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«Прекрйсное во всём» —  так назывйется кнй
га, которую вы дёржите в руках. Л действй- 
телъно ли  прекрйсное можно найтй во всём, 
что нас окружйет? И  как пробудйтъ в чело- 
вёке чувство прекрйсного, что надо дёлатъ, 
чтобы ребёнок с самых пёрвых шагов учйлся 
понимать красоту, совершать добрые делй? 
Как вырастить малышй творческой лйчно- 
стью? Такйе вопросы встают обычно не 
только перед родйтелями, но и перед обще
ством, перед государством, которое хочет  
вйдеть в свойх грйжданах людёй высокой 
духовной культуры. О разнообразных аспёк- 
тах, связанных с общим эстетйческим воспи- 
тйнием в СССР, и расскйзывает эта кнйга.

Вы сможете проследйть, в какйх типйч- 
ных обстоятельствах формируются эстети
ческие чувства и потрёбности совётского 
человёка на протяжёнии его жйзни, узнйть 
мнёние разлйчных людёй (учёных, художни
ков, актёров) о проблёмах эстетйческого раз
вйтия лйчности на совремённом этапе.

Многое изменйлось в нашей странё после 
X X V II съёзда КПСС, состоявшегося весной 
1986 года. Новое врёмя, новые условия научно- 
технической революции, новые социальные и 
экономйческие задйчи, выдвинутые съёздом, 
предлагйют и кйчественно иной уровень эсте
тйческого воспитания, коренное улучшёние 
его материйльной базы, совремённые педаго- 
гйческие решёния. Поэтому мы расскйжем вам 
и о том цённом, позитйвном, что было накоп
лено за сёмьдесят лет Совётской влйсти, и о 
проблёмах и недостйтках, и о поисках нйшей 
общёственности, и о полёмике, которая

К ЧИТАТЕЛЮ
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порой возникйет в педагогической cpedé по 
поводу прогрессйвных методов эстетйчес
кого воспитйния, и о необходймости преодо- 
лёть консерватйвные, устарёвшие стерео- 
тйпы мышлёния.

Кнйга предназшчена для méx, кто изучйет 
русский язык, овладел элементйрной грамма
тикой и абщеупотребйтелъной лексикой. 
Философские тёрмины, малоупотребйтель- 
ная лёксика, трудные фразеологйческие обо
роты даны в переводе на французский язык. 
Мы думаем, что эта кнйга привлечёт внимй- 
ние в пёрвую очередь студёнтов  —  будущих 
философов и педагогов, а тйкже тех читйте- 
лей (вероятно, счастлйвых родйтелей, бйбу- 
шек и дёдушек), кто интересуется педагогй- 
ческими проблёмами. Мы надёемся, что, про- 
читйв эту кнйгу, вы расшйрите свой запйс 
русских слов и приобретёте те языковые 
ш вы ки, которые позволят вам читйтъ педа
гогическую литературу. Поэтому после 
кйждого расскйза помещён спйсок рекоменду
емой научно-популярной литературы.

В концё кнйги вы найдёте вопросы, кото
рые помогут вам уточнйтъ понимйние прочй- 
танного, а тйкже могут быть использованы 
преподавйтелем для организйции дискуссии.





П ервы е годы  С овет 
ской власт и были  
нелёгкими для  С т раны  
С овет ов. Нужно бы ло  
реш ат ь глобальны е  
эконом ические и поли
тические проблемы , 
однако уже т огда  бы ла  
пост авлена задача не 
т олько  всеобщ его  
образования, но и эст е
т ического воспит ания  
лю дей. И  сот ни беспри
зорни ков (т ак н азы 
вали т огда  детей, 
ост авш ихся без р о д и 
телей и без крова),



кот оры х вы  видит е на 
верхней ф от ограф ии  
слева на ст р. 8, нашли  
надёж ный прию т  в 
дет ских домах, начали 
учит ься и занимат ься  
различны м и видами ис
кусст ва. И  т ы сячи  
взрослы х наравне с 
детьми читали и 
писали первы е в своей  
жизни слова. Так начи
налась общ енародная  
борьба с неграм от но
ст ью , борьба за вы со 
кое духовное развит ие  
каж дого человека.

voyage imaginaire 
amoncellements de 
neige
fils d’attente
se figèrent dans le
silence
renversés par la 
révolution d’Octobre 
accalmie trom peuse 
dans les faubourgs 
ouvriers
dans les théâtres 
mal chauffés 
cafés au sous-sol 
hareng 
bouillonner 
dans des ateliers 
des discussions pas
sionnées s’échauf
fent
lutte contre l’anal
phabétisme 
l’écrasante m ajorité 
quelques-uns parmi 
les travailleurs 
classes exploiteuses 
dominantes

Давайте совершйм воображаемое путешёствие в Москву 
1918 года. На улицах — большйе сугробы снёга, около 
продовольственных магазйнов — длйнные очереди полу
голодных людёй в ожидании хлёба. Многие заводы и 
фабрики застыли в безмолвии. Всё это — результат пёр- 
вой мировой войны и саботажа свёргиутых Октябрьской 
революцией в Россйи эксплуататорских классов.

Но затишье огромного города обманчиво. Вездё: и на 
рабочих окраинах, и в истопленных театрах в цёнтре 
города, и в полуподвальных кафё, где можно получйть 
только маленькую порцию хлёба с селёдкой — бурлит 
насыщенная, полная революционной романтики жизнь. 
М олодые поэты читают свой новые стихй в цехах заво
дов, художники прямо на стенах домов дёлают фрёски, 
разгораются страстные дискуссии на самые разные тёмы: 
о будущем, о новом тйпе архитектуры, о равноправии 
жёнщин. И взрослые, и дёти с трудом пйшут на газётной 
бумаге пёрвые буквы — началась общенародная борьба 
с неграмотностью. Напомню, что подавляющее большин
ство трудового населёния Россйи до революции было 
абсолютно неграмотно. Лишь единйцам из числа трудя
щихся удавалось получйть высшее специальное образо
вание, которое было полной монополией господству
ющих эксплуататорских классов.

Сегодня в это вёрится с трудом. Сейчас в СССР всёми 
вйдами обучёния охвачено свыше 108 миллионов чело
вёк. Только в высших учёбных заведёниях обучается 
ныне 5,1 миллиона человёк. Н о тогда всё было иначе. 
Народ дёлал пёрвые революционные шагй в области
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культуры. Хотёлось сразу же, в считанные дни навер
стать то, что было упущено предшёствующим многовеко
вым прозябанием в темнотё и невёжестве.

В тот перйод вождь революции В. И. Лёнин говорйл: 
«Культурная задача не может быть решена так быстро, 
как задачи политйческие... Политйчески победйть 
можно в эпоху обострёния крйзиса в нёсколько недёль. 
Н а войнё можно победйть в нёсколько мёсяцев, а куль
турно победйть в такой срок нельзя, по самому существу 
дёла тут нужен срок более длйнный, и надо к этому более 
длйнному сроку приспособиться, рассчйтывая свою 
работу, проявляя наибольшее упорство, настойчивость и 
систематйчность».

Новая систёма образования подрастающего поколё
ния —  так была определена первоочередная задача ста- 
новлёния и развйтия духовной культуры народа. О путях 
её решёния думали тогда лучшие представйтели русской 
революционной интеллигенции.

Как рождалась система

В те дни и в кабинёте народного комиссара нросвещё- 
ния Анатолия Луначарского, и в его квартйре шли страс
тные споры о путях формирования духовной культуры 
новых поколёний. В этих спорах участвовали извёстные 
учёные, писатели, художники и педагоги. Всё отчётливее 
осознавалась масштабность задачи, поставленной Совёт- 
ским правйтельством, — создать примёрную Программу 
едйной трудовой шкблы Россйи.

Отдёльные положёння этой Программы сразу же ста- 
новйлись предмётом широкого обсуждёния. Достаточно 
сказать, что в кратчайший срок Программу обсудйли 
педагоги разных областёй Россйи.

Точно и перспектйвно была определена цель образо
вания — всесторонне развитая лйчность человёка. Для 
достижёния этой цёли всё учёбное врёмя школьника 
делйлось на три части. Пёрвая треть врёмени отводйлась 
на производительный труд на основе совремённой тёх- 
ники и технологии производства. Предполагалось, что 
йменно благодаря производйтельному труду подраста
ющее поколёние сможет не только перенять ужё имё- 
ющийся производственный опыт, но и усвоить психоло
гию трудящихся, подлинно человёческое представлёние о 
творческом трудё как высшем смысле жйзни.

Вторая треть врёмени предназначалась для изучёния 
основ наук. Не бессмысленная зубрёжка безгранйчного

rattraper en quel
ques jours 
ce qui avait m an
qué par suite d’une 
vie misérable dans 
l’ignorance 
chef de la révolution 
à l’époque de l’ag
gravation de la crise 
dans un tel délai 
étant donné l’es
sence même de la 
tâche 
s’adapter
ténacité et persévé
rance
génération m on
tante
la tâche primordiale 
de formation et de 
développem ent de 
la culture intellectu
elle du peuple 
commissaire à l’In
struction publique 
les discussions pas
sionnées se dérou
laient
l’ampleur de la 
tâche devenait de 
plus en plus claire 
programme appro
ximatif
certaines clauses 
différentes régions 
individu
travail productif 
em prunter 
expérience profes
sionnelle 
comprendre 
conception authen
tiquem ent humaine 
du travail créateur 
constituant le sens 
suprême de la vie 
ce n ’est pas un par 
cœ ur inutile

10



données

époque révolution
naire
ensemble des arts 
activité artistique 
art plastique

avant l’achèvement

école de travail 
unique
sens de la création 
ressentir une vo
lonté intérieure 
projets 
nettem ent 
mûrs 
créateur

correspondre

spontaném ent

confirmer
essence

avec enthousiasme

колйчества нужных и ненужных сведений, а овладёние 
основами совремённого научного мышлёния становйлось 
главной цёлью школы. Учить самостоятельно и твор
чески мыслить —  так понимали эту цель лучшие педа
гоги революционной поры.

И послёдняя треть врёмени была посвящена ком
плексу искусств, а точнёе — художественной самосто
ятельной дёятельности ребёнка. Речь шла о систематй- 
ческом занятии изобразйтельным искусством, музыкой, 
театральным искусством. Очень важно подчеркнуть, что 
всем этим должен был заниматься не мёнее восьмй часов 
в недёлю каждый школьник до завершёния образования.

Думаю, что вам интерёсно будет познакомиться с тем, 
как была сформулйрована эта идёя в самой Программе. 
В раздёле об эстетическом воспитании в едйной трудовой 
школе говорйлось: «Эстетйческое воспитание должно 
войтй в школу в вйде воспитания творческого чувства 
детёй. Надо учйть детёй ощущать внутреннюю волю к 
свободному дёйствию и к сйльной борьбё за выполнёние 
свойх замыслов. Надо научйть прорабатывать в себё эти 
замыслы и выражать их ярко, отчётливо и спокойно в те 
момёнты, когда онй становятся вполнё зрёлыми и понят
ными самому их творцу. Надо дать ребёнку умёние ясно 
чувствовать себя и всё, что окружает его в мйре, вйдеть, 
слышать, свободно говорйть и свободно двйгаться. И зоб
разительные искусства должны научйть ощущать вйди- 
мые вёщи, пространственные и красочные, чувствовать 
их красоту и целесообразность и устраивать так, чтобы 
всё вйдимое кругом соотвётствовало тому, что хочет 
вйдеть вокруг глаз. М узыка должна научйть свободно и 
непосрёдственно выражать своё чувство в звуках и сочув
ствовать всем голосам и всем зовам, какйе только звучат 
в мйре.

Пластика должна научйть ощущать движёния своего 
собственного тёла и всего, что двйжется в пространстве.»

Обратйте внимание: задачи эстетйческого воспитания 
в этом докумёнте революционного врёмени определены 
точно и вполнё совремённо. Сегодня, через много деся- 
тилётий, наука и практика подтвердйли, что сущность 
эстетйческого воспитания — систематйческое развйтие 
органов чувств и творческих способностей человёка.

Тогда, в далёкие трудные годы, этот вывод был 
положен в основу обучёния ребёнка в школе комплексу 
искусств при условии их взаимодёйствия.

Мне приходйлось встречаться с пожилыми людьмй — 
учёными, художниками, рабочими, которые с восторгом 
вспоминали учёбу в школе этого перйода. Онй рассказы
вали, что занятие комплексом искусств не только активи-
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зйровало дётское воображение, но и помогало школьни
кам стать образованными, высококультурными людьмй.

Были здесь и свой трудности, рождённые врёменем. 
К ак извёстно, ребёнок воспитывается не только в школе. 
На него влияют и семья, и среда, и свёрстники. Но я ужё 
говорйл, что мнбгие взрослые были в ту пору неграмот
ны. Онй не моглй оказать решающего воздёйствия на 
эстетйческое развйтие новых поколёний на уровне трёбо- 
ваний истории.

Нё было и такой эстетйческой среды, которая харак- 
тёрна для совремённой жйзни совётских людёй. В ту пору 
любой разговор о модной одёжде йли же об интерьёре 
квартйры показался бы странным и даже неуместным. 
Когда мы рассказываем сегодня свойм дётям о быте пёр- 
вых послереволюционных лет, онй с трудом в это вёрят. 
Недавно я побывал вмёсте с группой первоклассников в 
одном исторйческом музёе, где образно показана жизнь 
рабочих семёй до революции. Ребята, которые сегодня 
живут со свойми родйтелями в хороших квартйрах, смо
трят цветные телепередачи, играют в совремённые 
йгры, ходят в театры , музёй, библиотёки, перестали 
вёсело щебетать. Всё, что онй увйдели, показалось им 
какйм-то кошмаром. А  ведь увйдели онй правду о жйзни 
свойх дёдушек и бабушек, обеспёчивших им свободную 
от невзгод и лишённй жизнь.

В те годы миллионы детёй ещё не ходйли в школу, а 
мнбгие из нйх, потерявшие родйтелей, оказались на ули 
це,. Их называли в ту пору беспризорниками (от слов «без 
призора», то есть без внимания, без наблюдёния). Госу
дарство, несмотря на разрушёния и голод, смогло выде
лить и срёдства, и кадры революционёров для спасёния 
этих детёй, для их обучёния. В дётских домах, где онй 
учйлись и жйли, искусство стало не только обязательным 
предмётом обучёния, но и срёдством организации дёт
ского досуга. О том, как там было организовано эстетй
ческое воспитание, вы моглй ужё слышать, так как 
труды многих совётских педагогов, в частности Антона 
М акаренко, издавались в разных странах.

Дёти в школах-коммунах (так назывались эти дётские 
дома) много врёмени уделяли самостоятельному художе
ственному творчеству — ставили спектакли, сочиняли 
пёсни, занимались рукодёлием и другйми вйдами при
кладного искусства. Но для коренного улучшёния эстетй
ческого воспитания этого было недостаточно. К ак бы нй 
было прекрасно и выразительно свободное дётское твор
чество, само по себё оно не обеспёчивает роста духовной 
культуры подрастающего поколёния. Ведь культура 
(даже в революционные эпохи) не возникает неожйдан-

milieu
personnes de son 
âge
grandes personnes 
influence
au niveau des exi
gences de l’histoire

déplacé
vie quotidienne

gazouiller

la vie ne connaissant 
ni revers de fortune, 
ni privations

trouver des moyens 
et des cadres

loisir

(les enfants) accor
daient beaucoup de 
temps 
composer
faire des ouvrages à 
aiguille 
art appliqué 
am élioration radi
cale 
en soi

12



inconcevable sans la
continuité
sans accumulation
apparition

culture spirituelle 
s’appuyer
activité artistique et 
de civilisation 
organisations cultu
relles de civilisation

se distinguer com
plètem ent 
rupture

dans la sphère de
l’intellect de l’esprit
humain
s’échauffer
on n ’a pas évité des
excès
surcharge extrême 

défendre

apparue de nulle 
part on ne sait d ’où 
invention
absurdité complète

créer
joug
société des propri
étaires terriens 
société des fonction
naires 
recherches 
inciter la pensée 
créatrice 
absorber 
d ’amateurs

connaissance esthé
tique

но, её развйтие немыслимо без преёмственности, без тра- 
дйций, без накоплёния и умножёния эстетйческого опы
та.

Именно поэтому возникновёние новой, социалистй- 
ческой систёмы эстетйческого воспитания было связано 
с практйческим решёнием вопроса о том, на какую духов
ную культуру прошлого может и должна опираться новая 
цивилизация. В тот перйод весьма актйвную художе- 
ственно-просветйтельскую дёятельность развивали «Про- 
леткульты» — так называли культурно-просветительные 
организации при Народном комиссариате просвещёния. 
В свойх теоретйческих декларациях онй выдвигали тёзис 
об особой «пролетарской культуре», которая в корне 
отличается от всего того, что было создано человёче- 
ством ранее. На практике это означало разрыв с традй- 
циями, без которых нет и не может быть новых дости- 
жёний в сфёре человёческого духа. Дискуссии о традйци- 
ях, об отношёнии к ним разгорались на собраниях моло
дёжи, в молодёжных организациях и клубах. Не обо
шлось и без крайностей: однй предлагали отказаться от 
искусства прошлого, другйе отрицали необходймость 
нового искусства, новых художественных форм и решё- 
ний. Вот почему, несмотря на предёльную перегружен
ность (ещё раз напомню: это были пёрвые годы Совёт
ской власти, когда многое приходйлось реш ать и отстаи
вать), Лёнин выступил перед молодёжью с рёчью на III 
съёзде Россййского Коммунистического Союза Молодё
жи. Он сказал: «Пролетарская культура не является выс
кочившей неизвёстно откуда, не является выдумкой 
людёй, которые называют себя специалйстами по проле
тарской культуре. Это всё сплошной вздор. Пролетар
ская культура должна явйться закономёрным развйтием 
тех запасов знания, которые человёчество выработало 
под гнётом капиталистйческого общества, помёщпчьего 
общества, чиновничьего общества». Рождёние социали
стической цивилизации, её проблёмы, искания, все сов- 
ремённые конфлйкты побуждали творческую мысль к 
созданию такой эстетйческой культуры, которая не 
только вбирала бы в себя художественный опыт прошло
го, но и давала бы новые, совремённые решёния.

Вознйкло новое искусство в двух основных его ф ор
мах — профессиональное и любйтельское, которое стало 
сегодня идёйно-творческой основой всей совётской 
систёмы эстетйческого воспитания.

Художники, отдавшие свой талант революции, 
начали велйкое дёло эстетйческого познания той систёмы 
социальных отношёний, которая основывается на реаль
ном равенстве людёй (так как она покончила с любыми
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формами эксплуатации человёка человёком), на реаль
ной свободе (так как она не только провозглашает, но и 
гарантйрует всем такйе важнёйшие права, как право на 
Tpÿfl, на обеспёченную старость, на жильё, на бесплатное 
образование), на подлинном гуманйзме (так как высшей 
цёлью социалистйческой цивилизации является человёк, 
его всестороннее развйтие, его счастье).

Решая новые нравственные проблёмы, совётское 
искусство с пёрвых его шагов стало актйвно утверждать 
социалистйческий идеал. Революционный пафос содер
жания и демократйзм в оцёнке жйзненных явлёний — вот 
что обусловило воспитательную роль совётского искус
ства.

Анат олий Луначарский  —  один из 
организат оров совет ской сист е
мы образования.

Наряд}' с профессиональным искусством с пёрвых же 
дней революции начало развиваться и искусство любй- 
тельское, также имёющее солйдные исторйческие традй- 
ции. Любйтельское искусство при социалйзме, сохраняя 
мнбгие особенности непрофессиональной художествен
ной дёятельности в прошлом, отличается от неё. Дёло в 
том, что при социалйзме планомёрно и целенаправленно 
увелйчивается свободное врёмя. Важно, чтобы в цёлях 
саморазвйтия человёк использовал бы его не только как 
врёмя досуга, но и как врёмя для творческой дёятельно
сти. Напримёр, для худбжественной дёятельности, развй- 
тию которой в СССР прйзвана способствовать систёма 
культурно-просветительных учреждёний: клубы, студии, 
Дворцы культуры, художественные шкблы, а такж е доб
ровольные любйтельские объединёния по интерёсам.

Обо всём этом я расскажу более подробно дальше. А 
пока ещё раз вернёмся к истокам и подумаем, что дали 
пёрвые послереволюционные годы нашей эстетйческой 
культуре.
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évaluation
conditionner

activité créatrice
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1. Определена цель эстетйческого воспитания. Как 
отмечал Народный Комиссар иросвещёния Анатолий 
Луначарский, эта цель — «воспйтывать человёка, кото
рый был бы возможно более гармонйчен в нравственном 
и духовном отношении, имёл бы полное общее образова
ние и мог бы легко приобрестй мастерство в какой-либо 
области».

2. Подчёркнута решающая роль школы в систёме 
эстетйческого воспитания. Именно это имёл в виду Луна
чарский, говорйвший: «Школа как государственно-вос
питательное учреждёние должна раньше, чем вся 
социальная жизнь, пропитаться новым духом... Школа 
должна выправить те искривлёния, которые даёт 
ребёнку жизнь».

3. Доказана необходймость объединёния усйлий в 
дёле эстетйческого воспитания ш колы, семьй, производ
ственных коллективов, организаций и учреждёний 
культуры (библиотёк, клубов, музёев, театров, кинопро
ката, радиовещания, парков). Особое внимание уделено 
организации свободного врёмени на уровне самых высо
ких духовных запросов.

4. Показано, что эстетйческое воспитание имёет свой 
мётоды, обусловленные особенностями воздёйствия на 
тонкий, интймный мир человёческих чувств и вкусов. 
Приведу ещё oflHÿ мысль Луначарского: «От мётода пре
подавания завйсит, будет ли оно возбуждать в ребёнке 
скуку, будет ли преподавание скользйть по повёрхности 
дётского мозга, не оставляя на нём почтй никакого следа, 
йли, наоборот, это преподавание будет восприниматься 
радостно, как часть дётской игры, как часть дётской жйз
ни, сольётся с псйхикой ребёнка, станет его плотью и 
кровью».

Такйм образом была разработана новая систёма эсте
тйческого воспитания. Вы можете спросйть — а разве у 
другйх народов нё было систём эстетйческого воспита
ния? Конёчно, были. Совётская систёма эстетйческого 
воспитания — их продолжёние и развйтие. Создавая её, 
представйтели революционной интеллигенции —  учё
ные, педагоги, художники стремйлись взять всё лучшее, 
всё прогрессйвное из прошлого.

Традиции

В истории мировой культуры извёстно немало примё- 
ров эстетйческого воспитания: от самых простых и 
неразвитых форм до сложных и педагогйчески продуман
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ных систем. Люди и в прошлом понимали, что важно вос- 
пйтывать не только ум и волю новых поколений, но и их 
чувства. Конёчно, создатели совётской систёмы щедро 
чёрпали разные идёи и прйнципы эстетйческого воспи
тания, разные его мётоды из всего богатства мировой 
культуры.

Нёкоторы е эпохи оставили в истории эстетйческого 
воспитания наиболее замётный след (прёжде всего педа- 
гогйческой обоснованностью выводов) и в наибольшей 
мёре повлияли на гуманистйческое содержание совёт
ской систёмы эстетйческого воспитания.

Одна из такйх эстетйческих систём прошлого — ан- 
тйчная педагогика. Мне приходйлось бывать на руйнах 
Эллады. Впечатлёние, которое испытываешь при этом, 
трудно передать словами. Не случайно в мировой куль
туре антйчное искусство — скульптуру, архитектуру, 
драматургйю, поэзию, мифологию — прйнято считать 
совершёнством.

Конёчно, создать такйе художественные образы 
моглй только люди высокой духовной культуры. С дёт
ства каждого юного грёка учйли петь и танцевать, играть 
на музыкальных инструмёнтах. Красочные празднества 
имёли общенародный характер: в течёние многих дней 
люди пёли хоровые пёсни и гймны, танцевали, слушали и 
оцёнивали по достоинству сказйтелей. Драматйческие 
состязания Софокла и Еврипйда становйлись предмётом 
общенародного интерёса.

Почему же такое внимание грёки уделяли эстетйчес
кой культуре? М ожет быть, онй стремйлись всех свойх 
детёй вырастить людьмй творческих профёссий? Конёч
но, нет! Грёки понимали, что развивая эстетйческую 
культуру гражданйна, онй вырабатываю т у него высо
кую нравственность.

На опыт грёческой культуры опиралась и совётская 
систёма эстетйческого воспитания. Я ужё упоминал, что 
в пёрвые годы после революции большое внимание уде
лялось массовым театрализованным праздникам, вы
работке новых обрядов, любйтельскому искусству. А 
взгляд на художественное творчество как на обязатель
ную для каждого развитого человёка свободную дёятель
ность мы прйняли как наслёдство социалйстов-утопй- 
стов. Напомню, что ужё на зарё капиталистйческой 
цивилизации такйе мыслители как Кампанёлла, Т о
мас М ор, а затём Фурьё, Оуэн, Сён-Симбн, Дезамй 
поняли её несовершенство. Онй пёрвые осознали, что 
капиталйзм ведёт к огранйченному развйтию лйчности. 
Социалйсты-утопйсты свою систёму эстетйческого вос
питания не смоглй осуществйть на практике. Их мечты
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опережали врёмя. Онй точно угадали, как может и дол
жен развиваться действйтельно свободный гражданйн 
свободного общества. Конёчно, многое в этих идёях нам 
кажется сегодня найвным, но их страстная вёра в воз
можность всестороннего развйтия каждого человёка (а 
не только йзбранных) одухотворяет и наши искания.

Сложная и тонкая сфёра духовной культуры, имё- 
ющей общечеловёческое значёние, всегда развивается на 
национальной основе. Это — и язык данного народа, и 
его характер, и его обычаи, и его особый взгляд на мйр, 
на прекрасное в нём. У совётской систёмы эстетйческого 
воспитания тоже есть свой прогрессйвные национальные 
традйции. Тем, кто изучает русский язы к, навёрное, 
интерёсен будет тот этап духовной культуры Россйи, 
который связан с подвигом дворянских революционёров. 
Их называют декабрйстами, так как йменно в декабрё 
1825 года онй вывели войска на Сенатскую площадь 
Петербурга, столйцы царской Россйи. Открыто провоз- 
гласйв своёй цёлью свержёние царйзма, онй с удивйтель- 
ным мужеством пошлй на бой против тиранйи. Восстание 
декабрйстов было разгромлено, их руководйтели казне
ны, все остальные сосланы на многие десятилётия на 
каторгу, в рудникй. И там, в ужасающих условиях, онй 
сохранйли человёческое достоинство. Онй смоглй приспо
собиться к новому образу жйзни, многие из нйх стали 
земледёльцами, кузнецами, механиками, ювелйрами, 
оставаясь подлинными интеллигентами. Онй учйли и 
лечйли людёй, просвещали их.

Такую же сйлу духа показали и их молодые жёны. 
Покйнув роскошь дворцов, онй поёхали в Сибйрь за 
мужьями, сумели сохранйть там своё очарование, вдох
нуть новые сйлы в сердца декабрйстов. И так было не 
год, не два, а более тридцатй лет!

И невольно задумываешься: как же воспйтывались 
эти рыцари без страха и упрёка? Какую культуру впитали 
онй в себя? Совётские учёные ужё дали в свойх исслёдо- 
ваниях отвёт на эти вопросы. Все декабрйсты воспйтыва
лись в духе либеральных, освободйтельных идёй своего 
врёмени на основе велйкой художественной культуры. 
Все онй хорошо танцевали, пёли. Многие из нйх были 
отлйчными художниками, замечательными поэтами, 
архитёкторами. И в то же врёмя онй были бесстрашными 
воинами и патриотами, прокладывавшими путь к политй- 
ческим преобразованиям в Россйи. Семёйное воспита
ние, которое все онй получйли, а затём обучёние в про- 
грессйвных по тому врёмени учёбных заведёниях были 
многоплановыми. М олодые люди при подобной подго
товке приобретали и нёкоторые ремёсленные, трудовые
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навыки, и сведения о достижёниях совремённой науки, и 
представлёния об основных политйческих учёниях прош
лого и настоящего, и широкий исторйческий кругозор, и 
навыки худбжественной дёятельности. Такой подход к 
воспитанию и обучёнию приводйл к развйтию 
яркой, цёльной лйчности. Опыт этот, связанный со свя- 
щёнными для каждого русского человёка именами дека- 
брйстов, учлй и создатели совётской систёмы эстетйчес
кого воспитания, те, кто стоял у её истоков...

Новаторство советской системы эстетического 
воспитания

И всё же в те послереволюционные годы в Россйи воз- 
нйкла новая систёма эстетйческого воспитания, обога- 
тйвшая мировую духовную культуру.

Её цель — воспитание подрастающего поколёния в 
духе прогрессйвных, гуманистйческих идеалов красоты. 
Её задача — привйть молодёжи эстетйческий вкус, кото
рый стал бы заслоном на путй проникновёния в молодёж
ную аудиторию пошлой, низкопробной продукции, враж- 
дёбной демократйческим традйциям подлинной культу
ры. Её главная установка —  на расцвёт творческого 
потенциала лйчности, на умножёние её созидательных 
сил.

Качественно иным является и демократйзм социали- 
стйческой систёмы эстетйческого воспитания, сложйв- 
шейся в СССР. Как бы мы ни восхищались реальными 
достижёниями существовавших ранее систём эстетйчес
кого воспитания, все онй имёли очень огранйченную 
классовую основу. В Грёции свободно и многогранно раз
вивался гражданйн города-полиса. Но для того, чтобы он 
мог предаваться творческим занятиям, наслаждаться 
искусством, разносторонне воспйтывать свойх детёй, 
массы рабов должны были трудйться и не моглй даже 
помышлять о каком-либо обучёнии свойх детёй.

А сколько сотен тысяч крепостных крестьян в Россйи 
должны были работать от зарй и до заката, не зная ни 
сна, ни отдыха, для того, чтобы дёти аристократов моглй 
свободно учйться. Ведь те, кто вышел на подвиг в зймний 
декабрьский день 1825 года, были детьмй тёх же помёщи- 
ков, развивавшимися в исключительных условиях, соз
данных трудом народа. На 150 миллионов населёния в 
Россйи в 1913 году было всего 136 тысяч специалйстов с 
высшим образованием и 54 тысячи со срёдним.

Вернуть культуру её подлинному творцу и хозяину — 
народу! Таков был лозунг революционёров-коммунй-
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c t o b .  Приведу замечательные слова вйдного дёятеля 
международного рабочего движёния К лары  Цёткин. 
Она писала, что когда богатство и культура станут досто
янием всего общества, «тогда и искусство 6ÿfleT не приви- 
лёгией меньшинства, а достоянием масс. Тогда нельзя 
будет оскорблять его, превращая то в срёдство для возбу- 
ждёния чувств любйтелей грубых наслаждений, то в 
забаву для скучающих бездёльников, то в наркотик для 
слабых flÿxoM, йщущих забвение от жйзни. Тогда оно 
станет высшим выражёнием творческого стремлёния 
народа, щёдрым родником чйстой радости и высоких 
чувств, могучей воспитательной сйлой, облагоражива
ющей каждого человёка и всё общество... Народ , кото
рый добьётся свободного труда, будет обладать свобод
ным искусством».

Эту мечту осуществйла революция. Эстетйческая 
культура стала достоянием миллионов, а прйнцип 
всеобщности —  основным прйнципом совётской систёмы 
эстетйческого воспитания.

Большинство совётских детёй во врёмя работы  родй- 
телей находится в дётских садах (дошкольных учреждё- 
ниях для детей до шестй-семй лет) йли в школе. Правда, 
потрёбность в дётских садах постоянно растёт и опере
ж ает их стройтельство, поэтому не всегда и не вездё удов
летворяются все заявлёния родйтелей о помещёнии детёй 
в дошкольные учреждёния. А  вот в школе учатся абсо
лютно все дёти, всеобщее срёднее образование является 
обязательным.

В школе эстетйческим воспитанием должны зани
маться и педагбги-специалйсты (художники, музыкан
ты ), и все другйе учителя.

Всеобщность всей систёмы эстетйческого воспитания 
подрастающего поколёния обеспёчивается не только 
организацией учёбного процёсса, но и широкой сётью 
внешкольных учреждёний. В СССР дёйствует 4 996 
Домов и Дворцов пионёров и школьников, 6 754 музы
кальные ш колы, 1 020 художественных школ, 443 школы 
искусств, 8 хореографйческих учйлищ, 8 600 дётских биб
лиотёк, 150 дётских Домов культуры, 69 330 пионёрских 
лагерёй, 7 545 комнат школьников, принадлежащих про
фессиональным союзам, 1 353 станции юных тёхников, 
863 станции юных натуралйстов, 233 туристйческие стан
ции, 1 559 клубов юных тёхников, 7 473 дётско-спортйв- 
ные школы.

Исслёдования совётских социологов показали, что в 
СССР тепёрь нет ни одного ребёнка, который нё был бы 
знаком с искусством. Около двух третёй старшеклассни
ков в городе и свыше половйны в сёльской мёстности
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относят художественную дёятельность к числу свойх 
любймых занятий в свободное врёмя.

Конёчно, это лишь пёрвые шагй на путй к всеобщему 
эстетйческому воспитанию молодёжи на высоком духов
ном уровне.

Совётское государство в настоящее врёмя выделяет 
значйтельные материальные срёдства и кадры для того, 
чтобы сдёлать новый шаг в развйтии эстетйческой куль
туры всего народа. Эта его дёятельность определена 
Конституцией СССР. В статьё 20 говорйтся: «В соотвёт
ствии с коммунистйческим идеалом „Свободное развйтие 
каждого есть условие свободного развйтия всех“ государ
ство ставит своёй цёлью расширёние реальных возмож
ностей для применёния гражданами свойх творческих 
сил, способностей и дарований, для всестороннего развй
тия лйчности».

Такое всестороннее развйтие не может быть достйг- 
нуто на базе какого-либо одного искусства. Нельзя, 
напримёр, считать всесторонне развитым человёка, глаз 
которого достйг благодаря изобразйтельной дёятельно
сти совершёнства, но ухо не развито музыкальной 
дёятельностью. Н ельзя также считать гармонйчески вос- 
пйтанным и того человёка, который спортйвными 
упражнёниями йли хореографией развйл пластику 
своего тёла, но совершённо лишён эстетйческого вкуса. 
Сегодня совётская систёма эстетйческого воспитания 
основывается на прйнципе комплексного воздёйствия на 
лйчность. Её задача приобщйть всё подрастающее поко- 
лёние ко всём основным вйдам худбжественной дёятель
ности в течёние всего процёсса обучёния. Более того, 
продолжить такое воспитание и после завершёния обу
чёния в школе. Благодаря этому возможно продуманное 
воспитание всей эстетйческой культуры человёка на 
самом высоком уровне.

Создатели совётской систёмы эстетйческого воспи
тания выделили основные элемёнты этой культуры, те 
индивидуальные способности и сйлы, которые надо 
совершёнствовать. Во-пёрвых, это эстетйческое чувство, 
то есть совершённое чувство цвёта, формы, пластйчно- 
сти. Далее, это эстетйческий вкус как способность непо- 
срёдственного суждёиия о прекрасном и безобразном в 
соотвётствии с общекультурными критёриями. На 
основе чувств и вкусов в процёссе воспитания у человёка 
вырабатывается устойчивый эстетйческий идеал, образ
ное представлёние о желаемом и совершённом. И, нако- 
нёц, своеобразным итогом эстетйческого воспитания 
является выработка устойчивой потрёбности в творче
стве.
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Развивая все эти духовные сйлы и способности, педа
гог формирует не только художника в ребёнке. Он 
дёлает его человёком в высшем значёнии этого слова. 
Поэтому без комплекса искусств, без всего богатства 
худбжественной дёятельности здесь не обойтйсь. Именно 
об этом говорйла Надёжда Крупская, ближайший друг и 
соратник Лёнина, в течёние многих лет заместитель 
Народного Комиссара просвещёния. Вам, навёрное, 
будет интерёсно узнать, что Крупская написала более 
двух тысяч работ по вопросам педагогики, воспитания, 
культуры, переведённых сейчас во многих странах мйра. 
Она так говорйла о задачах эстетйческого воспитания: 
«Надо помочь ребёнку через искусство глубже осозна
вать свой мысли и чувства, яснёе мыслить и глубже чув; 
ствовать; надо помочь ребёнку это познание самого себя 
сдёлать срёдством познания другйх, срёдством более тёс- 
ного сближёния с коллектйвом, срёдством через коллек- 
тйв растй вмёсте с другйми и идти сообща к совершённо 
новой, полной глубоких и значйтельных переживаний 
жйзни».

Новые прйнципы, которы е характёрны для совётской 
систёмы воспитания, как и содержание этой систёмы, 
были выработаны тёми, кто на практике создавал совёт- 
скую педагогику в пёрвые годы после революции. На их 
основе и осуществляют свою дёятельность все те педаго
ги, художники, работники культуры, которые отдают 
свой сйлы эстетйческому воспитанию народа сегодня. 
И так, это слёдующие прйнципы:

1. Социальная направленность эстетйческого воспи
тания.

2. Всеобщность эстетйческого воспитания.
3. Комплексность воздёйствия на лйчность.
Рассказ мой об истоках совётской систёмы воспитания

был бы неполным, ёсли бы я не осветйл вопрос об общё- 
ственной необходймости эстетйческого воспитания при 
социалйзме. Именно эта общёственная необходймость и 
определяет тот масштаб эстетйческого воспитания в 
СССР, который характеризует сейчас всю его практику, 
заставляет всех нас искать новые путй, подлинно твор
ческие решёния этой социальной задачи.

Эстетическое воспитание как часть социальной 
программы СССР

Вы можете, навёрное, спросйть, почему в трудные 
послереволюционные годы в Совётской Россйи правй- 
тельство уделяло такое большое внимание эстетйчес-
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кому воспитанию будущих поколёний. Ведь даже «Поло- 
жёние о едйной трудовой школе РСФСР», которое предва
ряло пёрвую совётскую школьную программу, было 
подпйсано однйм из руководйтелей молодой республики 
Яковом Свердловым.

Думая об эстетйческом воспитании подрастающих 
поколёний, создатели совётской систёмы образования 
имёли в виду нёчто большее, чем всеобщее художествен
ное обучёние, художественно-профессиональную подго
товку. Перед нйми эпоха поставила другую, более мас
штабную задачу. Народ, совершйвший революцию, сам 
должен был стать другйм. Все дальнёйшие цёли револю 
ции, и прёжде всего цель всеобщего благосостояния 
народа, не могли быть достйгнуты без коренного роста 
производйтельности труда, без совершёнствования всей 
систёмы человёческих отношёний. Речь шла о револю 
ции в сфёре духа, в сфёре общей и профессиональной 
культуры человёка. В эстетйческом воспитании педагоги 
революционной поры увйдели эффектйвное срёдство 
преобразования лйчности. Онй обратйли внимание на тё 
глубокие процёссы, которые происходят в человёке под 
воздёйствием прекрасного.

Именно в те далёкие годы начался процёсс развйтия 
промышленности, основанной на достижёниях науки, на 
передовой технологии и совершённой тёхнике. Понимая, 
что раббчий будущего должен будет знать и умёть мно
гое, творцы совётской систёмы эстетйческого воспита
ния отмечали, что искусство, художественная дёятель
ность имёет сущёственное значёние в развйтии лйчности, 
особенно в процёссе воспитания ребёнка, когда форми
руются все чувства человёка, когда онй необычайно пла- 
стйчны и податливы для воздёйствия.

Вёра в безгранйчное развйтие ребёнка, в неисчерпае
мость его возможностей была характерна для создателей 
совётской систёмы эстетйческого воспитания, для всей 
их дёятельности по организации народного образования в 
Совётской Россйи. Тот ф акт, что мы имёем сегодня не 
только совремённую тёхнику, но и людёй, способных 
работать с ней, оживлять её свойм творческим трудом, 
непосрёдственно связан с тёми истоками духовной куль
туры, о которых идёт наш рассказ.

Но страна идёт дальше по путй технйческого прогрёс- 
са. Сейчас экономйческая полйтика Совётского государ
ства предусматривает широкую роботизацию, использо
вание гйбких производственных систём, компьютеров, 
сверхтонкую технологию, полную ликвидацию тяжёлого 
ручного труда. Всё это практйчески невозможно без 
принципиального изменёния самого человёка, культуры
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его чувств, всех его способностей. Вот почему развйтие 
совётской систёмы эстетйческого воспитания, основы 
которой были заложены в пёрвые годы Совётской вла
сти, стало одной из социальных программ государства.

Обсуждая модёль шкблы будущего, революционёры 
не только стремйлись к обучёнию детёй на самом высо
ком обще культурном уровне, но и мечтали о развйтии в 
них качеств нового, коммунистйческого человёка. 
Только такая школа, говорйла Крупская, «создаст все
сторонне развитых людёй, одновремённо и работающих, 
и мыслящих, способных, с одной стороны, приспособ
ляться к работе при всякой машйне, работать в любой 
отрасли производства, с другой стороны, понимающих 
весь окружающий мир, все общёственные отношёния, 
умёющих строить общёственную жизнь по-новому, так, 
чтобы онй дала максимум счастья для всёх людёй».

Все социальные программы Совётского государства 
направлены сегодня на достижёние этого максимума 
счастья. Речь идёт о таком изменёнии, совершёнствова- 
нии человёка, которое приведёт к дальнёйшему изменё- 
нию мйра человёческих отношёний.

