
и Е. Д. Ковалевской насыщена предоставляемым 
разнообразием средств художественно-творче-
ской изобразительной деятельности в совокуп-
ности направленных на формирование духовной 
культуры личности обучающегося и ее созидание 
на основе эмоционального и интеллектуального 
включения в создание визуального образа мира.

Особенностью шестого направления, соз-
данного Ю. А. Полуяновым в рамках системы 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина и 
В. В. Давыдова, является наличие разнообразных 
дискуссионных форм работы в процессе освое-
ния обучающимися обычных образовательных 
программ по изобразительному искусству. Во 
время проведения занятий обучающимся предо-
ставляется возможность открыть для себя со-
держание учебного предмета «изобразительное 
искусство», а не получать его в готовом виде, 
что выводит сам процесс обучения на другой 
качественный уровень. Реализация разработан-
ного автором интегрированного курса «Изобра-
зительное искусство и художественный труд» 
предполагает учитывать возраст обучающихся 
во время решения его основных задач.

Обозначенные направления и их реализация 
посредством соответствующих им образова-
тельных программ по изобразительному искус-

ству разнообразны, но каждое из них служит 
достижению основной цели художественного 
образования – формированию у личности обу-
чающегося эстетического отношения к миру, 
к жизни. Здесь уместно было бы представить 
мнение Е. А. Ротмировой [26], которая считает, 
что в системе художественного образования 
сложилось неоднозначное видение ориентиров и 
результатов развития изобразительной деятель-
ности учащихся.

Независимо от выбора представленных 
выше направлений в художественном образо-
вании его субъектов как части системы непре-
рывного образования в нашей стране педагогу 
необходимо в осуществлении профессиональ-
ной деятельности учитывать стратегические 
ориентиры, обозначенные И. Э. Кашековой [27]. 
Выделенные ориентиры – «от общего до профес-
сионального; от образования, дающего широкий 
кругозор и некоторые навыки художественной 
деятельности до узкой специализации мастера по 
одному из видов или жанров искусства; от инди-
видуальных видов художественной деятельности 
до коллективных» – в процессе их реализации, 
по ее мнению, нацелены на результат: «Научить 
творчеству в детстве – обеспечить успешность 
в жизни» [27, с. 23]. 

Итак, для организации эффективного обу-
чения изобразительному искусству педагогам 
необходимо ознакомиться с положениями 
Концепции в сочетании со сложившимися 
к настоящему времени и действующими на 
практике основными направлениями обучения 
изобразительному искусству и в выборе обра-
зовательной программы ориентироваться на ту 
из них, которая будет вписываться в основную 
образовательную программу конкретной об-
разовательной организации. Это достаточно 
непростая работа. Е. А. Ермолинская замечает, 
что «процесс обновления художественного 
образования, взятие на вооружение новых 
образовательных концепций идет крайне мед-
ленно» [23], и в качестве главной причины она 
выделяет человеческий или профессионально-
личностный фактор, связанный с личностью и 
деятельностью преподавателя. И. Э. Кашекова 
также отмечает, что «вопросы, связанные с со-
держанием и направленностью художественно-
го образования пока еще не решены» в системе 
общего образования [27]. Такое положение дел 
позволяет говорить о методиках обучения изо-
бразительному искусству как об актуальном и 
важном направлении в художественном обра-
зовании и рассматривать их в качестве методи-
ческого основания в его развитии.
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Выводы

Обращение к Концепции художественного 
образования как документу, определяющему 
стратегию его развития до 2025 г., посредством 
изучения целей и задач, содержания и основ-
ных методологических принципов, путей ее 
реализации позволило определиться с видением 
ориентиров и результатов развития художествен-
ного образования в России в его преподавании, 
которые необходимо учитывать при разработке 
образовательной программы по художественно-
му образованию и ее реализации на практике.

Поиск теорий художественного образования 
в качестве его теоретических оснований про-
демонстрировал трудность для исследования 
ввиду недостаточной представленности соот-
ветствующего материала в научной литературе, 
а также трудность для выработки теории худо-
жественного образования как упорядоченной 
и обоснованной системы взглядов, суждений, 
положений на основе причинно-следственных 
связей. Представленные теории художественного 
восприятия и художественного творчества сосре-
доточены на их прикладных аспектах. Вместе с 
тем ученые постоянно находились и находятся 
в научном поиске в отражении разнообразных 
граней художественного образования, придают 
большое значение как теориям художественного 
образования, так и возникающим и существу-
ющим в нем теориям изобразительного искус-
ства на основе накопленного отечественными и 
зарубежными теоретиками и практиками опыта.

Анализ направлений обучения изобрази-
тельному искусству, формирующихся с начала 
XVIII в. и до наших дней на основе мнений 
и взглядов различных авторов, позволил вы-
делить их в качестве важных методических 
оснований, на которые необходимо ориентиро-
ваться в выборе образовательной программы в 
конкретной общеобразовательной школе с це-
лью осуществления развития художественного 
образовании обучающихся. Данная ситуация 
позволяет актуализировать методики обучения 
изобразительному искусству в школе и особое 
внимание в них уделять вопросам, связанным с 
использованием лучшего отечественного опыта 
и мировых достижений. 
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