Больш ое внимание Совётское государство уделяет 
развйтию политйческой культуры каждого человёка, 
его социальной актйвности. Мы сегодня проводим в 
жизнь цёлую систёму мер по дальнёйшему совершёнство- 
ванию совётской демократии, подлинного народо
властия. Большинство йзбранных в Совёты народных 
депутатов составляют рабочие и крестьяне. Актйвно 
участвует населёние СССР и в работе народных судов. 
Н овые, более широкие политйческие полномочия полу- 
чйли трудящиеся по руководству всей жйзнью и дёятель- 
ностью трудовых коллектйвов.

После XXVII съёзда КПСС у нас в странё разверну
лась актйвная борьба за преодолёние застойных явлёний 
в жйзни общества, с бюрократйзмом и консерватйзмом, 
идёт перестройка народного хозяйства на прйнципах 
самоуправлёния, самофинансйрования и хозяйственного 
расчёта, перестройка всего финансово-экономйческого 
механйзма. В прёссе каждый день можно вйдеть острые 
дискуссии по самым разным вопросам, критйческие 
выступлёния, вскрываются недостатки, определяются 
необходймые перспектйвы. К  сожалёнию, сложйвшаяся 
практика эстетйческого воспитания тоже не во всём нас 
удовлетворяет. Мы далекй ещё от того идейла, о кото
ром мечтали создатели нашей систёмы эстетйческого 
воспитания. Несмотря на многочйсленные достижёния, о 
которых я достаточно подробно рассказываю в этой кни
ге, есть и недостатки.
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В результате критйческого взгляда на эстетйческое 
воспитание появйлась идёя разработки Общесоюзной 
Комплексной программы эстетйческого воспитания 
населёния на ближайшие десятилётия, которая предопре- 
делйла бы и новый уровень финансйрования, и объеди- 
нёние всех воспйтывающих сил. Подготовкой такой госу
дарственной программы, начатой по инициатйве Мини
стерства культуры СССР, занялйсь многочйсленные 
научные институты и творческие организации. Проведя 
большую предварйтельную исслёдовательскую работу, 
онй констатйровали, что уровень эстетйческого воспи
тания пока ещё не отвечает ни нашим социальным про
граммам, ни нашим новым материальным возможно
стям. Так, до сих пор у нас много школьников, которые 
вообщё не интерес}'ются отдёльными вйдами искусства. 
К сожалёнию, ещё значйтельная часть молодёжи рас
сматривает искусство только как отдых и развлечёние, 
отдаёт предпочтёние детективным и развлекательным 
фйльмам, эстрадной музыке не лучшего художествен
ного уровня.

Изобразйтельное искусство преподаётся в общеобра
зовательной школе только до шестого класса, м)?зыка — 
до седьмого класса по 0flH0Mÿ учёбному часу в недёлю. А 
в профессионально-технйческих учйлищах музыка и 
изобразйтельное искусство как учёбные предмёты отсут
ствуют, что, по мнёнию учёных, наносит серьёзный урон 
подготовке совремённого квалифицйрованного рабоче
го.

Волнует и тот факт, что в послёдние годы значй- 
тельно мёньше школьников стало участвовать в хоровых 
любйтельских коллектйвах, что постоянно сокращается 
колйчество дётских коллектйвов симфонйческой музы
ки, духовых оркёстров.

Весьма неравномёрно обеспёчены разные регионы 
СССР квалифицированными специалйстами-преподава- 
телями. Напримёр, в Латвии преподают только дипломй- 
рованные специалйсты, а в РСФСР многим школам, осо
бенно сёльским, не хватает учителёй музыки и рисова
ния. В школах, как правило, не изучают хореографию и 
драматйческое искусство, основы архитектуры и кинема
тографа. Есть ещё республики, где существует лишь 
одйн музёй изобразйтельного искусства, да и то в столйце 
(Таджйкская ССР, Туркмёнская ССР). Многие города 
вообщё не имёют такйх музёев. Поэтому систематйчес- 
кое посещёние музёев как цёнтров эстетйческого воспи
тания для большинства школьников в такйх местах нере
ально.

Объективный анализ ситуации, проведённый совёт-
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скими учёными, был необходйм для активизации эстетй
ческого воспитания и на государственном уровне, и на 
уровне художественно-творческих организаций.

В 1987 году на Выставке достижений народного хо
зяйства СССР проводйлась выставка «Эстетйческое и 
художественное воспитание подрастающего поколёния в 
СССР», научным консультантом которой мне довелось 
быть. Опыт энтузиастов-воспитателей из разных регио
нов страны, привлёкший внимание и наших многочйслен- 
ных зарубёжных друзёй, показал, что приобщёние к пре
красному детёй и юношества стало трёбованием врёме
ни, что творческие, инициатйвные люди, несмотря на 
имёющиеся трудности, йщут самые новые подходы к 
этой проблёме.

Но воспитание нового нравственного облика человё
ка — не простое дёло, особенно ёсли вспомнить о тыся- 
челётних традйциях, обычаях, привычках, сформировав
шихся в условиях эксплуатации человёка человёком. 
Кроме того, в жйзни нашего общества появйлись и нёко- 
торые негатйвные явлёния, которые не объяснйть навы
ками, унаслёдованными от прошлого. Кто мог предпола
гать, напримёр, что в условиях социалйзма, проповёду- 
ющего гуманйзм и человёческую солидарность, вдруг 
вознйкнет разобщённость людёй и даже отчуждённость 
мёжду нйми? А между тём, подобная разобщённость 
стала нарастать такйми тёмпами, что на неё обратйли 
внимание и полйтики, и социологи, и психологи, и педа
гоги, и писатели. Любопытно, что дискомфбртность оди
ночества ощущают люди всех возрастов и профёссий.

Обыденное сознание даёт своё истолкование этому 
социальному феномену. «Беда — объединяет, добро — 
разъединяет», — говорят нёкоторые доморощенные 
мудрецы, аппелйруя, в частности, к опыту воённых лет, 
для которых была характерна атмосфёра общенародного 
единёния. Другйе интерпретйруют проблёму как неиз- 
бёжность нарастания нравственного зла по мере развйтия 
совремённой цивилизации. Остро ощущающий эту тен- 
дёнцию писатель Валентйн Распутин в повести «Пожар» 
так характеризует психологйческую ситуацию наших 
дней: «Ни в какйе времена люди не приближались, веро
ятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на 
одного склонного приходилось два-три уклонных. Но 
добро и зло отличались, имёли свой собственный чёткий 
образ. Не говорйли: зло т— это обратная сторона добра с 
тём же самым лицом, косящим не вправо, а влёво, а счи
талось, что зло — это ещё не обращённая, вроде язы че
ства, в лучшую нравственную релйгию сйла, дёлающая 
дурно от своёй неразвитой зверйной натуры, которая не
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понимает, что она дёлает дурно. Если бы удалось мёжду 
добром и злом провестй черту, то вышло бы, что часть 
людёй эту черту переступйла, а часть ещё нет, но все 
направлены в одну сторону —  к добру. И с каждым поко- 
лёнием число переступйвших nepTÿ увелйчивается.

Что затём произошло, понять нельзя. Кто напугал их, 
ужё переступйвших черту и вкусйвших добра, почему онй 
повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. 
Движёние через черту сдёлалось двусторонним, люди 
принялйсь прогуливаться туда и обратно, по-приятельски 
пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и расте
ряли, затоптали разделяющую гранйцу».

Конёчно, это лишь одна сторона вопроса. Сегодня мы 
пытаемся преодолёть и другое в нравственной сфёре: 
потребйтельство, бездуховность, социальное равноду
шие, а также аналогйчные тендёнции, возникающие в 
наше динамйчное и противоречйвое врёмя. Впрочем, 
параллёльно мы наблюдаем и иной процёсс — духовного 
роста людёй, всё более актйвного проявлёния лучших 
нравственных качеств в дёйствии, бёрежное отношёние к 
прошлому, к его святыням.

Те, кто создавал основы нашего общества, отчётливо 
представляли, что одйн из путёй укреплёния нравствен
ности — эстетйческое воспитание. Через прекрасное к 
доброму — таков был девйз пёрвых докумёнтов Совёт
ской власти по эстетйческому воспитанию. Этот девйз 
мы сегодня и стремймся использовать в педагогйческой 
практике, подчиняя задаче формирования высокой нрав
ственной культуры все вйды и формы эстетйческого вос
питания. Слёдует подчеркнуть, что нравственно-воспи
тательным потенциалом обладает любая, педагогйчес- 
ки организованная эстетйческая дёятельность человёка. 
Приведу в этой связй примёр хоровой студии «Весна», за 
которой наблюдаю ужё много лет.

В 1965 году, зймними вечерами подростки одного мос
ковского микрорайона часто приходйли в клуб послу
шать только что вернувшегося из армии музыканта 
Александра Пономарёва (тепёрь заслуженного артйста 
РСФСР). Эти встрёчи порой перерастали в хоровые 
выступлёния, и даже в концёрты для свёрстников и родй- 
телей. И однажды районный Дом культуры пригласйл 
ребят вмёсте с их неофициальным руководйтелем при
нять участие в празднике «Музыкальная весна». Тогда и 
решено было разучйть настоящую хоровую программу. 
Серьёзная сверхзадача потрёбовала систематизации 
занятий, расширёния репетиционного перйода и индиви
дуальной вокальной подготовки каждого. И конёчно же, 
никто не заставлял: общий порыв превратйл все занятия
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в своего рода праздник. «Не всё родйтели, — рассказы
вал мне Александр Пономарёв, —  понимали тогда, что 
их дёти заняты серьёзным дёлом, не всегда отпускали их. 
А дёти в свою очередь шли на всевозможные ухищрения, 
чтобы быть вмёсте с хором». Заняв пёрвое мёсто на кон
курсе, ребята оказались члёнами признанного хора, 
который назвали «Весна». Онй сами создали устав хора, 
записав в нём: «Наш хор —  дружный коллектйв ребят, 
любящих хоровое пёние, стремящихся научиться пони
мать язы к музыки — самого прекрасного из искусств — и 
научйть этому другйх. Ради этой высокой цёли мы 
готовы не отступать ни перед какйми трудностями, 
никогда не останавливаться на достйгнутом. Среди нас не 
может быть зазнаек и лентяев, хвастунов и лгунов. 
Основной закон хбра — закон дружбы, закон взаймной 
поддёржки и помощи». Дёйствуя согласно уставу, члёны 
хбра готовили помещёния к занятиям, проводйли предва
рительные бесёды с новенькими, а главное —  репетйро- 
вали. Росла хоровая кулы ура и одновремённо росла и 
обще музыкальная, и общеэстетйческая, и гражданская, 
и нравственная культура детёй. Разучивая каждое новое 
произведёние, воспйтанники хоровой студии знакоми
лись с композйтором, его эпохой, с историей, архитекту
рой, литературой. Онй любят наблюдать природу, любят 
путешёствовать все вмёсте по странё. М узыкально-хоро
вая ш кола «Весна» достйгла болыпйх исполнйтельских 
вершйн, развивая одновремённо высокую нравственную 
культуру детёй. Воспйтанники студии считают, что жить 
надо для другйх, для добра, для красоты на Землё!

Это особенно важно тепёрь, когда в молодёжной сре- 
дё, бывает, распространяются противоречйвые, порой 
негатйвные тендёнции, от пьянства и наркомании до без
духовного отношёния к мйру эстетйческой информации.

Создатели совётской систёмы эстетйческого воспи
тания завещали нам не жалёть усйлий для формирования 
гармонйчного человёка, который был бы прекрасен не 
только духовно, но и физйчески. Мы много внимания 
уделяем массовому физкультурному движёнию. Речь 
идёт не об отборе уникальных спортсмёнов для так назы 
ваемого «большого спорта», сейчас задача поставлена в 
ином аспёкте: включить всё населёние в организованные 
занятия физйческими упражнёниями. Онй проводятся у 
нас в двух формах —  как обязательные занятия и как доб
ровольные. Напримёр, для всего подрастающего поко
лёния (и для школьников, и для учащихся производствен
ных учйлищ, и для студёнтов) спортйвные занятия явля
ются обязательными. Онй проводятся педагбгами-спе- 
циалйстами по государственной программе. А те взрб-

27



слые, кто хочет своё свободное врёмя посвятйть спортйв- 
ным занятиям, имёют для этого разные возможности. На 
предприятиях в коллектйвах физйческой культуры зани
мается сейчас более 64 миллионов человёк, в спортйвных 
сёкциях —  более 46 миллионов. Эстетйческое воспита
ние, вырабатываю щ ее у человёка потрёбность в прекрас
ном, даёт и способность наслаждаться красотой, гармо- 
нйчностью человёческого тёла. Эстетйческий вкус, раз
виваемый с пёрвых лет жйзни, углубляет подлинное 
наслаждёние спортом —  и как велйчественным, благо
родным зрёлищем, и как подлинно человёчной формой 
общёния. Эстетйческий идеал, ставший нормой поведё- 
ния и оцёнки, активизйрует стремлёние к здоровью как 
высшему социальному благу. Иными словами, занятия 
физйческой культурой должны быть органйчной частью 
общей систёмы эстетйческого воспитания.

В свою очередь традиционные формы эстетйческого 
воспитания, относящиеся к сфёре искусства, могут и 
должны способствовать физйческому развйтию лйчно
сти в гармонии со всёми проявлёниями её духовной 
культуры. Здесь всё чаще и настойчивее наша общё- 
ственность ставит вопрос о хореографии, о ритмйческой 
гимнастике, народных, бытовых, бальных и классйчес- 
ких танцах, об их эстетйчески-воспитательном потен
циале. Ни в школе, ни в институте не предусмотрены спе
циальные занятия по хореографии, на которую прйнято 
смотрёть как на нёчто второстепённое, как на излйш- 
нюю роскошь вопрекй исторйческому опыту в этом 
отношёнии и вопрекй интерёснейшим практйческим 
достижёниям наших педагогов. Правда, сейчас всё чаще 
появляются Цёнтры эстетйческого воспитания, в кото
рых обязательным элемёнтом педагогйческого процёсса 
является хореография. И вывод педагоги дёлают одно
значный: дёти не только изменяются в результате этих 
занятий физйчески, становятся не только красйвыми, 
пластйчными, но и значйтельно более богатыми духов
но.

Создатели пёрвой программы эстетйческого воспи
тания на зарё Совётской власти отчётливо понимали и 
связь эстетйческой культуры с интеллектуальным потен
циалом общества. Все докумёнты тех отдалённых лет 
пронйкнуты мыслью о влиянии развитого эстетйческого 
мйра лйчности (чувств, вкусов, идеалов, побуждёний к 
творчеству) на способность логического мышлёния. Это 
были гениальные догадки, подтверждённые далее разви
тием психологии, физиологии, педагогики. Строго 
научно доказано, напримёр, что есть связь мёжду увле- 
чёнием музыкой и теоретйческими способностями.
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Исслёдования учёного из ГДР А. Эрка показали, напри
мёр, что чем значйтельнее достижения теорётика в обла
сти своёй профёссии, тем больший интерёс он проявляет 
к музыке. Доказано также, что художественная дёятель
ность ребёнка развивает его воображёние и тем самым 
способствует пониманию основ компьютерного мышлё- 
ния. Развйтие научного мышлёния миллионов стало 
тепёрь в нашей странё одной из социальных задач, и 
понятно, что эстетйческое воспитание подрастающего 
поколёния способствует её осуществлёнию.

К сожалёнию, далеко не всё (в том числё и те, от 
кого практйчески завйсит перестройка систёмы эстетй
ческого воспитания в соотвётствии с выработанным в 
пёрвые послереволюционные годы идеалом) осознают 
плодотворное влияние приобщёния к прекрасному 
каждого человёка, и в пёрвую очередь ребёнка, на общее 
интеллектуальное развйтие. Технйческая революция и 
динамйчное развйтие совремённого научного мышлёния 
побуждает организаторов просвещёния сосредоточивать 
усйлия на увеличёнии врёмени для изучёния предмётов 
естёственно-научного цйкла. Между тём опыт новато
ров, ужё осмысленный психологами и теорётиками педа
гогики, показывает, что рост эстетйческой культуры 
человёка имёет и бесспорное косвенное влияние на развй
тие его интеллёкта, на увеличёние творческого потен
циала лйчности.

Интерёсна история народного дётского театра «Чебу
рашка» в посёлке Шексна, который объединяет более 
четырёхсот детёй от пятй до пятнадцати лет. Сейчас в 
этом коллектйве 18 театральных групп, ставящих разные 
спектакли, в том числё по свойм собственным инсцени
ровкам. В репертуаре дётского творческого коллектйва 
184 постановки, а также 86 агитационных театрализован
ных программ, в которых дёти откликаются на волну
ющие их события внутренней и международной жйзни.

Создала этот своеобразный коллектйв С. Быстрова 
ещё в 1973 году. Тогда она, ученйца замечательного 
совётского режиссёра Николая Акймова, по семёйным 
обстоятельствам случайно задержавшаяся в посёлке, 
предложйла создать при клубе дётский театр. На объяв- 
лёние отклйкнулись всего пять мальчиков, поразйвших 
её своёй застёнчивостью. Но постепённо детёй становй- 
лось всё больше и больше, формировалось дётское само- 
управлёние, началйсь совмёстные праздники и увлека
тельные походы, творческий труд. Изменйлась и 
С. Быстрова: она, мать четырёх детёй, поняла, что тепёрь 
их у неё более четырёхсот, и осталась навсегда в посёлке. 
В отвёт на мой вопрос, что она считает главным в твбр-
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ческой дёятельности своего коллектйва, С. Быстрова ска
зала: «Театральное воспитание детёй, развйтие их эмоцио
нального мйра, воспитание их как актйвных участников на
шей жйзни». Я познакомился с нёкоторыми сочинёниями по 
литературе детёй из её театра. Скажу откровённо, что не 
в каждой городской школе с хорошими, солйдными тра- 
дйциями литературного образования вы сможете найтй 
такйе выразйтельные и глубокие работы. Сейчас можно 
говорйть и о более масштабных результатах: этот дёт
ский театр ужё дал странё 35 учителёй, 5 художников, 42 
работника культурно-просветительных учреждёний.

И так, врёмя подтвердйло выводы полйтиков, учёных 
и педагогов пёрвых послереволюционных лет о связи 
эстетйческого воспитания с задачами развйтия лйчности. 
Совётское государство рассматривает эстетйческое вос
питание в комплексе с другйми социальными программа
ми. Оно утверждает свойми законодательными актами, 
что одна из важнёйших задач — значйтельное улучшёние 
художественного образования и эстетйческого воспита
ния учащихся.

Не скрою, что есть ещё у нас в странё немало скёпти- 
ков, сомневающихся в возможности всеобщего эстетй
ческого воспитания на самом высоком уровне. Онй вы
двигают разные аргумёнты, которые на пёрвый взгляд 
кажутся убедительными и основательными. Так, напри
мёр, отождествляя профессиональное художественное 
творчество и художественно-творческое развйтие 
каждого человёка, без чего нет и не может быть эстетй
ческой культуры, онй повторяют весьма традиционный 
довод о неравенстве способностей, о том, что творчество 
вообщё, и художественное в частности, это удёл немно
гих йзбранных. Любят говорйть онй также и о том, что 
для всеобщего приобщёния к красотё мы не обладаем 
ещё необходймой материальной базой и кадрами.

Попробуем вмёсте разобраться в этом, иначе не будет 
понятен оптимйзм, который характёрен в цёлом для 
моего рассказа.

Утопия или реальность

Вспоминаю, как на одном из Международных кон
грессов по эстётике мой зарубёжный коллёга, услышав о 
программе всеобщего эстетйческого воспитания, выска
зал сомнёние. Он мотивйровал своё сомнёние очень про
сто и традиционно: у людёй от рождения разные способ
ности, поэтому совётская программа — утопия.
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Не буду говорйть, что очень часто в прошлом о мно
гих наших планах говорили как об утопии. И  недоброже
латели, и даже друзья. Врёмя шло, и совётский народ 
доказывал реальность свойх планов. Но попробуем в 
нашем рассказе пойтй по другому путй, отказавшись от 
исторйческих аналогий.

Фундаментальной политйческой основой нашей 
общественной жйзни является реальное равенство гра
ждан в их правах и обязанностях. Вот почему с такой 
страстью выступают сейчас, после XXVII съёзда КПСС, 
все — и рабочие, и колхозники, и трудовая интеллиген
ция — против любых проявлёний социальной несправед- 
лйвости, против тех негатйвных тендёнций, которые 
стали нарастать в послёдние десятилётия. Любые приви- 
лёгии, нарушёние нёкоторыми руководйтелями право
вых норм, ф акты  протекционизма, коррупции, бюрокра- 
тйзма не просто отвергаются нами, против них началась 
действйтельно общенародная борьба. Сегодня очевйдно, 
что без этой борьбы не осуществйть во всём объёме и со 
веёй полнотой прйнцип социальной справедлйвости.

Провозглашая равенство возможностей всех граждан 
социалистйческого общества, мы нерёдко забываем о 
том, что реализации этих возможностей в сущёственной 
мёре препятствует не только сложйвшееся общёственное 
разделёние труда, но и фактйческое неравенство способ
ностей, о котором и твердят протйвники всеобщего эсте
тйческого воспитания. Конёчно, профессиональная 
дёятельность завйсит во многом от цёлого ряда ф акто
ров: от простой необходймости зарабатывать на жйзнь и 
кормйть семью, от региональных особенностей, от инди
видуальной судьбы и так далее. Но ёсли попытаться 
мысленно убрать все эти йли аналогйчные им факторы  
индивидуального бытия человёка и перенестй его в 
ефёру предпочитаемой в мыслях дёятельности, то даже в 
этом воображаемом эксперимёнте сразу же вознйкнет 
весьма прозайческая трудность: неспособность к этому 
тйпу дёятельности. Признаться KOMÿ-либо в этом чело
вёк никогда не может, так как мы воспитываем его в убе- 
ждёнии об абсолютном равенстве возможностей. А  это 
педагогйческая неправда! Ведь не случайно В. И. Лёнин, 
прозорливо предсказывавший трудности на путй социали
стйческого переустройства мйра, обращал внимание на 
необходймость научной интерпретации способностей. 
«...Когда социалйсты, —  подчёркивал он, — говорят о 
равенстве, онй понимают под ним всегда о б щ ё с т 
в е н н о е  равенство, равенство общественного поло- 
жёния, а никоим образом не равенство физйческих и 
духовных способностей отдёльных лйчностей».
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Способности есть, конёчно, у всёх людёй, но развиты 
онй отнюдь не в равной мёре и в сйлу объектйвных, 
физиологйческих предпосылок, и в сйлу тех условий, в 
которых образуется лйчность. Упуская это обстоятель
ство в предёлах школьной педагогики, а тем более, в пре- 
дёлах педагогики высшей шкблы, которая часто выра
батывает у свойх выпускников непомёрно амбициозное 
представлёние о сформированных способностях, мы обо
стряем драматизм нереализованных социальных претён- 
зий.

Как же быть в этой ситуации? Неужёли реальное 
неравенство способностей у разных людёй ставит под 
сомнёние всеобщее эстетйческое воспитание, дёлает 
путь к прекрасному доступным только немногим любйм- 
чикам судьбы, особо одарённым от природы людям?
Вопрос этот исключйтельно злободнёвен для нашей 
социальной педагогики.

Здесь нам на помощь приходит наука. Именно наука 
сегодня даёт неопровержймые аргумёнты в пользу опти- arguments 
мйзма создателей нашей пёрвой программы всеобщего tables 
эстетйческого воспитания народа. Напомню, что онй en faveur 
никогда не утверждали, что каждый легко и просто 
может стать велйким художником йли писателем. Гёний, 
конёчно, уникален, ц до сих пор никто не может объяс
нить, как он появляется... Речь шла о другом. О тбм, что 
у каждого человёка есть всё необходймое «от природы», 
тб есть на биологйческом уровне, чтобы развйть все спо
собности —  и интеллектуальные, и нравственные, и 
художественно-творческие, и физйческие.

Замечательный немёцкий революционёр Вильгёльм 
Лйбкнехт писал, что «способности распределены мёжду 
людьмй равномёрно. Не все имёют однй и тё же задатки, inclinations 
но у всёх нормальных детёй общая сумма задатков при- 
близйтельно одна и та же, и от обстоятельств завйсит, circonstances 
разовьются  ли эти задатки, как онй разовьются и какйе 
из них разовьются». В. И. Лёнин говорйл в тот перйод, 
когда разрабатывалась программа эстетйческого воспи
тания совётского народа, что коммунйзм идёт, должен 
идтй и придёт, но только через долгий ряд лет к воспита
нию, обучёнию и подготовке всесторонне развитых и 
всесторонне подготовленных людёй, людёй, которые 
умёют всё дёлать. Эти идёи даже прозорлйвый писатель- 
фантаст Гёрберт Уэллс назвал тогда мечтами. Послу
шаем же, что говорят сегодня учёные.

Для психологов способность —  комплекс психйческих 
свойств, дёлающих человёка пригодным к определённой traits 
общёственно-полёзной дёятельности. Она существует apte 
только в дёйствии, но не до дёйствия. Вот почему извёст-

irréfu-
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ный совётский психолог Борйс Теплбв писал: «По отно- 
шёнию к музыке и литературе нерёдко высказывается 
мнёние, что творческая дёятельность доступна лишь 
отдёльным специально одарённым дётям и что поэтому 
ей не может быть мёста в массовом художественном вос
питании. Психологйческие данные говорят о том, что 
послёднее мнёние несправедлйво и что раннее вовлечёние 
детёй (и не только особо одарённых) в творческую, а не 
только „воспринимающую" дёятельность очень полёзно 
для общего художественного развйтия, вполнё естест
венно для ребёнка и вполнё отвечает его потрёбностям и 
возможностям».

Так думают тепёрь психологи. Но, может быть, наука 
о наслёдственности даёт другйе данные?

Учёный-генётик, акадёмик Николай Дубйнин на 
основе экспериментальных данных утверждает, что выс
шие проявлёния псйхики человёка формируются при 
жйзни, после его появлёния на свёт. И значит, онй 
вполнё управляемы.

К такйм же выводам пришлй американские генётики. 
Сравнйтельно недавно онй доказали, что в пятинедёль- 
ном возрасте эмбрион в тёле матери перестаёт разви
ваться по законам генётики. Начинается влияние среды, 
тб есть открывается возможность влиять на будущего 
человёка даже до его рождёния!

С генётиками солидарны мёдики, утверждающие, что 
мнбгие способности ребёнка, напримёр, музыкальные, 
начинают формироваться ужё на шестом мёсяце берё- 
менности матери под влиянием её музыкального мйра.

Слёдовательно, реальное неравенство индивидуаль
ных способностей не исключает того общепрйзнанного в 
науке ф акта, что все нормальные люди обладают всёми 
способностями, которые могут и должны быть макси
мально развиты и усовершёнствованы.

Всё дёло, навёрное, в том, какйе возможности есть у 
нас для того, чтобы гармонйчески воспйтывать ребёнка. 
Это не так просто, как может показаться. Для того, 
чтобы осуществйть всеобщее эстетйческое воспитание 
подрастающего поколёния на самом высоком духовном 
ÿpoBHe, нужны определённые материальные и кадровые 
предпосылки. Конёчно, у нас их нё было в пёрвые годы 
после революции. В тридцатые годы мы начали подхо- 
дйть к тому уровню жйзни, когда можно было начать. Но 
вероломное вторжёние фашйстских войск перечеркнуло 
наши планы. Война принесла неисчислимые страдания и 
бёдствия нашему народу, оставила чудовищные разрушё- 
ния. Вдумайтесь в такйе цйфры: оккупанты уничтожили 
сотни городов, бблее 70 тысяч деревёнь, 32 тысячи про
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мышленных предприятий, 65 тысяч киломётров желез
нодорожной колей. Погйбло .более двадцатй миллионов 
совётских людёй, тех, кто должен был бы в условиях 
мйрной жйзни растйть и воспйтывать детёй!

Тепёрь, в концё восьмидесятых годов, Совётский 
Союз достйг такого уровня развйтия экономики, подго
товки кадров интеллигенции, что эстетйческое воспита
ние всего подрастающего поколёния становится реаль
ным дёлом.

С моёй лйчной точки зрёния, то есть с точки зрёния 
человёка, дётство которого прошло в трудные предвоён- 
ные годы, а юность —  на фронте и в работе по восстанов- 
лёнию разрушенного хозяйства, достйгнутое сегодня 
кажется чудом, почтй оптимальным результатом. Но 
ёсли имёть в виду те социальные программы, которые 
реш ает сейчас наше государство, многое нас не удовле
творяет. Напримёр, мёра эффектйвности всего ужё 
достйгнутого, результатйвность дёятельности каждой 
ш колы, каждого института, каждого театра и клуба, 
парка и музёя. Эта результатйвность завйсит от социаль
ной актйвности человёка, от его творческого потенциа
ла. Говорю об этом потому, что порой средй нашей 
молодёжи начинают развиваться потребительские 
настроёния. Онй жалуются на то, что нет тех йли иных 
развлекательных учреждёний, хороших дискотёк, клу
бов. Во многом, конёчно, онй правы. Кроме того, часть 
клубов работает без должной творческой выдумки, одно
образно, что позволяет говорйть о пока не использован
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ных резёрвах. Именно об этом свидётельствовало прове
дённое в разных регионах страны Всесоюзное комплекс
ное социологическое исслёдование «Нравственное воспи
тание в трудовом коллектйве». Согласно этому исслёдо- 
ванию, лишь 2,8% опрошенных лиц посещает клубы 
каждый день, 9,1% — еженедёльно, 14,5 — два раза в 
мёсяц, 30,2% — в два-три мёсяца одйн раз, 43,4% опро
шенных вообщё в клубах не бывает.

Центральное телевйдение СССР, показывающее 
много дискуссионных передач о молодёжи, выпустило в 
эфйр передачу о сложной проблёме духовной жйзни 
молодёжи в городе Балашйха недалеко от Москвы. Не 
вдаваясь в пересказ её содержания, обращу внимание 
лишь на одйн момёнт. Тележурналйсту и руководству 
городской комсомольской организации собравшиеся на 
городской площади подростки упорно задавали однй и тё 
же вопросы: когда построят хорошие клубы, новые дис- 
котёки и цёнтры досуга? И как-то не соотвётствовали 
эти красйвые, энергйчные лйца ребят пассйвному потре
бительству, которое онй провозглашали. И тут же жур- 
налйсты показали, что в той же Балашйхе ребята такого 
же возраста создали уникальный в своём роде музёй-клуб 
кузнёчного мастерства.

Творчество и инициатйва позволяют многим неравно
душным людям не только более эффектйвно использо
вать эстетйчески-воспитательный потенциал имёющейся 
у нас материальной базы , но и сущёственно умножать 
его. Так, в районном цёнтре Отепя в Эстонии садовбды- 
любйтели построили Дом садоводства. В долг организа
торам садоводы дали 3500 рублёй, такая же сумма была 
внесена безвозмёздно. На лесозаготовках тоже трудйлись 
сами. Специалйсты потрёбовались только на нёкоторых 
работах. И в результате построили двухэтажный дом с 
просторным подвалом и полёзной площадью около двух
сот мётров, стоимость которого составила 16 тысяч руб
лёй. Создавшие Дом садоводства нашлй помещёние даже 
и для ткацких станков, на которых ещё их прабабушки 
ткали матёрию для национальной одёжды. Тепёрь иа 
Этих уникальных станках работаю т дёвочки десятй-пят- 
надцати лет под руководством опытных мастерйц.

Такйе ф акты  свидётельствуют о том, что даже имёю- 
щиеся материальные возможности позволяют широко 
развернуть всеобщее эстетйческое воспитание.

Именно поэтому, рассказывая о достижёниях и труд
ностях эстетйческого воспитания в нашей странё, я буду 
показывать живбе творчество людёй, многое из кото
рого ещё не получйло всеобщего распространёния, но за 
нйм — будущее.
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Конечно, бесёда об эстетйческом воспитании должна 
начаться с народного образования, так как оно в пёрвую 
очередь обеспёчивает обучёние и воспитание новых 
поколёний, их образование.

Знаете, сколько в СССР сейчас дётских садов? Более 
150 тысяч. И число их непрерывно растёт. Самые 
маленькие дёти (от 1 до 3 лет) посещают дётские ясли, а 
дёти постарше (от 3 до 7 лет) — дётские сады. Есть рай
онные дётские сады и ясли (их посещают дёти, живущие 
на территории данного района), а также дётские сады и 
ясли, созданные при предприятиях, учреждёниях, колхо
зах и совхозах для детёй их сотрудников. Н а оборудование 
дётских учреждёний, оплату педагогйческого персонала 
привлекаются как государственные срёдства, так и срёд- 
ства производственных коллектйвов. Дётские сады стро
ятся по специальным архитектурным проёктам. В них 
есть и столовая, и комнаты для йгр и занятий, и уютные 
спальни, и спортйвные площадки, а кбе-гдё и плаватель
ные бассёйны.

Очень часто дётские сады в СССР посещают зарубёж- 
ные гости. Особый интерёс вызывает у них эстетйческое 
воспитание малышёй. Оно осуществляется по програм
мам, разработанным в й д н ы м и  педагбгами-учёными 
СССР. Новые дидактйческие материалы для воспитате
лей систематйчески публикуются в специальном журнале 
«Дошкольное воспитание».

В каждом дётском caдÿ обязательно есть музыкаль
ный работник, имёющий соотвётствующее образование. 
Другйе же сотрудники дётских садов, обучавшиеся в спе
циальных учйлищах йли на факультётах дошкольного 
воспитания педагогйческих институтов, владёют навы
ками игровой дёятельности, необходймыми свёдениями 
по театральному и изобразйтельному творчеству.

Давайте совершйм небольшую экскурсию в дётский 
сад московского предприятия — трикотажной фабрики. 
Он расположен рядом с чудёсным лесным массйвом. Для 
прогулок малышёй отведена большая тенйстая площад
ка. Н а нёй и краейвые, уютные бесёдки, и качёли, и 
лёсенки, и резные фигурки героев сказок. Кто же сдёлал 
всё это? Оказывается, на предприятии есть свой умёль- 
цы, выполнившие всё оформлёние площадки в соотвёт- 
ствии с педагогйческими трёбованиями и по законам 
эстётики. М алышй играют здесь с удовольствием. Но вот 
закончилась прогулка, и дёти снова в помещёнии. Но на 
этот раз в зале, где рядом с фортепиано на стульчиках 
разложены инструмёнты. Здесь и треугольники, и мара
касы, и трещотки. Словом, всё то, что рекомендовали 
ребятам дошкольного возраста и К. О рф, и 3 . Кодаи, и
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учёные-специалйсты во главё с профёссором Н. Ветлуги- 
ной.

После обёда — сон... Радостно вйдёть, какая всюду 
чистота. А в соотвётствии с рекомендациями врачёй зву
чит, а затём утихает, убаюкивая детёй, знакомая 
каждому из них мелодия. Затём  снова занятия — йгры, 
рисование, лёпка, спортйвные упражнёния и тому подоб
ное. Такую же картйну мне доводйлось вйдеть в другйх 
дётских садах в самых разлйчных районах страны во 
врёмя многочйсленных поёздок и путешёствий.

Слёдующий этап обучёния и воспитания детёй в СССР 
— общеобразовательная и профессиональная шкблы. В 
СССР сейчас около 150 тысяч общеобразовательных 
ш кол, где дёти получают общее срёднее образование, и 
около 8 тысяч профессионально-технйческих учйлищ, 
где учащиеся наряду со срёдним образованием получают 
и совремённую рабочую профёссию.

Общеобразовательные и профессиональные школы 
строятся обычно по типовым проёктам, в которых учй- 
тываются не только функциональные, но и эстетйческие 
задачи. К ак правило, интерьёр должен оформляться с 
учётом психологии школьников, их совремённых запро
сов и интерёсов. Врёмя опережает планы архитёкторов, 
традиционность их мышлёния. Вот почему сейчас на 
странйцах наших газёт развернулась страстная дискуссия 
о школе 2000 года, об её архитектурном и дизайнерском 
решёнии. Но не дожидаясь постройки такйх школ буду
щего, педагоги-новаторы и школьники в ряде мест
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страны сами актйвно участвуют в совершёнствовании 
учёбных помещёний, в создании нового, совремённого 
интерьёра.

В школе должны быть, кроме учёбных помещёний, 
библиотёка, спортйвный зал и площадка для занятий 
спортом на улице, актовый зал, в котором проходят тор- 
жёственные мероприятия, спектакли и концёрты. 
В совётской школе существует кабинётная систёма, то 
есть каждый предмёт преподаётся в специально оборудо
ванном кабинёте. Есть кабинёты и для предмётов худо
жественного цйкла: литературы, музыки, изобразйтель
ного искусства. Именно эти три предмёта входят в обяза
тельную программу всех общеобразовательных школ. 
Кроме того, ребята имёют возможность заниматься тем 
йли иным вйдом искусства во врёмя так называемых 
факультатйвных занятий. Это занятия по интерёсу, по 
выбору школьников. Многие из них выбирают для такйх 
занятий любймые вйды искусства.

Сейчас, благодаря капиталовложёниям совётского 
государства, многие школьники учатся по режиму прод
лённого дня. Это значит, что онй остаются в школе и 
после уроков: готовят домашние задания, отдыхают, 
занимаются искусством, спортом. Очень большое значё
ние в режйме продлённого дня имёет художественная 
дёятельность детёй, для чего школам необходйм и спе
циальный набор музыкальных инструмёнтов, и магнито
фон, и съёмочная аппаратура, не говоря ужё о бумаге,
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красках, пластилйне и так далее. Во многом эта проб- 
лёма у нас ещё не решена. Одйн из путёй её решёния — 
привлечёние дополнительных средств предприятий, 
получйвших в условиях перехода на новые формы хозяй
ствования право выделять срёдства в помощь школе.

Кроме того, дёти и вне ш колы имёют возможность 
посвятйть свой досуг творчеству (художественному, науч
ному, технйческому, спортйвному и т. д.), так как суще
ствует множество объединёний по интерёсам — в клубах, 
библиотёках, музёях, парках, а также по месту житель
ства.

Хочу обратйть ваше внимание на тб, что возможности 
широкого развйтия эстетйческого воспитания в школе 
определяются не только её материальным оснащением. 
Ш кола имёет тепёрь свой золотой фонд —  дисциплйны 
художественного цйкла, опытных воспитателей, полу
чающих навыки работы по эстетйческому воспитанию в 
педагогйческих институтах. В нёкоторых институтах 
откры ты  специальные кафедры эстетйческого воспита
ния. Их цель —  сдёлать специалйстами эстетйческого 
воспитания всех выпускников педагогйческих институтов 
незавйсимо от специальности.

Улучшают возможности шкблы и продуманные про
граммы, учёбники, учёбные пособия. Есть онй и по дис- 
циплйнам художественного цйкла, и по факультатйвным 
занятиям. Примечательно, что нёкоторые программы 
(напримёр, по музыке и изобразйтельному искусству) 
созданы мастерами совётского искусства — композйто- 
ром Дмйтрием Кабалёвским и художником Борйсом 
Нёменским, которы е поняли архайчность старых, тради
ционных программ, не учитывающих особенностей со- 
времённого ребёнка и новые задачи эстетйческого воспи
тания в условиях развитой систёмы эстетйческой инфор
мации. Внедрёние новых программ, опробованных йми в 
общеобразовательной школе, вызвало энтузиазм однйх, 
творчески мыслящих педагогов, и острую оппозйцию 
другйх, вёрных старым мётодам преподавания. Споры 
вокруг этих программ не затихают и сейчас, что свидё- 
тельствует об общем интерёсе к самой проблёме эстетй
ческого воспитания детёй.

Заверш аю щ ая ступёнь народного образования в 
СССР — высшая школа. Если до революции в Россйи 
было 105 высших учёбных заведёний, то тепёрь в странё 
их около 900. Если до революции в этих учёбных заведё- 
ниях учйлось 127 тысяч студёнтов из числа привилегиро
ванных сословий, то в 1986 году у нас в институтах учй
лось 5,3 миллиона студёнтов. К ак я ужё рассказывал, 
мнбгие из этих институтов непосрёдственно готовят
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кадры учителёй и воспитателей для дётских садов и 
школ. Остальные, решая свой профессиональные зада
чи, одновремённо дают студёнтам основы эстетйческой 
культуры.

Для этого студёнты имёют и учёбные здания, и совре- 
мённое оборудование, и спортйвные залы, и библиотёки, 
и клубы, и общежйтия. Обучёние в институтах бесплат
ное, а кроме того студёнты получают государственные 
стипёндии.

Однако есть основание утверждать, что эстетйческое 
воспитание подрастающего поколёния в рамках народ
ного образования должно быть улучшено.

Рассмотрим очень кратко, какйе ещё есть возможно
сти для эстетйческого воспитания наряду с народным 
образованием.

Конёчно, решающее значёние в эстетйческом воспи
тании принадлежйт художественной литepaтÿpe, как 
классйческой, так и совремённой. Россйя всегда была 
страной велйкой литературы, всемйрно извёстны имена 
многих русских писателей. Но никогда в прошлом нё 
было такого массового издания художественной литера
туры, такой доступности её всему народу. Писатель Мак- 
сйм Горький сказал: «Воспитательное значёние художе
ственной литературы огромно, потому что она дёйствует 
одновремённо и одинаково сйльно на мысль и чувство». 
В СССР ежегодно издаётся свыше двух миллиардов 
экземпляров книг. Сейчас в год у нас выпускается около 
6000 изданий художественной литepaтÿpы миллионными 
тиражами. Специальные издательства массовыми тира
жами выпускают художественную литературу для детёй. 
Заверш ены уникальные издания художественной литера
туры, напримёр, «Библиотёка всемйрной литературы» в
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200 томах и «Библиотёка мировой литературы для детёй» 
в 50 томах.

Эстетйческое воспитание посрёдством художествен
ного слова будет тогда наиболее эффектйвным, когда 
человёк читает литературу на родном ему языкё. 
В СССР кнйги издаются на 62 языках народов СССР. Для 
ознакомлёния подрастающего поколёния с сокровищами 
мировой культуры переводятся и издаются массовыми 
тиражами кнйги с 47 языков народов зарубёжных стран.

Большую роль играет и научная литература, и учёб- 
ная, и общёственно-политйческая, а также газёты и жур
налы, в том числё и специально рассчйтанные на подрас
таю щ ее поколёние.

Радио и телевйдение — область духовной культуры, 
преобразующая весь совремённый мир, оказывающ ая 
такое влияние на умы и чувства миллионов, которого 
никогда не знала история. Подумайте, вот сейчас, когда 
вы читаете эти строки, в эфйре звучат одновремённо 
голоса тысяч радиостанций. И радио, и телевйдение 
дёлают как специальные цйклы передач, рассчйтанные 
на эстетйческое развйтие разных возрастных групп слу
шателей и зрйтелей, так и отдёльные оператйвные пере
дачи, которые обогащают духовную культуру каждого 
человёка.

Технйческие возможности радио и телевйдения прак- 
тйчески безгранйчны. Так, радиопередачи в СССР
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ведутся на языках народов СССР круглосуточно. Для 
распространён^ телевизионных передач используются 
как назёмные, так и космйческие срёдства. И вот что 
важно: сложйлась педагогйчески обоснованная систёма 
телевизионных передач, учйтывающих запросы и самых 
маленьких, и школьников, и молодых людёй, вступа
ющих в большую, самостоятельную жизнь.

Нёкоторые социологи утверждают, что натиск массо
вых средств информации, новые материальные возмож
ности людёй всё больше и больше превращают человёка 
в домашнего отшёльника, что он обречён технйческой 
цивилизацией на публйчное одиночество.

Ошйбочность подобного утверждёния доказываю т 
мнбгие новые программы совётского радио и телевйде- 
ния, появйвшиеся в условиях расширёния гласности, 
демократизации всей общественной жйзни. Так, с шестй 
до восьмй тридцатй утра каждый день работает так назы
ваемый молодёжный канал совётского радио, дающий 
прямую трансляцию в эфйр. Талантливые радиожурна- 
лйсты смоглй создать нестандартную передачу, затраги
вающую множество вопросов, волнующих молодёжь — 
от стйля одёжды до причйн затоваривания наших магазй- 
нов старомодной продукцией, от проблёмы рок-музыки 
до участия молодёжи в актйвной социальной жйзни.

Появйлись злободнёвные передачи и на телевйдении, 
не разобщающие людёй, а объединяющие их едйнством 
раздумий о разных сторонах развйтия общества, в том 
числё и его эстетйческой культуры : «Мир и молодёжь», 
«Двенадцатый этаж», «До шестнадцати и старш е...».

Сёрия передач «Двенадцатый этаж», построенная в 
остро дискуссионной форме, дающая возможность вы 
сказаться по проблёмам молодёжного досуга, моды, 
духовной культуры, вкусов и тем, кто руководйт нашей 
культурной жйзнью, и тем, кто ещё далёк от неё, кто 
лишён в сйлу многих причйн необходймого эстетйчес
кого развйтия, рождает новую духовную общность. Она 
(как и другйе аналогйчные передачи для молодёжи) 
актйвно способствует умножёнию запросов подраста
ющего поколёния.

Социологи ужё констатйруют рост интерёса совёт
ских людёй к традиционным формам общёния с цённо- 
стями духовной культуры — при помощи музёев, библио
тёк, клубов. Конёчно, музёй были в Россйи и до револю 
ции и велй большую научную и просветйтельную работу, 
но систёмы музёйного дёла, рассчйтанного на миллионы 
трудящихся, на их эстетйческое воспитание, нё было. 
Революция положйла начало созданию государственной 
систёмы музёев. В Программе Россййской коммунистй-

terrestres

goûts

affirmer
torrent

pantouflard 
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ческой партии (большевиков) в 1919 году было провоз
глашено: «...Необходймо открыть и сдёлать доступными 
для трудящихся все сокровища искусства, созданные на 
основе эксплуатации их труда и находйвшиеся до сих пор 
в исключйтельном распоряжёнии эксплуататоров».

По всёй странё создавались музёи, процёсс их роста 
(колйчественного и качественного) продолжается и 
тепёрь. Лёкции, выставки, экскурсии ныне посещают 
миллионы совётских людёй. Особенное внимание уделя
ется дётям и молодёжи. Искусствовёдческие, историко- 
революционные, мемориальные, естественно-научные, 
технйческие музёи выработали прйнципы и мётоды 
эстетйческого воспитания.

Давайте вмёсте побываем на экскурсии в одном из 
музёев СССР, напримёр, во всемйрно извёстном Эрми
таже. Вглядйтесь в экскурсантов и вы увйдите, что средй 
них много школьников и студёитов. Онй пришлй на 
экскурсии, тёмы которых совпадают с учёбными про
граммами. В лекционном зале проходят бесёды и встрё- 
чи, обогащающие представлёния молодёжи об изобразй- 
тельном искусстве, его теории и истории. Сегодня, 
напримёр, лёкция о фламандской жйвописи в Эрмитаже, 
а завтра бесёда с показом кинофйльма о сокровищах Лув
ра. А  вот мы вйдим детёй с мольбёртами в залах музёя. 
Онй пытаются копйровать полюбйвшиеся им картйны. 
Оказывается, свыше двух тысяч младших школьников 
Ленинграда систематйчески занимаются здесь основами 
изобразйтельного искусства. Их педагоги —  опытные 
сотр)?дники музёя.

Широкое общественное признание получйли в странё 
«Декабрьские вечера», проводймые с 1981 года Государ
ственным музёем изобразйтельных искусств ймени Пуш
кина по инициаТйве Святослава Рйхтера. Эта фестиваль
ная форма, основанная на объединёнии родственных 
искусств — архитектуры, музыки, жйвописи, скульпту
ры, театра, поэзии, не только знакомит посетйтелей с 
произведёниями Шекспйра и Пёрселла, Рёпина и Глйнки. 
Делакруа и Шопёна, но и откры вает новые возможности 
использования духовного потенциала музёев для эстетй
ческого воспитания, для развйтия эстетйческой куль
туры подрастающего поколёния. Я обратйлся с вопросом 
к завёдующей сёктором эстетйческого воспитания 
школьников и молодёжи Всесоюзного музёйного объ
единёния «Третьяковская галерёя» Е. Конухбвой: 
нужны ли такйе, нетрадиционные формы эстетйчески- 
воспитательной дёятельности музёев? Она отвётила, что 
сегодня проблёма не в том, нужны ли эти формы, а в 
том, в каком направлёнии их искать. Так, коллектйв
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Третьяковской галлерёи создал в музёе клуб «Путешё- 
ствие в страну изобразйтельного искусства» (для четвёр
тых-пятых классов общеобразовательной школы) и 
«Клуб интерёсных встреч в музёе» (для шестых—седь
мых классов). Там широко используются игровые 
формы работы  с детьмй. Напримёр, в «Путешёствие в 
страну изобразйтельного искусства» уходят восемь эки
пажей со свойми флагами, со свойм капитаном из числа 
сотрудников музёя.

Так в музёях назревают замётные сдвйги, связанные 
со стремлёнием их сотрудников-энтузиастов к более 
актйвному общёнию со своёй аудиторией, с попыткой 
чёрез новые формы работы вырабатывать устойчивые 
потрёбности зрйтелей в прекрасном.

Важную роль в эстетйческом воспитании играют биб
лиотёки. Сейчас их в странё около 330 ООО, есть и спе
циальные дётские библиотёки. Во многих из них всё 
оформлено на соотвётстующем уровне технйческой 
эстётики —  и залы, и систёма выдачи книг, и рабочие 
места для читателей. В холлах обычно устраиваются 
выставки, там же можно поиграть в шахматы в минуты 
отдыха. Потрёбность в эстетйческом общёнии всё чаще 
выходит за предёлы профессионального интерёса чита
телей, и тогда в библиотёках возникают клубные объ- 
единёния по интерёсам. В ряде областных библиотёк 
функционйруют и клубы любйтелей фантастйческой 
литературы, и клубы любйтелей театра и объединёния 
любйтелей старйнной музыки йли совремённого дизайна. 
Конёчно, здесь мы ещё в самом начале путй, так как есть 
немало должностных инструкций и просто вёдмоствен-

В библиот ечном  зале.
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ной осторожности, которые не позволяют в полном мас
штабе использовать имёющисся у нас действйтельно пре
красные здания библиотёк самого разного профиля, с 
немалым колйчеством вспомогательных почещёний.

Цёнтрами эстетйческого воспитания в СССР стали и 
клубы. Kjiÿ6bi пёрвых послереволюционных лет, когда 
совётская систёма эстетйческого воспитания только 
рождалась, были плохо оборудованными, лишёнными 
того уюта, к которому привык совётский человёк сего
дня. Но и тогда ужё в них шла интерёсная, содержатель
ная жизнь. Вот как рассказывает об этом одйн из вете
ранов клубного дёла в СССР. «В зрйтельном зале вмёсто 
крёсел — ряды разнокалйберных стульев. У входа — 
стенгазёта, всегда свёжая, злободнёвная, острая, хлёст
кая, неизмённо привлекающая общее весёлое внимание. 
Вот, собственно, и вся обычная для большинства завод- 
скйх и фабрйчных клубов того врёмени обстановка. 
Зимой в клубных зрйтельных залах был холод, но это 
нисколько не отпугивало молодёжь — сидёли, не снимая 
пальто, полушубков, шинелей А к- середйне вёчера, 
когда воздух согревался живым человёческим теплом, 
складывали вёрхнюю одёжду гдё-нибудь в зале: гардеро
бов и гардеробщиков тогда ещё и в помйне нё было.

Условия, прямо скажем, не слйшком комфортабель
ные. А  как, несмотря на это, бывали переполнены рабо
чие клубы! Притом не йзредка, не только во врёмя нёко- 
торых отдёльных мероприятий, а всегда. Какую притя
гательную сйлу имёли онй и какую, действйтельно, 
огромную просветйтельную и воспитательную роль 
играли в жйзни заводской и фабрйчной молодёжи!»

Сегодня у нас есть хорошо оборудованные клубы. Всё 
чаще онй становятся учреждёниями, развивающимися на 
началах самоуправлёния. В них всё больший простор 
получает любйтельская художественная дёятельность, 
которой занимаются и взрослые, и молодые люди, и 
дёти, объединённые в клубах общностью интерёсов.

Клуб текстйлыциков города Иваново — Дворёц куль
туры и тёхники. Его интерьёры, выполненные городскй- 
ми художниками, соотвётствуют названию «дворёц». И 
кипйт в нём увлекательная жизнь. Работает клуб моло
дой семьй, где решаются разные жйзненные вопросы, 
клуб ветеранов войны и труда, которые дёлают всё для 
того, чтобы воспитывать детёй борцами за мйр, за 
дружбу мёжду народами. Когда же бываешь на высту- 
плёниях любйтельских коллектйвов этого Дворца (хо- 
реографйческих, драматйческих, музыкальных), пони
маешь, что в таком клубе реш ается очень важная задача. 
Задача использования свободного врёмени человёка для 
его всестороннего развйтия.



Конёчно, такйх хорошо работающих клубов у нас не 
хватает. Об этом идёт острый, принципиальный разго
вор на самых разных уровнях. В послёднее врёмя прйнят 
цёлый ряд решёний, которые предопределяют коренной 
перелом в клубном дёле, развйтие его на началах хозяй
ственного расчёта, самоокупаемости и самоуправлёния. 
Об этом я расскажу дальше, в послёдней главё.

Говоря о реальности эстетйческого воспитания всех 
на оптимально высоком уровне, о приобщёнии к мйру 
прекрасного всего подрастающего поколёния, о том, что 
это вполнё конкрётное, достижймое дёло, нельзя не ска
зать об искусстве. Театры и кинотеатры, концёртные и 
выставочные залы, архитектурный облик новых и ста
рых городов — всё это даёт богатые возможности для 
эстетйческого образования.

Едва отгремёли битвы на баррикадах революции, в 
самый разгар борьбы за защйту её завоеваний молодые 
художники-энтузиасты начали создавать искусство для 
детёй. В разных отдёлах Народного комиссариата прос- 
вещёния вмёсте с прйзнанными мастерами художествен
ной культуры онй страстно обсуждали новые педагогй- 
ческие идёи.

Дётям нужен свой театр, говорйли онй. Дёти любят

П ри Д ворц е культ уры  
«Г еолог» в Тюмени
организован  дет ский  
м узы кальны й т еат р  
«Волш ебник».
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сомола «Ю нона и 
А вось».

йгры, живут в мйре воображения и приключений.
Именно артйст сйлой своего вдохновёния и срёдствами 
сценйческого зрёлища способен потрястй.

Уже 7 июня 1918 года в Москвё был показан спек
такль для детёй рабочих. Успёх превзошёл все ожидания. 
Бы л провозглашён лозунг: еженедёльно по одному спек
таклю  в каждом районе Москвы! И в том же 1918 году 
начал свой представлёния Дётский театр, а ещё через год 
на его базе был создан Государственный дётский театр. 
Такйе театры  вознйкли также в Петрограде и в нёкото- 
рых городах Россйи. Онй художественными срёдствами 
решали благороднейшие педагогйческие задачи.

Прошлй годы. Тепёрь в странё 56 театров для детёй и 
юношества и более 120 кукольных театров. Вот одйн из 
нйх —  Театр ймени Лёнинского комсомола, расположен
ный в цёнтре Москвы. Ужё за час до спектакля к зданию 
подойтй довольно трудно —  так любит молодёжь 
М осквы свой театр, стремйтся попасть на его спектакли.

Спектакли этого театра посвящаются любвй и друж
бе, подлинному рыцарству духа и революционному муже
ству. Одйн из нйх недавно потряс зрйтелей многих стран. 
«Юнона и Авось» — рассказ о беззавётной любвй рус
ского моряка и юной испанской красавицы, о такой лю б
вй, для которой нет ни врёмени, ни расстояний...

В пёрвые же годы после революции в дётских комму
нах, в нёкоторых школах ученикй сами, вмёсте с педаго
гами, показывали кукольные представлёния. Ведь 
кукольный театр — одйн из самых старых в мйре вйдов
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творческой дёятельности. Но стационарного помещёния 
такйе театры  не имели. Не было и постоянной труппы. 
Так что нё было и кукольного театра в совремённом 
смысле слова. Такого театра, который впервые создал 
Сергёй Образцов. Думаю, что не нужно его представлять 
вам —  Центральный театр кукол под руководством 
Образцова хорошо извёстен миллионам зрйтелей в раз
ных странах. Мёнее извёстно то, что тепёрь в СССР ужё 
134 кукольных театра, ведущих педагогйческую работу 
по эстетйческому воспитанию, прёжде всего, конёчно, 
малышёй. В Москвё огромной популярностью пользу
ется Дётский музыкальный театр под руководством 
Натальи Сац. Знаете ли вы, что в каждом театре для 
детёй есть особая должность — помощник главного 
режиссёра по педагогике?

Наряду с театром революция создала кинематограф 
для детёй, музыку, чудёсную литературу. Словом, ужё у 
истоков нашей худбжественной культуры была опреде
лена её ориентация на практйческое решёние всеобщего 
эстетйческого воспитания.

К ак социалистйческая художественная культура уча
ствует в эстетйческом воспитании миллионов — это осо
бый и интерёсный вопрос. Об этом вы узнаете дальше. А 
тем, кто хочет расшйрить свой знания по данной тёме, 
предлагаем прочитать слёдующие кнйги:

Выготский JI. С. Психология искусства. — М.: Искус
ство, 1965.

Кбрчак Я. Избранные педагогйческие сочинёния. — 
М.: Педагогика, 1979.

Луначарский А. В. О воспитании и образовании. — 
М.: Педагогика, 1976.

Революция—Искусство—Дёти. Из истории эстетйчес
кого воспитания в совётской школе. 1917— 1923. — М.: 
Просвещёние, 1987.

Революция—Искусство—Дёти. Из истории эстетйчес
кого воспитания в совётской школе. 1924— 1929. —  М.: 
Просвещёние, 1988.

М акаренко А. С. Кнйга для родйтелей. — М.: Педа
гогика, 1983.

Сухомлйнский В. А. О воспитании. — М.: Политиз
дат, 1973.

Теплбв Б . М. Психология музыкальных способно
стей. — В кн.: Теплбв Б. М. Избр. труды. В 2-х томах. — 
М.: Педагогика, 1985, т. 1, с. 42—223.

Человёк в мйре худбжественной культуры. Приоб- 
щёние к искусству: процёсс и управлёние. —  М.: Наука, 
1982.
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Ч еловек появился на 
свет ... Кажется, чт о  
он т акой маленький и 
т акой беспомощ ный, 
но проходит  всего  
несколько месяцев, и 
оказы вает ся, чт о  
м алы ш  уже может пла
ват ь и ны рят ь, крепко  
держ ать в р уках  лож
к у ...
А  вскоре малыш  уже ко
пирует  дейст вия в зр о с
лы х, «воспит ы вает »  
свою  куклу  —  он см от 
ри т  на нас с вами, и от  
т о го , какие ур о к и  пре
красного получит  он в 
первы е го ды  жизни, че
м у научит ся дома, в  се
мье, в дет ском  саду, в 
общ ении с природой во  
м ногом  зависит , каким  
человеком  он вы рас
тет.
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В дет ском  саду м алы 
ши п роводят  м ного  
времени и с больш ой  
пользой  для  себя  —  они  
играю т , гуляю т , зани
маю т ся спорт ом, узн а 
ю т  м ного  н ового , го 
т овят ся к  ш коле.
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Речь в нашей кнйге идёт о воспитательной работе в мас
штабах огромной страны и естёственно, что обо всём 
рассказать невозможно. Тем бблее, что наше повество
вание огранйчено определённым запасом русских слов. 
Поэтому мы поведём наш рассказ по путй, который про
ходит каждый из нас: от пёрвых шагов человёка до воз
мужания.

Что может малыш

Каждый человёк начинает свой путь с дётства. У нас 
есть родйтели, у нас есть день рождёния, который мы 
стараемся отмечать как праздник в течёние всей жйзни.

М ногое мы берём в свой долгий путь по жйзни как 
наслёдство прёдков. Но ребёнок рождается на свёт бес
помощным, незащищённым, и общество — его естёст- 
венная природная среда, на которую он может рассчиты
вать, от которой должен ждать защйты. И то, какйм ста
нет малыш, завйсит далее от этой среды. Извёстный 
совётский педагог Васйлий Сухомлйнский справедлйво 
говорйл, что упущенное в дётстве никогда не возместить в 
годы юности и тем более в зрёлом возрасте. Это правило 
касается всех сфер духовной жйзни ребёнка и особенно 
эстетйческого воспитания.

Давайте задумаемся, а так ли это? Ведь каждый из нас 
помнит с дётства знаменйтую кнйгу Рёдьярда Кйплинга 
«Маугли». К ак прекрасен и благороден Маугли, воспй- 
танный мудрыми и добрыми животными. Сколько 
отзывчивости в его сёрдце, как тонко умёет он восприни
мать красоту джунглей, её цветов, её сокровённой жйзни!

Вёра в доброту живого — могучая сйла. О нёй мы ещё 
поговорйм, так как  эстетйческое воспитание связано с 
воспитанием экологйческим. А  это значит, что даже 
судьбы цивилизации сегодня завйсят от нашей эстетйчес
кой отзывчивости на природу. Но что касается Маугли, 
покорйвшего миллионы ребят на всёх континёнтах, то 
воображёние писателя всё же оторвалось от реальности, 
от закономёрностей природы. Сама природа иногда ста
вит такйе эксперимёнты, которые человёк не может 
себё позволить . Ж ивотные благодаря матерйнскому доб
рому инстйнкту могут спастй и выкормить маленького 
человёка. Такйе случаи широко извёстны. О нйх порой 
сообщает печать, рассказываю т как о сенсации радио и 
телевйдение.

В любой хрестоматии по педагогике можно найтй рас
сказ о том, как индййский психолог Рид Сингх обнаружил
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в 1920 году у волчьей норы двух дёвочек. Их вывела на 
прогулку... волчйца. Дёти бёгали на четверёньках, как 
звёри. В домашних условиях одна из нйх прожила только 
год, другая до семнадцати лет. Камала (так назвали 
дёвочку, которую удалось сохранить) только за шёсть 
лет научйлась ходйть, но бёгала на четверёньках! З а  сёмь 
лет она освоила всего сорок пять слов!

Ч тобы  родйвшийся ребёнок превратйлся в насто
ящего человёка, нужны определённые условия, которые 
мы называем условиями образования человёка. Обратйте 
на это русское слово —  образование — особое внимание. 
К ак точно оно раскрывает смысл всей педагогики: вопло
тить природный замысел (родйвшегося ребёнка) в 
подлинно человёческий образ, воспитать и обучйть его.

Если на землё существуют чудеса, то главное из нйх, 
конёчно, — ребёнок. Всё масштабнее психофизиологй- 
ческие и педагогйческие исслёдования раннего дётства. 
Всё глубже проникают мудрые учёные в своеобразие 
загадочного возраста. И все онй в одйн голос утвержда
ют: малыш может всё!

М ы поняли это и начали экспериментйровать, увле
чённые сообщёниями средств массовой информации. 
Оказалось, что только что родйвшийся малыш может 
плавать, и тепёрь во многих специальных бассёйнах 
можно полюбоваться на пловцов, которым исполнилось 
всего нёсколько мёсяцев.

Давайте заглянем в Универсальный спортйвный зал 
«Дружба», который находится в Лужниках, в Москвё. 
Здесь играю т в тённис дёти четырёх-пятй лет. Правда, 
это мйни-тённис: ракётки у малышёй облегчённые, но 
тёхника движёний и правила игры такйе же, как у насто
ящих теннисйстов. Кто знает, не помолодёют ли вскоре и 
тённисные рекорды.

Н е только раннее физйческое развйтие, но и раннее 
интеллектуальное развйтие стало примётой врёмени. Вот 
малыш четырёх лет отлйчно печатает на машйнке. П рав
да, ещё под диктовку родйтелей, но ужё печатает и 
довольно быстро. Другйе дёти ещё раньше, в возрасте 
двух-трёх лет, овладевают навыками самостоятельного 
чтёния. Многим из нйх удаётся освоить очень сложные 
математйческие операции. Что касается совремённых 
компьютеров, то врёмя трёбует, чтобы самые маленькие 
ещё до ш колы играли в электронные йгры. И онй это 
дёлаю т с болыпйм удовольствием, вызывая и недоумё- 
ние, и скрытую гордость родйтелей.

«Помолодёло» и дётское художественное творчество. 
Правда, тысячелётиями наблюдёний установлено, что
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ребёнок старается, напримёр, петь даже тогда, когда ещё 
не говорйт. Он ужё природный художник. Вспомните, 
сколько стен, скатертёй, полов изрисовал ваш ребё
нок, —  и вы согласйтесь со мной. И всё же весь совремён- 
ный быт даёт возможность ребёнку раньше, чем прёжде, 
включйться в художественную дёятельность. Понимая 
это, родйтели стараются сдёлать всё для того, чтобы раз- 
вйть их художественные способности.

Супруги Катрйн Мур и Гёнри Каттнер, выступающие 
под литературным псевдонймом Льюис Пэджет, в одном 
из фантастйческих рассказов написали: «Ребёнок пред
ставляет собой пугающее идеальное существо. Вероятно, 
младёнец существо ещё более идеальное, но он 
настолько далёк от взрослого, что критёрии сравнёния 
могут быть лишь повёрхностными. Невозможно пред
ставить себё мыслительные процёссы у младёнца. Но 
младёнцы мыслят даже ещё до рождёния. В утробе онй 
двйгаются, спят, и не только всецёло подчиняясь инстйн- 
ктам. М ысль о том, что ещё не родйвшийся эмбрион 
может думать, нам может показаться странной. Это 
поражает и смешйт, и приводит в ужас. Н о ничто чело- 
вёческое не может быть чуждым человёку».

Понятно стремлёние родйтелей ускорить развйтие 
детёй. Конёчно, во многом онй слёдуют моде, распро
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странённым мнениям, свёдениям, почёрпнутым из попу
лярных изданий, из телевизионных передач. Так, много
кратно по совётскому телевидению рассказывалось об 
опыте семьй Никитиных, воспйтывающих свойх детёй в 
экстремальных условиях: приучавших их с пёрвых шагов 
к систематйческим и напряжённым физйческим упраж- 
нёниям, к развивающим и самостоятельным йграм, к 
спартанскому образу жйзни, к ходьбё босиком в любую 
погоду и т. д. Подобные искания, которы е я отношу к 
любйтельской педагогике и результат которых завйсит 
от цёлого ряда индивидуальных особенностей, вызывали 
у многих естёственное стремлёние к подражанию. Это 
стремлёние активизйровалось чрезмёрно сенсационной, 
на мой взгляд, пропагандой идёи акселерации совремён- 
ного ребёнка, его раннего (по сравнёнию с предыдущими 
эпохами) физйческого и интеллектуального развйтия. 
Но ведь стоит вспомнить в этой связй мысль, высказан
ную основоположниками маркейзма: способность детёй 
к развйтию завйсит от развйтия родйтелей. К  сожалё- 
нию, мы не можем сказать, что все родйтели сегодня 
обладают необходймыми педагогйческими навыками йли 
общей культурой. Социологи единодушно свидётельству- 
ют, что семья у нас пока далека от того идеала, к кото
рому мы сгремймся и который хотёли бы вйдеть ужё 
реализованным, и безудержное стремлёние сдёлать из 
ребёнка вундеркйнда иногда оборачивается весьма нега- 
тйвными послёдствиями для него, для его здоровья и 
общего развйтия.

Вспомним ещё раз создателей совётской систёмы 
эстетйческого воспитания, их исторйчески обоснованные 
взгляды на этот счёт. Извёстный педагог той поры, зани
мавшийся разработкой теории художественного развй
тия ребёнка А. Бакушйнский писал: «...Слйш ком раннее 
и ускоренное развйтие, наиболее ярко проявляющееся в 
явлёниях так называемого вундеркиндйзма, („чудо- 
дёти“), приводит обычно йли к весьма посрёдственному, 
йли даже довольно нйзкому уровню умственных способ
ностей вундеркйндов, достйгших зрёлого возраста. 
Огромное большинство такйх „чудёсных детёй", вспых
нув ярким недблгим пламенем в раннем детстве, бес- 
слёдно исчезает из глаз и внимания заинтересованного 
йми общества. Превращёние вундеркйндов в людёй 
гениальных йли просто талантливых весьма рёдко».

К сожалёнию, иногда непродуманные эксперимёнты с 
детьмй в сёмьях, не обладающих должной педагогйчес- 
кой культурой, активизйруются массовой пропагандой 
без серьёзного разъяснёния их реального смысла. А 
между тём, отбросив газётную шумйху, слёдует напо
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мнить, что самая строгая наука нашла только два объек- 
тйвных прйзнака акселерации: у совремённого ребёнка 
нёсколько больший, чем в прошлые времена, вес после 
рождёния, и нёсколько раньше прорёзываются зубки. А 
всё остальное пока лишь область гипотез, догадок, экспе- 
римёнтов.

Но нельзя непродуманно экспериментйровать на 
дётях. Ведь может получйться так, что жажда родйтелей 
поскорёе превратйть свойх малышёй в вундеркйндов 
исказйт нормальный процёсс их становлёния как лйчно- 
стей. Совётские учёные, занимающиеся проблёмами ран
него дётства, ужё сказали своё слово на этот счёт. Онй 
разработали научную теорию развйтия ребёнка в пёрвые 
годы его жйзни. Эта теория даёт возможность интенси- 
фицйровать процёсс воспитания и обучёния малыша, 
учйтывая как пластйчность дётской псйхики, так и педа- 
гогйчески обоснованные нормы её нагрузки. Многолёт- 
ние наблюдёния специалйстов показали, что в этот 
перйод особенно тщательно надо учйтывать ближайшие 
послёдствия всех педагогйческих воздёйствий на ребён
ка. Кроме того, нельзя забывать и о послёдствиях более 
отдалённых, которы е не всегда могут быть предсказаны.

Выводы учёных были воплощены в педагогйческие 
рекомендации. Онй, вкратце, сводятся к слёдующему. 
Во-пёрвых, рациональное чередование нагрузок (ум
ственных, физйческих, игровых упражнений) и отдыха 
ребёнка. Во-вторых, выбор нагрузок подходящих для 
каждого перйода его индивидуального развйтия. Здесь 
важно использовать все возможности ребёнка и в то же 
врёмя не «угасить» их перенапряжёнием. М ожет быть, 
такое напряжёние в одном каком-либо направлёнии и 
даст на нёкоторое врёмя ускоренное развйтие, но далее 
неизбёжно угасание актйвности. В-трётьих, корректи
ровка общей педагогйческбй задачи социалистйческой 
педагогики (развйтия всесторонне подготовленной лйч
ности) в соотвётствии с особенностями малыша. Так как 
психологи доказали решающее значёние эмоционально- 
образного отношёния ребёнка к мйру в пёрвые годы его 
жйзни, то и акцёнт слёдует дёлать на развйтии наглядно
образного мышлёния.

Все эти рекомендации вы сможете прочитать в 
научно-популярной литературе на pÿccK O M  языкё, ёсли 
онй понадобятся вам как родйтелям йли как счастлйвым 
дёдушке йли бабушке.

Даже краткое изложёние основных выводов педаго
гики дошкольного возраста позволяет понять, что веду
щей дёятельностью для этого возраста является дёятель
ность эстетйческая.
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Свободная игра, музыкальная (подражательная и imitative 
творческая) дёятельность, изобразйтельная дёятель
ность. Словом, образование малыша начинается с эсте
тйческого воспитания и обучёния.

Надо сказать, что вывод этот отнюдь не является от
крытием науки нашего врёмени. И раньше, в условиях 
семьй высококультурной и материально обеспёченной, 
йменно эстетйческое развйтие ребёнка выдвигалось на 
пёрвый план.

Но это обычно было исключёнием из общего прави
ла, из того потока жйзни, где о многогранном развйтии 
ребёнка родйтели даже не моглй мечтать, где царство
вали нужда, бескультурье, дётская обездоленность.

У нас в семье ребёнок

Средй тех завоеваний, которыми по праву гордйтся 
наша страна, бесспорным является революционное изме- 
нёние общих условий жйзни семьй. Ушлй в далёкое 
прошлое времена голода и нищеты народа. Дёлается всё 
возможное для успёшного решёния социальных проблём, 
для укреплёния семьй, для её материального и общекуль
турного обеспёчения. Но, конёчно, мы ещё не достйгли 
того уровня, о котором мечтаем: у нас около 12% жен
щин в сйлу разных причйн воспйтывают детёй без 
мужёй; срёдний показатель заработка каждого гражда- 
нйна, приближающийся к двумстам рублям, не отраж ает 
ещё имёющихся диспропорций в доходах каждой семьй;
прйнятые законоположения о преимущественном обеспё- loi prévoyant un 
чении отдёльными квартйрами молодожёнов ещё не octroi prioritaire 
могут быть немёдленно осуществлены практйчески (вот jeunes mariés 
почему, кстати, в послёдние годы развернулось строй- 
тельство руками самой молодёжи молодёжных жилйщ- 
ных комплексов).

Но ужё большинство семёй в СССР может часть 
своего бюджёта направить на развйтие ребёнка, на его 
хорошо организованный отдых, на его воспитание.
Конёчно, идеализйровать положение не надо. Во-пёр- 
вых, этих средств ещё явно недостаточно для приобщё- 
ния каждого малыша к мйру прекрасного на совремён- 
ном уровне. Во-вторых, наша промышленность далека 
от мобйльности в организации выпуска красйвой одёжды 
для нйх, новых и увлекательных игрушек, совремённых 
технйческих средств обучёния ребёнка в домашних усло
виях. И , в-трётьих, самое главное — мы ещё не воспи
тали самйх родйтелей на должном общекультурном уров-
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не, не дали им в процёссе образования знаний, навыков и 
умёний совершёнствования эстетйческой культуры 
ребёнка.

В определённой мёре этот просчёт мы сейчас 
пытаемся восполнить, доводя до свёдения всех родйтелей 
при помощи средств массовой информации, через дёт- 
ские учреждёния научные рекомендации по эстетйчес- 
кому развйтию ребёнка. Мы надёемся, что родйтели 
сумёют избежать психологйческих перегрузок ребёнка, 
которы е могут привестй к отрицательным послёдствиям, 
что онй найдут оптимальные варианты эстетйческого 
воспитания в семьё. Значйтельную помощь семьё в этом 
дёле оказываю т радио, телевйдение, печать. По совёт- 
скому радио, напримёр, о вопросах эстетйческого воспи
тания ребёнка в семьё систематйчески рассказывают 
извёстные совётские учёные и педагоги. Такую же про
паганду педагогйческих знаний ведёт совётское телевйде
ние. Умные, педагогйчески обоснованные совёты моло
дые родйтели получают от специалйстов, которые 
наглядно демонстрйруют всё положйтельное и отрица
тельное в эстетйческом воспитании ребёнка.

Для дома, для семьй массовыми тиражами выпус
кается литература по эстетйческому воспитанию ребён
ка. Н ёкоторы е издания носят энциклопедйческий харак
тер. Одна из такйх книг называется «Дошкольник». В 
ней собраны научно обоснованные рекомендации по вос
питанию ребёнка, в том числё и по эстетйческому. Изда
ются специальные журналы «Дошкольное воспитание», 
«Семья и школа». Кроме того, все газёты и журналы, 
рассчйтанные на массового читателя, дают особые 
рубрики по семёйному воспитанию.

„В научно-исслёдовательском HHCTHTÿTe дошкольного 
воспитания работает специальная лаборатория эстетй
ческого воспитания дошкольников, имёющая болыпйе 
научные традйции. К  рекомендациям специалйстов этой 
лаборатории мы будем обращаться и в нашей кнйге. 
Побываем мы и там, где учёные проверяют свой выводы 
до того, как рекомендовать дошкольным учреждёниям 
страны.

Конёчно, знание молодыми родйтелями прйнципов 
эстетйческого воспитания ребёнка, связи его с другйми 
формами воспитания — физйческого, трудового, интел
лектуального, нравственного —  очень важны. Но это 
лишь начальное звено в систёме эстетйческого воспита
ния ребёнка дошкольного возраста. Чтобы  оно получйло 
дальнёйшее развйтие, нужны определённые предпосыл
ки, о которых заботится государство.

Ч то оказывается пёрвым фактором развйтия эстетй-
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ческих чувств ребёнка? Конёчно, улыбка матери, её лас
ка, её нёжный голос. Сйльные руки отца. А  далее —  та 
среда, в которую ребёнок попадает, то, что специалйсты 
называют эстётикой быта. Это и пёрвая погремушка, 
радующая малыша красочностью и необычностью зву
чания, и его собственный «транспорт» — коляска, и свой 
угол в квартйре, где мёбель, игрушки, предмёты обихода 
выполняют не только утилитарную, но и эстетйчески- 
воспитательную функцию.

Давайте на нёсколько минут зайдём в одйн из магазй- 
нов широко извёстной в странё фйрмы «Дётский мир». 
Здесь не важен адрес, потому что во многих городах ужё 
есть такйе торговые цёнтры, где всё предназначено для 
детёй. Надо прямо сказать, что людёй старшего поколё- 
ния, жйвших в более суровых условиях, радует изобйлие 
товаров для организации эстётики дётского быта. И вот 
что важно — выпуск товаров, продуманный в государ
ственном масштабе, товаров, которые создаются при 
участии врачёй, педагогов, художников: йменно онй при
нимают продукцию промышленности для детёй и дают 
разрешёние на её реализацию. Иными словами: систёма 
эстетйческого воспитания начинает дёйствовать с пёр- 
вых шагов ребёнка по жйзни.

М алыш растёт. Сложнёе становятся его реакции, и 
особенно реакции эстетйческие. Он начинает играть, он 
начинает самостоятельные дёйствия (порою весьма 
сложные), едйнственной цёлью которых является насла- 
ждёние. Он «как бы» работает. Пеленает свою куклу, 
кормит её, наказывает и поощряет. Через игру семья 
может вовлёчь ребёнка в более сложный вид дёятельно
сти, который затём станет для него основным в жйзни. 
Это труд. Пусть пока ещё самый простой — убрать за 
собой на столё, помочь маме навестй порядок в доме. А 
дальше — радостные минуты встрёчи с игрушкой, кото
рая оказывается для ребёнка незаменймым партнёром в 
свободной игровой дёятельности. Какой должна быть 
эта игрушка? З а  этим вроде бы простым вопросом скры
вается сложнёйшая педагогйческая проблёма.

Вы, навёрное, замечали, как ваш ребёнок умёет 
играть с предмётом, который и игрушкой-то не назовёшь 
—  с камнем йли деревяшкой, а то и с воображаемой 
вёщью, которую мы, взрослые, увы, не всегда умёем «вй- 
деть». Вспомните прелёстную сказку Антуана де Сёнт- 
Экзюперй «Маленький принц». Удав, который проглотйл 
слона, воспринимается взрослыми... как шляпа! С мяг
ким юмором автор пйшет: «Взрослые никогда ничего не 
понимают сами, а для детёй очень утомйтельно без 
конца им всё объяснять и растолковывать».
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Воображёние —  вот могучая сйла, которая двйжет 
дётскими йграми. И в йграх в пёрвую очередь разви
вается опять-таки воображёние как чудёсная эстетйчес- 
кая реакция ребёнка. М ожем ли мы, взрослые, отказа
ться от воспитательного могущества игрушки? Конёчно 
же нет, йбо игрушка — сйнтез человёческого опыта. 
Играя, ребёнок усваивает этот опыт. Но порою самая 
совершённая игрушка (с позйции взрослых, конёчно) 
оставляет ребёнка равнодушным. H r p ÿ n iK a  должна обла
дать особыми качествами, которые могут заинтересо
вать детёй. Вот над поиском этих качеств, над созданием 
игрушек для любого возраста думают в СССР болыпйе 
коллектйвы специалйстов — художников, врачёй, пси
хологов, педагогов, технологов. Онй не просто дают 
новым игрушкам жизнь. Онй дёлают всё для того, чтобы 
игрушки (в том числё и всевозможные йгры) были 
частью систёмы эстетйческого воспитания маленьких 
граждан, чтобы, найдя своё мёсто в доме, рядом с ребён
ком, онй побудили бы его к игрё, а в итоге и к совершён- 
ствованию всей систёмы эстетйческих реакций.

В продуманную систёму эстетйческого развйтия 
малыша в условиях семьй включены не только игрушки. 
Планомёрно выпускаются кнйги для дошкольников, 
доступные ребёнку по содержанию, яркие по художе
ственному решёнию, интерёсные по полиграфйческому 
исполнёнию. Все онй чётко ориентированы на опреде
лённый возраст ребёнка, и выпускают их главным обра
зом специализйрованные издательства, в пёрвую очередь 
издательства «Малыш» и «Дётская литература».

Вот, напримёр, кнйги для самых маленьких. Это и 
шутлйвые картйнки для малышёй с их любймыми персо
нажами, и пёрвые сказки, и даже своего рода энциклопе- 
дйческие издания, помогающие ребёнку начать сложный
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путь к вершинам познания. Все эти кнйги незаменймые 
друзья каждой семьй в дёле эстетйческого воспитания 
ребёнка. Онй помогают родйтелям увёренно вступать 
вмёсте с детьмй в страну красоты и добра.

Вёрными помощниками семьй в эстетйческом воспи
тании являются радио и телевйдение. Мне трудно, напри
мёр, сказать, сколько поколёний совётских детёй слу
шает разнообразные дётские радиопередачи. Но увё
ренно можно сказать, что утром, когда начинается тра
диционная рубрика Центрального радиовещания «Ра
дио— малышам», у приёмников застывают миллионы 
детёй. Лучшие артйсты читают самые увлекательные, 
самые интерёсные сказки разных народов, которые так 
волнуют дётское воображёние. Систематйчность такйх 
передач, переход в них от простых, незамысловатых 
сюжётов к более сложным и эмоционально насыщенным 
даёт возможность родйтелям актйвно воздёйствовать на 
эстетйческое развйтие ребёнка. Но воздёйствовать 
pa3ÿM H O , с учётом возрастных особенностей малыша.

Дорогое телевизионное врёмя опять-таки в пёрвую 
очередь отдаётся дётям в цёлях их всестороннего развй
тия. Не забы ты  и малышй. Каждый вёчер практйчески 
все дошкольники устраиваются у домашнего голубого 
экрана, чтобы посмотрёть передачу для самых малень
ких «Спокойной ночи, малышй». В этой передаче всё 
рассчйтано на эстетйческую отзывчивость маленьких 
телезрйтелей. Есть и кукольные персонажи —  без них 
какая же это передача для маленьких! Есть и мультфиль
мы, страстными поклонниками которых являются все без 
исключёния дошкольники. (Впрочем, и мы, взрослые, не 
без удовольствия ждём встреч с мультфйльмами совёт
ских и зарубёжных кинематографов. М ожет быть пото
му, что и в нас всегда живёт в скрытом вйде тот же ребё
нок!) Есть и назидание, и развлечёние. Есть и борьба 
добра со злом. Есть уроки актйвной доброты. Впрочем, 
есть и уроки самого элементарного поведёния —  того, 
что теорётики называют эстётикой поведёния.

Выполняют эти передачи и медицйнскую задачу, пре
дохраняя ещё уязвймую дётскую псйхику от неумёрен- 
ного «потреблёния» телевйдения. Здесь как бы препо
дносится урок и родйтелям — урок обращёния с эмоцио
нальным мйром ребёнка.

Надо подчеркнуть, что это действйтельно серьёзная 
педагогйческая проблёма, не имёющая однозначного 
решёния. С одной стороны, малышй получают специаль
ные передачи, ориентйрованные на йх возрастные интел
лектуальные и психофизйческие особенности. Поэтому 
телевйзор и дома, и в дётском саду можно оцёнивать как
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доброго помощника. С другой стороны, нельзя полно
стью оградйть ребёнка от избыточного потреблёния 
телевизионного зрёлища. В массовом жилйщном строй- 
тельстве мы ещё не достйгли того уровня, когда каждая 
семья будет имёть многокбмнатную квартйру со спе
циально оборудованной дётской комнатой. Да и в дёт
ских садах порой воспитатели, стремясь сами посмотрёть 
интерёсную для нйх передачу, допускают детёй к теле
экрану. Негатйвные послёдствия такого «перекармлива
ния» телевизионным зрёлищем многоплановы. Это и 
непосрёдственное отрицательное влияние на дётскую 
псйхику, что констатйруют врачй в разных странах. Это 
и дурная привычка к пассйвному потреблёнию эстетйчес
кой информации, сущёственно снижающая творческий 
потенциал ребёнка, его способности самовыражёния и 
радостного общёния с другйми детьмй. Не случайно в 
нашей странё многие родйтели разделяют озабоченность 
учёных на этот счёт. Недавно газёта «Правда» поместйла 
типйчное в этом отношёнии письмо жительницы города 
Иваново А. М акаровой: «С трудом удалось мне вырвать 
младшего сына из цёпких объятий телевйзора. Зато 
условный рефлёкс — вёчером обязательно телепереда
ча — не образовался, и сын научйлся быть хозяином 
своего врёмени и свойх желаний. Недавно он сказал мне: 
„В дётстве я считал тебя тираном за то, что все в классе 
смотрёли поздно телефильмы, а мне ты  не разрешала. 
Лишь тепёрь понял, как ты  была права“».

Одйн из результативных способов эстетйческого вос
питания ребёнка —  его совмёстное с родйтелями пережи-
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ванне художественных цённостей, всего того, что может 
и должно быть доступным малышу. Посмотрйте на 
малышей с родйтелями во время дётского сеанса в кино
театре. Такйе сеансы — не случайное явление, а часть 
общей систёмы эстетйческого воспитания детёй. Родй
тели могут заранее познакомиться с программой и 
выбрать то, что представляется им важным и интерёс- 
ным в воспитательных цёлях. Кинематографйсты же 
ежегодно встречаются с малышами во врёмя специаль
ного фестиваля «Сказка». Онй проверяют на своём 
маленьком зрйтеле эффектйвность художественных и 
педагогйческих решёний и одноврёменно привлекают 
внимание родйтелей к воспитательному могуществу кине
матографа.

А с чем может сравнйться по сйле эмоционального 
воздёйствия совмёстное со взрослыми посещёние театра? 
Самого настоящего театра, где тебя радостно встречают 
и усаживают в зрйтельном зале, где вот-вот начнётся что- 
то загадочное на сцёне, где ты сможешь по-своему выра
зить восторг и чувство благодарности к артйстам, кото
рые вдруг «выйдут» из образов героев, улыбаясь тебё, 
как самому дорогому человёку. Думаю, что многие люди 
на всю жизнь запомнили свой пёрвый поход в «насто
ящий» театр. Мы стремймся к тому, чтобы этот пёрвый 
поход нё был едйнственным, чтобы все дёти с самых ран
них лет моглй приобщаться к подлинной театральной 
культуре, но специально ориентйрованной на малышёй. 
Кукольные представлёния, весёлые сказки, спектакли, 
доступные дётскому воображёнию, оставляют волну
ющие впечатлёния. Это настоящая театральная культу
ра. Вот почему так серьёзно проблёмы театра для самых 
маленьких обсуждают не только непосрёдственно созда
тели дётских спектаклей, но и многие дёятели совётской 
театральной культуры.

Большйе усйлия прилагает наше общество для того, 
чтобы был прекрасен музыкальный мир малыша. В 
наши дни иногда кажется, что музыка выш ла из-под кон
троля её создателя-человёка. Она превратйлась в при
вычный звуковой фон, порою травмйрующий псйхику. 
Н а всёй планёте в руках у людёй транзйсторные радио
приёмники и магнитофоны; в квартйрах и на улице, в 
цехах предприятий и местах отдыха звучйт музыка всех 
жанров. Врачй бьют тревогу, потому что музыкальный 
мир начинает отрицательно влиять на здоровье людёй. 
Влияет, конёчно, нерегулйруемый музыкальный поток и 
на здоровье малышёй. Даже на тёх, кто ещё лежйт в 
свойх колясках...

Но такое влияние на ребёнка может быть опасным,
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так как его чувства и вкусы ещё только формируются. 
К ак же быть? Любые ограничёния обычно обречены на 
неудачу, поэтому наиболее эффектйвный путь — тонкое 
и тактйчное воздёйствие на эстетйческие переживания 
ребёнка. С учётом этого работаю т музыкальные учре- 
ждёния страны: филармонйческие общества, концёрт- 
ные организации, музыкальные театры, предприятия, 
выпускающие пластйнки.

...Каждое лёто у касс концёртных организаций тол
пятся люди. Это любйтели музыки выбирают абоне- 
мёнты по свойм вкусам и запросам на предстоящий сезон. 
Посмотрйте —  в афйше обязательно есть цйклы концёр- 
тов для самых маленьких. И вот онй, затайв дыхание, 
сидят вмёсте с родйтелями на концёртах, на спектаклях в 
Дётском музыкальном театре, на дётских спектаклях в 
прославленных музыкальных театрах страны. Задача 
родйтелей —  выбрать врёмя для посещёния такйх кон- 
цёртов и спектаклей, продумать, как сдёлать музыкаль
ные впечатлёния ребёнка систематйческими.

А ёсли вы заглянете в какой-нибудь музыкальный 
магазйн, где любйтели классйческой, народной и лёгкой 
музыки могут выбрать дйски на любой вкус, в соотвёт- 
ствии с любыми музыкальными запросами, то обяза
тельно увйдите у столика с пройгрывателем какбго-
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нибудь малыша, выбирающего, быть может, свою nép- 
вую пластйнку. А  потом у него дома возникает свое
образная дискотёка, где есть и дётские оперы, и музы
кальные сказки, и любймые им пёсни, и даже бесёды о 
музыке.

Я ужё говорйл, что эмоциональные переживания 
ребёнка начинаются, навёрное, как отвётная реакция на 
улыбку матери, на её родной голос, на её ласку. Но ско
ро, очень скоро ребёнку потрёбуется и зрёлище, которое 
ужё много тысячелётий вызы вает всеобщий восторг. Это 
цирк. Почтй на каждого человёка цирк оказал в дётстве 
определённое влияние. Цирк на площади. Цирк на рын
ке. Цирк на )щице и во дворё. Цирк в новом огромном 
здании. Передвижной цирк. Цирк, цирк, цирк...

Посмотрйте на какого-нибудь малыш а в цйрке. Он 
ещё не умёет говорйть, но с какйм вниманием следйт за 
мудрым слоном, ласково протягивающим к нему хобот. 
К ак улыбается он проделкам обезьяны и трудолюбию 
серьёзных собачек. К ак зачарованно смотрит на волшёб- 
ника-фокусника. Его эмоциональные реакции, глубокие 
и насыщенные, навсегда откладываются в глубйнах соз
нания; наслаждаясь, он понимает красоту улыбающегося 
ему мйра арёны.

В Москвё у детёй очень популярен цирк зверёй, орга
низованный прославленной цирковой семьёй pÿccKHX 
артйстов Дуровых. Скажу по секрёту: попасть туда 
мечтаем и мы, взрослые! Но большинство зрйтелей 
цйрка —  малышй, здесь онй начинают понимать красоту 
и мудрость живой природы, осознавать свою блйзость ко 
всему живому.

Дёлая вмёсте с ребёнком пёрвые шагй по странё кра
соты, родйтели становятся воспитателями и учителями. 
Своёй реакцией онй углубляют дётские переживания. 
Свойм отношёнием к красотё незамётно формируют те 
жйзненные взгляды ребёнка, которые оказываю тся фун
даментом всей эстетйческой культуры лйчности. Впо- 
слёдствии на протяжёнии многих лет человёк ощущает 
эстетйческие потрёбности, необходймость которых воз- 
нйкла благодаря правильному воспитанию.

То, о чём я рассказал, не означает, что эстетйческое 
развйтие малыша осуществляется автоматйчески на 
самом высоком ÿpoBHe. Всё обстойт гораздо сложнёе. 
Ведь ребёнок как и мы, живёт в условиях вполнё кон- 
крётной среды, и его родйтели достаточно занятые 
люди. М алыш вйдит, как онй каждый день уходят на 
работу. И  даже мама, которая в пёрвые полтора года 
жйзни ребёнка постоянно находится рядом с ним, тоже 
начинает уходйть из мйра игр, ярких впечатлений,

П ервы е эм оциональны е  
переживания, первы е  
женские секрет ы ...
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неожйданных переживаний, из мйра, в котором живёт 
малыш. Так что о систематйческом воздействии всех 
родйтелей на всех детёй, на йх регулярное участие в раз
витии эстетйческой культуры ребёнка нельзя надёяться 
даже при самых оптимальных условиях, которых, кста
ти, мы ещё не достйгли.

Такйми оптимальными условиями я называю не 
только то, что даёт государство для развйтия эстетйчес
кой культуры ребёнка дошкольного возраста, но и то, 
чем обладаем мы сами. Ведь для всестороннего развйтия 
ребёнка мы должны включйть его в многогранную 
дёятельность, без которой процёсс воспитания и обучё- 
ния не окажет глубйнного воздёйствия на псйхику ребён
ка. А  это значит, что мы прйзваны не только регулйро- 
вать впечатлёния ребёнка и его эстетйческие пережива
ния от окружающего мйра. Мы должны вмёсте с ребён
ком рисовать и петь, играть на музыкальных инструмён- 
тах и танцевать. И наши педагогйческие устремлёния 
сталкиваются иногда с огранйченностью нашего соб
ственного эстетйческого развйтия, во многом унаслёдо- 
ванного от прошлого. Будем говорйть откровённо, иначе 
вы не поймёте, почему такое внимание мы обращаем 
сегодня на общенародную государственную программу 
эстетйческого воспитания подрастающего поколёния. 
Ведь только одйн процёнт взрослых владёет у нас музы
кальными инструмёнтами. Не так уж много людёй поёт, 
рисует, лёпит, хорошо танцует. Дёти это прекрасно 
понимают. По данным учёных дёти по мёре взрослёния 
рёже обращаются с вопросами по искусству к нам, взро
слым. И  это мы воспринимаем как укор, как молчалйвый 
упрёк.

Но есть всё-таки у нас одна вполнё обоснованная 
надёжда, связанная с преимуществами социалистйческой 
систёмы воспитания. Это надёжда на государственное 
образование наших малышёй, на тот очаг всеобщей эсте
тйческой культуры, который вознйк вмёсте с рождёнием 
совётской систёмы эстетйческого во^ггаЛгания.

Васйлий Сухомлйнский, много думавший о воспита
нии и обучёнии дошкольников, писал: «Дёти должны 
жить в мйре красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир должен окружать 
ребёнка и тогда, когда мы хотйм научйть его читать и 
писать. Да, от того, как б;удет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаясь на пёрвую ступёньку лёстницы познания, что 
он будет переживать, завйсит весь его путь к знаниям». 
Этот путь в СССР дёти начинают, как правило, в таком 
учреждёнии, как ясли-сад, о котором слёдует рассказать 
особо.
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Большая семья

. . .Недавно я побывал на стройтельстве большого про
мышленного предприятия в Сибйри. В тайге ужё были 
прорублены пёрвые просеки, заложены пёрвые блоки 
фундамента будущих цехов. Рано утром, ещё в полутьмё, 
особенно ярко светйлись огнй в окнах небольшого, уют
ного здания, поражавшего своёй законченностью средй 
хаоса стройтельства. Я подошёл поблйже. В дом одйн за 
другйм входйли взрослые люди с малышами на руках. 
Через нёсколько минут онй выходйли оттуда ужё без 
детёй. У входа вывеска «Ясли-сад №1».

Русское слово «сад» обозначает участок землй, на 
котором выращивают плодовые деревья. Здесь, в новом 
доме, слышен весёлый дётский говор, шум, смех. Этот 
дётский сад — одйн из многих тысяч дётских садов, кото
рые каждое утро гостеприймно раскрываю т свой двёри 
для малышёй. В этих садах растут и развиваются дёти. 
Для нйх дётский сад становится вторым домом — пока не 
в ер и т ся  с работы  родйтели. И как в каждом доме, здесь 
уютно и хорошо.

Давайте вмёсте задёржимся в прихожей. Вот совсём 
ещё юная мама помогает своему не в мёру самостоятель
ному малышу раздёться. Он всё старается дёлать сам. «Я 
сам», — говорйт он, развёшивая вещи. «Я сам», — почта 
капрйзничает он, надевая домашние туфли. И ужё из дру
гой комнаты он кричйт матери: «Сам!», смёшиваясь с 
группой такйх же ребят. М ать не без грусти смотрит ему 
вслед. Гдё-то в глубинё душй тайтся общая для всёх нас 
надёжда, что без нас, без нашей семьй ребёнок не может. 
Н о оказывается может, ёсли он остаётся в иной, большой 
семьё. Именно такой большой семьёй и является дётский 
сад. Это не просто мёсто пребывания детёй до прихода 
родйтелей, это особое воспитательное учреждёние, 
определённое звено совётской систёмы эстетйческого 
воспитания подрастающего поколёния.

С пёрвого прихода ребёнка в дётский сад его окру
жает забота воспитателей, обладающих специальной 
педагогйческой подготовкой. Онй изучают возможности 
каждого ребёнка, его индивидуальный психйческий 
склад, ужё обнаруживающиеся достоинства и недостатки 
характера. Воспитательные дёйствия корректйруются 
йми применйтельно к этим особенностям, что создаёт 
условия нравственного комфорта для ребёнка.

Тот малыш, с которым мы встрётились в прихожей, 
побежал к общему столу, за которым дёти вскоре будут 
завтракать. Оказывается, он и пришёл немного раньше 
другйх, потому что он дежурный по столовой, который
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вмёсте со взрослыми накрывает стол, следйт за чистотой,
и даже за порядком. В течёние цёлого дня малыш растёт 
в коллектйве, ощущая его могучую притягательную 
сйлу, познавая другйх и самого себя. Когда-то француз
ский мыслйтель Дезамй точно подмётил: «Дётям при
сущи в зародыше все страсти; надо только умёть извле
кать из этого пользу, чтобы сдёлать их способными на 
всё хорошее, велйкое, полёзное, благородное». А вот 
умёть извлекать эти возвышенные страсти может далеко 
не каждый из нас. Да и чрезмёрное любование свойм 
ребёнком нерёдко даёт обратный результат — развйтие 
негатйвных психологйческих качеств: капрйзности,
эгойзма, жадности. Потом сётовать, как правило, бывает 
поздно и нё на кого...

Сам нравственный клймат дётского сада создаёт 
такое оптимальное соотношёние мёжду «хочу» и «дол
жен», которое не сдёрживает свободное духовное развй
тие ребёнка как лйчности и вмёсте с тем даёт ему 
подлинно человёчное направление. Поэтому нравствен
ный клймат дётского сада можно с полным основанием 
назвать эмоциональнс-эстетйческим фактором развйтия 
ребёнка.

В дётском саду мощным фактором воспитания оказы 
вается дётский коллектйв. Детский сад вводит малыша не 
только в мир нравственной необходймости, в мир долга, 
но и в мир человёческих отношёний. Ребёнку, пришёд- 
шему в дётский сад, хорошо там прёжде всего по
тому, что там его друзья. И  это не игра, а вполнё реаль
ные серьёзные дётские отношёния. В них выявляется и 
лйдер, и забияка, и созерцательный мыслйтель, и всеоб
щий любймец-весельчак. И без этих отношёний ребёнок 
ужё не может. Узнав теплоту коллектйва, он ни за что не 
согласйтся сам, по своёй воле оставить его. Кстати, любо
пытная особенность: малышй очень болёзненно воспри
нимают переход в новый сад, ёсли родйтели вынуждены 
это сдёлать из-за переёзда в другой район города.

Именно дётский сад оказался тем воспитательным 
учреждёнием, которое способно обеспёчить не только 
нравственное становлёние лйчности ребёнка, но и опти
мальное развйтие его способностей, прёжде всего благо
даря тщательно отработанной методике обучения ребёнка 
в условиях дётского сада. Я не буду рассказывать, как 
реш ается напримёр, дошкольными учреждёниями СССР 
проблё^а интеллектуального развйтия ребёнка, макси
мальной его подготовки к школе. Эта важная проблёма 
выходит за рамки моего рассказа об эмоциональной 
жйзни ребёнка, о воздёйствии на неё эстетйческими срёд- 
ствами. Но нужно обязательно отмётить, что дётские
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сады помогают избегать неоправданных перегрузок
ребёнка и вмёсте с тем обеспёчивают наиболее рацио
нальное интеллектуальное, физйческое, нравственное, 
эстетйческое развйтие малыша, причём учйтывая инди
видуальные особенности каждого воспитанника!

Вопрос этот приобрёл особую актуальность в насто
ящее врёмя в условиях реформы общеобразовательной 
школы. Реформа предполагает начало обучёния в школе 
всех детёй с шестй лет (а не с семй лет, как это было до 
сих пор). Естёственно, что школы должны быть подго
товлены к такому переходу, в частности, онй должны 
имёть специальные спальные и игровые помещения для 
шестилётних детёй. Но ведь большинство школ в странё 
не подготовлены пока к подобным изменёниям. Там, где 
выделяют малышам дополнительные классы, приходит
ся возвращаться иногда к преподаванию в две смёны, от 
чего мы в послёднее врёмя в основном смоглй отказать
ся, так как подобный режйм ш колы крайне отрица
тельно сказывается на учёбно-воспитательном процёссе 
и весьма неудобен родйтелям. Поэтому в ряде регионов 
страны идут по другому путй: в дётский сад приходят учи
теля общеобразовательной школы и там проводят заня
тия с шестилётними малышами, что даёт хороший 
эф ф ёкт адаптации ребёнка к школьному режйму. О 
соотношёнии двух тйпов обучёния первоклассников гово
рят такйе данные: в 1986/1987 учёбном году в пёрвых 
классах общеобразовательных школ обучался по новой 
программе одйн миллион детёй, в дошкольных учреждё- 
ниях —  0,4 миллиона.

В послёднее врёмя вознйкла ещё одна, не мёнее слож
ная проблёма, решёние которой предполагает суще
ственное улучшёние работы  дётских садов, укреплёние 
их материальной базы. Дёло в том, что процёсс пере
стройки хозяйственного механйзма в странё, в частности 
— коренное изменёние эффектйвности использования 
совремённого оборудования, flHKTÿeT необходймость 
перевода многих предприятий промышленности на ABÿx и 
трёхсмённую работу. Естёственно, и ребёнок должен 
имёть возможность быть в дётском саду в такое врёмя, 
которое удобно родйтелям. Это социальный вопрос 
большой значимости, и мы должны будем решйть его в 
ближайшее врёмя. Кстати, при переводе на самоокупае
мость, самофинансйрование и хозяйственный расчёт 
предприятия получают болынйе права расходования 
средств на социально-бытовые нужды коллектйва. Как 
ужё показал опыт, значйтельную часть этих средств кол
лектйвы направляют на улучшёние работы  дётских са
дов.
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Включая ребёнка в многогранную дёятельность, дёт
ский сад многопланово формирует его. И каждый из 
основных вйдов воспитательной дёятельности дошколь
ников так йли иначе воздёйствует на йх эстетйческую 
культуру, на их эстетйческое развйтие. Важно то, что 
жйзнь дётского сада регламентйрована физиологйчески 
и психологйчески обоснованными нормами нагрузок на 
ум и чувства ребёнка, на его сознание и впечатлёния.

Велйкий русский писатель Максйм Горький замётил, 
что игра—путь детёй к познанию мйра, в котором онй 
живут и который прйзваны изменйть. Игрё как ведущему 
для дошкольника тйпу дёятельности в дётских садах уде
ляется весьма большое внимание. Но сказать только это, 
значит не сказать всей правды. А правда в том, что 
йменно дётские сады дают педагогйческую возможность 
использовать весь воспитательный, весь развивающий 
потенциал игр ребёнка в соотвётствии с его индивидуаль
ными запросами и возрастными особенностями.

Мой рассказы —  не учёбник эстетйческого воспита
ния. Но всё же, говоря о практике эстетйческого воспи
тания, я должен подробнее охарактеризовать учёбно- 
методйческие прйнципы каждого элемёнта систёмы.

В дётских садах СССР целенаправленно используются 
разные тйпы игр. Конёчно, излагаемая мною классифи
кация игр очень условна, так как в каждой игрё в той йли 
иной мёре имёется многое, присущее другйм тйпам игр. 
И всё же на основе этой классификации строится процёсс 
эстетйческого воспитания в дошкольных учреждёниях, 
поэтому нужно сказать о нёй нёсколько слов.

Чтобы  развивать творческую инициатйву ребёнка, 
его воображёние, актйвность реакций, в дётских садах 
широко используются свободные йгры. Это те радост
ные для ребёнка минуты, когда он сам выбирает, во что 
играть, сам реш ает, как играть и с кем играть. В эти 
минуты он находится вне прямого воздёйствия воспитате
ля, но, конёчно же, только на пёрвый взгляд. Ведь любая 
игра —  своеобразное повторёние дёйствий взрослых, но 
без непосрёдственного практйческого эф ф ёкта. Ребёнок 
как бы трудится, изображая рабочего, как бы баюкает 
своего «малыша», которым может оказаться самый 
неожйданный предмёт. Однажды в одном из дётских 
садов мне удалось подсмотрёть любопытную сцёнку: 
дёвочка, ещё совсём малыш ка, баю кала своего «ребён
ка». Я попросйл показать «малыша». Как же мне было 
трудно скрыть своё удивлёние, когда этим малышом, 
завёрнутым в бёлое полотёнце, оказался... локомотйв 
дётской желёзной дороги, с которой рядом играли маль
чики.
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Можно только поражаться и восхищаться, как изобре
тательны на игры дёти, как быстро аккумулйруют онй 
опыт, «подсмотренный» у взрослых. Именно поэтому в 
дётских садах СССР уделяется особое внимание так 
называемому игровому репертуару, то есть ненавязчи
вому ознакомлёнию детёй с йграми.

Широко практикуются в дётских садах и коллектйв- 
ные йгры, где участником оказывается и воспитатель. В 
такйх йграх ребёнок получает эстетйческие пережива
ния, фактйчески недоступные в условиях семёйного вос
питания. Пожалуй, только многодётная семья может 
предложйть такйе йгры ребёнку. Конёчно, он может 
поиграть со свёрстниками и на улице, однако, не всегда 
подобные йгры дают желаемый эф ф ёкт, так как прохо
дят без воздёйствия взрослых. И грать с малышами — это 
велйкое искусство и даже проявлёние педагогйческого 
мужества. Вспомните незадачливых похитйтелей «вождя 
краснокожих» (маленького героя извёстного рассказа О. 
Гёнри), измученных его йграми. Воспитатели же дётских 
садов ежеднёвно организуют коллектйвные йгры, сами 
участвуют в них, заражая свойм неподдёльным энтузиаз
мом, выдумкой малышёй. Одноврёменно онй решают 
очень сложную дидактйческую задачу усложнёния игр 
для накоплёния эстетйческого опыта детёй, для углублё- 
ния их эмоциональных переживаний, для выработки всех 
необходймых реакций. В соотвётствии с такой програм
мой в дётских садах оборудуются специальные игровые 
комнаты. В них есть, как правило, всё — от элементар
ных кубиков до кубиков Рубика, от кукол до логйческих 
игр.

В этих игровых комнатах дёти могут заниматься и раз
вивающими йграми. Этим тёрмином мы обозначаем 
йгры-упражнёния, специально подобранные для опреде
лённого перйода пребывания ребёнка в дётском саду. 
Сохраняя главный прйзнак любой игры — наслаждёние 
от незаинтересованной дёятельности, — эти йгры вмёсте 
с тем ориентйрованы на развйтие и совершёнствование 
разных способностей.

Игры как форма эстетйческого воспитания обога
щают дошкольников в дётских садах тем, что я назвал бы 
«игровым опытом», который им крайне необходйм, так 
как кроме игр в дётских садах есть по расписанию и труд, 
и уроки прекрасного, и многое другое, необходймое для 
подготовки к школе, а точнёе, к дороге в большую 
жизнь. Но все эти вйды воспитательной дёятельности 
просто немыслимы без игровых приёмов. Вот малыши 
вмёсте с воспитательницей во врёмя п р о у лк и  на приро
де. Именно там дёти могут не только отдохнуть, окрёп-
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нуть, порезвйться, побёгать на чйстом воздухе, но и нако- 
пйть новые, очень важные для нйх эстетйческие впечат- 
лёния. О природе. Об её неувядаемой красотё и добротё. 
О мудрости всего живого. Именно на прогулке в лесу йли 
парке онй впервые услышат пёние птиц. Увйдят кра- 
еавца-снегиря на снегу. Покормят из рук белочку.

Сколько энёргии у малышёй! Но посмотрйте: очень 
скоро онй устают, мёнее актйвно реагйруют на окружа
ющее. И не потому, что онй переутомлены от долгого 
путй (все маршруты детёй регламентйрованы врачами в 
соотвётствии с их возрастными особенностями). Дёло в 
том, что онй не могут так, как мы с вами, долго сосредо
точивать своё внимание на одном каком-либо предмёте 
йли дёйствии. Вот здесь и приходит на помощь игровой 
приём. Необычайно серьёзный малыш о чём-то тайн- 
ственно перешёптывается с воспитательницей. Онй явно 
заговорщики. И действйтельно, через мгновёние малыш, 
забыв об усталости, бёгает средй свойх свёрстников. Те 
сразу же поняли ситуацию: сейчас это не Пётя, а живой 
заяц, случайно попавший на лесную лужайку. Какой 
начинается визг! С какой неуёмной энёргией носятся на 
лужайке ребята, только что казавшиеся усталыми, сник
шими. Активизйровалась их жизнедёятельность, активи- 
зйровались и впечатлёния, получаемые йми.

Игровые приёмы, пробуждающие эстетйческие реак
ции, обязательны и в те минуты, которые отводятся в 
дётских садах для производйтельного труда. Но нельзя 
засадйть маленького ребёнка за инструмёнты и просто 
обязать его трудйться. Минуты две-три в такой ситуации 
он будет проявлять естёственное любопытство, а дальше 
проявит полное равнодушие и к необычным для него 
инструмёнтам, и к самому процёссу труда. Иное дёло — 
использование игровых приёмов в процёссе обучёния 
элементарным трудовым навыкам. Онй не только дадут 
ребёнку возможность пожйть в воображаемом им мйре 
взрослых, но и раскроют эмоционально-привлекатель
ные стороны труда, его эстётику.

Так вся жизнь ребёнка в дётском саду целенаправ
ленно пронйзана эстетйческими впечатлёниями, поро
ждаемыми всёми его дёйствиями. Конёчно, коллектйвное 
воспитание бывает и там, где воспитатель по своёй ини- 
циатйве набирает группу детёй и занимается с нйми в 
течёние дня без родйтелей, и порой в неплохйх условиях. 
Но такая группа отличается от дётского сада, в котором 
эстетйческое воспитание осуществляется по строго про
деланной, научно обоснованной систёме. Эта систёма — 
результат многолётних трудов совётских специалйстов, 
эксперимёнтов в соотвётствии с тёми задачами эстетй-
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ческого воспитания детёй младшего возраста, которые 
были определены в пёрвые годы Совётской власти. 
Давайте совершйм краткую экскурсию в эксперимен
тальный дётский сад Научно-исслёдовательского инсти
тута дошкольного воспитания, расположенный в одном 
из новых районов Москвы. Здесь мы можем встрётиться 
с часто бывающей там Натальей Ветлугиной — профёс- 
сором, однйм из авторов совётской систёмы эстетйчес
кого воспитания в дошкольных учреждёниях. Под её 
руководством идёт дальнёйшая разработка систёмы. 
Обратймся к ней с вопросами, которые нас интересуют.

— Профёссор, в чём же суть совётской систёмы эсте
тйческого воспитания в дётском саду?

— Прёжде всего, в её научной обоснованности. Мы 
руководствуемся в педагогйческой дёятельности с малы 
шами общими прйнципами. Прёжде всего это идёйная 
направленность всего педагогйческого процёсса, кото
рый должен связать жизнь небольшого дётского коллек- 
тйва с жйзнью всего совётского народа. Воспитатель 
каждого дётского сада в СССР стремйтся привйть дётям 
коллективйстские качества, развйть у нйх такйе эстетй
ческие переживания, которые приобщали бы их к самому 
прекрасному — к жйзни Родины, к жйзни своего народа. 
Далее —  систематйчность и послёдовательность эстетй
ческого развйтия ребёнка. Её мы достигаем тем, что 
ведём каждого ребёнка от простого к сложному, от 
самых простых игровых дёйствий к довольно сложным 
художественным занятиям. Лучший путь такого воспи
тания и обучёния ребёнка — пробуждёние его лйчной 
актйвности в процёссе взаимодёйствия с окружающими 
людьмй и предмётами.

— Скажйте, Наталья Алексёевна, почему в этом дёт
ском саду в игровой комнате сейчас собраны самые 
маленькие, а их старшие товарищи рисуют на веранде?

— Вы понимаете, что художественная дёятельность 
ребёнка должна ориентйроваться на его возрастные осо
бенности — анатомйческие, физиологйческие, психоло- 
гйческие. Вот почему, говоря кратко, мы разделяем до
школьников на двё возрастные группы: до трётьего года 
жйзни включйтельно (такйе малышй ходят в ясли) и от 
трёх до шестй лет. Общей цёлью эстетйческого воспита
ния этих групп является стремлёние педагогов обогатйть 
эстетйческие впечатлёния детёй от окружающего, сфор
мировать художественные навыки, умёния и знания.

— К ак же это происходит на практике? Иными сло
вами, в чём особенность тех мётодов, приёмов, кото
рыми пользуются в дётских садах СССР для эстетйчес
кого воспитания ребёнка?
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—Давайте вмёсте посмотрим, как занимаются разные 
группы детёй и постараемся найтй отвёт на ваш вопрос. 
Вот сейчас мы с вами на занятиях младшей группы по 
художественно-речевой дёятельности. Посмотрйте, как, 
затайв дыхание, дёти слушают сказку о Красной Шапо
чке и Сёром Волке, ту самую сказку, которую помнит 
каждый из нас. А потом онй будут играть с куклами, рас
сказывая вместе то, что услышали. Замётьте, что вни
мание у нйх ещё очень неустойчивое, даже к йграм с 
однйм предмётом. Вот почему все йгры постепённо 
усложняются, появляются диафйльмы, «театр тенёй» и 
многое другое. Всё врёмя эстетйческие впечатлёния и 
языковое творчество детёй корректйруются воспитате
лем. Он задаёт вопросы, и вмёсте с ребятами «дёлает» 
спектакль, и поощряет любое «словотворчество» малы- 
шёй, способствующее углублёнию их образного мышлё- 
ния. Развйть это образное мышлёние — сложнёйшая и 
интерёснейшая педагогйческая задача.

Перейдём сразу же в старшую группу. М ы словно 
подводим итог работы дётского сада по развйтию образ
ности и выразительности рёчи ребёнка. Вот эта дёвочка, 
напримёр, прочитает вам стихотворёние Роберта Бёрнса 
в переводе нашего замечательного поэта М аршака. К 
момёнту поступлёния в шкблу дётский сад даёт довольно 
высокое эстетйческое развйтие ребёнку; его знаниям, 
навыкам и умёниям могут позавйдовать и нёкоторые 
взрослые!

— Н аталья Алексёевна, а не сдёрживает ли подобная 
программа, едйная для всёх дётский садов, самостоятель
ность эстетйческих суждёний ребёнка, его свободного 
самовыражёния ?

—  Мне понятен ваш вопрос, так как иногда прихо
дится слышать, что целенаправленное обучёние и сво
бода самовыражёния несовместймы. Это, конёчно, не 
так. Самое главное — умёть работать с ребёнком, пони
мать особенности его псйхики, чутко реагйровать на его 
индивидуальное своеобразие. Ведь каждый из нйх всегда 
хочет сдёлать что-то особенное, в чём-то отличиться, по
казать себя. Это и есть начало творчества. Помню, как 
писал по этому поводу совётский писатель Юрий Олёш а, 
автор знаменйтой у нас сказки «Три толстяка»: «Может 
быть, эта мечта умёть дёлать сальто-мортале и была во 
мнё пёрвым движёнием художника, пёрвым проявлёнием 
того, что моё внимание направлено в сторону вымысла, в 
сторону создания нового, необычного, в сторону ярко
сти, красоты».

Но ведь нельзя, чтобы мйлый дётский лёпет человёк 
перенёс бы из раннего дётства в зрёлые годы. Смешно
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было бы, ёсли бы он всю свою жизнь рисовал на уровне 
шестилётнего выдумщика. Без обучёния нет развйтия. 
Вот почему мы и говорйм о развивающем обучёнии. 
Кстати, это обучёние идёт по многим продуманным и 
взаимосвязанным лйниям, наряду с художественно-рече
вой дёятельностью в дётских садах существуют обяза
тельные занятия музыкальной дёятельностью, изобразй- 
тельной дёятельностью.

Давайте поблагодарйм профёссора Наталью  Ветлу- 
гину за тё представлёния о систёме эстетйческого воспи
тания, которые она нам дала. И посмотрим с этих позй- 
ций на работу дётского сада, не экспериментального, а 
самого обычного. Тысячи такйх обычных садов выпол
няют роль, определённую совётским законодательством 
о народном образовании. В этом законодательстве сказа
но: «Дётские дошкольные учреждёния в тёсном сотруд
ничестве с семьёй осуществляют всестороннее гармонй- 
ческое развйтие и воспитание детёй, охраняют и укре
пляют их здоровье, прививают им элементарные практй- 
ческие навыки и любовь к труду, заботятся об их эстетй- 
ческом воспитании, подготавливают детёй к обучёнию в 
ш коле, воспйтывают их в духе уважёния к старшим, 
любвй к социалистйческой Родине и родному краю».

Интерёсно посмотрёть, как осуществляет дётский сад 
задачу музыкального образования всех детёй. Ведь музы
кальная дёятельность не так проста, как может показа
ться с пёрвого взгляда. И  не так уж просто доказать 
мысль о музыкальности каждого ребёнка. Зачастую 
дётям не дают элементарных основ музыкальной 
дёятельности даже в условиях благополучного семёйного 
быта. Взрослые часто опромётчиво полагают, что ребё
нок не музыкален. И без музыкального дёйствия он дей- 
ствйтельно отстаёт в своём музыкальном развйтии.

А тепёрь послушаем старшую группу дётского сада 
Бабушкинского района М осквы, которая выступает на 
концёрте, подготовленном для родйтелей. Слушаешь и 
думаешь: неужёли это обычные дёти, неужёли им 
доступны такйе сложные музыкальные формы? И 
невольно вспоминаются замечательные слова музыканта- 
просветйтеля К. Орфа: «Опыт убедйл меня, что рёдко 
можно встрётить совсём немузыкальных детёй, что 
почтй к каждому можно найтй путь, у каждого вызвать 
отклик и, такйм образом, содёйствовать развйтию скры
тых способностей».

Вот этот путь совётская педагогика не только нашла, 
но и перевела на язык методйческих рекомендаций для 
всёй систёмы дётских садов страны. Онй очень прость'1 
и доступны всем преподавателям музыки в дётских до
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школьных учреждениях. Коротко я постараюсь расска
зать вам о нйх. Вы помните, что в основном дёти в дош
кольных учреждениях подразделяются на двё возрастные 
группы. Вйды музыкальной дёятельности, используемые 
в дётских садах СССР, являются общими для этих групп. 
Это слушание музыки, пёние, музыкально-ритмйческие 
движёния, самостоятельное музицйрование. Все эти 
основные вйды музыкальной дёятельности дают ребёнку 
на занятиях, то есть в определённое режймом врёмя в 
течёние пребывания в дётском саду. Обратйте внимание, 
здесь используется понятие «занятие», а не «урок», с 
которым мы с вами ещё встрётимся дальше. Н а занятии 
малыш занимается музыкальной дёятельностью, а не 
учит музыку. Слово «занимается» блйзко по смыслу дру
гому слову — «занимательный», то есть увлекательный, 
интерёсный.

Без этой занимательности просто не может быть вос
питания и обучёния маленького ребёнка. Но и без регу
лярности нет и не может быть систематйческого развй
тия музыкальных способностей детёй. Поэтому нужны 
занятия (как правило два раза в недёлю), но совершённо 
особые. В них всё построено на игрё, а также на свой
ственной ребёнку способности подражания. Эти занятия 
должны быть разнообразными и по вйдам музыкальной 
дёятельности, и по предмётам, которые привлекаются 
педагогом, и , конёчно же, по поведёнию самого педа- 
гога-воспитате л я .

Посмотрим на эту методику в дёйствии в том же дёт
ском саду Бабушкинского'-района Москвы. В младшей 
группе дёти внимательно слушают музыку в исполнёнии 
педагога. Вот он играет знакомые им элементарные 
мелодии. Дёти незамётно для самйх себя начинают отби
вать ритм ладошками и. даже подпевают. Так слушание 
пассйвное становится актйвным сопереживанием. Прой
дёт срок, накопится багаж музыкальных впечатлёний, но 
все онй будут восприниматься ребёнком творчески. А 
сейчас на наших глазах воспитатель добйлся главного — 
творческой отзывчивости детёй. Но вот онй замётно 
устали. Их внимание рассёивается. Одйн толкает дев
чушку рядом с собой, другая откровённо закрывает глаз
ки.

Воспитатель сразу же переключает их внимание, пред
лагая весёлую игру под музыку марша. Посмотрйте, как 
вышагивают «уставшие» дёти! Сейчас онй вмёсте с педа
гогом играют в марширующих зверят — героев хорошо 
знакомого им мультфйльма. Онй не только маршируют, 
но и пытаются пластическими срёдствами создать образы 
полюбйвшихся им героев. Опять начинается подража
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ние, но не пасейвное, а творческое, радостное, эмоцио
нальное.

Воспитатель не даёт игрё прерваться. У всёх ребят 
оказываю тся в руках музыкальные инструмёнты, конё
чно, элементарные —  бубны, погремушки, барабаны, 
трещотки. И вот ужё марширует «оркёстр» зверёй, игра
ющий коллектйв, каждый член которого по свойм воз
можностям пытается воплотйться в йзбранный образ и 
творчески «дорисовать» его пёнием, движёнием, звуча
щими инструмёнтами.

Остановимся и подумаем, что произошло на наших 
глазах, на одном занятии в младшей группе. О казы вает
ся, очень многое, то же, что происходит в процёссе музы
кального развйтия детёй младших групп в другйх дётских 
садах. Увелйчился объём их внимания. Проявйлся перво
начальный интерёс к ритмйчески организованным дви- 
жёниям. Обострйлось внимание к звучащей игрушке, к её 
возможностям. Усйлилась творческая потрёбность в сво
бодном самовыражёнии, в образном мышлёнии.

Конёчно, во врёмя занятий бывают разлйчные другйе 
педагогйческие решёния. Программы, утверждённые для 
организации музыкальной дёятельности в дётских садах, 
учйтывают многие возможные варианты в процёссе 
музыкальной дёятельности. Возможно такж е использо
вание разных инструмёнтов. Воспитатель сам может при
думать игру, которая активизйрует на данном занятии 
образное мышление детёй. Одинаковым остаётся глав
ное: педагогйческая организация музыкальной дёятель
ности ребёнка. Такой она будет до послёднего дня пребы
вания ребёнка в дётском саду.

И вот мы с вами на этом торжёственном празднике, 
когда дёти прощаются со свойм дётским садом. Онй дают 
настоящий концёрт и родйтелям, и свойм воспитателям. 
Сначала —  выступлёние оркёстра дётского сада. Н е улы
байтесь, дорогой читатель, настоящего оркёстра. Конё
чно, инструмёнты совсём ещё не такйе сложные, как в 
оркёстре симфонйческом, а очень примитйвные. Через 
нёсколько минут «оркёстр» превращается в карнавал, где 
парами в весёлом танце проносятся «выпускникй» дёт
ского сада. Конёчно, онй все очень разные. Вот отплясы
вает маленький крепыш, явно способный к характерному 
танцу. А другой ещё стесняется своёй неловкости, но ста
рается показать, что он может.

А костюмы? Кто сдёлал их? Кто оформил комнату и 
организовал выставку интерёсных экспонатов — поделок 
из корнёй, шйшек, мха? Кто повёсил яркие рисунки? Всё 
это сдёлали тё же воспйтанники дётского сада во врёмя 
занятий изобразйтельной дёятельностью. Педагогйчес-

s’interrom pre

tam bours de bas
que, hochets, tam 
bours
incarner le person
nage préféré

volume

l’attention s’est con
centrée
besoin de s’expri
mer librement 
sanctionnés 
tenir compte de

couples
passer
danser
bambin
être gêné par sa
gaucherie
orner
bricoles fabriquées 
avec des racines de 
plantes, des pom 
mes de pin et de la 
mousse

78



attention particu
lière

être compris

sans descendre dans 
le détail

nous partons du fait 

énigmatique 

avec curiosité

accumuler une ex
périence

flexibilité
mobilité

créer

coches, traits

кие прйпципы этой дёятельности были изучены художни
ками и психологами в Россйи ещё до революции. Созда
тели совётской систёмы эстетйческого образования в 
СССР обращали пристальное внимание на эту доступную 
любому ребёнку дёятельность.

Конёчно, не всё в механйзме изобразйтельной 
дёятельности ребёнка ужё выяснено. Нас ждут на этом 
путй новые открытия. Поэтому в Институте дошколь
ного воспитания продолжаются масштабные психолого- 
педагогйческие исслёдования. Н о главное ужё сдёлано: 
создана методика организации изобразйтельной дёятель
ности ребёнка в дётских садах СССР. В чём её смысл? Я 
постараюсь дать вам самые общие представлёния об этой 
методике, не вдаваясь в подробности. Надёюсь, что ёсли 
и этот вопрос вас заинтересует, вы с большой пользой 
для себя прочитаете рекомендуемые кнйги.

Мы исходим из того, что навыками элементарного 
изобразйтельного мышлёния ребёнок начинает овладе
вать к трём годам. До этого врёмени он загадочно мани- 
пулйрует с карандашом: то осматривает его, то грызёт, 
то вдруг бессистёмно водит им по бумаге. Он пытливо 
всматривается, как пйшет йли рисует взрослый и 
пытается ему подражать. И всё это, конёчно, не зря. Так 
маленький «исслёдователь» накапливает необходймый 
опыт о материалах изобразйтельной дёятельности: крас
ках, пластилйне, карандашё. Этот опыт скоординйрован 
с развйтием рукй, её гйбкости, подвижности.

В младших группах дётского сада работа с детьмй 
основывается на том, что нельзя ломать дётскую приро
ду, навязывать малышу то образное мышлёние, которое 
не органйчно для его возраста. Но в то же врёмя воспи
татели начинают осуществлять общую для педагогики 
дошкольного воспитания задачу: научйть ребёнка
вйдеть, изображать, выражать своё отношёние к увйден- 
ному, создавать новый мир, то есть творить прекрасное.

Легко рассказывать об этой задаче. Но как сложно 
реш ать её воспитателю дётского сада на практике. Вот 
группа малышёй с поразйтельным старанием что-то 
рисует на болыпйх листах бумаги цветными карандаша
ми. Перед нйми аквариум с рыбками. «Смотрйте, 
сколько рыбок!» — восторженно восклицает дёвочка, 
обращаясь к воспитателю. Н а рисунке десятки точек, 
галочек, штрихов. И воспитатель должен понять, что 
малыш так вйдит. Он должен уловйть, что же увйдел 
малыш в соотвётствии со свойми эмоциональными навы
ками. Это действйтельно рыбы: все онй «нарисованы» 
карандашами, соотвётствующими их реальному цвёту, а 
сйние пятна —  это, конёчно же, вода!
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Расшифровав эти ассоциатйвные образы, воспита
тель начинает своеобразную игру с ребёнком. «Смот- 
рй, — говорйт он и чуть-чуть поправляет одйн штрих, да 
так, что он действйтельно становится силуэтом ры б
ки, — сейчас рыбка поплывёт!» Ребёнок хлопает в ладо
ши. Он в полном восторге начинает дорисовывать свой 
точки и штрихй. «Поплыли!» —  кричйт он с упоёнием.

Так (йли примёрно так) шаг за шагом ребёнок млад
шей возрастной группы овладевает мазками, пятнами, 
штрихами, начинает ощущать связь их цвёта, формы с 
реальным объёктом. И одноврёменно он понимает магй- 
ческую сйлу изображения. Это мир, увйденный его гла
зами, то есть это его мир.

Играя, он осваивает материал. Ч то, напримёр, может 
быть увлекательнее, чем превращение простого шарика 
пластнлйна в слоника йли медвежонка? Ну, а ёсли воспи
татель чуть-чуть подправил, то слон стал почтй как 
живой! Точно такой, как на картйнке.

Удивйтельные образы рождает воображёние 
малыша при работе с аппликацией. Дотронулся рукой до 
разложенных цветных кусочков —  и перед тобой сразу 
же возникает что-то новое, красочное, необычное. 
М алыш восторженно вскрйкивает. Такая же реакция, но 
только в соотвётствии с характером каждого ребёнка, у 
всёй занимающейся группы. Но что увйдел каждый из 
нйх? Вот, пожалуй, интерёснейшая тайна, понять кото
рую должен воспитатель дётского сада, работающий с 
группой.

Воспитатель даёт дётям ту игрушку, которой восхи
щались ещё наши дёды — калейдоскоп. М алышй засты
ваю т в восторге —  в трубке вспыхивают всёми цветами 
радуги прекрасные узоры. А ведь их можно сдёлать и на 
столике — вот так, как это дёлает сейчас воспитатель. 
Ещё немного и дёти переходят через подражание дёй- 
ствиям взрослого к поискам начального сходства с объёк
том, с тем, что онй только что увйдели. Конёчно, это 
ещё не реалистйческое образное мышлёние, но ужё серь
ёзный шаг к нему. Сдёлав этот шаг, ребёнок осваивает 
элементарную изобразйтельную тёхнику, формируется 
образность мышлёния, углубляются эстетйческие пере
живания.

Через всё эти педагогйчески-организбванные дёй- 
ствия (рисование, лёпку, аппликацию) ребёнок в дётском 
саду получает цёлую гамму эстетйческих переживаний. 
А  в итоге формируется его потрёбность к самовыражё- 
нию, он учится понимать прекрасное. Так возникает 
устойчивая эстетйческая потрёбность, которая стано
вится пёрвым кирпйчиком его будущей эстетйческой
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культуры. Развйтие этой потрёбности — самый главный 
итог пребывания в младшей группе.

А как же развивается эта эстетйческая потрёбность у 
ребёнка к послёднему году пребывания в дётском саду? В 
старших группах дётского сада решаются тё же дидактй- 
ческие задачи по изобразйтельной дёятельности ребёнка. 
Но решаются онй на другом уровне психйческого и физй- 
ческого развйтия ребёнка. Ведь тепёрь ему пять—шесть 
лет, и он почтй школьник.

Ребёнок старшего дошкольного возраста обладает 
устойчивым вниманием. Это психйческое качество соче
тается с развитой наблюдательностью. У него неизме
римо больший запас впечатлений, чем у малыша: о дру
гйх людях, о природе, о мйре, в котором он живёт, о его 
сложности и многокрасочности. И самое главное: он 
овладёл (как дома, так и в дётском саду) велйким человё- 
ческим завоеванием — понятийным мышлёнием и рёчью.

Побываем на занятиях изобразйтельным искусством в 
старших группах того же дётского сада, где мы ужё наб
людали за малышами. Тепёрь мы в другом мйре. Дёти, 
которы е сейчас pncÿiOT, стремятся зафиксйровать свой 
впечатлёния от зймней прогулки и выразить своё отно- 
шёние к ней. «Катя, — спрашивает воспитательница 
дёвочку, —  а почему у тебя снег розовый? Разве он не 
бёлый?» И дёвочка не без лукавства увёренно отвечает: 
«А это утренний снег на восходе солнца».

Казалось бы, незамысловатый диалог. Но в нём вся 
проблематика педагогики изобразйтельной дёятельности 
старшего дошкольника. Он знает, что такое восход солн
ца. Он помнит, каков этот восход, какое богатство 
радостных красок несёт он землё. Эти знания и впечат
лёния накладываются у него на образное восприятие дей
ствйтельности. Художественный образ рождается как 
сложный сйнтез увйденного и пережитого.

Давайте совершйм краткую экскурсию по Музёю дёт
ского творчества в Ереване —  столйце Совётской Армё- 
нии. Этот музёй создан болыпйм энтузиастом эстетйчес
кого воспитания Гёнрихом Игитяном. Пёрвое, что бро
сается в глаза на выставке работ дошкольников —  их 
тематйческое разнообразие. Здесь и образы родной при
роды, и полёт космонавтов, и семёйные сцёнки. Очевйд- 
но, что воспитание дошкольников в дётском саду дало им 
немало свёдений об окружающей действйтельности. В 
работах детёй ощущается ещё одно качество — доступ
ная для йх возраста художественная подготовка. Онй 
имёют определённые представлёния о перспектйве и рйт- 
ме, им присущи первоначальные навыки композицион
ных решёний. И , наконёц, самостоятельность, раскован
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ность художественного мышлёния, так подкупающая в 
рисунках детёй. Кстати, на многих Международных 
выставках дётского рисунка это важное качество отме
чалось специалйстами в работах воспйтанников совёт- 
ских дётских садов.

У одного из стёндов мы должны задержаться подоль
ше. Здесь игрушки, созданные детьмй старших групп дёт
ских садов. Дётский сад не только развивает в ребёнке 
художника, но и воспйтывает творцом, который скоро 
будет преобразовывать лицо нашей планёты. Игрушка, 
созданная дётскими руками — значйтельный шаг в это 
будущее.

Об эстетйческом значёнии игрушки, созданной ребён
ком, хорошо сказал в перйод становлёния совётской 
систёмы эстетйческого воспитания извёстный педагог и 
крйтик А. Бакушйнский: «Игрушка есть первйчная 
скульптура, пёрвая вещь, в которой и реальность трёх- 
мёрности, и символйзм изображёния сочетаются, созда
вая в игрё ребёнка игрушкой сймвол дёйствия. Всё это — 
первйчное значёние игрушки как начала объёмно-пла- 
стйческого творчества детёй... Изготовлёние игрушки 
сразу введёт в круг внимания ребёнка ряд пластйческих 
материалов, разнообразных по свойствам сопережива
ния, характеру, повёрхности, цвёту... Сочетание формы, 
характер повёрхности и цвета дадут игрушке должное в 
глазах ребёнка определёние художественного».

Подведём итоги нашему рассказу и суммйруем впечат
лёния от увйденного в нёкоторых дётских садах СССР. 
Это начальное звено систёмы эстетйческого воспитания 
дало очень много ребёнку, его творческому развйтию.

1. У ребёнка сформировалась устойчивая потрёбность 
в прекрасном, в самых разных его проявлёниях; в воспри
ятии красоты окружающего мйра, в художественном его 
познании по законам искусства, в посйльном творческом 
преобразовании окружающего.

2. Выработаны на основе научно обоснованных мето
дик стабйльные эстетйческие переживания, такйе, как 
эстетйческое чувство, эстетйческий вкус, эстетйческий 
идеал и побуждёние к творчеству по законам прекрасно
го. Эти переживания и есть фундамент дальнёйшего раз- 
вйтия эстетйческой культуры лйчности в совётской 
систёме воспитания.

3. К шестй годам ребёнок овладёл знаниями, навы
ками и умёниями, необходймыми для дальнёйшего его 
развйтия ужё в систёме школьного образования. Он 
имёет элементарные представлёния об искусстве, о такйх 
его вйдах, как Mÿ3biKa, художественная литература, изо- 
бразйтельное искусство. Он способен реагйровать на
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художественно-прекрасное на оптимальном для его воз
раста уровне развйтия. Он способен к актйвному, само
стоятельному, сознательному художественному творче
ству на основе усвоенных средств художественного выра- 
жёниЯ и развитого продуктйвного воображёния. Иными 
словами, он способен к дальнёйшему становлёнию такого 
лйчностного качества, как способность к эстетйческой 
дёятельности.

М ноголётняя практика дошкольного воспитания в 
СССР подтвердйЛа вывод извёстного совётского психо
лога Борйса Теплбва: «По отношёнию к музыке и лите
ратуре нерёдко высказывается мнёние, что творческая 
дёятельность доступна лишь отдёльным специально ода
рённым дётям и что поэтому ей не может быть мёста в 
массовом художественном воспитании. Психологйческие 
данные говорят о том, что послёднее мнёние несправед- 
лйво и что раннее вовлечёние детёй (и не только особо 
одарённых) в творческую, а не только „воспринима
ющую" дёятельность очень полёзно для общего художе
ственного развйтия, вполнё естёственно для ребёнка и 
вполнё отвечает его потрёбностям и возможностям».

Всемёрно удовлетворйть эти потрёбности и развйть 
творческие возможности детёй на новом общекультур
ном уровне — такова сегодня наша общая педагогйчес- 
кая цель. Её реализация предусматривает коренное тех- 
нйческое переоснащёние дётских садов, разработку и 
производство для них игровых компьютеров на уровне 
мировых стандартов, увлекательных и познавательных 
дидактйческих игр, диапозитйвов, отлйчно йзданных 
книг.

Одновремённо начат масштабный процёсс переподго
товки воспитателей, обладающих исслёдовательскими 
навыками, способными на основе многоплановой 
дёятельности ребёнка в дётском саду заранее диагностй- 
ровать его способности, угадывать устойчивые склонно
сти, что крайне важно на новом возрастном этапе его 
развйтия.

И вот он наступает, этот торжёственный день. Ребё
нок —  на пороге основного воспитательного и обуча
ющего учреждёния совётской систёмы народного обра
зования, на пороге школы. Переступим вмёсте с ним 
этот порог и расскажем о том, что даёт ему школа как 
центр художественного обучёния и эстетйческого воспи
тания, какйе новые и очень сложные проблёмы стоят 
перед ней сегодня, в перйод перестройки.

Тем, кто хочет расшйрить свой знания по дошколь
ному воспитанию, предлагаем прочитать слёдующие 
кнйги:
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В ЦЕНТРЕ 
ВОСПИТАНИЯ



П ервое сент ября  —  

день начала занят ий во  
всех ш колах ст раны . В 
эт о т  день нарядны е  
первоклассники вы соко  
поднимаю т  символиче
ский клю ч от  ш колы , в 
эт от  день повсю ду  
проходят  ур о к и  мира. 
Учебный год  начи
нает ся со слов о кра
сот е всего, чт о нас 
окруж ает, о необходи
мост и беречь и приум
ножать эт у  красот у, 
борот ься  за мир. 
Б ы ст ро  пролет аю т  
го ды  учёбы . Сначала 
первоклассники т олько  
внимат ельно слуш аю т  
свою  первую  уч ит ель
ницу, ловя т  каждое её 
слово; ст ав постарш е, 
они уже ст рем ят ся о т 
вет ит ь на её вопрос  —  

они уже м ногое знаю т; 
и вот  наст упает  день  
прощ ания со ш колой. 
Ребят ам и радост но, и 
гр уст н о ...
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В ш коле дет и не 
т олько  изучаю т  р а з 
ные науки. Они п олу
чаю т  т р удо вы е навы 
ки в ш кольны х м аст ер
ских, занимаю т ся спор
том, искусст вом ,
ходя т  в походы , на 
экскурсии.
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Есть удивйтельный день в жйзни всей страны — 1 сентя
бря, когда во всёх городах и сёлах в восемь часов утра 
идут к школам люди. И взрослые, и дёти, и матери с 
малышами на руках, и почтённые, убелённые седйнами 
ветераны. Но с особой торжёственностью идут вмёсте с 
родйтелями те, кто ещё вчера был в дётском саду, кого 
мы ещё только что называли малышами. Тепёрь онй уже 
школьники, ученикй пёрвого класса. 1 сентября начи
нается учёбный год во всёх школах страны.

...Отзвучали добрые, сердёчные слова дирёктора 
ш колы , бывших школьников, ставших заслуженными 
людьми. Под звуки торжёственного марша первокласс
ники парами идут вслед за учйтельницей, с которой им 
придётся постигать всё — и науки, и трудовые навыки, и 
эстетйческую культуру. Сколько радости и волнёния на 
дётских лйцах! Ведь онй впервые переступают порог 
школы.

Пойдём и мы вмёсте с нйми. Конёчно, не обо всём 
увйденном мы сможем рассказать, так как слйшком мно
гогранна, многопланова жизнь школьников в течёние 
всех лет обучёния. У нас более скромная задача — посмо- 
трёть, как годы школьной жйзни юных граждан СССР 
становятся отвётственнейшим перйодом развйтия их эсте
тйческой культуры. Впрочем, и эта задача очень слож
ная. Прёжде всего, первоклассник вырастет в десяти
классника, пройдя по лёстнице возрастных изменёний.

Эстетйческую культуру ему должна прививать вся 
школьная жизнь. Конёчно, мы далекй ещё от идеального 
решёния этой проблёмы. Не случайно реформа обще
образовательной и профессиональной школы, осущест
вляемая сейчас в нашей странё, однйм из основных 
направлёний совершёнствовання учёбно-воспитатель- 
ного процёсса в школе на ближайший исторйческий 
перйод провозглашает необходймость улучшёния худо
жественного образования и эстетйческого воспитания 
учащихся.

В прйнятом Верховным Совётом СССР докумёнте 
«Основные направлёния реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» говорйтся: «Необходймо 
развивать чувство прекрасного, формировать высокие 
эстетйческие вкусы, умёние понимать и ценйть произве- 
дёния искусства, памятники истории и архитектуры, 
красоту и богатство родной природы. Лучше использо
вать в этих цёлях возможности каждого учёбного пред- 
мёта, особенно литературы, музыки, изобразйтельного 
искусства, эстётики, имёющих большую познавательную 
и воспитательную сйлу. Расшйрить подготовку учителёй 
по этим дисциплйнам на специальных факультётах выс
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ших учёбных заведёний, обеспёчить преподавание пред- 
мётов эстетйческого цйкла во всёх классах квалифицйро- 
ванными специалйстами. Этому должны помогать твор
ческие союзы худбжественной интеллигенции, все учре- 
ждёния культуры. Создать в экспериментальном порядке 
учёбно-воспитательные комплексы, дающие возмож
ность органйчески соединйть общее образование с музы
кальным, художественным, физйческим развйтием. 
В учёбных заведёниях, домах пионёров, клубах и дворцах 
культуры слёдует повсемёстно наладить работу кружков 
худбжественной самодёятельности, уделять постоянное 
внимание их репертуару. Поставить надёжный заслон 
проникновёнию в молодёжную среду безыдёйности, 
пошлости, низкопробной духовной продукции».

Какйми же путями совётская школа пытается решйть 
эту задачу? Чтобы  мой рассказ был более конкрётным и 
объектйвным, необходймо сдёлать нёкоторые предварй- 
тельные замечания о том эстетйчески-воспитательном 
потенциале, которым обладает школа в систёме другйх 
организаций культуры и во взаимодёйствии с нйми.

Прёжде всего, в школе учащиеся занимаются на уро
ках по дисциплйнам так называемого художественного 
цйкла —  литературы, музыки, изобразйтельного искус
ства, которые ориентйрованы на духовное развйтие 
подрастающего поколёния, на овладёние йми велйким 
художественным наслёдием прошлого, на понимание 
сложнёйших процёссов совремённой худбжественной 
культуры. Эти дисциплины прйзваны не только обоб
щать систёму общекультурных знаний школьников, но и 
давать им художественно-творческие навыки и умёния, 
прививать хороший художественный вкус, высокие эсте
тйческие идеалы. Жизнь, многолётняя практика 
подтвердйли эстетйческое, развивающее значёние этих 
учёбных предмётов, с которыми сталкивается малыш 
при переходе из дётского сада в школу. Но как препода
вать их на совремённом уровне, с учётом особенностей 
совремённого ребёнка и всей нынешней очень сложной 
социокультурной ситуации? Вот об этом, о том, какйми 
должны быть программы этих учёбных предмётов, 
какова должна быть новая методика их преподавания, у 
нас в странё идут сейчас очень острые дискуссии.

Эстетйческую культуру школьника может углублять 
и систёма занятий во врёмя так называемого продлён
ного дня, то есть в то врёмя, когда после уроков ш коль
ник остаётся в своёй школе вмёсте с воспитателем и дол
жен получать возможность оптимального развйтия всех 
способностей, рациональной организации отдыха и заня
тий по интерёсам. В перспектйве, при создании благо
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приятных материальных и кадровых условий, все школы 
у нас будут работать по режйму продлённого дня. Как 
организовать врёмя, чтобы оно не превратйлось в простое 
отбывание ребёнка в школе, до прихода родйтелей, до 
возвращёния домой, без должного развйтия, без обога
щения эстетйческой культуры? Какова в этом отношё- 
нии роль учреждёний искусства и культуры, отдёльных 
художников и музёев, музыкантов и филармонйческих 
организаций, актёров и театральных коллектйвов, прй- 
званных непосрёдственно работать со школьниками? 
Накопленный новый, интерёсный опыт поможет мне 
рассказать об основных тендёнциях, намётившихся в раз
ных регионах страны и заинтересованно обсуждающихся 
нашей общёственностью.

Довольно мнбго врёмени проводят учащиеся вне 
ш колы, вне её эстетйческого воспитательного воздёй- 
ствия. Поэтому возможны отклонёння от планйруемого 
результата этого воздёйствия в школе, особенно под вли
янием нерегулйруемого потока массовой информации, 
которую школьник потребляет гораздо актйвнее, чем 
дошкольник. По справедлйвому замечанию вдумчивого 
исслёдователя социокультурных процёссов, француз
ского учёного А. Моля в кнйге «Социодинамика культу
ры» на наших глазах изменяется соотношёние впечатлё- 
ний, даваемых школой, и тех, которые учащийся полу
чает вне её стен. Он пйшет: «Человёк усваивает культуру 
из социального окружёния, которое отчасти воспйтывает 
её в нём, отчасти же его ёю пропйтывает. Послёднее — 
дёло средств массовой коммуникации, этих новых ф акто
ров духовного мйра, обеспёчивающих в наше врёмя необ- 
ходймый контакт мёжду индивйдуумом и общёственной 
средой. Свёдениями, которые он берёт себё на вооружё- 
ние, он чаще овладевает, пассйвно погружаясь в поток 
сообщёний, чем в процёссе рационального образования, 
которое, бесспорно, более методйчно и лучше организо
вано, но осуществляется лишь в течёние огранйченного 
перйода жйзни. Школа жйзни даёт больше, чем школа 
академйческая, и большую часть свойх полёзных знаний 
мы рассчитываем извлёчь йменно из неё. Эта констата
ция равносйльна признанию несостоятельности суще
ствующей систёмы образования, йбо она говорйт о раз
ладе мёжду школой и жйзнью в наш технйческий век. 
В век Просвещёния гуманитарная школа давала свойм 
воспйтанникам схёму идёй и знаний, которую онй нахо- 
дйли затём в мйре взрослых; ныне это соотвётствие 
утрачено».

Явлёние это глобального характера, затрагивающее 
соотношёние школы и семьй в разных социальных услб-
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виях. Так, по данным учёного М. Сушона, в Европе деся- 
тилётние дёти просйживают у телевйзора в срёднем по 24 
часа в недёлю, то есть столько же, сколько и на занятиях 
в школе. Блйзкие к этим результаты получены и в 
исслёдованиях совётских учёных, которые я называю в 
спйске рекомендуемой к этой главё литературы. П о
этому особое значёние приобретает вопрос скоординйро- 
ванности жйзни нашей школы с жйзнью семьй, с воздёй- 
ствием на школьника всех богатств совётской культуры. 
Экспериментаторы порой предлагают весьма неординар
ные решёния. Так, напримёр, в Рйге школа № 61 начала 
работать вообщё без выходных дней. По воскресёньям в 
ней всегда празднично, йбо вмёсте и отдыхают, и зани
маются эстетйческим творчеством дёти и родйтели. 
«Сами знаете, — рассказывает дирёктор школы Эльвйна 
Ш епотковская, — как часто при любом, даже маленьком 
чрезвычайном происшёствни начинаются взаймные 
упрёки родйтелей и учителёй. Поэтому нёсколько лет 
назад мы решйли: хватит, пора от взаймных упрёков 
переходйть к объединёнию усйлий. Создали Совёт родй
телей. Общёние с родйтелями пошло на пользу ребятам. 
Взять хотя бы недавние примёры: мы отправили дёньги 
пострадавшим в Грузии от стихйи, но собрали их не как 
обычно: ученикй организовали ярмарки, на которых 
продавались вёщи и сувенйры, сдёланные их собствен
ными руками йли с помощью родйтелей».

Ищем мы сейчас и новые формы приобщёния ш коль
ников к подлинному искусству, к высоким духовным цён- 
ностям, учйтывая многие негатйвные явлёния в их средё. 
Здесь, на наш взгляд, реш ающее слово могут и должны 
сказать дёятели искусства и культуры. Именно их эстетй- 
ческий авторитёт нам крайне необходйм для тактйчного 
влияния на чувства и вкусы школьников, которые в сво
бодное от учёбы врёмя объединяются во всевозможные 
клубы, в том числё и такйе, где проблёма эстетйческого 
качества и репертуара, и исполнёния, и восприятия имёет 
весьма сущёственное значёние. Таковы, напримёр, 
клубы любйтелей рок-музыки, совремённых танцев, 
поэзии, которые не могут оставаться вне поля зрёния тех, 
кому дорог эстетйческий потенциал нашей молодёжи.

Совётская школа — живой, динамичный органйзм, 
чутко реагйрующий на всё социальные, научные, технй
ческие, эстетйческие запросы врёмени. Сегодня она в 
движёнии и обновлёнии, в том числё и в поиске путёй 
модернизации всей систёмы эстетйческого воспитания 
школьников в соотвётствии с идёями её основоположни
ков, о которых я рассказал вам ранее. На этом путй у нас 
немало сложностей и нерешённых проблём.
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Естёственно, что всё осуществляется в борьбё нового 
со старым, в том числё — и с укоренившимися стереотй- 
пами мышления, с традйцией игнорйрования общеразви
вающей роли прекрасного. Об этом слёдует помнить, 
чтобы не идеализйровать происходящее, но трёзво оцё- 
нивать ситуацию, свой возможности. А онй таковы , что 
всеобщее эстетйческое воспитание и художественное 
образование школьников и учащихся профессионально- 
технйческих учйлищ сегодня ужё —  не просто благое 
пожелание, но вполнё достижймое дёло. Но нужно посто
янно помнить, что нынешние школьники — это наша 
страна завтра, это её будущий общекультурный потен
циал, это то, с чем она вступит в трётье тысячелётие.

Уроки прекрасного и прекрасное на уроках

Очень трудно кратко охарактеризовать всё развйтие 
ребёнка в течёние школьной жйзни. Ведь эстетйческое 
воспитание в каждом классе имёет свой особенности, 
свою методику, свой результаты. Поэтому мы пойдём по 

concentrer l’atten- лйнии обобщённого рассказа. Мы сосредоточим внима- 
tion ние на эстетйческом воспитании младшего школьника

(I— IV классы) и подростка (V—X классы), посмотрим, 
на какйх прйнципах базйруется у нас процёсс эстетйчес
кого развйтия школьников.

Специальные уроки прекрасного, то есть овладёние 
ребёнком художественными знаниями, навыками и умё- 
ниями, являются традйцией совётской ш колы, уходящей
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корнями в пёрвый перйод её становлёния. Именно тогда 
одйн из совётских педагогов и психологов Павел Блон
ский очень образно сказал, что школа вредна, ёсли она 
только школа ума и рассудка, что нужно уделять много 
внимания эмоциональным переживаниям, что школа без 
искусства — уродливая школа.

В нашей школе с пёрвых шагов ребёнок попадает в 
мир искусства. И  прёжде всего в поразйтельный мир 
слова, печатного и звучащего. Н е случайно главная 
кнйга у первоклассника букварь. Он, конёчно, очень 
скоро простйтся с ним на школьном празднике — Дне 
букваря. Но йменно букварь открывает ему безгранйч- 
ный путь к вершйнам мировой культуры, выраженной в 
худбжественной литературе. Именно букварь даёт eMÿ 
основу пйсьменности, основу человёческого общения. 
Ребёнок будет развиваться, его знания — усложняться в 
соотвётствии с технйческими открытиями совремённо- 
сти. Но даже тогда, когда в будущем он сядет около дис- 
плёя в читальном зале йли же будет задавать умной 
электронной машйне необходймую задачу, ему не обой- 
тйсь без тех первоначальных навыков, которы е дала 
школа.

Откроем букварь, изданный в СССР для первокласс
ников, родной язы к которых русский. Кнйга хорошо 
оформлена, и ужё в этом проявляется не только тради
ционная дань уважения к пёрвой кнйге, но и понимание 
того простого и очень важного ф акта, что пёрвые ша- 
гй — постижёние тайны букв, их сочетания, их подразде- 
лёние на согласные и гласные есть не только путь усвоё- 
ния грамоты, чтёния, пйсьма, но и путь в мир прекрас
ного.

Опытные педагоги, работающие с младшими ш коль
никами, учат их красйво писать, выразйтельно читать, 
образно мыслить, используя всё богатство родной рёчи. 
Систёма обучёния письму, разработанная совётскими 
учёными и дающая ребёнку навыки скорописи, учйты- 
вает эстетйческую работу ребёнка над почерком. Наклон 
букв, их ритмйческая согласованность — всем этим овла
девает младший школьник как своеобразными азами гра- 
фйческой культуры.

Ещё немного и школа приведёт его к самому завёт- 
ному — к чтёнию. К  чтёнию вслух и про себя. К  концу 
пёрвого учёбного года в соотвётствии с трёбованиями 
школьной программы ребёнок должен читать со скоро
стью 30—40 слов в минуту. К  концу второго года обучё
ния предусмотрена скорость до 80—90 слов в минуту. 
В итоге младший школьник прйзван достйчь общепрйня- 
того стандарта чтёния — 130— 150 слов в минуту. Это 
норма взрослого грамотного человёка.
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Конёчно, далеко не всегда и не во всёх школах дости
гаются эти общегосударственные трёбования. В нашей 
печати отмечается, напримёр, отставание в ряде сёльских 
школ. Вйдимо, помймо непосрёдственного и необходй- 
мого заучивания материала необходймо найтй путй 
повышёния интерёса к нему самйх школьников, выра
ботки у нйх внутренней потрёбности совершённого чтё- 
ния.

Напомню в этой связй тот факт, что теорётики педа
гогики и учёные — методйсты, создававшие совётскую 
систёму обучёния ребёнка чтёнию, решйли и другую, 
интересующую нас с вами в этих рассказах задачу — 
выработки эстетйческого отношёния ребёнка к слову, 
обучая его первоначальным навыкам чтёния на мате
риале самого высокого художественного качества. Как 
правило, это классика родной литературы, прозы и 
поэзии. Особенно поэзии, так как дёти очень остро чув
ствуют поэтйчное слово, нерёдко играя в свою, дётскую 
поэзию, в своё словотворчество.

Тёксты для классного и домашнего чтёния подобраны 
так, чтобы наряду с навыками чтёния у ребёнка форми
ровались художественные вкусы. Чтобы он приучался 
внутренним слухом реагйровать на прекрасное в поэзии, 
на поэтйчность слова, на образность рифмованной рёчи. 
Ребёнок не только знакомится с этими тёкстами, он вмё
сте с учйтелем работает над нйми. Учйтель помогает 
ему понять внутреннюю интонацию поэтйческого произ- 
ведёния. Понять почему, говоря словами совётского 
поэта Владймира М аяковского,

поэзия —  та же
добыча радия.
В грамм —  добыча.

В годы —- труды.

Более того, йменно учйтель прйзван приоткрыть 
перед младшим школьником мир мыслей и переживаний, 
которые в будущем даст eMÿ художественная литература.

И вот школьник начинает изучать литературу как 
учёбный предмёт. Правда, начиная только с четвёртого 
класса. До этого он имёет дёло с литературными тёк
стами лишь как с пособием по овладёнию родным язы 
ком. Н ёкоторы е писатели, и прёжде всего Сергёй 
Михалков, выступают за преподавание художественной 
литературы с пёрвого класса, за едйнство процёсса 
освоёния родной рёчи и роднбй литературы. Понимая 
всю педагогйческую сложность обсуждаемого вопроса, 
необходймость тщательной научно-экспериментальной 
провёрки разных вариантов преподавания худбжествен-
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ной литературы, мы не считаем дискуссию завершённой 
и давшей окончательные, готовые рецёпты. Поиск про
должается. Напомню в этой связй лишь то, что традйции 
преподавания литературы в школе базйруются на выво
дах основоположников совётской систёмы эстетйческого 
воспитания. Онй прекрасно понимали, какую могучую 
воспитательную сйлу содёржит в себё художественная 
литература как форма познания жйзни. Онй вйдели в 
литературе могучий стймул к расцвёту творческой энё- 
ргии каждого человёка. В 1926 году на одном из совеща
ний Анатолием Луначарским была предложена резолю 
ция, обобщённо выразившая эту позйцию. В ней сказано:

«1. Путём изучёния литературного материала содёй- 
ствовать живому пониманию социальной действйтельно
сти и её исторйческого происхождёния, а такж е марк- 
сйстскому подходу к литературным произведёниям.

2. Использовать эмоционально-воспитательную сйлу 
литературы путём соотвётствующего подбора материала 
для углублённого чтёния.

3. Н а разборе литературных произведёний укрепля
ется выразйтельность языка учащихся. Для достижёния 
этих цёлей необходймо признать за изучёнием литера
турных произведёний самостоятельность без разрыва, 
однако, органйческой связи с обществовёдением.

4. ...всестороннее изучёние крупнёйших литера
турно-художественных произведёний и развйтия литера
торы в связи с историей и общёственностью».

Эти прйнципы получйли ныне глубоко научное развй
тие в совётской систёме преподавания литературы. Над 
дидактикой и методикой этого преподавания работаю т 
тепёрь извёстные филологи, литературовёды, педагоги, 
писатели. Но внедрйть их в массовую практику не так-то 
просто: сказывается и консерватйзм привычного разде- 
лёния уроков родной рёчи и худбжественной литерату
ры , и отсутствие новых, талантливо напйсанных учёбни- 
ков. Но позитйвные сдвйги ужё налицо, что и даёт осно
вание рассказать о цёлостном процёссе литературного 
образования наших школьников так, как он склады
вается в лучших школах.

В этих школах литература раскрывается перед детьмй 
как мир живых, эмоциональных образов, безгранйчно 
ёмкий, загадочный и привлекательный. Путешёствие в 
этот мир с учйтелем превращается в радостное творче
ство вмёсте с поэтом, писателем, драматургом. Это даёт 
ребёнку возможность постйгнуть тайны выразйтельно- 
сти слова, понять и явное, и скрытое, и фабулу произве- 
дёния, и его философский смысл.

Естёственно, что подобное преподавание литературы
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основано на многоплановом подходе к каждому занятию 
как к эстетйческому открытию , как к проникновёнию в 
невёдомое. Вот почему опытные педагоги-новаторы, 
которых у нас в странё немало, широко используют 
уроки литературы как сотрудничество с детьмй, которое 
побуждает юных читателей рыться в библиотёках, отыс
кивая необходймые исторйческие свёдения, идтй в 
походы туда, где жил и творйл писатель, смотрёть спек
такли и фйльмы, поставленные на основе его произведё
ний. А  порой эстетйческий ймпульс, даваемый педаго
гом, порождает у школьников стремлёние и к собствен
ным инсценировкам, которы е осуществляются в ш коль
ном театральном йли литературном кружкё.

Осваиваемая такйм образом литература перестаёт 
быть заурядным школьным предмётом, она превра
щается в жйзненную эстетйческую потрёбность школь
ника, развивая самостоятельность его мышлёния. Харак- 
тёрно, что подобный творческий подход не противорёчит 
отработанным в совётской школе дидактйческим прйн- 
ципам преподавания литературы, но полнёе и глубже 
выявляет их эстетйчески-воспитательный потенциал.

Мы с вами не сможем пройтй вмёсте со школьниками 
до послёднего, десятого класса и посмотрёть, как кон- 
крётно происходит изучёние литературы в каждом клас
се. Для такого путешёствия не хватйло бы ни врёмени, ни 
необходймого словарного запаса, но вот задуматься над 
итогом этого образования мы можем. Это тем более 
интерёсно, что литературное образование является у нас 

pierres однйм из краеугольных камнёй эстетйческого воспитания 
лйчности.

К  момёнту окончания общеобразовательной йли про
фессиональной школы (а программа по литературе у нйх 
едйная), молодой человёк много знает об отёчественной и 
мировой литературе. Он получает основные свёдения о 
выдающихся русских и совётских писателях, а также о 
классиках мировой литературы, об их биографиях и 
творческом своеобразии, об их мёсте в мировом литера
турном процёссе. Он знакомится с их основными произ- 
ведёниями — как на уроках, так и во врёмя внеклассного 
чтёния, по обязательной программе. Кстати, для вне
классного чтёния, то есть для чтёния дома йли же во 
врёмя отдыха на канйкулах, рекомендуется весьма 
обшйрный спйсок литературы. В нём можно увйдеть 
имена Байрона, Бальзака, Бёрнса, Бомарш ё, Вольтёра, 
Гёйне, Гёте, Гофмана, Гюго, Данте, Дйккенса, Золя, 
Ибсена, Лбпе де Вёга, Меримё, Мицкёвича, Мопассана, 
По, Пруса, Раблё, Руссо, Сенкёвича, Сервантеса, Стен
даля, Теккерёя, Уайльда, Флобёра, Шекспйра, Шйллера.
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Столь же многопланов спйсок писателей XX вёка. Боль
шое внимание уделено литературе нарбдов СССР.

Литературная эрудйция —  лишь одйн аспёкт эстетй
ческого воспитания в школе на уроках литературы. Дру
гой аспёкт — литературовёдческая культура, базйрую- 
щаяся на усвоёнии общих теоретйческих понятий и тёр- 
минов. Их весьма много. Здесь и прйнципы версифика
ции, и тёрмины, характеризующие содержание и формы 
литературных произведёний, их жанр и стиль. Онй усваи
ваются школьниками не в процёссе механйческого заучи
вания, а в ходе живого, творческого, самостоятельного 
анализа явлёний литературы. Трётий аспёкт —  пробуж
дение и развйтие у молодого человёка потрёбности в 
литературно-творческой дёятельности, выработка у 
него первоначальных умёний художественно-образного 
выражёния свойх мыслей, чувств, своего опыта посрёд- 
ством слова. Конёчно, это не подготовка профессиональ
ных писателей, но это крайне необходймое для каждого 
всесторонне развитого человёка самовыражёние на опре
делённом культурном уровне.

Заглянйте в класс, когда перед подростками нет ни 
кнйг, ни учёбников, а лишь чйстые листы бумаги. Чем 
так взволнованы ребята? Мы — на контрольном уроке, 
когда пйшут сочинёние на вольную тёму по совремённой 
совётской литературе. Сочинёние —  от слова «сочи
нять», тб есть создавать чтб-то новое посрёдством слова. 
Надо сказать, что многие сочинёния школьников имёют 
весьма высокие эстетйческие качества. Н е случайно 
регулярно проводятся конкурсы на лучшие сочинёния 
учащихся. В этих сочинёниях — весь мир наших детёй,

Сцена из 
спект акля «М оя пре
красная леди», пост ав
ленного ш кольны м  дра
мат ическим круж ком  
на английском язы ке.

culture littéraire
assimilation
notions

éveil
besoin

au moyen de la 
parole

expression de soi

être ému
dissertation sur un 
sujet libre

98



Сочинение на вольную  
тему.

voie d’initiation à la 
littérature
«consommateur de 
livres»
valeurs spirituelles
innombrables
générations
contribuer
force expressive des
images

être vérifié 

musicologues

вся их культура, a также достигнутым ими уровень эсте
тйческого развйтия. Конёчно, не только при помощи 
уроков литературы, а в результате дёйствия всей совёт
ской систёмы эстетйческого воспитания. Но урокам 
художественной литературы принадлежйт замётная роль 
в выработке эстетйческой культуры молодёжи.

Откроём учёбник по русской литературе для IX клас
са и прочитаем, с какйм напутствием обращаются к 
школьникам его авторы: «Помните, что литературное 
образование — путь к постижёнию словёсного искусства, 
к творческому читательскому Tpyflÿ, что читатель не 
„потребйтель книг“, а участник литературной жйзни: в 
его сознании живёт литература, он открывает в ней неис
числимые духовные цённости, он передаёт их далее, 
новым читательским поколёниям, и тем содёйствует раз
вйтию художественной культуры нашего общества».

Реформа общеобразовательной и профессиональной 
школы, осуществляемая сейчас в нашей стране, предпо
лагает йменно такое отношёние к преподаванию литера
туры и соотвётственно — сущёственное улучшёние его 
методики. Без этого совершёнствования преподавания 
художественной литературы в школе трудно достйчь 
желаемого нами духовного развйтия ребёнка, его твор
ческого приобщёния к эстетйческим цённостям.

Уроки прекрасного, которы е даёт совётская школа, 
формируют ещё одну способность — понимание выразй- 
тельной сйлы художественных образов, создаваемых 
музыкой. М узыкальный мир, рождающий особую атмос- 
фёру жйзни ребёнка ещё в дошкольные годы, становится 
для школьников объёктом изучёния. М узыка (как это и 
планйровали творцы совётской систёмы эстетйческого 
воспитания) с пёрвого класса совётской школы является, 
как и литература, учёбным предмётом.

Общие прйнципы преподавания музыки выверены в 
СССР в течёние десятилётий. В этом участвовали луч
шие композйторы, музыковеды, педагоги страны. М узы
ка, а также литература и изобразительное искусство пре
подаются по программам, учйтывающим особенности 
каждой республики. Поэтому в преподавании музыки 
есть нёкоторые региональные разлйчия и национальное 
своеобразие. Напримёр, в РСФСР музыка преподаётся 
до седьмого класса, в Прибалтике —  до послёднего клас
са. В каждой республике дёти изучают национальный 
фольклор, свою пёсенную культуру. Н о прйнципы музы- 
кально-эстетйческого образования в совётской школе 
едйны.

Едйнство этих прйнципов, разработанных ещё в пёр
вые годы после революции, отнюдь не означает их
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законсервйрованности на вёчные времена. Меняется 
социокультурная ситуация в странё, меняется ребёнок, 
иным становится и его окружёние, и его духовный мир. 
Не случайно поэтому сейчас идёт творческая дискуссия и 
о характере этих общих прйнципов преподавания пред
мётов художественного цйкла, и о методике такого пре
подавания. Вот почему наряду с традиционными и 
утверждёнными программами появляются новые про
граммы и методйческие разработки, созданные масте
рами совётского иск}?сства.

Лучший компас в музыкальном мйре — это высокая 
духовная потрёбность каждого человёка в прекрасном. А 
такую потрёбность сформировать можно только благо
даря педагогйчески организуемым дёйствиям. Вот этим и 
занимаются с пёрвых же дней пребывания ребёнка в 
школе специалйсты-музыканты. Онй работаю т вмёсте с 
учйтелем начальных классов, который преподаёт все 
предмёты, кроме музыки и рисования. Главное в 
дёятельности учйтеля музыки — умёние увлёчь детёй 
хорошо продуманным репертуаром. Этот репертуар — 
основа музыкального воспитания. Он усложняется с 
годами в соотвётствии с тем прйнципом развивающего 
обучёния в школах СССР, о котором я ужё рассказывал. 
Ш кольник, освоив его, должен получйть представлёние о 
народной пёсне, об её многообразии и эстетйческих вер- 
шйнах. Конёчно, речь идёт в пёрвую очередь о пёснях 
своего народа, выражающих его эстетйческие представ- 
лёния, обобщающих его историю и отражающих его 
национальный характер. С нйми обязательно сосёд- 
ствуют пёсни другйх народов СССР, пёсни народов мйра. 
Такой многонациональный диапазон песенного репер
туара способствует пробуждёнию у школьников уважё- 
ния к духовной культуре многих народов, помогает ф ор
мировать интернационалистйческие чувства.

Определённое мёсто в репертуаре имёют револю 
ционные пёсни, в том числё и совремённые революцион
ные пёсни, пёсни протёста и борьбы, которые совётские 
школьники, как правило, знают очень хорошо.

Наряду с пёсней школьники в течёние всего перйода 
обучёния музыке приобщаются к классйческой музыке, 
к русской и зарубёжной музыкальной классике. М. Глйн- 
ка, А. Бородйн, М. MÿcoprcKHft, П. Чайковский, В. М о
царт, Л. Бетховен, Ф. Ш уберт, Ф. Шопён —  да разве 
назовёшь всех велйких композйторов, с творчеством 
которых обязаны ознакомиться все совётские ш коль
ники!

Весьма значительное мёсто в репертуаре, изучаемом 
школьниками в СССР, отводится современной музыке, и
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прёжде всего —  творчеству замечательных совётских 
композйторов, такйх как С. П рокофьев, Д. Ш остакович,
А. Хачатурян и многих другйх.

Интерёсно, что такое знакомство начинается с пёр- 
вого класса и продолжается до конца обучёния музыке. 
Но повторёние имён и жанров — не механйческое, а 
творческое. Оно происходит по нарастающей лйнии: 
углубляется сложность изучаемого репертуара, осваива
ются более ёмкие и трудные жанры, предполагающие 
более высокий уровень музыкальной культуры у слуша
телей и исполнйтелей.

Школа развивает потрёбность в музыкально-прекрас
ном благодаря основным тйпам музыкального дёйствия: 
слушанию, исполнёнию, самостоятельному музыкаль
ному творчеству. Прёжде всего детёй учат слушать музы
ку, потому что глубина и эмоциональность восприятия 
завйсят как от музыкального произведён™, его эстетй
ческого качества, так и от музыкальной культуры слуша
теля.

Если бы вы побывали со мной на уроках музыки в 
лучших школах, вас, навёрное, заинтересовал бы технй- 
ческий арсенал средств воспроизведёния музыки. Но, 
пожалуй, ещё интерёснее вйдеть, как дёти слушают 
музыку! Вот педагог останавливает звучание и задаёт 
школьникам вопросы о жанре произведёния, об эпохе, в 
которую оно было напйсано, о стйле композйтора, его 
создавшего. Развёртывается страстная дискуссия —  как в 
начальных классах, так и у подростков, в старших клас
сах, потом снова —  звучащая музыка и комментарий 
педагога. В итоге обогащается опыт музыкального вос
приятия, он подкрепляется эмоциональным и содержа
тельным словом педагога, помогающего школьнику в 
соотнесёнии со звучащей музыкой развйть разные сто
роны музыкального слуха.

О т года к году, от класса к классу, словно по восходя
щей лёстнице, обогащается ладовый и ритмйческий слух 
школьника. Становится более тонким и квалифициро
ванным (не боюсь употребйть это слово, йбо ещё К. 
Маркс сказал, что ёсли ты  хочешь наслаждаться искус
ством, ты  должен быть х у д о ж е с т в е н н о  о б р а 
з о в а н н ы м  человёком), более развитым слух гармо- 
нйческий, тёмбровый и так далее. Короче говоря, бога
че, содержательнее, эмоциональнее, осознаннее стано
вится музыкальное мышлёние школьника, ёсли школа 
уделяет должное внимание этому процёссу. Что отличает 
в таком случае школьников старших классов? Н е только 
большая точность, выверенность музыкального воспри
ятия, музыкальной реакции на прослушанное, но и умё-
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ние давать довольно широкие суждения о музыке и даже 
высказывать в этих суждёниях элемёнты квалифицйро- 
ванного музыкального анализа.

Систематйческое развйтие музыкальной культуры 
осуществляется в школе и путём такого вйда дёятельно
сти, как музыкальное исполнёние (хоровое пение, игра на 
музыкальных инструмёнтах). Конёчно, приоритёт при
надлежит хоровому пёнию. И вот почему. Для квалифи- 
цйрованного освоёния сложных музыкальных инстру- 
мёнтов (фортепиано, скрйпка и так далее) обязателен 
процёсс индивидуального обучёния. П ока, при условии 
одноврёменного урока для тридцатй и более ш кольни
ков, такое обучёние нереально. Но дёло, конёчно, не 
только в этом, Голос — вот тот уникальный природный 
инструмёнт, которым обладает каждый человёк. Пё- 
ние —  начало начал музыки. Именно пёние больше 
всего любят маленькие школьники. Посмотрйте, как онй 
поют, с какйм восторгом и как самозабвённо! А  вот онй 
ужё на городском празднике пёсни, напримёр, в Латвии, 
вмёсте со свойми родйтелями, как полноправные члёны 
хора, этого замечательного творческого коллектйва еди
номышленников, увлечённых одной страстью и едйным 
сопереживанием прекрасного.

У нас говорят: запоёт школа — запоёт народ, поэтому 
хоровому пёнию и отведено значйтельное мёсто в учёб- 
ном процёссе. Навыки хорового пёния, сформированные 
в ш коле, человёк пронесёт через всю жйзнь. Онй сдё- 
лаю т её богаче, интерёснее, содержательнее в духовном 
плане.

Прослушивание музыки и хоровое пёние развивают 
музыкальную культуру детёй. Подобный подход, с точки 
зрёния совётской педагогики, базируется на реальных 
возможностях всех детёй. Вйдный дёятель музыкального 
образования в СССР профёссор Валентйна Ш ацкая 
писала: «...способность слушать и эстетйчески пережи
вать музыку, слышать основное, главное в её содержа
нии, сопереживать выраженным в ней чувствам, отли
чать, понимать значёние выразйтельных средств —  всё 
это не является прирождёнными способностями человё
ка, а поддаётся воспитанию и развйтию в процёссе 
соотвётствующей дёятельности на основе обучёния».

Уроки музыки, наконёц, приобщают школьников и к 
самостоятельной музыкально-творческой дёятельности. 
Конёчно, не на том уровне, который дают специальные 
музыкальные учёбные заведёния. Н о всё же итоги уро
ков музыки в школе (нapядÿ с общей музыкальной куль
турой и элементарными навыками музыкальной дёятель
ности) сказываются и на выработке собственного, твбр-
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Х о р о во е  пение —  один  
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sa propre interpré
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ческого отношёния к музыке, собственной трактовки
исполняемой пёсни. Творчество учащихся в доступных 
им пределах всячески поощряется педагогами. Иногда 
класс йли школа имёют свою пёсню, созданную кём-то 
из учеников. Практикуются конкурсы подобных пёсен. 
Кстати, и стихотворные тёксты  для пёсен тоже пйшут 
учащиеся. На это обстоятельство слёдует обратйть осо
бое внимание. В нём отражается одна из закономёрно- 
стей совётской систёмы эстетйческого воспитания: воз
дёйствие Н а ЛЙЧНОСТЬ КОМ ПЛеКСОМ HCKÿeCTB.

При создании пёсни происходит своеобразное объеди- 
нёние знаний, навыков и умёний, полученных на уроках 
литературы, с развитой на уроках музыки способностью 
музыкального мышлёния. Это не случайно, а вполнё 
закономёрно: всё преподавание дисциплйн художествен
ного цйкла в совётской школе основывается на прйнципе 
комплексности педагогйческого воздёйствия, на том воз- 
дёйствии срёдствами разных искусств на разные духов
ные сйлы и способности, о которых ужё шла речь в пёр- 
вом рассказе.

Дёйственность этих прйнципов, о которых я рассказал 
вам, выверена передовой педагогйческой практикой. В 
нашей странё есть цёлые регионы, где музыкальное вос
питание школьников соотвётствует этим прйнципам, где 
в массовой школе удаётся добиваться сравнйтельно 
высоких педагогйческих результатов. Так напримёр, 
eecbMâ успёшно развивается всеобщее музыкальное вос
питание школьников в республиках Прибалтики —  в 
Эстонии, Литвё, Латвии. Там уделяется серьёзное вни-
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мание материальному оснащению школ для проведёния 
уроков музыки на должном уровне. К ак правило, музыку 
преподают дипломированные специалйсты. К  этому 
уровню приближаются и в Грузии — республике тради
ционно высокой хоровой культуры. Во многих же другйх 
школах страны прйнципы всеобщего музыкального вос
питания школьников не реализуются в сйлу разных 
обстоятельств.

Комплекс искусств в учёбное врёмя вклю чает в себя 
преподавание ещ ё одного вйда искусства — изобразй- 
тельного. Это преподавание должно помочь школьнику 
войтй в безгранйчный мир художественных цённостей, 
созданных гёнием человёчества — в мир жйвописи, гра
фики. скульптуры, архитектуры, декоратйвно-приклад- 
ного искусства. Войтй не как созерцатель и не как потре- 
бйтель, но как подлинный ценйтель всего совершённого, 
выразйтельного, оригинального. Войтй, чтобы насла
ждаться на уровне самого высокого художественного 
вкуса. А  это далеко не просто!

Преподавание изобразйтельного искусства в совёт
ской школе идёт до шестого класса включйтельно. 
Уроки вклю чаю т бесёды учйтеля —  увлекательные рас
сказы об основных этапах развйтия изобразйтельного 
искусства, об его стйлях и жанрах, о выразйтельных 
срёдствах. Эти бесёды, сопровождаемые демонстрацией 
слайдов, охватывают художественную культуру разных 
эпох и разных народов. Начавшиеся в пёрвом классе, онй 
подводят школьника в шестом классе к определённому
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мйнимуму искусствовёдческих и истбрико-эстетйческих 
знаний. К мйнимуму, обязательному для интеллигент
ного совремённого человёка.

Такйм бесёдам помогают сёрии фйльмов по изобразй- 
тельному искусству, выпускаемые специальной кинола- 
боратбрией «Ш колфйльм». Онй — под рукой учйтеля, 
которы й, кроме того, имёет порой возможность прово- 
дйть бесёды в музёях, в условиях непосрёдственного 
общёния с художественными шедёврами.

Слово учйтеля —  могучая воспитательная сйла. Но не 
всего можно достйчь с её помощью. Ведь задачей препо
давания изобразйтельного искусства в школе является не 
только достижёние определённой худбжественной эрудй- 
ции: знания истории искусств, выдающихся художников 
прошлого и совремённости, теоретйческих основ компо- 
зйции, перспектйвы, колорйта. Наряду с общеэстетйчес- 
кой эрудйцией уроки изобразйтельного искусства, 
построенные по специальной программе, предполагают в 
итоге овладёние школьником элементарной графйчес- 
кой и живопйсной культурой, способностью образными 
срёдствами выражать своё познание окружающего мйра. 
А  эта задача предполагает систематйческие занятия 
школьника, идущие от простого к сложному, в соотвёт
ствии с возрастными особенностями, в соотвётствии с 
тем интеллектуальным, нравственным, практйческим 
опытом, который он накапливает к шестому классу.

Вот почему уроки с первоклассниками в чём-то напо
минают занятия в дётском саду: здесь и впечатлёния об 
увйденном на прогулке, в поёздках с родйтелями, и иллю- 
стрйрование любймых сказок, и фантастйческие узоры. 
Но посмотрйте на рисунки детёй ужё через нёсколько 
мёсяцев после прихбда в школу. Бы ть может, в них 
мёньше той поэтйческой наивности («дётского вйдения 
мйра», как говорят сами художники), которая харак- 
тёрна для малышёй в дётском саду, но появйлось нёчто 
новое. Увёренность рисунка, чёткость, большая пластйч- 
ность образа. Случайность? Конёчно же, нет! Посмотрй
те, какая любопытная дискуссия возникает мёжду учите
лем и первоклассником о том, как надо вйдеть и как надо 
изображать на плоскости увйденное ! Искусство — не 
только свободная игра способностей. Это игра, предпо
лагаю щ ая овладёние довольно сложными правилами, 
тем, что мы называем языком искусства, его выразитель
ными срёдствами.

От урока к уроку, от класса к классу ш кольник начи
нает постигать прйнципы композйции, законы перспектй
вы.

И вот мы с вами на уроке в четвёртом классе. Ребята
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работаю т над натюрмортом. Бесхйтростная чашка, вос- 
производймая ими, оживает на десятках листов в разных 
образах, преломлённая сквозь прйзму индивидуального 
вйдения учеников. Но учйтель явно недоволен результа
том. Оказывается, сходство, основанное на технйческих 
правилах, ещё не даёт настоящего искусства. Копйрова- 
ние —  это не художественное творчество. А  вот художе
ственная выразйтельность — это тайна подлинного 
искусства, к постижёнию которой надо стремйться. И 
пусть не станет этот ученйк художником, но он поймёт, 
что такое подлинное творчество. Через предмётно-прак- 
тйческие дёйствия (с глйной, карандашом, масляными 
йли акварёльными красками) он усвоит начала изобразй- 
тельной культуры и в дальнёйшем разовьёт способность 
квалифицйрованно переживать всё прекрасное, создан
ное гёнием художников. Более того, он выработает 
совершённые идеалы, которые в будущем станут осно
вой его отношёния к другйм людям, к мйру, в котором 
онй живут.

Уроки прекрасного в школе —  обязательное звено в 
совётской систёме эстетйческого воспитания, которое 
мы обязаны всячески укреплять, умножая эстетйчески- 
воспитательный потенциал преподавания литературы, 
музыки, изобразйтельного искусства. Одйн из эффектйв- 
ных путёй —  коренное улучшёние материального осна- 
щёния ш кол, обеспёчения их всем необходймым для ква- 
лифицйрованного преподавания этих предмётов, и в пёр- 
вую очередь кадрами специалйстов, способных реализо
вать все общие и выверенные многолётней практикой 
прйнципы преподавания литературы, музыки, изобразй
тельного искусства на совремённом уровне. Больш ое 
значёние имёет и поиск новых, совремённых програм
мных решёний, способствующих преодолёнию консерва- 
тйвных тендёнций, мешающих всеобщему художествен
ному образованию наших школьников.

В совётской школе выработаны и общие прйнципы 
приобщёния к прекрасному учащихся на всёх другйх уро
ках, которы е главным образом ориентйрованы на решё- 
ние иных педагогйческих задач, связанных с физйческим, 
нравственным, интеллектуальным развйтием человёка. 
Осуществляя эти задачи, онй одновремённо эстетйчески 
воспйтывают школьника, формируют его чувства и обо
гащ ают вкусы, ориентйруют его идеальные устремлёния.

Уроки физйческой культуры, основанные на научной 
методике, — одна из примечательных традйций совёт
ской школы. Ещё в перйод становлёния совётской 
систёмы образования Анатолий Луначарский говорйл, 
что физйческое образование ребёнка является базой для
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всего остального, что без правильного применёния гиги- 
ёны в развйтии ребёнка, без физкультуры и спорта 
невозможно вырастить здоровое поколёние.

Первоклассник приходит в школу, как правило, после 
дётского сада. А  ведь в дётском саду в режйме дня очень 
много врёмени уделено йграм и прогулкам на свёжем воз
духе, закаливанию и физйческим упражнёниям. В школе 
же у него сразу появляется очень много обязанностей. 
Это занятия на уроках и подготовка к урокам дома, это 
новые отношёния в школьном коллектйве, это новые 
увлечёния разными вйдами дёятельности. У  него появ
ляются перегрузки, не только снижающие его работоспо
собность, но и угрожающие здоровью. Что же дёлать? 
Вспомните, как уставший от учёбных занятий ваш ребё
нок выбегает на улицу, к сверстникам. Начинаются увле
кательные спортйвные йгры: волейбол, футбол йли про
стая, вроде бы бессмысленная возня. Во всём этом есть 
глубочайший смысл, связанный с мудростью самой при
роды. Она как бы подсказывает ещё неокрёпшему суще
ству: «Не унывай! Переменй дёятельность и ты вновь 
обретёшь сйлы!»

Постйгнув эту мудрость, педагогйческая наука при
знала перемёну вйдов дёятельности обязательной для 
рациональной организации режйма школьной жйзни. 
Более того, она обосновала особое значёние уроков 
физической культуры как наиболее результатйвного 
срёдства снятия перегрузок.

С пёрвых же дней занятий школьник дблжен зани
маться физйческими упражнёниями.

Физйческие упражнёния на уроках физкультуры 
должны проводйться в соотвётствии с рекомендациями 
учёных. Итоги такйх уроков должны контролйроваться 
сдачей комплексных норм. У младших школьников (до 
девятй лет) такйе соревнования по сдаче комплексных 
норм называются «К стартам готов». Онй предусматри
вают и бег, и метание мяча, и прыжкй, и лазание по 
канату, и плавание. Словом, всё, что так любят дёти и 
что так им полёзно. Старшие же школьники сдают нор- 
матйвы комплекса «Готов к труду и обороне», откры ва
ющего перед нйми дорогу в большой спорт.

Но снятие перегрузок, порождаемых школьными буд
нями — лишь одна задача уроков физйческой культуры. 
Онй дают школьнику не только здоровье, не только 
физйческое совершёнство, но и радость соревнования со 
свёрстниками, радость постижёния свойх возможностей 
на глазах у всёх и вмёсте со всёми, праздничное ощущё- 
ние своёй сопричастности к другйм людям, которые вмё
сте с тобой проверяют свою сйлу, свою ловкость, свою
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смёлость, свою выносливость, а в итоге — и свой 
подлинно человёческие, нравственные качества! И , 
наконец, уроки физкультуры прйзваны способствовать 
целенаправленному и эффектйвному развйтию всех воз
можностей человёческого тёла, его красоты и совершён- 
ства, что всегда волнует молодёжь.

Надо признать, что мы ещё далекй от оптимального 
решёния задачи физйческого развйтия ребёнка в связй с 
его эстетйческим развйтием. Н аш а прёсса, наши специа- 
лйсты в области спорта сейчас рёзко критикуют прак
тику преподавания физйческой культуры в массовой 
школе. Н о опыт передовых школ (а такйх тоже немало) 
показывает, что когда снимаются перегрузки, когда 
молодой человёк ощущает все возможности своего тёла, 
его умственный труд в школе становится увлекательнее, 
не утомляет. А  учёние с наслаждёнием, с эмоциональным 
интерёсом — это мечта всех прогрессйвных педагогйчес- 
ких систём прошлого. Развиваются все физйческие спо
собности и возможности человёка и тем самым мы 
дёлаем шаг вперёд по путй к реализации мечты дрёвних 
грёков о единстве физйческого и нравственного совершён- 
ства. Кроме того, спортивные упражнёния вы рабаты 
ваю т у школьника верность возвышенным нравственным 
идеалам, воспйтывают уважёние к другому человёку, к 
его способностям.

Мне хочется в этой связй напомнить высказывание 
велйкого англййского мыслйтеля-гуманйста Ф. Бэкона: 
«Кто стремйтся занять почётное мёсто средй людёй спо
собных, ставит себё трудную задачу; но это всегда на 
благо обществу. А вот кто замыш ляет быть едйнствен- 
ной фигурой средй пёшек — тот позор для своего врёме
ни». Занять почётное мёсто средй людёй способных — 
этот идеал блйзок повседнёвной практике совётской 
ш колы, её цёлям, в том числё и в области физйческого 
воспитания, но физйческое воспитание — лишь одйн из 
элемёнтов комплексного воздёйствия на учащегося с 
цёлью развйтия в нём качеств всесторонне развитого 
человёка. Этот элемёнт нельзя абсолютизйровать — 
таков вывод мировой прогрессйвной педагогики. Вспо
минаются яркие слова восточного поэта Санай:

Кто много сил обрёл, а знаний маловато,
Тот, как осёл, что ест траву, хоть возит злато.
Одна из главных задач совётской школы —  обучёние 

подрастающего поколёния основам совремённой науки, 
усвоёние йми её велйких достижёний. Учйтывая непо- 
срёдственную завйсимость научно-технйческого про- 
грёсса страны от уровня преподавания дисциплйн естёст- 
венно-математйческого цйкла, государство нацёливает
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rationnel

совётскую школу на формирование у подрастающего 
поколёния совремённой естёственнонаучной картйны 
мйра, знаний и представлёний о практйческом применё- 
нии науки в основных отраслях совремённого производ
ства и другйх сфёрах дёятельности.

Умёстен вопрос: какое отношёние преподавание 
фйзики, хймии, биологии и математики, как и многих 
другйх предмётов естёственно-математйческого цйкла 
имёет к систёме эстетйческого воспитания в СССР? 
Отвечая на этот вопрос, позволю себё небольшое лйчное 
отступлённе.

Давным-давно я учйлся в школе, в которой были 
замечательные опытные учителя старшего поколёния. 
Конёчно, тепёрь, через сорок с лйшним лет, никто из нас 
не помнит деталей обучёния, но осталось чувство восхи- 
щёння от тёх предмётов, которыми мы занимались, от 
велйчия человёческого разума, открываю щ его самые 
сокровённые тайны природы. Это чувство, эстетйческое 
по самой своёй сути, очень многое предопределило в 
жйзни каждого из нас, помогало углублять знания заин
тересованно и непрерывно.

Совётская школа сегодня не только продолжает, но и 
развивает эти традйции. О пыт лучших педагогов, умё- 
ющих эмоционально взволновать учеников содержанием 
учёбного предмёта, раскрыть его эстетйческое значёние, 
изучается и распространяется органами народного обра
зования. Очень важно, что в ближайшие годы во всёх 
школах СССР будет введена специальная должность — 
организатор внешкольной и внеклассной работы . Это 
поможет ещё теснёе связать воздёйствие на школьника 
комплексом искусств со всёми другйми срёдствами эсте
тйческого воспитания как на уроках, так и в другйх 
формах дёятельности школы.

Эту часть рассказа я закончу тем, что поделюсь с вами 
однйм любопытным впечатлёнием. Недавно мне довелось 
побывать в Биологйческом музёе в Ленинграде. Средй 
гигантского колйчества экспонатов, поражавших 
воображёние, ходйла группа школьников вмёсте с учйте- 
лем. Я присмотрёлся к ним. Это был обычный урок био
логии, посвящённый анатомии позвоночных. Излагая 
тёму, учйтель так вдохновённо апеллйровал к аргумёнту 
красоты, совершёнства всего живого, что и я стал вни
мательно всматриваться в крокодйлов, черепах, змей. И в 
самом дёле, сколько гармонии и поэзии во всём живом, 
как целесообразен и прекрасен наш мир. Надо только 
умёть смотрёть на него добрыми и умными глазами. И 
вдруг, словно продолжая мой раздумья, учйтель завер
шил урок: «Надо берёчь этот мир! Надо не только знать

109



его, но и любйть. Любйть страстно, трёпетно, йбо самое 
прекрасное — это жизнь!»

В те минуты я невольно вспомнил мысль одного из 
основоположников совётской педагогики Павла Блон
ского, который сказал: «Наша ш кола должна стать шко
лой мысли, человёчности, социального труда и поэтйчес- 
кого чувства». Сегодня едйнство мысли и чувства стало 
практйческим девйзом всей совётской ш колы, уделя
ющей такое внимание формированию у подрастающего 
поколёния эстетйческого отношёния к мйру.

Но мйр — не только минералы и животные. Наш 
мир — это вселённая людёй, живущих по-разному. В тё же 
часы, когда в одном мёсте идут уроки прекрасного, гдё- 
то дёти умирают от голода и болёзней. Н е так просто 
молодому человёку, не имёющему лйчного опыта, разо
браться во всёх сложных процёссах социальной жйзни. 
когда на него обрушивается самый многоплановый поток 
информации.

Воспитать гражданина — такая отвётственнейшая 
задача поставлена перед совётской школой. Этому дёлу 
о ^ ж а т  и уроки труда, и ежегодная трудовая практика, и 
уроки дисциплйн общёственно-политйческого цйкла. 
Преподавание этих дисциплйн государство нацёливает на 
формирование коммунистйческих идеалов, высоких 
нравственно-правовых качеств, чувства социалистйчес- 
кого интернационалйзма и гордости за свою страну, 
готовности к труду и защйте социалистйческого Отёче- 
ства.

Всё это — высочайшие человёческие эмоции, идеалы, 
побуждёния, которые всегда были главной задачей эсте
тйческого воспитания. Уроки гражданственности, уроки 
исторйческой культуры естёственно становятся уроками 
социально-прекрасного, способом ориентировки эстетй
ческого сознания молодёжи в исторйческом процёссе и 
его тендёнциях, срёдством утверждёния высшего эстетй
ческого идеала —  идеала гуманйзма.

И так, уроки прекрасного, дающие совётскому ш коль
нику художественное образование и общую эстетйчес
кую культуру, самой логикой учёбного процёсса скоорди
нированы с прекрасным на всёх другйх уроках. Такая 
скоординйрованность — проявлёние целенаправленности 
и систематйчности эстетйческого воспитания в СССР. И 
с полным основанием цёнтром такого воспитания мы 
считаем школу — то социальное учреждёние, где прой
дёт много лет жйзни нашего ребёнка. Здесь он должен 
стать человёком и гражданйном, вырасти в актйвного, 
высококультурного, красйвого и мудрого представйтеля 
социалистйческой цивилизации на Землё. Вот почему мы
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так нетерпймы к любым недостаткам в работе ш кблы и 
стараемся дёлать сейчас всё для того, чтобы поднять её 
на качественно новую ступёнь.

Мир увлечений

Знаете ли вы, что означает слово «школа»? Оно 
происходит от древнегрёческого слова «схбле», тб есть 
досуг. Мнбгие из нас забыли истоки этого слова, но дёти 
всё врёмя напоминают нам, что у нйх богатые и много
гранные потрёбности, что потрёбность обучёния —  важ- 
нёйшая среди нйх, но не едйнственная, что их досуг дол
жен быть заполнен разнообразно. Васйлий Сухомлйн- 
ский, хорошо чувствовавший психологию школьника, 
так выразил эту мысль: «Нельзя сводйть духовный мир 
маленького человёка к учёнию. Если мы б)?дем стре- 
мйться к тому, чтобы все сйлы душй ребёнка были 
поглощены уроками, жизнь его станет невыносимой. Он 
должен быть не только школьником, но прёжде всего 
человёком с многогранными интерёсами, запросами, 
стремлёниями».

Эти интерёсы, запросы и стремлёния должны быть 
удовлетворены, потрёбности школьника должны найтй 
своё воплощёние в систёме дёйствий. Об одном тйпе дёй- 
ствий — уроке, я ужё рассказал. Н о ведь уроки не могут 
удовлетворйть все потрёбности школьника. Ш кбльник 
всё врёмя реш ает задачу со множеством неизвёстных. 
Кем быть? Какйм быть? К ак жить? Что такбе —  инте- 
рёсно жить? Зачём  ты  живёшь и во ймя чего? Такйе 
вопросы ежеднёвно возникают перед нйм.

Родители, конёчно, переживают не мёньше детёй, 
хотят им помочь, дать свой отвёты  на йх вопросы. Но, 
увы, наши отвёты , несмотря на мудрость и бпыт, не 
всегда удовлетворяют детёй. Порбй нам не хватает педа- 
гогйческого мастерства. А порой мы просто не можем 
дать эти отвёты , йбо дёти в чём-то пошлй дальше нас. 
Это немножко грустно. Но это правда. Вот одйн примёр: 
с 1985 года во всёх школах страны в соотвётствии с «Ос
новными направлёниями реформы  общ еобразователь
ной и профессиональной шкблы» был введён учёбный 
предмёт «Основы информатики». Тепёрь мнбгие дёти 
лучше разбираются в компьютерах, чем взрослые.

Растёт ребёнок, растут и егб потрёбности: в знаниях, 
в развлечениях, в новых умёниях и мастерствё. Все эти 
потрёбности не может удовлетворйть систёма уроков, не 
справляются, как правило, и мнбгие родйтели. Тут и 
играет важную роль школа как воспитательный центр.
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Она организует жизнь ребёнка не только во врёмя уро
ков, но и в тот перйод пребывания ребёнка в школе, 
который мы называем внеклассным врёменем. Н а базе 
ш колы йли же при её сотрудничестве в СССР организу
ется и внешкольное врёмя ребёнка.

Прёжде всего отмёчу, что ш кола —  не только учёб- 
ное учреждёние, но и воспйтывающая среда. Здесь 
ш кольник проводит большую часть своего врёмени. 
Здесь он может и должен получйть удовлетворёние всех 
свойх духовных потрёбностей, в том числё и потрёбности 
в общёнии человёка с другйми людьмй.

Конёчно, не всё врёмя и далеко не всё школьники 
стремятся заниматься искусством йли художественным 
творчеством. Н о тё, кто хотёл бы отдать свой досуг 
любому из вйдов и жанров искусства, кто хотёл бы его 
углублённо изучйть йли же проявйть свой творческие 
способности в этой области, может заниматься в круж
ках.

К ружок — примечательное русское слово. Оно проис
ходит от слова «круг» и приобрело значёние тёрмина, 
обозначающего группу лиц, объединённых однйм инте- 
рёсом, занятых одной дёятельностью. Кружок как 
форма свободной дёятельности детёй по интерёсам воз- 
нйк в ш коле двадцатых годов. Тепёрь он функционйрует 
в школе с помощью всех тех мощных воспйтывающих 
сил, которыми обладает совётское государство. Прёжде 
всего — с помощью педагогйческого коллектйва школы. 
Каждый учйтель с благородным энтузиазмом стремйтся 
объединйть вокруг себя школьников, заинтересовать их

В круж ке ю ны х нат ура
лист ов.

noble enthousiasme
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любймым дёлом. Оно может быть очень разным —  и 
технйческое творчество, и разведёние цветов, и поста
новка театральных спектаклей, и коллекционйрование 
марок, и шахматная игра. Всего, конёчно, не перечйс- 
лишь. Н о достойное мёсто в спёктре кружковой работы 
занимают художественно-творческие кружкй, развива
ющие и углубляющие эстетйческие переживания, полу
ченные на уроках прекрасного.

Любопытно в тёмный зймний вёчер заглянуть в окна 
какой-нибудь шкблы. П ёрвое, что сразу же бросится в 
глаза — rpÿnna ребят, сосредоточенно работаю щ ая над 
натюрмортами, йли репетйция сводного хора, йли тан
цующие подростки. Вас может поразйть йли рыцарь в 
доспехах, йли персонаж, сошёдший со странйц «Острова 
сокровищ» Стйвенсона, йли мудрый старец, борода кото
рого так не вяжется с мальчйшескими задорными глаза
ми! Конёчно, ребятам далеко до профессиональных 
актёров, и вы можете сказать, что всё это несерьёзно, 
что всё это —  игра. Да, но игра —  это не праздное время- 
провождёние. В жйзни кружка игра весьма крёпкое 
цементйрующее начало. Одйн из классиков совётской 
педагогики Антон М акаренко говорйл: «Это —  не спе
циальные учёбные упражнёния, это специальная эстёти- 
ка, которая в дётском коллектйве необходйма...

А  почему, как только дёти — так сплошная серьёз
ность, сплошная мораль,., и учёба? А поиграть? „Он на 
перемёне поиграет“ , — говорйт педагог. „Пойдй, побё- 
гай, но только смотрй, чтобы стекло не разбйл, грязи не 
нанёс, чтобы  нос не разбйл“ .

И вот я считаю, что это привлечёние игры в дётский 
коллектйв совершённо необходймо...»

Кружок, который выбрал школьник, примечателен 
ещё в одном отношёнии. В классе как правило дёти 
одного возраста. В кружкё же — разного. М одёль космй- 
ческого корабля в кружкё технйческого творчества с 
увлечёнием мастерят и третьеклассник, и старшекласс
ник. Авторитёт здесь не возраст, а умёние. И это умёние, 
в какой бы сфёре творчества оно не проявлялось, явля
ется источником глубокого эстетйческого наслаждения.

От младшего школьного возраста к старшему это 
наслаждёние становится более глубоким и осмыслен
ным. Первоклассники, как правило, запйсываются сразу 
в нёсколько кружков: им хочется и петь, и танцевать, и 
ухаживать в кружкё юных натуралйстов за животными. 
Но врёмя проходит и вносит свой корректйвы. П ерво
классник добивается в своём стремлёнии к свободному 
выбору занятий в кружках главного — самоопределения. 
Он, провёрив себя в самых разных дёйствиях, глубже

ИЗ



осознаёт и свой реальные потрёбности, и свой реальные 
возможности. Мудрость учителёй и воспитателей, руко
водящих кружками, заключается в выявлении этих воз
можностей такйм образом, чтобы ученйк ни на минуту не 
ощущал внёшнего педагогйческого диктата.

Работа в кружках с подростками, а тем более со стар
шеклассниками, окончательно определйвшими сфёру 
свойх эстетйческих предпочтений, порождает новые 
сложности, и прёжде всего — новые трёбования к руко- 
водйтелю кружка. Ведь за годы совершёнствования 
свойх знаний, навыков и умёний в кружкё школьники 
достигают сравнйтельно высокого эстетйческого уровня 
творчества. Мне часто приходится, напримёр, бывать на 
смотрах театральных коллектйвов разных школ. Порою  
онй создают спектакли на высоком уровне лю бйтель
ского искусства, вызывая законный интерёс зрйтелей. 
Многие кружкй кинолюбйтелей в школах систематй- 
чески становятся победйтелями разлйчных конкурсов 
фйльмов, создаваемых любйтелями.

Благодаря щёдрости совётского государства, школа 
имёет возможность привлекать для руководства круж
ками профессионалов: художников, актёров, режиссё
ров, музыкантов. И всё же школьный кружок не всегда 
удовлетворяет ребят.

Это и есть тот момёнт в жйзни каждого школьника, 
когда он получает новые возможности для развйтия 
свойх дарований в систёме внешкольной работы. В СССР 
в сотрудничестве со школой, по едйной педагогйческой 
систёме дёйствует очень широкая сеть внешкольных 
учреждёний, многие из которых играют важную роль в 
эстетйческом воспитании.

Ведущее мёсто (как по многоплановости воспитатель
ной работы, так и по её масштабности) занимают Дома 
пионёров и школьников. Вознйкшие в пёрвые годы 
Совётской власти, онй стали для наших детёй своеобраз
ными цёнтрами свободной творческой дёятельности. В 
них есть всё для организации воспитательной работы  со 
школьниками на самом высоком профессиональном 
уровне. Прёжде всего потому, что Дома пионёров и 
школьников имёют специальные педагогйческие кадры, 
как правило, с болынйм методйческим опытом. Онй не 
только организуют у себя кружкй и студии для детёй, но 
и помогают работе школьных кружков.

Н ёкоторы е наиболее KpÿnHbie Дома пионёров и 
школьников называются Дворцами пионёров и школьни
ков. Случайно ли такое возвышенное название? Конё
чно, нет. Посмотрйте, как прекрасны эти Дворцы, с 
любовью созданные архитёкторами и стройтелями, на
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каком высоком художественном уровне оформлены их 
интерьёры, зймние сады, внутренние дворики, уголкй 
для животных, мастерскйе для технйческого творчества!

Одйн из нйх извёстен многим гостям нашей столй- 
цы — Московский городской Дворёц пионёров и ш коль
ников на Лёнинских горах. В нём всё сдёлано для свобод
ного и радостного творчества московских школьников, 
для занятий спортом, технйческим и художественным 
творчеством.

Этот Дворёц замечателен не только масштабами, но и 
своёй научно-методйческой работой. Мне он всегда напо
минает комплекс лабораторий исследовательского 
института, вырабатывающих практйческие рекоменда
ции по работе школьных и внешкольных кружков. Да 
так  оно и есть на самом дёле. Н е случайно поэтому сове
щания руководйтелей кружков и студий из разных горо
дов страны, как правило, проходят здесь.

П ока Дома пионёров и школьников имёются не вездё. 
Нужны и срёдства, нужны и кадры. В условиях реформы 
общеобразовательной и профессиональной ш колы пра- 
вйтельство сочло возможным выделить значйтельные 
ассигнования, чтобы ужё в ближайшие годы реализовать 
государственную программу развйтия сёти и укреплёния 
материально-технйческой базы внешкольных учреждё
ний в городской и сёльской мёстности. До 1990 года на 
эти цёли будет израсходовано 200 миллионов рублёй. 
Каждый район страны получит свой Дом пионёров и 
школьников.

В художественно-творческой дёятельности школьни
ков очень скоро выявляются индивидуальные склонно
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сти каждого, наиболее результатйвно выражаю тся кон- 
крётные способности ребёнка: музыкальные, хореогра- 
фйческие, изобразйтельные, сценйческие и мнбгие дру- 
гйе. Учйтель и родйтели получают возмбжность опреде- 
лйть, чем заниматься школьнику наиболее сосредоточен
но.

Обратйте внимание на то, что я говорю не об отборе 
индивидуально-одарённых детёй, для которых в СССР 
существуют специальные хореографйческие учйлища, 
музыкальные школы при консерваториях, художествен
ные школы. Речь идёт обо всёх обычных дётях, у кото
рых появйлась потрёбность более глубокого эстетйчес
кого развйтия.

Когда же у ребёнка проявляются ярко выраженные 
способности, его направляют не в кружок йли студию 
при Дбме пионёров и школьников, а в специализйрован- 
ную музыкальную, хореографйческую, художественную 
школу йли же в школу искусств.

П ёрвые такйе ш колы вознйкли, как и многое в нашей 
систёме эстетйческого воспитания, в двадцатых годах. 
Их было тогда очень мало, кроме того, не очень ясно 
было, чем должны эти шкблы заниматься. Тепёрь, 
когда колйчество этих школ достйгло почтй восьмй 
тысяч, когда онй накопйли гигантский опыт учёбно-вос- 
питательной работы и имёют квалифицйрованные кад
ры, онй нашлй своё очень важное мёсто в систёме эстетй
ческого воспитания.

К ак сказано в Уставе этих школ, главная их цель — 
художественное образование и эстетйческое воспитание 
всех детёй, проявивших склонность к конкрётному вйду 
худбжественной дёятельности. При поступлёнии в эту 
школу нет экзаменов йли конкурсов. Любой ребёнок 
может стать учеником такой шкблы (наряду, конёчно, со 
школой общеобразовательной, обучёние в которой обя
зательно). Эти шкблы в отлйчие от общ еобразователь
ных платные, но плата за обучёние в музыкальных, 
художественных школах и школах искусств небольшая. 
Напримёр, за обучёние игрё на скрйпке йли же на духо
вых и народных инструмёнтах родйтели платят всего 
лишь нёсколько рублёй в мёсяц.

В школах есть профессионализация по отделениям. 
Так, в музыкальных шкблах есть отделёния фортепиано, 
струнных инструмёнтов, духовых инструмёнтов, иногда 
гитары и баяна. В художественных шкблах — отделёния 
рисунка, жйвописи, скульптуры. В шкблах искусств есть 
три отделёния — музыкальное, хореографйческое, изоб
разйтельного искусства. Обучёние в этих шкблах в отлй
чие от кружков индивидуальное в течёние семй лет.

d’une manière con
centrée
il ne s’agit pas de la 
sélection des en
fants exceptionnel
lem ent doués

accumuler

manifester de l’in
térêt

payantes

116



chevaliers de l’art

ne même pas pou
voir rêver
ne peut ne pas 
émouvoir

prendre la tête de

habitudes de l’art 
vocal
habitudes de chan
ter en chœur 
leçons de solfège

c’est magnifique 
avec entrain

Трудно мне было решйть, о какой из этих школ слё- 
дует рассказать подробнее. Всюду работаю т настоящие 
рыцари искусства — педагоги высокой профессиональ
ной квалификации, все онй дают дётям такое эстетйчес
кое развйтие, которое моему старшему поколёнию и не 
снйлось.

Сдёлать выбор помогла случайность. Я купйл в музы
кальном магазйне пластйнку, которая не может не взвол
новать любого поклонника музыки вообщё и хорового 
пёния в частности: записи старйнной хоровой музыки, 
народные пёсни — сложные произведёния, исполняемые 
обычно какйм-нибудь академйческим хором. Но запись 
воспроизводит концёрт коллектйва дётской музыкально- 
хоровой ш кблы «Восход» Пролетарского района 
Москвы.

Более двадцато лет тому назад молодые, энергйч- 
ные и талантливые выпускнйцы Московской государ
ственной консерватории сёстры Ирйна и Галйна Рад
ченко возглавили Дётскую хоровую студию при Москов
ском хоровом обществе. Ужё в 1976 году студия была 
преобразована в пёрвую Дётскую музыкально-xopOBÿio 
школу «Восход». Почему у неё такое название — музы
кально-хоровая школа? Дёло в том, что ученикй с пёр- 
вых дней занятий овладевают не только навыками 
вокального искусства, в частности сложнёйшими навы
ками хорового исполнйтельства, но и общим музыкаль
ным образованием по программе музыкальных школ 
страны. У нйх есть уроки еольфёджио, музыкальной 
литературы, дирижйрования, игры на музыкальных 
инструмёнтах.

И всё же главное — это пёние! Если бы вы моглй 
вмёсте со мной побывать на концёрте хора, который про
ходит, как правило, в одном из лучших в странё Государ
ственном центральном концёртном зале, вы согласйлись 
бы со мною, что это великолёпно.

В самом младшем хоре поют (ещё неувёренно, но с 
задором) дёти четырёх-шестй лет, этот хор называется 
«Вйшенка». В хоре «Солнышко» выступают те, кто ужё 
стал первоклассниками в общеобразовательной школе, а 
в хоре «Колокольчик» — ребята до десятилётнего воз
раста. И , наконёц, апофеоз каждого концёрта —  высту- 
плёние большого хора музыкально-хоровой школы. 
Каждый из шестисот учащихся школы мечтает петь в 
этом хоре. Ещё бы: даже извёстные мастера вокального 
искусства с удовольствием выступают вмёсте с хором.

Однажды rpÿnne руководйтелей районных отдёлов 
культуры из республик Прибалтики, извёстных своёй 
хоровой культурой, дали возможность прослушать в
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рабочей обстановке детёй этой школы. Гости слушали, 
затаив дыхание, польскую дётскую пёсню «Что-то стук
нуло в лесу» в обработке В. Соколова, «Мадригал»
3 . Кодаи, исполненный на итальянском язы кё, «Утро»
A. Бортнянского и К. Алемасова, «Японского журавли
ка» С. Туликова в переложёнии для хора М. Радченко. 
Ужё никто не скрывал своего волнёния: зал объединяла 
велйкая сйла подлинного искусства. Гости не хотёли 
вёрить, что пёли для нйх не ю ные профессионалы, а 
обычные дёти.

Вполнё заслуженный успёх коллектйва ш колы «Вос
ход» связан с демократйческими традйциями социалистй- 
ческой хоровой культуры, проявйвшимися ещё в шести
десятые годы. Социально-педагогйческий эф ф ёкт всей 
творческой работы  «Восхода» обусловлен не какйми- 
либо внёшними формами идёйно-воспитательной работы 
(которых, к сожалёнию, у нас ещё немало в систёме 
музыкальных и художественных школ), а всей организа
цией художественной жйзни коллектйва.

Сёстры Радченко —  однй из тёх педагогов-энтузиа- 
стов, которые не только не «боятся» дётского самоуправ- 
лёния, но напротив, талантливо раскрываю т его эстетй- 
чески-воспитательный потенциал. Если вы позвонйте в 
«Восход» по телефону, вам обязательно отвётит уча
щийся-дежурный, отвётит на лю бые, самые сложные 
вопросы, касающиеся жйзни школы. М узыкальная куль
тура старшеклассников такова, что позволяет им самйм 
определять репертуар будущего концёрта и, более то
го, —  содержание учёбной работы  в старших классах. И 
всё это не игровая ситуация, придуманная педагогами, а 
органйческая в ^ тр ен н яя  жизнь коллектйва. Когда-то
B. Сухомлйнский замётил: «Коллектйв, в котором ребё
нок не находит ничего для своёй духовной жйзни, кото
рый не приобщает его к высшим интерёсам, для ребёнка 
теряет всякий авторитёт».

Почтй двадцать лет я бываю гостем на выпускных 
вечерах ш колы «Восход», когда вступающие в жизнь 
дёти прощаются с любймым коллектйвом, с педагогами, 
которые стали для нйх родными людьмй. Сёстры Рад
ченко и их коллёги добиваются главного: дёлаю т потрёб
ность в искусстве жйзненной необходймостью «обыч
ных» детёй, которых всё-таки большинство. Ведь не всём 
же дано петь на сцёне Больш ого театра СССР йли в Госу
дарственном академйческом хоре.

Все выпускникй этой школы поют самозабвённо, с 
огромным подъёмом, без принуждёния, а по велёнию сёр- 
дца. Пою т в общеобразовательных школах, где вокруг 
них возникают своеобразные дётские хоровые коллектй-
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вы. Мне рассказывали, что мнбгие из нйх в лётних пио- 
нёрских лагерях становятся инициаторами хоровых вече
ров, музыкальных праздников, сами актйвно выступают 
перед друзьями.

Для этих детёй, воспитанных общеобразовательной 
ш колой и школой музыкальной, искусство стало важнёй- 
шей жйзненной потрёбностью, элемёнтом их духовной 
культуры.

Аналогйчную функцию в систёме эстетйческого вос
питания выполняют и другйе внешкольные воспитатель
ные учреждёния, в том числё и такйе, которые не свя
заны непосрёдственно с обучёнием школьника началам 
худбжественной дёятельности. Но и для нйх эстетйчес
кое воспитание подрастающего поколёния является 
отвётственной социальной задачей. Напримёр, во многих 
уголках страны на базе лесных хозяйств, национальных 
парков и заповёдников дёйствуют школьные леснйчества. 
Дёти реш аю т в леснйчествах, конёчно, чйсто практйчес- 
кую задачу сохранёния и приумножения лесных богатств 
Родины. Берегут лес от пожаров, от турйстов, порою не 
обладающих должной экологйческой культурой, от вре
дителей, выращивают саженцы улучшенных пород, 
заббтливо следят за йх ростом.

Пришлось мне однажды поднимать брошенную слу
чайно в лесу бумажку — ребята заставили. Не скрою: 
сдёлал я это с особым удовольствием, йбо понял, что 
будущее лёса —  в надёжных руках. А  потом разгово
рился с юными леснйчими, пошутйл, что лес нужен 
только для дров, для целлю лозы, для стройтельства. С 
какйм же энтузиазмом школьники н&чали убеждать 
меня, что лес —  это вершйна поэзии и красоты!

Я мог бы продолжать свой рассказ дальше ■— напри
мёр, о дётских клубах, организованных по мёсту житель
ства, о группах ю н ьи  биологов при зоопарках и так 
далее, но и сказанного достаточно для того, чтобы пока
зать, что не только в школе идёт систематйческий, про
думанный, целенаправленный процёсс эстетйческого 
воспитания. «Ш кола, — подчёркивал Станислав Шацкий, 
извёстный деятель совётской ш колы двадцатых годов, — 
есть часть воспйтывающей среды, а не едйнственное 
мёсто, где дёти могут по-настоящему воспитываться».

Остановимся на этом понятии — «воспйтывающая 
среда». Извёстно, что среда —  это совокупность 
социально-бытовых услбвий и человёческих взаимоотно- 
шёний. Конёчно, внешкольные учреждёния —  лишь 
малая часть той среды, в которой живёт каждый совёт
ский школьник. На него оказывает эстетйческое воздёй
ствие и нравственная атмосфёра семьй, и новый облик
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городов, и безгранйчный мир искусства, и многое другбе. 
Не так просто превратйть всё это в воспйтывающую сре
ду, способствующую как эстетйческому совершёнствова- 
нию школьника, так и развйтию всех другйх его творчес
ких сил и способностей. Ведь наряду с регулйруемыми 
процёссами есть и процёссы нерегулйруемые. Найтй 
оптимальное соотношёние мёжду нйми — задача нашей 
социальной педагогики.

Строится город как воплощёние новой эстётики, как 
среда, определяющая вкусы и идеалы молодёжи, вырас
тающей в ней. Н о ведь в этой средё бытуют и уникаль
ные памятники архитектуры прошлого, каменная лёто- 
пись истории. К ак сочетать эстетйческие воззрёния, 
порождённые новыми архитектурными решёниями, с 
глубоким пониманием прекрасного, завещанною нам 
прёдками?

Формируется новая по тйпу семья, основанная глав
ным образом на взаймной привязанности супругов. Она 
утратила многие свой старые функции, а нёкоторые из 
нйх претерпевают изменения. Так, эстетйческое воспи
тание в совремённой семьё в неизмерймо большей стё- 
пени завйсит он нерегулйруемых факторов (кинемато- 
графйческих и телевизионных впечатлёний школьников, 
влияния друзёй, бытовой эстётики, моды), чем от ф акто
ров регулйруемых. К ак в этих сложных условиях оказы 
вать эстетйческое воздёйствие на школьника? К ак 
добйться едйнства трёбований в школе и семьё к эстетй
ческой культуре молодого человёка?

Ш кольник окружён ныне особой художественной сре
дой. Это для него специально предназначены произведё- 
ния кинематографа, театра, художественной литерату
ры , всех другйх вйдов искусства. Более того, в СССР 
тепёрь на практике осуществлена очень точная дифф е
ренциация произведёний, рассчйтанных на разные воз
растные группы школьников. Но подобная дифферен
циация, конёчно, не может быть абсолютной. И  фйльмы 
для взрослых порой смотрят самые младшие школьники, 
несмотря на всё ограничёния.

П роблёмы ... П роблёмы ... П роблёмы ... Реш ать их 
приходится всем совётским людям, потому что эстетйчес
кое воспитание подрастающего поколёния —  дёло всена
родное. Вот почему и в ш коле, и в систёме внешкольных 
учреждёний, и в организации эстетйческой среды нашего 
бытия, развёртывается масштабная экспериментальная 
работа. Её цель —  найтй новые, наиболее совремённые 
формы эстетйческого воспитания; активизйровать учёб- 
ный процёсс и роль ш колы как цёнтра воспитания; объ- 
единйть усйлия школы и внешкольных учреждёний в едй-
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ное русло эстетйческого воздёйствия на школьников, на 
их чувства, вкусы и идеалы. Максимально использовать 
могучую сйлу подлинного искусства в становлёнии новой 
эстетйческой культуры, и не только искусства как ком
плекса произведёний, но и его лйчностного потенциала, 
тб есть художников как наивысших авторитётов в дёле 
эстетйческого воспитания. Сейчас в СССР в этом уча
ствуют все...

В эксперименте участвуют все

Основные направлёния дальнёйшего совершёнствова
ния эстетйческого воспитания подрастающего поколёния 
предусмотрены, как я ужё говорйл, в докумёнте «Основ
ные направлёния реформы  общеобразовательной и про
фессиональной школы». Навёрное, вам будет интерёсно 
узнать, что принятию его Верховным Совётом СССР 
предшёствовала общенародная дискуссия, длйвшаяся 
почтй шесть мёсяцев. Путй дальнёйшего развйтия 
ш колы мы все обсуждали и на предприятиях, и на конфе- 
рёнциях, и в прёссе, и в радиопередачах, и по телевйде- 
нию. Бы ли опубликованы десятки тысяч статёй и пред- 
ложёний. В адрес редакций газёт и журналов приходйло 
множество пйсем трудящихся. Но это —  лишь одна сто
рона дёла. Интерёсно и то, что сами работники народ
ного образования, дёятели культуры и искусства, учёные 
в течёние ряда послёдних лет на практике искали новые 
путй и формы эстетйческого воспитания. Онй в конкрёт- 
ной работе с детьмй тщательно выверяли разные 
варианты эстетйческого всеобуча, тб есть всеобщего 
эстетйческого воспитания подрастающего поколёния на 
максимально высоком уровне в соотвётствии с запросами 
врёмени.

Чтобы  дать хотя бы общее представлёние об этом 
эксперимёнте, в котором участвовали все, познакомлю 
вас с нёкоторыми направлёниями этой работы — учёб- 
ной, внешкольной, а также с поиском новых, совремён- 
ных форм эстетйческого воспитания школьников.

Ужё нёсколько лет мнбгие художники, писатели, учё
ные в нашей странё ставят вопрос о необходймости 
модернизации существующих программ преподавания 
литературы, изобразйтельного искусства, музыки в 
школе. И не только говорят, но и несмотря на всю свою 
занятость творческими делами, предпринимают попытки 
практйчески решйть этот вопрос и йменно там, где идёт 
эксперимёнт — в школе.
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Я уже упоминал, что популярный дётский писатель 
Сергей М ихалков на практике обосновал возможность 
раннего литературного развйтия ребёнка. По его инициа
тиве сейчас кое-гдё идёт эксперимёнт по преподаванию 
литературы с пёрвых классов в тёсной взаимосвязи с род
ным языком. Им была выдвинута и реализуется идёя 
активизации в школе самостоятельной литературно- 
творческой дёятельности школьников для выработки у 
нйх высоких художественных потрёбностей в чтёнии.

Опыт, практика преподавания изобразйтельного 
искусства показали, что и здесь нужны решёния, кото
рые позволили бы приблйзить преподавание этого вйда 
художественной дёятельности к тому идеалу, который 
был сформулйрован у истоков совётской систёмы эстетй- 
ческого воспитания его создателями — дёятелями рево
люционной русской культуры. За  это взялся совётский 
художник Борйс Нёменский вмёсте с коллектйвом учё
ных и преподавателей. Он не только изучйл и совётский 
опыт, и практику преподавания изобразйтельного искус
ства во многих странах, но и начал кропотливую, повсе- 
днёвную работу по созданию программы «Изобразйтель- 
ное искусство и художественный труд». Сейчас про
грамма Борйса Нёменского завершена и всё шйре вне
дряется в практику совётской школы.

Но эксперимёнты, новые программы — это не так 
просто, как может показаться на пёрвый взгляд. Сейчас у 
нас в странё идёт, преодолевая все бю рократйческие пре
грады, борьба за новую педагогику сотрудничества детёй 
и взрослых, учеников и учителёй. Такая педагогика 
тёсно связана с именами новаторов, стремящихся выпол
нить задачу реального всеобуча всех детёй на основе 
новых прйнципов и мётодов передачи знаний, опыта, 
человёческой культуры. Это каждый раз — открытие, 
что-то опровергающее, кого-то задевающее. Так, Борйс 
Нёменский понял, что старая методика преподавания 
изобразйтельного искусства, основанная на механйчес- 
ком копйровании предмёта, убивает у ребёнка интерёс к 
искусству, к творчеству. По мойм лйчным наблюдёниям, 
программа Борйса Нёменского даёт массовое увлечёние 
ребят творчеством, обостряет их интерёс к прекрасному 
в природе и обществе.

Давайте заглянем в мастерскую художника, оторвём 
его от работы над очередной картйной и зададйм 
нёсколько вопросов, которы е помогут нам понять прйн- 
ципы его программы и основные её цёли.

— Скажйте, пожалуйста, чем вызвана необходймость 
новой программы?

— Потрёбность в принципиальном развйтии эстетй-
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ческого и художественного воспитания в школе вознйкла 
от неудовлетворённости её состоянием в средё художе
ственной и педагогйческой общественности. Поэтому 
программы и учёбные планы предмётов художествен
ного цйкла стали для нас, художников, нашим кровным 
дёлом. До сих пор срёдствами искусства мы передавали 
школьникам главным образом профессионально-художе
ственный опыт. Сегодня, в связй с возрастанием социаль
ных функций художественной культуры, её роли в ста- 
новлёнии нового, всесторонне развитого человёка 
крайне важно передавать на уроках срёдствами искусства 
и эмоционально-нравственный опыт человёчества.

—  Каковы же новые прйнципы этой программы?
—  Поставив цёлью своёй программы формирование 

у учащихся художественной культуры как неотъёмлемой 
части духовной культуры, мы выделили две главные 
задачи предмёта «Изобразйтельное жжусство и художе
ственный труд»: 1. Увлечёние искусством —  йбо вне 
увлечёния искусством, вне восторга, наслаждёния его 
творёниями не может быть сформирована потрёбность 
постоянного (на всю жизнь) общёния с ним, не может 
вообщё происходйть подлинного общёния с искусством;
2. Художественное развйтие (культура). Данная задача 
расшифровывается в трёх элемёнтах, которые в своём 
триедйнстве раскрываю т её сущность: содержание искус
ства, язы к искусства, творчество.

— Навёрное, эти элемёнты выражаю т и новые мето- 
дйческие подходы к обучёнию школьника?

— Совершённо вёрно. Во многих дёйствующих про
граммах заложен поэлемёнтный принцип: рисование с 
натуры, далее — рисование на тёмы, декоратйвное рисо
вание и бесёды об искусстве. Наш подход принципиально 
иной. Сохраняя задачу обучёния профессиональным 
художественным навыкам, мы избрали блоково-темати
ческое построёние. В пёрвом —  трётьем классах ш коль
нику даются основы художественных представлёний 
(«Ты и искусство», «Искусство вокруг тебя», «Каждый 
народ — художник»), в четвёртом — седьмом классах — 
основы художественного мышлёния (изучёние декора- 
тйвно-прикладных искусств, группа изобразйтельных 
искусств и группа конструктйвных искусств).

— Каков же итог работы по вашей программе, кото
рая идёт во многих школах страны?

— Навёрное, об этом ещё рано говорйть. Н о одно 
ясно: опыт учитёлей, работающих по нашей программе, 
свидётельствует о неисчерпаемых художественно-твор- 
ческих возможностях ребёнка. Наш а задача —  всемёрно
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развивать их, приобщая школьника к мировой художе
ственной культуре.

М ы благодарйм Борйса Нёменского и прощаемся с 
ним. Энтузиасты, подобные художнику Борйсу Йемен
скому, разрабатываю т программы изобразйтельного 
искусства и в другйх союзных республиках на националь
ной основе, со свойми национально-художественными 
традйциями. Кстати, особо отмёчу, что в подходе к про
граммам художественного цйкла у нас в странё соблю
дается прйнцип вариативности. Только опыт, только 
многолётняя педагогйческая провёрка скажет здесь своё 
окончательное слово.

Аналогйчное положёние и с преподаванием музыки. 
Наряду с традиционными программами у нас появйлась 
уникальная программа, созданная под руководством 
выдающегося совётского композйтора Дмйтрия Каба- 
лёвского. Она ужё внедряется в практику школы. Сам 
композйтор достаточно подробно рассказал о нёй в свойх 
кнйгах, которы е, быть может, извёстны и вам.

Всё ли реш ает модернизация преподавания предмётов 
художественного цйкла? Скажу откровённо: конёчно, 
нет! Во-пёрвых, пока мы можем выделить незначйтель- 
ное число учёбных часов в недёлю на преподавание этих 
дисциплйн, так как у школы есть немало другйх задач. 
Во-вторых, сразу обеспёчить все школы высоко квали- 
фицйрованными музыкантами, литераторами, художни
ками едва ли возможно.

Кроме того, есть ещё не изучаемые на уроках теат
рал ьно-драматйческая дёятельность и хореография, о 
которых говорйлось ужё в программах двадцатых годов
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как об обязательных предмётах преподавания. А врёмя 
не ждёт! Надо максимально быстро и эффектйвно 
реш ать задачу всеобщего эстетйческого воспитания 
подрастающего поколёния на качественно новом уровне.

Поиски общёственности пошлй и в другом направлё- 
нии, не только по лйнии совершёнствования программ, 
но и по лйнии объединёния воспйтывающих сил. Только 
при этом условии, как показала практика, возможно воз- 
дёйствие комплексом искусств на школьника.

Одноврёменно в разных местах страны (в Белгород
ской области, в Прибалтике, в Сибйри) стали возникать 
школы особого рода. Под одной крышей сконцентрйро- 
ваны самостоятельные в администратйвном и финансо
вом отношёнии общ еобразовательные и воспитательные 
учреждёния: общеобразовательная, музыкальная, спор- 
тйвная ш колы, художественная студия, ш кола технйчес- 
кого творчества, хореографйческая студия. Такйе 
ш колы-комплексы, как их назвали, не только экономят 
врёмя ребёнка в буквальном смысле слова, онй способ
ствуют его общему развйтию, активизйруют его психй- 
ческую жизнь, снимая эмоциональным дёйствием пере
грузки, помогая воспринимать весь школьный процёсс 
как нёчто интерёсное, увлекательное.

Оказалось, что при таком решёнии школьник 
успёшно может закончить нёсколько школ одноврёмен
но. Иными словами, развиваться он будет более эф ф ек
тйвно, чем в обычной школе, и практика подтвердйла 
это. Проблёма была изучена крупными специалйстами- 
педагбгами, врачами, психологами, поддержавшими эту 
идёю. И  тепёрь в «Основных направлёниях реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы 
СССР» запйсано: создавать в экспериментальном
порядке учёбно-воспитательные комплексы. Экспери- 
мёнт продолжается, но ужё в иных, общегосударствен
ных масштабах. Он должен дать ответ на вопрос о воз
можности органйческого объединёния общего образо
вания с музыкальным, художественным, физйческим 
развйтием детёй.

Ш кола-комплекс — не едйнственный путь такого объ
единёния. Благодаря усйлиям теорётиков в странё 
начали отрабатываться и иные варианты эстетйческого 
всеобуча. Одйн из нйх, положйтельно оценённый Мини
стерством культуры СССР, так называемый ростовский 
вариант, зародйвшийся в хуторе Старая Станйца Ростов
ской области. По инициатйве дирёктора музыкальной 
ш колы района к ней было пристроено двухэтажное зда
ние, куда воспитатели сосёдней ш колы три раза в недёлю 
приводят детёй (начиная с пёрвого класса) для двухчасо
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вых занятий музыкой, хореографией, изобразительным 
искусством. Базовую  основу программ такого Цёнтра 
эстетйческого воспитания составили труды Д. Б. Каба
левского и Б . М. Нёменского. В цёнтре прохбдят увле
кательные творческие занятия искусством. Мётодом 
проб и ошибок педагоги йщут свою методику работы с 
болыпйм дётским коллектйвом, в корне отлйчную от 
занятий, напримёр, в классе баяна йли скрйпки. От 
дидактики закономёрно переходят к методике, учйтывая 
всё перспектйвное в совётском и зарубёжном педагогй- 
ческом опыте.

Ужё через год дёти Старой Станйцы показали неожй- 
данно высокие результаты общего и эстетйческого раз
вития. Тепёрь же, после семй лет эксперимёнта, важ
ность его значёния не вызывает сомнёний. Ростовский 
вариант прйнят в разных регионах (с тёми йли иными 
модификациями) главным образом в сёльской мёстности 
и в посёлках городского тйпа. Так, ужё более пятй лет 
аналогйчный Ц ентр существует при Дётской художе
ственной ш коле в гброде Ардон Сёверо-Осетйнской 
АССР. Там занимаются все дёти ближайших образова
тельных школ: два часа в недёлю музыки, два часа рйт- 
мики, два часа изобразйтельного искусства.

Своеобразный Центр эстетйческого воспитания сб- 
здан в посёлке Ольшанка Кировоградской области на 
базе школы искусств. Его руководйтель — дирёктор 
школы искусств, член Союза журналйстов СССР А. И ва
нов. Он пытался совмёстно с общеобразовательной 
школой организовать для десятй групп младших ш коль
ников (всего — 310 человёк) едйный и непрерывный про- 
цёсс эстетйческого воспитания во врёмя уроков и во вне
классное врёмя, предусмотрёв цикл занятий по музыке, 
хореографии, изобразительному и театральному искус
ству. При таком подходе, по мнёнию А. Иванова, 
каждый класс общеобразовательной ш колы становится 
самостоятельным художественным коллектйвом, уча
ствующим в свободной игровой дёятельности. Подобная 
ситуация создаёт атмосфёру праздничности не только в 
школе, но и в самом посёлке.

Можно было бы и дальше рассказывать об извёстных 
вариантах организации эстетйческого воспитания, 
напримёр, о комплексе в Ереване, созданном по инициа- 
тйве неутомймого энтузиаста Г. Игитяна, о школе 
искусств посёлка Чик Новосибйрской области и другйх.

В настоящее врёмя в нёкоторых местах (Тольятти, 
Иваново, Выборг) отрабатываю тся городскйе варианты 
всеобщего эстетйческого воспитания дошкольников, 
учащихся общеобразовательных школ и профессио
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нально-технйческих учйлищ на основе координйрования 
усйлий всех воспйтывающих сил.

Так, сущность эксперимёнта в городе Иваново удивй- 
тельно проста и базйруется на очень точных предпосыл
ках: 1. Расчёт всего мёстного кадрового потенциала 
культуры, всех её возможностей, а также резёрвов врё- 
мени детёй и юношества; 2. Расчёт врёмени эстетйческих 
занятий дошкольников (а йменно с них и начался экспе- 
римёнт), а также врёмени младших школьников, которое 
можно без ущёрба для здоровья и общей актйвности 
использовать для общёния с работниками искусства и 
кyльтÿpы; 3. Выработка специального графика на 
нёсколько лет, предусматривающего регулярное прове- 
дёние мёсяца театра в городе, мёсяца музёя, мёсяца музы
ки, мёсяца изобразйтельного искусства, мёсяца спорта и 
т. д.

Всё началось рационально: в течёние пёрвого мёсяца 
все старшие дошкольники посетйли по два раза музёи 
города. Не скрою, скёптиков было больше, чем энту
зиастов. Но ужё к веснё, на пёрвом годовом итоговом 
заседании директоров школ и завёдующих дётскими 
садами все выступавшие констатйровали положйтельные 
перемёны в дётях. Учителями было отмёчено, что более 
результатйвно формируется социальное сознание детёй, 
их актйвная гражданская позйция. Дёти, пришёдшие в 
школу, в пёрвый класс, стали более увлечённо зани
маться на уроках, более самостоятельным стало их мыш- 
лёние, замёчено было также позитйвное воздёйствие 
выработанной систёмы на поведёние детёй и даже на их 
внешний облик. Впервые, отмечали специалйсты, до
школьные учреждёния были выведены из замкнутой 
атмосфёры дётского сада. Посещёние музёев оказало 
влияние и на воспитателей. Ведь по данным анкетйрова- 
ния, многие из них крайне рёдко ходйли в музёи.

Я попросйл высказаться о значёнии этого экспери- 
мёнта одного из его инициаторов М. Разину. Она 
подчеркнула, что было немало организационных и обще- 
педагогйческих вопросов. Прёжде всего —  определёние 
общего объёма воспитательной работы с детьмй на базе 
учреждёний культуры и искусства, связь этой работы с 
учёбно-воспитательными планами и программами дёт- 
ских садов, общеобразовательных и профессиональных 
школ. Эксперимёнту предшёствовали многоднёвные дис
куссии со специалйстами разных профилей. Совётова- 
лись, обсуждали разные варианты работы , убеждали. В 
итоге появйлась общегородская программа эстетйчес
кого воспитания, в основе которой лежали такйе прйнци- 
пы:
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— Начинать работу с одной возрастной категории —  
подготовйтельных групп дётских садов, ежегодно 
подключая пёрвые, вторые и трётьи классы;

—  работать не с отдёльными классами, учйлищами 
йли школами, а со всёми детьмй одной возрастной груп
пы;

—  не изменять дёйствующих в дётских садах, обще
образовательных школах и профессионально-технйчес- 
ких учйлищах программ эстетйческого воспитания и 
художественного обучёния, а интенсифицйровать их воз- 
дёйствие на детёй имёющимися у города социокультур
ными возможностями;

—  каждому занятию в рамках городской систёмы 
эстетйческого воспитания придать максимум целесо
образности, идтй от жйзни, от запросов практики, соче
тая воспитательные задачи с отлаженным механйзмом 
функционйрования учреждёний искусства и культуры;

—  на достйгнутом для каждой возрастной группы 
материале решать более широкие воспитательные 
задачи формирования у юных граждан города патриотй- 
ческих чувств, навыков достойного поведёния, культуры 
потреблёния художественных цённостей прошлого и 
настоящего.

При этом нам надо было учёсть тот странный, но 
реальный факт, что значйтельная часть взрослого насе- 
лёния города (в недавнем прошлом — сёльские жйтели) 
имёет довольно смутное представлёние о духовных цённо- 
стях, которыми располагает Иваново, не имёет навыков 
духовных форм проведёния досуга и что даже многие сту- 
дёнты, проучйвшись в Иваново нёсколько лет в институ
тах и университёте ни разу не побывали в художествен
ном музёе, драматйческом йли музыкальном театре! 
Тепёрь их дёти, прошёдшие «музёйные уроки», побывав
шие во всёх театрах и концёртных залах города, в гостях 
у профессиональных художников, демонстрйруют каче
ственно иной уровень духовной культуры, что даёт осно
вание надёяться на более широкие социальные сдвйги.

В городском эксперимёнте участвуют Объединённый 
историко-революционный музёй, драматйческий, музы
кальный и кукольный театры , дётская художественная 
школа, художественный музёй, музыкальное учйлище, 
дётские музыкальные ш колы, библиотёки, кинотеатры, 
стадионы. Словом, энтузиастам приобщёния подраста
ющего поколёния к мйру прекрасного удалось объеди- 
нйть действйтельно все воспйтывающие сйлы.

В нашей странё осуществляется постепённый переход 
к республиканским программам всеобщего эстетйчес
кого воспитания. Показательно в этом отношёнии то,
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что в Латвии, напримёр, дёятели искусства начали непо- 
срёдственное сотрудничество со школьниками и учащи
мися профессионально-технйческих учйлищ. Онй пйшут 
для нйх пёсни, систематйчески приглашают их в свой 
творческие коллектйвы, с болынйм успёхом проводят 
бесёды об искусстве. По сути дёла, художественная 
общёственность Латвии подошла сейчас к выработке 
республиканской программы эстетйческого воспитания 
детёй.

Можно ещё многое рассказать о педагогйческих экс- 
перимёнтах, о педагогах-новаторах, которые щедро 
дёлятся свойм опытом, но необходймо вернуться к тому, 
с чего я начал эту главу —  к проходящей в странё ш коль
ной реформе. Реформа нуждалась в эффектйвном науч
ном обеспёчении. Реформа трёбовала решйтельных и 
хорошо выверенных организационных мер. Реформа 
предполагала большую отдачу педагогов. Сейчас, при 
подведёнии нёкоторых итогов реформы  мы вынуждены 
признать, что не всё эти факторы сработали. Ускорёние 
школьных преобразований невозможно без решёни» 
цёлого комплекса разноплановых первоочередных и 
перспектйвных проблём, важнёйшая средй которых — 
пересмотр содержания образования.

Сейчас представйтели нашей научной общёственно- 
сти и педагоги разрабатываю т новый вариант учёбного 
плана, в котором отражается гуманитаризация общего 
срёднего образования. Число изучаемых учёбных пред- 
мётов будет значйтельно сокращено, введены курсы по 
выбору. С пёрвого до послёднего класса предполагается 
ввестй сквозное изучёние общёственно-исторйческих 
дисциплйн. С пёрвого по девятый класс вводится курс 
эстётики. Иностранный язы к будет изучаться с пёрвого 
класса и строиться на методйческой основе, позволя
ющей ученикам практйчески овладёть языком к оконча
нию школы. Особо слёдует подчеркнуть, что новый 
проёкт учёбного плана взят за основу и для разработки 
учёбных планов школ с дифференциацией обучёния в 
соотвётствии со способностями и интерёсами учащихся. 
Приступйв к реформе ш колы, мы дёлаем важный шаг к 
созданию совремённой систёмы образования. И  чтобы 
это на дёле стало йменно так, нужны усйлия всего обще
ства, направленные на качественные изменёния условий 
и мётодов обучёния и воспитания.

...Ш кольные годы! К ак быстро проходит это удивй- 
тельное врёмя в жйзни человёка, и как много даёт оно 
человёку на пороге зрёлости, на пороге той взрослой жйз
ни,в которую школьник вступает в день своего послёдне
го, выпускного экзамена.
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Идеал совётской систёмы эстетйческого воспита
ния — всестороннее развйтие подрастающего поколё- 
ния. Н о этот идеал пытаются обеспёчить, конёчно, не 
только дётский сад и шкбла. Эстетйческое воспитание 
как развйтие высшей эстетйческой культуры каждого 
человёка, его способностей, вкусов, творческих сил не 
завершается в день выпускного школьного экзамена. 
Оно продолжается и дальше на протяжёнии всей жйзни 
совётского человёка.

Тем, кто хочет расшйрить свой знания по данной 
тёме, предлагаем прочитать слёдующие кнйги:

Кабалёвский Д. Б. Как рассказывать дётям о музы
ке? —  М.: Совётский композйтор, 1977.

Нёменский Б . М. Мудрость красоты. О проблёмах 
эстетйческого воспитания. — М.: Просвещение, 1981.

Мир дётства: Младший школьник / Под ред. Хрипкб- 
вой А. Г.; отв. ред. Давыдов В. В. —  М.: Педагогика, 
1981.

Мир дётства: Подросток / Под ред. Хрипковой А. Г.; 
отв. ред. Филонов Г. Н. — М.: Педагогика, 1982.

Основы эстетйческого воспитания. Пособие для учй- 
теля / Под ред. Кушаева Н. А . —  М.: Просвещёние. 
1986.

Эстетйческое воспитание школьной молодёжи / Под 
ред. Лихачёва Б . Т ., Зальмана Г. —  М.: Педагогика, 
1981.

examen de fin d’étu
des scolaires



». ВОЗВЫШЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

I .1! I I KI I I t HI I  I  I  l l l l l l l l l l l l l l  l l f l i i l l l . i l  t l  \ W M  ; I I M 1  I . l l i l  I Г П.  Н И И  l l l i k  ' n i l l M l l t .
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Кроме 1 сентября есть ещё одйн знаменательный день в 
жйзни совётских школьников — день выпускного вёчера, 
то есть прощание со школой. В одйн из послёдних дней 
июня вёчером в школе начинают собираться юноши и 
дёвушки. Онй празднично одёты, и дёржатся как-то по- 
особому торжёственно. Яркими огнями сверкают ш коль
ные залы. Неожйданно раздаются звуки любймого всёми 
школьного вальса...

Вихрь танца захватывает всё новые и новые пары. И 
даже обычно суровые учителя через мгновёние оказыва
ются в этом вйхре, словно сбросив с себя и годы, и 
заботы  нелёгкого педагогйческого труда. Весёлье не 
затихает ни на минуту. Оно перекатывается по залу, от 
группы к группе, как неутомймая морская волна. А на 
рассвёте опустевшие улицы городов и сёл заполняются 
шерёнгами затйхших ребят, идущих навстрёчу солнцу... 
Навстрёчу взрослой, самостоятельной жйзни. Школа — 
это ужё прошлое, это ужё никогда не повторяющееся 
дётство.

А впередй жизнь со всёми её радостями и сложностя
ми, с другой мёрой отвётственности, с другйми масшта
бами свершёний. Пять миллионов выпускников закан
чивают в одйн год срёднюю и профессиональную ш ко
лы  СССР.

Что дала молодому человёку к этому врёмени систёма 
эстетйческого воспитания в едйнстве со всёми другйми 
воспитательными факторами? О многом я ужё расска
зал. Это сравнйтельно высокий уровень общеэстетйчес- 
кой культуры каждого, это овладёние художественными 
знаниями, навыками, умёниями. Но это был бы мёртвый 
багаж, который неизбежно иссяк бы с годами, ёсли бы 
систёма эстетйческого воспитания не дала молодому 
человёку ещё одно драгоценнейшее качество — потрёб- 
ность в эстетйческой культуре, которая является удивй- 
тельно хитроумной психологйческой характерйстикой 
человёка, потому что нуждается в постоянном удовлетво- 
рёнии.

Если же попытаться определйть, какова структура 
эстетйческой потрёбности, с которой молодой человёк 
должен вступйть в пору зрёлости, в пору возмужания, то 
можно сразу выделить три её основные и взаимосвязан
ные компонёнта.

1. Потрёбность в творчестве по законам красоты. 
Неутомймое стремлёние внестй прекрасное во всё сто
роны жйзни, от быта до производства, от межлйчност- 
ных отношёний до отношёний производственных. Всту
пая в жизнь, молодой человёк сталкивается с логикой 
сложйвшегося до него бытия, с привычками, традйци-
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ями, обычаями, выражающими ту систёму отношёний, 
которая обществом уже достйгнута. Найдёт ли выход 
творческая энёргия молодого человёка, естёственно 
склонного к быстрёйшему самоутверждёнию и юношес
кому максималйзму? Не вознйкнет ли здесь традицион
ный для прошлых эпох драматйзм несбывшихся надёжд?

2. Потрёбность в непрерывном самосовершёнствова- 
нии, в дальнёйшем развйтии всех свойх индивидуальных 
качеств, способностей, твбрческих сил. Общество сразу 
же потрёбует от молодого человёка специализации, 
более того, углублённой специализации в услбвиях 
научно-технйческой революции. Ведь всем сфёрам 
народного хозяйства трёбуются высококвалифицйрован- 
ные специалйсты. Такйм специалйстом молодой человёк 
сможет стать только при полной самоотдаче, при углуб
лённом изучёнии своёй профёссии, при систематйческом 
повышёнии своёй квалификации.

3. Потрёбность в высоких духовных цённостях, и прё- 
жде всего в подлинном искусстве, культуре, во всём эсте- 
тйчески совершённом. Взрослёя, молодой человёк всё 
больше и органйчнее вхбдит в мир обязанностей, харак- 
тёрных для существующего сегодня тйпа лйчности. Это 
не борьба за существование, за то, чтобы прокормиться и 
выжить. Такой проблёмы совётский человёк не знает в

В о время праздников на 
от кры т ы х эст радах с 
удовольст вием  п оказы 
ваю т  своё искусст во  
сам одеят ельны е арт и
ст ы .
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сйлу социальных гарантий социалистической системы. 
Но в его жйзни, конёчно, есть проблёмы. Появляется, 
напримёр, семья, а вмёсте с ней и новые, приятные и в то 
же врёмя слбжные обязанности, которые трёбую т и 
энёргии, и врёмени. Появляется свой производственный 
коллектйв, и возникают новые общёственные обязанно
сти, поскольку наш строй основан на народовластии, на 
актйвном участии трудящихся в управлёнии производ
ством. Значит опять и затраты энёргии, и затраты врё
мени.

А  у нас есть и нерегулйруемые процёссы, характёр- 
ные для совремённой городской жйзни. К ак бы нй был 
организован городской быт, как бы хорошо ни функцио- 
нйровал городской транспорт, растут затраты  врёмени 
каждого человёка и на хозяйственные нужды, и на пере- 
движёние. В такйх условиях не окажется ли утопией 
наша установка на постоянное обогащёние духовных цён- 
ностей? Корочё говоря, не вознйкнет ли «возрастное» 
затухание эстетйческих потрёбностей лйчности? Совпа
дут ли в этих условиях представлёния о всесторонности 
развйтия, о необходймости эстетйческой культуры инди- 
вйда с трёбованиями реальной жйзни?

Все эти вопросы возникают вполнё закономёрно. И 
онй не так просты, как может показаться на пёрвый 
взгляд. О твёт на нйх и поможет нам разобраться в том, 
как организована в СССР систёма эстетйческого воспи
тания взрослых людёй и достаточно ли она эффектйвна. 
Понятно, что сам тёрмин «эстетйческое воспитание» 
применйтельно к взрослым людям имёет какое-то осо
бое, нетрадиционное значёние. Попробуйте «воспйты- 
вать» кого-либо из взрослых, обладающих полной само
стоятельностью, в том числё и в сфёре предпочтёний и 
суждёний. Если даже в работе с ребёнком это далеко не 
всегда удаётся, то здесь вообщё может вознйкнуть 
весьма неловкая ситуация. Столь же бесперспектйвной 
будет попытка определйть сфёру эстетйческого потреб- 
лёния взрослого человёка: что он должен читать, что 
петь, чем наслаждаться в музёе.

Значит ли это, что систёма эстетйческого воспитания 
перестаёт функционйровать тогда, когда человёк вышел 
за рамки школы и перестаёт выполнять обязательные 
уроки, задания, упражнёния, то есть, когда прекращается 
целенаправленное воздёйствие на его эстетйческую 
культуру всёми срёдствами школьной и внешкольной 
работы ? Конёчно, нет. Своеобразие совётской системы 
эстетйческого воспитания заключается в том, что она 
прйзвана обеспёчить непрерывность воздёйствия на эсте
тйческую культуру человёка с цёлью её совершёнствова-
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ния. Н о это ужё сфера не школьной педагогики, а педа
гогики социальной, разработанной классиками марк- 
сйзма-ленинйзма. О ней надо сказать нёсколько слов, 
прёжде чем перейтй к дальнёйшему рассказу.

Под социальной педагогикой мы понимаем систёму 
взаимосвязанных и целенаправленных социальных изме- 
нёний с цёлью изменёния сущности человёка, типа, лйч- 
ности. Н аполню  очень важные для моего дальнёйшего 
рассказа о совётской систёме эстетйческого воспитания 
слова Карла Маркса: «Всестороннее проявлёние инди- 
вйда лишь тогда перестанет представляться как идеал, 
когда воздёйствие внёшнего мйра, вызывающее у инди- 
вйда действйтельное развйтие его задатков, будет взято 
под контроль самйх индивйдов...»

Вот это «воздёйствие внёшнего мйра», влияющее и на 
эстетйческую культуру человёка, должен взять под свой 
контроль сам человёк. Его воспитание оказывается в 
действйтельности самовоспитанием. Его дёйствиями 
удовлетворяются те потрёбности, которы е сформиро
ваны предшёствующим развйтием в дётские и юношеские 
годы, и это оказывается основным педагогйческим 
актом.

Тепёрь после небольшого, но необходймого фило
софского отступлёния давайте посмотрим, как же функ- 
ционйрует у нас в СССР систёма эстетйческого воспита
ния в процёссе всей жизнедёятельности взрослого чело
вёка. И  как она на практике реш ает две взаимосвязанные 
задачи: углублёния культуры этого человёка и корректи
ровки возникающих негатйвных стереотйпов эстетйчес
кого отношёния к действйтельности (неразвитых чувств 
и несовершённых вкусов).

Парадокс самовоспитания

Создатели совётской систёмы эстетйческого воспи
тания всегда подчёркивали, что образование человёка — 
процёсс более широкий, многоплановый, чем обучёние, 
то есть передача ученику готовых знаний. «Всю жизнь, 
—  подчеркнул Анатолий Луначарский, —  „образуется44 
лйчность человёка, шйрится, обогащается, усйливается и 
совершёнствуется».

Человёк — актйвное, дёйствующее существо, пре
образующее мир. Он воздёйствует на природу и создаёт 
материальную культуру. Он непрерывно совершёнствует 
условия своёй социальной жйзни, развивая производи
тельные силы, приводя в соотвётствие с нйми произвол -
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ственные отношёния, a также все другйе общёственные 
отношёния —  политйческие, правовые, семёйно-брач- 
ные. Во всём он стремйтся к идеалу, к совершёнству в 
соотвётствии с законами красоты. По этим же законам 
эстетйческого совершёнства он преобразует всю среду 
своего обитания, от природы до изготовлёния любого 
предмёта домашнего обихода.

Предмётное, исторйческое и духовное творчество 
человёка не только выражает его стремлёние к прекрас
ному, но и преобразует, улучшает его самого, его 
систёму взглядов, чувств и помыслов, идеалов. В этом и 
заключается удивйтельный парадокс самовоспитания, 
который в условиях реальной свободы человёка может 
использоваться обществом как первооснова эстетйчес
кого воспитания.

Сейчас в нашей странё осуществляется подъём всей 
общёственной жйзни на качественно новый уровень. 
Совершёнствуется систёма народовластия, начинается 
практйческий переход к самоуправлёнию производствен
ных коллектйвов, кардинальные вопросы социального 
развйтия будут выносйтся на всенародные реферёндумы. 
Идёт широкомасштабный эксперимёнт по реформе изби
рательной систёмы, предполагающий выдвижёние для 
выборов во всё органы государственной власти нёсколь- 
ких кандидатов. Преодолевая застойные явлёния в жйзни 
общества, актйвнее начинают дёйствовать партййные, 
профсою зные, комсомольские организации, органы 
народного контроля. Не всё идёт так легко и просто, как 
хотёлось бы — слйшком сильны традйции инёртности,
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пассйвности, весьма актйвно противодёйствие консерва- 
тйвных, бюрократйческих элемёнтов.' Успёх всего дёла 
обновления общества, дальнёйшего совершёнствования 
социалйзма в конёчном счёте завйсит от всеобщего вовле- 
чёния населёния в актйвную социальную жизнь. А  это 
порождает новые психологйческие установки, новые 
представлёния о соотношёнии лйчного и общёственного. 
Возникает естёственная потрёбность жить коренными 
интерёсами общества, рассматривать йменно их как выс
шую цённость. Так происходят глубйнные преобразова
ния в систёме эстетйческих мотиваций. Так происходит и 
раннее гражданское взрослёние молодёжи, понимающей 
на практике свою сопричастность общему дёлу, свою 
лйчную отвётственность за жйзнь страны.

Недавно я бесёдовал с однйм зарубёжным журналй- 
стом, рассказывавшим о свойх впечатлёниях от поёздки 
по Совётскому Союзу. Человёк тонкого ума и острой 
наблюдательности, он восхищался всем хорошим, что 
характёрно для нашего общества, и вмёсте с тем справед- 
лйво отмечал и недостатки, трудности. В частности, он 
критиковал сложйвшийся потребйтельский стереотйп 
поведёния, выражающийся в увёренности, что всё долж
но, обязано государство —  и клуб совремённый 
построить, и обеспёчить необходймую организацию 
досуга для всёх, и расширять сеть театров и музёев, и 
даже озеленять улицы. Соглашаясь с ним, я спросйл, что, 
с его точки зрёния, наиболее характёрно для нашей 
молодёжи. Отвёт оказался весьма интерёсным: социаль
ность, умёние жить не заботами нынешнего дня, а днём 
завтрашним, стремлёние всё улучшить, усовершёнство- 
вать, самим вмешаться в исторйческое творчество.

Действйтельно, в этом —  высшая радость, высшее 
наслаждёние для каждого совётского человёка. Недавно 
мне пришлось выступать перед молодыми стройтелями 
нового промышленного города. К ак всегда после лёкции 
посыпались вопросы и сразу же разгорёлись споры, но их 
предмётом были не бытовые трудности, которых, как 
извёстно, у стройтелей-первопроходцев хватает. Рабочие 
говорйли о другом: о необходймости повсеместно утверж
дать эстетйческие нормы поведёния.

Конёчно, не только ш кола сформировала это эстетй
ческое отношёние наших граждан к социальной действй
тельности, но и сама социальная действйтельность, в 
совершёнствование которой онй актйвно вовлечены. Вот 
это и есть парадокс эстетйческого воспитания в дёй- 
ствии, обесточивающий непрерывное совершёнствова
ние эстетйческой культуры каждого.

Одной из важнёйших наших социальных программ
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является сущёственное увеличёние общёственной произ
водительности труда. И не только за счёт развйтия нбвой 
тёхники, но главным образом за счёт человёческого ф ак
тора. Решается вопрос коренного улучшёния квалифи
кации трудящихся. Но это лишь одна сторона дёла. Дру
гая, не мёнее важная сторона —  выработка новых стйму- 
лов творческой актйвности, в том числё и эстетйческих. 
И это не преувеличёние, которое мне можно было бы 
простйть как специалйсту в области эстетйческого воспи
тания, а реальный ф акт социалистйческой действйтель- 
ности. Когда дважды Героя Социалистйческого Труда 
Валентйну Голубеву спросйли, что заставляет её непре
рывно увелйчивать производйтельность труда (а эта про
славленная ткачиха выполняет ежегодно нёсколько годо
вых норм), она увёренно отвётила: наслаждение от 
самого процёсса труда, от осознания своёй необходймо- 
сти людям, обществу.

И так, в процёссе трудовой дёятельности не только 
создаётся прекрасное как продукт производства, но и 
совершёнствуется сам человёк, его эстетйческая культу
ра. А продукт производства, в котором почтй всегда есть 
элемёнты эстётики, а порою и художественного решёния 
(если в проектйровании его участвовал дизайнер), в 
свою очередь воздёйствует на культуру чувств человёка, 
на развйтие его вкусов и эстетйческих представлёний. 
Ещ ё на зарё зарождёния совётской промышленности, 
задолго до тогб, как появйлся совремённый дизайн, Ана
толий Луначарский в статьё «Промышленность и искус
ство» писал: «Тёхник, создающий предмёты быта, дол
жен быть художником, создающим предмёты потреблё- 
ния человёка, который хбчет не просто потреблять, а 
радоваться вёщи, которую потребляют. Важно, чтобы 
пища была не только сытной, но и вкусной, но в тысячу 
раз важнёе, чтобы  полёзный предмёт быта был не 
тблько полёзен и целесообразен, но и радостен. Скажем 
это слбво вмёсто всё ещё кажущегося загадочным слова 
„красйвое, изящное" (тут сейчас же начнутся всякие 
споры, будут обвинять нас в эстетйзме), скажем так, 
р à д о с т ь. Радостно должно быть платье, радостна 
должна быть мёбель, радостна должна быть nocÿfla, 
радостно должно быть жилйще».

Луначарский говорйл о радости как эстетйческой 
реакции так осторожно, потому что врёмя тогда было 
сурбвое и голбдное. И , конёчно, на пёрвый план выдви
галась не красота интерьёра йли сервировки стола. Ведь 
голбдный человёк равнодушен к качеству посуды, на 
котброй подаётся пйща. Но Луначарский смотрёл впе
рёд, он всегд£ помнил о будущем, о будущей красотё.
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В сфёре эстетической организации материальной 
среды парадокс самовоспитания так же беспрерывен, как 
и в сфёре совершёнствования общёственных отношёний. 
Свидётельство тому —  динамика духовных запросов 
совётского человёка. Однажды мне пришлось присут
ствовать на небольшом, довольно обычном для нашей 
действйтельности событии. В цехах московского завода 
во врёмя перерыва показывал свою коллёкцию извёст- 
ный художник-модельёр Вячеслав Зайцев. П о реакции 
рабочих, по заинтересованности молодёжи было очевйд- 
но, что их эстетйческие потрёбности опережают то, что 
даёт им сегодня лёгкая промышленность, и что эстетй- 
ческая культура рабочих неизбёжно скажется на продук
ции этой промышленности, на её качестве.

Во многих городах и сёлах Украйны я вйдел в Домах 
быта консультационные пункты, где дизайнеры дают (в 
основном молодожёнам) консультации по эстетйческой 
организации жилйща. Слёдовательно, эстетйческая 
организация жилой среды становится (как эстётика одё- 
жды) творческой потрёбностью миллионов. Осущест
вляя её на практике, онй развивают свой чувства и вкусы, 
свой идеальные представлёния о прекрасном, то есть 
свою эстетйческую культуру. Это процёсс, конёчно, 
сложный, длйтельный, трёбующий преодоления и кон- 
серватйвных традйций, и реально существующих нераз
витых вкусов, но он расширяется, приобретает всеобщее 
значённе.

Ускорить этот процёсс можно и необходймо. Для 
этого нужно слить воедйно творческие поиски художни
ков и совершёнствование общей художественной куль
туры. Именно это и говорйл мне в бесёде Вячеслав Зай 
цев после очередного показа своёй новой коллёкции.

На мой вопрос о том, завйсит ли путь к прекрасному и 
от нас, от тёх, кто потребляет произведёния искусства, 
кто является зрйтелем, читателем, слушателем, Вяче
слав Зайцев убеждённо отвётил:

—  Конёчно, и в огромной стёпени. Ведь йменно мы 
все, может быть, в сйлу эстетйческой неразвитости, йли, 
может быть, благодаря равнодушию к своёй внёшности 
создаём тот странный образ, которому присуща усред- 
нённость, а точнёе —  безлйкость, а ведь все люди пре
красны!

— Что же может сдёлать художник, чтобы  преодо- 
лёть наш эстетйческий консерватйзм?

—  О ткрыть красоту в людях! Найтй гармонию содер
жания и формы в неповторимых решёниях, чтобы  на ули
це, на площади люди были так же разнообразны и ориги
нальны, как цветы на лужайке!
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— A нет ли здесь какого-либо секрёта мастерства, 
которым вы владёете и используете в свойх решёниях?

— Есть, и очень простой и давно извёстный. Надо 
помнить, что идеальная одёжда — это созданный гением 
народа костюм. Он развивался и совершёнствовался на 
протяжёнии столётий. Опыт и вкус народа отбирал всё 
наиболее красйвое, выразительное, целесообразное. Что- 
то отмирало, но национальный художественный образ 
оставался. Его я и пытаюсь использовать, решая проб- 
лёму костюма для Россйи, для русской молодёжи.

— Вы часто говорйте, что пытаетесь создать на рус
ской национальной основе прообраз одёжды будущих 
поколёний. Есть ли какйе-либо устойчивые элемёнты, 
которы е помогают лучше понять и усвоить этот образ 
нашим юношам и дёвушкам, которые испытывают 
самые противоречйвые воздёйствия совремённой моды?

—  Есть, и немало. Напримёр, символика цвёта. Для 
моёй работы и исканий всего возглавляемого мною кол- 
лектйва талантливых художников традиционны, напри
мёр, основные цвета нашего народного декоратйвно-при- 
кладного искусства: бёлый, красный, чёрный. М ы аран- 
жйруем их на основе серебрйсто-сёрой гаммы, дающей 
ощущёние совремённости, уюта, комфорта. Я вёрю в 
конструктйвную, добрую сйлу красоты!

То, что отстаивает В. Зайцев, относится к эстетй- 
чески-воспитательной роли профессионального искус
ства. А  сейчас всё актйвнее в эстетйческую дёятельность 
вклю чаю тся многие люди, стремящиеся усовершёнство- 
вать, сдёлать прекрасным всё B O K pÿr себя, а значит и
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самйм стать другйми, перейтй на бблее высокий уровень 
эстетйческих предпочтёний, художественных вкусов и 
симпатий. Это особенно ярко вйдно в развйтии люби
тельской клубной дёятельности. Уходит в прошлое пред- 
ставлёние о клубе только как о просветйтельном учре- 
ждёнии для лёкций и просмотров фйльмов. Начинает 
признаваться игровая и эстетйческая роль клубов.

Объединяя людей на основе радости, наслаждёния, 
социально-значимой дёятельности, создавая микрокол- 
лектйв, атмосфёра которого и по содержанию, и по 
форме глубоко человёчна, клуб даёт им положйтельные 
творческие эмоции.

Развивая клубное движёние, мы можем всё больше 
переклю чать потрёбности людёй в сфёру духовного 
потреблёния. В послёднее врёмя было много дискуссий о 
том, какйм должен быть сам клуб. Выяснилось, что 
далеко не всём нравятся огромные Дворцы и Дома куль
туры помпёзного тйпа, поражающие свойми залами, 
отдёлкой, люстрами, какйх у нас довольно много. Боль
шинство, в том числё и социологи, и художники — 
авторы новых, оригинальных проёктов, высказываются 
за неболыпйе клубы, помещёния в которых могут транс- 
формйроваться для самых разных потрёбностей.

К  сожалёнию, совремённых цёнтров досуга, которые 
моглй бы привлёчь к клубной дёятельности по интерёсам 
одновремённо и параллёльно самые разные любйтель- 
ские коллектйвы, у нас пока мало.

Н о, с моёй точки зрёния, ёсли бы сейчас, сразу же онй 
были созданы, как по мановёнию волшёбной палочки, 
это тоже не удовлетворйло бы людёй. Ведь эстетйческая 
организация всей среды клубной дёятельности —  органй- 
ческая часть самой этой дёятельности. И  создавая её 
свойми руками, участники клубов меняются и сами.

Эстетйческое самовоспитание через актйвное дёй- 
ствие —  вот путь, который намётнлся сейчас в нашей 
странё. Клубное движёние стало сейчас повсемёстным 
явлением, особенно средй молодёжи. Всё чаще худбж- 
ники-любйтели выходят на улицы, сквёры, площади, 
устраивая свой вернисажи; всё чаще любйтели поэзии 
собираются не только в уютных литературных кафё, но 
и в парках, на бульварах; всё чаще музыканты-любйтели 
дают концёрты прямо на улице. И естественно, что проб- 
лёма организации эстетйческой среды стала предмётом 
широкой общёственной дискуссии.

Праздники на улицах, новые красочные обряды тоже 
стали создаваться людьмй по своёй инициатйве, и притбм 
в любой обстановке, йми же организуемой. Это может 
быть и двор, когда проходит праздник нёскольких сосёд-
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них домов; и улицы, на асфальте которых рисуют дёти 
мелом во врёмя Дня дётского рисунка; и бульвар йли 
сквер, которы е в воскресёнье превращаются в центр 
встрёчи любйтелей макрамё йли цветоводства, и чья- 
нибудь квартира, где собралйсь любйтели национальной 
кухни.

Участники разных объединёний актйвно используют 
неболыпйе клубы микрорайонов, которые стали планй- 
роваться на пёрвых этажах новых зданий. Чтб же 
касается оформлёния, то егб лучше и органйчнее нахо
дят сами участники любйтельской дёятельности, приспо
сабливая его для своего, специфйческого общёния и вмё- 
сте с тем эстетйчески совершёнствуясь в процёссе такого 
оформлёния сами.

Недавно я вйдел, как филателйсты прекрасно обору
довали подвальное помещение наподобие кабинёта знаме
нитого дбктора Паганёля, со всёми географйческими 
атрибутами, с образным обыгрыванием их. Кстати, сами 
онй так дорожат созданной йми атмосфёрой, что людёй, 
далёких от подлинной влюблённости в филателйю , ста
раю тся не пускать в свой клуб. Замкнутость? Н ет, скорёе 
уважёние к ритуалу клуба, клубной дёятельности.

Значёние на практике парадокса самовоспитания 
можно проследйть и на формировании экологйческой 
культуры совётских людёй. К ак бы нй было прекрасно 
творчество, неописуемая прёлесть природы сохраняет 
для нас непреходящее значёние совершёнства, идеала. 
Именно природа была и остаётся в эстетйческом плане 
могучим воспитательным фактором. Не случайно клас
сик русской педагогики Константен Ушйнский воскли
цал: «А воля, а простор, природа, прекрасные окрёстно- 
сти городка, а эти душйстые овраги и колыхающиеся 
поля, а розовая и золотйстая осень разве нё были нашими 
воспитателями? Зовйте меня варваром в педагогике, но я 
вынес из впечатлёний моёй жйзни глубокое убеждёние, 
что прекрасный ландшафт имёет такое огромное воспи
тательное влияние на развйтие молодой душй, с которым 
трудно сопёрничать влиянию педагога».

Эта старая как мир йстина трёбует ныне нёкоторых 
корректйв. Человёк стал глобальной сйлой, влияющей на 
всё земные процёссы. Его могущество действйтельно 
безгранйчно. Он может создать новые моря, он может 
влиять даже на клймат, но в свойх отношёниях с приро
дой он должен быть предёльно осторожен, чтобы не ока
заться в положёнии слона в магазйне фарфора.

К сожалёнию, немало экологйческих просчётов было 
допущено в нашей странё, в самых разных регионах, о 
чём откры то говорйт сейчас наша общественность. Всё
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яснёе и отчётливее мы понимаем взаимосвязь между эко- 
логйческой кугплурой и эстетйческим самовоспитанием 
лйчности.

Охрана природы — трёбование, закреплённое в Кон
ституции СССР. В статьё 18 говорйтся: «В интерёсах 
настоящего и будущих поколёний в СССР принимаются 
необходймые мёры для охраны и научно обоснованного, 
рационального использования землй и её недр, водных 
ресурсов, растйтельного и животного мйра, для сохранё- 
ния в чистотё воздуха и воды, обеспёчения воспроизвод
ства природных богатств и улучшёния окружающей 
человёка среды».

Ш кола подготавливает подрастающее поколёние к 
охране красоты и богатства природы. Она прививает 
ему потрёбность сохранять и приумножать природные 
богатства. Важно, чтобы и для взрослого человёка эта 
потрёбность стала могучим стймулом к сохранёнию гар
монии природы и общества. Вот почему охрану природы 
осуществляют в СССР такйе формы организации трудо
вой дёятельности и досуга населёния, которые, на пёр- 
вый взгляд, имёют совершённо другйе функции. 
Дёятельность народных контролёров, напримёр, всегда 
предусматривает контроль за соблюдёнием законода
тельства об охране природы. Турйзм (а этим прекрасным 
вйдом отдыха у нас в СССР занимаются около 40 мил
лионов человёк) организуется с учётом постижёния кра
соты роднбй природы и сохранёния её богатств.

Улучшая природную среду, каждый человёк разви
вает, совершёнствует своё эмоциональное отношёние к 
природе.

Кстати, не слёдует забывать, что и сам человёк — 
часть природы. Об этом хорошо сказал молодой 
К. Маркс: «Что физйческая и духовная жизнь человёка 
неразрывно связана с природой, означает не что иное, 
как то, что природа неразрывно связана с самой собой, 
йбо человёк есть часть природы».

Потрёбность в физйческом совершёнстве, которая 
так естёственна у молодого человёка, развивается, углуб
ляется совётской систёмой эстетйческого воспитания в 
течёние всей жйзни человёка. И  ёсли даже пожилой 
человёк хочет быть здоровым и физйчески совершён
ным, то для удовлетворёния этой потрёбности есть воз
можности. Новой, примётной чертой нашего быта 
сегодня стали оздоровительные комплексы, где занима
ются спортйвными упражнёниями люди всех возрастов и 
профёссий. Речь Идёт сегодня о вовлечении в спортйвные 
занятия всего населёния. Это не преувеличёние. Есть 
места (напримёр, город Томск), где спортйвные занятия
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всего населёния ужё стали фактом. Очевйден, конёчно, 
социально-экономйческий эф ф ёкт такого подхода к 
спорту. По данным совётских исслёдователей, у рабочих, 
занятых спортом, производйтельность труда на 7,2% 
выш е, а заболеваемость на 17,5% нйже, чем у тёх, кто 
игнорйрует физйческие упражнёния.

Подобное отношёние к здоровью и физйческому 
совершёнству каждого гражданйна стало трёбованием 
социалистйческой демократии. Примечательно, что с 
1983 года данные о развйтии физкультуры и спорта вхо
дят в Государственный план экономйческого и социаль
ного развйтия страны.

В нашу жизнь, в нашу совремёныую культуру орга- 
нйчно впйсывается материальная культура прошлых вре
мён — памятники старины, архи тек^рн ы е сооружёния 
прошёдших эпох, произведёния монументального жанра, 
составляющие неотъёмлемую часть той среды, которую 
обновляет, совершёнствует, преобразует совремённый 
человёк.

Естественно, что эти явлёния художественной куль
туры воздёйствуют на человёка, на его вкусы и чувства, 
на его эстетйческие переживания. В этом онй похожи на 
воздёйствие музёйной экспозйции.

Н о среда обитания —  не музёй, она динамйчна. 
Бы вает так, что в сйлу какйх-то причйн возникает необ- 
ходймость её радикального изменёния. Напримёр, идёт 
реконструкция улицы, города, площади, иногда при этом 
страдают и памятники культуры прошлого. В совремён- 
ных условиях, когда памятники культуры прошлого 
законодательно охраняются государством, подобное 
бывает очень рёдко. Н о ёсли такое происходит, то сразу 
ж е на защйту памятников культуры прошлого встаёт 
общёственность. Очень часто бывает, что многие люди 
по собственной воле и безвозмёздно включаются в прак- 
тйческую работу по сохранёнию и обновлёнию архитек
турных ансамблей, монумёнтов, предмётов старого быта.

Напримёр, в столйце Грузии Тбилйси тысячи жйтелей 
города прйняли самое актйвное участие в воссоздании 
облика старого города. Многие учёные, рабочие, врачй, 
педагоги, студёнты Москвы работаю т над восстановлё- 
нием в первозданном вйде жемчужины старой русской 
архитектуры — Донского монастыря. Ежеднёвно в сво
бодное от основной работы  врёмя более пятисот человёк 
трудится здесь вмёсте с архитёкторами и профессиональ
ными реставраторами. А  для музёя русского деревянного 
зодчества в Архангельске большинство экспонатов 
разыскали по далёким сёверным деревням любйтели- 
энтузиасты, перевезлй их в город и создали на открытом
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воздухе музёй, где тепёрь посетйтелей не мёныпе, чем в 
самых прославленных музёях обычного тйпа.

Я легко мог бы продолжить этот рассказ, так как во 
многих уголках Совётского Союза идёт сейчас эта кропо- 
тлйвая восстановйтельная работа. Вовлечённые в неё 
энтузиасты, как правило, в школе получйли потрёбность 
к творчеству, к умножёнию красоты свойм трудом. Удов
летворяя эту свою потрёбность, онй меняются сами, онй 
углубляют свою эстетйческую культуру.

Не мёныпее число актйвных защйтников художе
ственной красоты, унаслёдованной нами от прошлых 
времён, увлечённо занимаются собиранием и коллекцио- 
нйрованием фольклора —  пёсенного, хореографйческо- 
го, устного, а также произведёний народного, декора
тивно-прикладного искусства. Н ёкоторы е из нйх дости
гают в этом отношёнии значительных успёхов, вызывая 
заслуженное уважёние специалйстов.

Есть цёлые самодёятельные фольклорные коллектй- 
вы, которы е ведут огромную собирательскую работу, 
сохраняя для будущего классйческие образцы фолькло
ра. Н а концёртах такйх коллектйвов часто выступают 
вмёсте бабушки и внучки, как бы символизйруя связь 
времён.

Многие любйтели прекрасного, унаслёдованного 
нами, входят в число тех, кто создаёт музёи. Вы можете 
удивйться, как же можно самйм создавать музёи, ёсли это 
государственные культурно-просветйтельные учреждё- 
ния? Дело в том, что с шестидесятых годов в связй с 
общим ростом духовной культуры совётских людёй, с 
активизацией их творческой инициатйвы в СССР стали 
возникать народные музёи при учреждёниях, при Совё- 
тах народных депутатов, при общёственных организаци
ях. Сейчас такйх музёев более десятй тысяч. В них энту
зиасты осуществляют собирание экспонатов, организа
цию их экспозйции, их научно обоснованное хранёние, а 
также экскурсионную работу в своё свободное врёмя.

Музёйная дёятельность как форма творческой 
дёятельности способствует не только сохранёнию пре
красного, ставшего доступным для многих тысяч зрйте- 
лей, но и самовоспитанию тех, кто увлечён ёю , кто стре- 
мйтся преобразовать мир по законам красоты. Среди нйх 
всё больше становится молодёжи, подготовленной шко
лой, эстетйческим воспитанием и Художественным обра
зованием. Молодёжь получает в этой сфёре болынйе 
возможности для приложёния свойх сил, способностей и 
для дальнёйшего, непрерывного эстетйческого самовос
питания.

Вы можете сказать, что это — стихййный процёсс,
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результат индивидуальной творческой инициатйвы. Но 
это не совсём так. Государство обобщ ает, поддёрживает 
такого рода творческие тендёнции и даёт им щёдрую 
финансовую, кадровую и методйческую помощь. Оно 
проводит такую культурную полйтику, которая и дёлает 
всю систёму эстетйческого воспитания дёйственной и 
целенаправленной.

Это выражается, в частности, в продуманной и глу
боко гуманистйческой национальной полйтике в области 
культуры. Благодаря этой полйтике развиваются нацио
нальные культуры, помогающие людям разных нацио
нальностей становйться члёнами едйной и дружной 
семьй, актйвно реш ать общую задачу совершёнствования 
эстетйческой культуры подрастающих поколёний, при
общать их ко всём сокровищам мировой цивилизации.

Во многих странах знают Николая Сличёнко — заме
чательного певца и актёра, человёка удивйтельного оба
яния и артистйзма. Николай Сличёнко — цыган, сын 
овёянного легёндами дрёвнего народа. Не сосчитать всех 
бед и страданий, выпавших на долю этого гордого и кра- 
сйвого народа, и разве что пёсня да обжигающий душу 
танец могут поведать нам сегодня об этом. И когда поёт 
Николай Сличёнко, слушатели приобщаются к истории 
его народ i.

«М ы даём лю дям  не т олько эст е
т ическое наслаждение, но и во з
мож ность обогат ит ь свой духов
ный мир», —  счит ает  певец Н ико
лай Сличенко.

Я попросйл его поделйться с читателями этой кнйги 
свойми соображёниями о значёнии национальных традй- 
ций в процёссе самовоспитания каждого человёка.

—  Я не историк, — сказал он, — но меня всегда инте
ресовала та удивйтельная сйла духа, которая донесла до 
нас через тысячелётия искусство цыган. В кибитках, у
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пылающих костров цыгане растйли детёй, которые с 
молоком матери впитывали любовь к народной песне, 
стремление к свободе и горячее желание обрестй свою 
родину. М ы обрелй её тепёрь в СССР и дарим ей свою 
культуру, всю её сокровённую прёлесть.

— А меняется ли эта культура народа? Ведь он живёт 
в условиях очень сложных взаимовлияний, где сочета
ются и разные исторйческие традйции, и разные направ- 
лёния совремённого искусства.

—  Конёчно. Навёрное, в этой пластйчности воспри
ятия культуры другйх народов сквозь прйзму своего 
национального вйдения мйра и выражается своеобразие 
культуры моего народа, так много пережйвшего за свою 
историю. Поэтому его, навёрное, понимают и русские, и 
японцы, и американцы, находя в совремённой цыганской 
культуре многое из своего внутреннего мйра. И всё же, 
прёжде всего мы — представйтели культуры совётских 
цыган. И я рад, что мы даём людям не только эстетйчес- 
кое наслаждёние, но и возможность обогатйть свой 
духовный мир, принять в него и тепло нашего, цыган
ского сёрдца.

Противоречие или гармония?

В свободное врёмя множество людёй занимаются 
самостоятельной творческой (в том числё и художествен
ной) дёятельностью.

В нашей странё потрёбность во всестороннем развй- 
тии —  универсальное качество жйзни. И дёло не только 
в том, что с такой потрёбностью вступают в жизнь моло
дые поколёния, подготовленные школой. Важен и тот 
ф акт, что удовлетворёние этой потрёбности является 
закономёрностью самой жйзни, внутренним стймулом 
демократии. А такое развйтие предполагает как законо- 
мёрность перемёну вйдов дёятельности, которая доступна 
совётскому человёку в силу рациональной организации 
всё увелйчивающегося свободного врёмени и материаль
ной заботы  государства. Поэтому рйдом с профессио
нальной дёятельностью каждого человёка существует 
сфёра его любйтельской творческой дёятельности. В 
комплексе с трудом и другйми социальными проявлёни- 
ями любйтельское творчество вырастает в мощный 
социально-педагогйческий фактор радикального самосо- 
вершёнствования человёка, осмысленного развйтия им 
всех свойх творческих способностей и духовных сил.

В послёдние годы наблюдается у нас своеобразный 
«взрыв» интерёса к любйтельской дёятельности, в кото
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рую включаются миллионы людёй. Но это происходит, 
конёчно, при самой активной материальной поддержке 
государства. Ведь не случайно, например, во многих 
местах страны (республиках, областйх, крупных городах) 
созданы научно-методйческле цёнтры народного творче
ства и культурно-просветительной работы. М етодйсты, 
работающ ие в них, дают консультации, поддёрживают 
творческие начинания любйтелей, помогают им найтй 
необходймые организационные формы творчества, 
помогают и в выборе репертуара, в творческих решёни- 
ях, в освоёнии ужё имёющегося практйческого опыта.

Многогранность человёка, многоплановость его 
субъектйвных творческих возможностей неизбёжно 
оказываю тся в противорёчии с трёбованием односторон
ней специализации, профессионализации. Даже в том 
счастлйвом случае, когда человёк выбрал любймую про- 
фёссию, воспринимаемую им как радостное творчество, 
он ощущает в себё массу нереализованных возможно
стей. Иногда это игра воображёния, но чаще действй- 
тельная потрёбность в перемёне вйда дёятельности.

М ожет произойтй так, что реализовать эту потрёб
ность HapHflÿ с повседнёвной напряжённой производ
ственной дёятельностью не удаётся. Но приходит неиз
бежный срок прощания с основной работой, и дрёмлю- 
щие силы, творческие помыслы многих лет выливаются в 
художественно-образные решёния. Так, напримёр, прои
зошло с полярным лётчиком Константйном Михалёнко, 
сорок лет отдавшим нелёгкому лётному дёлу в условиях 
Арктики. Простйвшись с лётной работой, он написал 
несколько книг: «Четвёртый разворот», «Нехбженные 
параллёли», «Служу нёбу», «Горячее сёрдце». А  в 1985 
году москвичй смоглй познакомиться с выставкой живо- 
пйсных работ бывшего лётчика. Пятьдесят экспрессйв- 
ных полотен показал на своёй выставке Константйн 
Михалёнко, в том числё и сложные композиционные 
произведёния «Караван во льдах с идущим впередй ледо
колом», «Остров Геральд», «Аборигёны Чукотки».

Возможен и другой, более типйчный для наших усло
вий вариант: сочетание профессиональной дёятельности 
с творчеством. В селё Тёрехово Белгородской области 
нелёгкие обязанности пастуха огромного коллектйвного 
стада выполняет Владймир Михалёв. Он же —  способ
ный поэт, ужё выпустивший шесть стихотворных сбор
ников и являющийся члёном Союза писателей СССР.

По всёй странё c y u iecT B ÿ iO T  любйтельские театраль
ные коллектйвы-студии. Мне приходйлось не только с 
удовольствием смотрёть их спектакли, живые, образные 
и непосрёдственные, но и зачастую актйвно бесёдовать со
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студййцамн. Все онй имёют какую-либо профёссию, 
которую не собираются менять и не думают переквали- 
фицйроваться в актёры. Но кём бы онй нй были, инже- 
нёрами, врачами, студёнтами, сталеварами, токарями, 
для нйх одинаково характёрно стремлёние реализовать 
себя в искусстве сцёны, в живом, творческом общёнии со 
зрйтельным залом. И вот что примечательно — реализо
вать себя не для самопоказа, а для непосрёдственного кон
такта с коллектйвом студии, где каждый готов выпол
нять любую работу —  и играть на сцёне, и стоять в гарде
робе, и встречать в зале гостёй, рассказывая им об эсте
тйческой позйции студии, и дёлать по свойм выходным 
дням декорации будущих постановок. И всё это увле
чённо и абсолютно бескорыстно.

В самом цёнтре М осквы, в небольшом, но хорошо 
оборудованном помещёнии разместйлся Всесоюзный 
фотоклуб «Кадр». Он объединяет любйтелей фотоискус
ства из самых разных краёв и областёй СССР. Члёном 
клуба может стать любой фотолю бйтель, который пред
ставит раз в год свою работу авторитётному жюрй. Это 
же должны дёлать каждый год и члёны клуба, которые 
подтверждают своё мастерство художественной работой.

Согласйтесь, что ни одйн профессионал не смог бы 
работать над фотопроизведёнием около года. А  вот 
участники клуба это мбгут и дёлают, создавая подлинные 
шедёвры фотоискусства. Не случайно многие органы 
печати сразу публикуют их работы после годовой 
выставки-отчёта.

Впрочем, по свидётельству создателя клуба Рудольфа 
Крупнова не это соблазняет члёнов клуба. Онй остаются

Б альны е т анцы  можно 
разучи т ь в круж ках 
при Д ворц ах  кул ьт у
р ы .
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любителями, вёрными своёй основной профёссии, реали
зующими в сфёре фотоискусства свой потрёбности в 
художественно-творческой дёятельности. Высшая наг
рада для нйх —  подтвердйть на годовом конкурсе право 
оставаться члёном клуба.

И так, реализация всех потенциальных способностей, 
не выявленных в индивидуальной профессиональной 
дёятельности, оказывается могучим стймулом любйтель- 
ского художественного творчества. Другйм столь же 
мощным стймулом является стремлёние компенсйровать 
нереализованные социальные притязания. Какая мйлая 
дёвушка, напримёр, в глубинё душй не лелёет мысль об 
ycnéxax на актёрском поприще, о цветах, славе, аплодис- 
мёнтах? Кто из юношей не вйдел себя мысленно знаме- 
нйтым космонавтом? Но жизнь складывается по-разно- 
му. И  часто «космонавт», покйнув порбг ш колы , стано
вится нотариусом йли парикмахером, а юная «актрйса» — 
машинйсткой йли оператором ЭВМ. Исслёдования этой 
проблёмы социологами показали, что драматйзм вы зы 
вает не уровень достйгнутой материальной обеспёченно- 
сти, а представлёние о несоотвётствии йзбранной профёс
сии своёй социальной роли, CBoeMÿ возможному мас
штабу служёния обществу. Любйтельская дёятельность 
компенсйрует этот психологйческий просчёт, создающий 
индивидуальный дискомфорт. Она позволяет каждому 
внестй максимальный вклад в общее дёло, реализовать 
все свой возможности, компенсйровать нереализованные 
социальные притязания в процёссе творческого само- 
утверждёния.

Бесёды с представйтелями лю бйтельского искусства, 
которы е я многократно и причём по разной методике 
проводйл в течёние послёдних лет, показываю т, что онй 
в полной мёре ощущают своё социальное значёние гра- 
жданйна лишь при естёственном сочетании профессио
нальной и любйтельской дёятельности. При этом, кста
ти, лю бйтельская дёятельность может приносйть им и 
дополнйтельные доходы благодаря реализации создавае
мых йми произведёний через специальные художествен
ные салоны. Но для большинства любйтелей это нахо
дится на втором плане. Творчество для нйх —  способ 
общёственного самоутверждёния.

В этой связй для лю бйтельского искусства характерна 
одна эстетйческая закономёрность — стремлёние его 
создателей поделйться свойми образными открытиями с 
другйми людьмй, внестй прекрасное в их жизнь.

Есть в городе Днепропетровске на У крайне прекрас
ный парк, в котором, словно в сказке, возникают средй 
дерёвьев скульптуры из дёрева —  то м о ^ ч а я  «Схватка
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осьминогов», то поэтйчная «Ваза». Их создал народный 
умёлец Иван Горобёц — начальник поезда по своёй 
основной профёссии. В разные места страны попадает он 
по долгу службы и всегда находит врёмя для поиска в 
лесу подходящих кусков дёрева. А  потом появляется и 
новая скульптура в парке родного города, создавая 
поэтйчную среду для отдыха.

Реализуя творческие возможности, не используемые в 
полной мёре в профессиональной дёятельности, компен- 
сйруя свой социальные притязания расширёнием сферы 
своёй жизнедёятельности, человёк, увлечённый любй- 
тельским искусством, испытывает на себё и его плодо
творное влияние.

Вспомним, что многие велйчесгвенные достижёния 
технйческой цивилизации, от автоматйческого производ
ства до общёственного транспорта разъединяю т людёй, 
снижают актйвность межлйчностного общёния, живых 
человёческих контактов, которые рождают и радость, и 
слёзы, и душёвную боль, и эмоциональный восторг, сло
вом, дёлают нас живыми чувствйтельными людьмй.

Любйтельское творчество не только помогает преодо- 
лёть это обстоятельство, но позволяет на основе общно
сти творческих интерёсов придать новым контактам глу
боко нравственный смысл бескорыстного служёния 
искусству. Это касается и тех форм творчества, которы е 
но природе своёй индивидуальны (напримёр, жйвопись 
йли поэзия), но всё же трёбую т сопереживания другого 
человёка. Поэтому нет, пожалуй, для художников-любй- 
телей более волнующего события, чем выставка, кото
рую увйдят и оцёнят заинтересованные люди. Столь же 
торжёственна и встрёча поэта-любйтеля с аудиторией, 
которой он готов откры ть свою душу.

Характёрно, что подобные выставки и встрёчи любй- 
телей со свойми друзьями, коллёгами по производству, 
сосёдями весьма интенсифицйруют эстетйческий про- 
цёсс, переклю чая внимание многих на духовные цённо- 
сти, на то, что рождается рядом с нйми.

Другйе формы лю бйтельского творчества предпола
гают коллектйвную художественную дёятельность: в 
хоре, в театральной студии, в киноклубе, в клубе само- 
дёятельной пёсни. Педагогика такйх любйтельских кол- 
лектйвов даёт органйчное едйнство развйтия эстетйчес
кого и этйческого, художественных умёний и навыков и 
высоких человёческих цённостей. Больш ое развйтие в 
нашей странё получйли любйтельские пёвческие коллек- 
тйвы — от семёйных до общегородскйх.

Выбор репертуара, манёра исполнения, навыки хоро
вого исполнйтельства являются предмётом заботы  всех
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— и руководйтеля хора, и его участников, так как все онй 
остро ощущают кардинальное противорёчие в сфёре эсте
тической K y n b T ÿ p b i наших дней —  мёжду искусством про
фессиональным и любйтельским. Ведь не исключено, 
что даже в тот вёчер, когда запланйровано выступлёние 
любйтельского хора, телевйдение покажет концёрт луч
ших профессиональных хоровых коллектйвов страны. 
Естёственно, по качеству исполнёния любйтельский кол- 
лектйв при самых оптимальных обстоятельствах не 
поднймется до вершйн хоровой культуры, доступной про
фессионалам. Н о думается, что здесь речь идёт об эсте- 
тйческих переживаниях на разных уровнях. И противо
рёчие, которое многих пугает, на самом дёле оказы 
вается выражёнием высшей социальной гармонии всеоб
щей эстетйческой культуры. Ведь сейчас в моём клубе, и 
йменно для меня, 6ÿfleT петь хор мойх товарищей и кол- 
лёг, демонстрйруя то, что в ббщем-то могу и я, что 
доступно мне на основе всего предшёствующего художе
ственного развйтия. Эта радость самовыражёния не 
пройдёт бесслёдно для всёй нашей мобйльной системы 
общёний, для понимания богатства и многоплановости 
человёка.

Конёчно, самые талантливые, одарённые уйдут в про
фессиональное искусство, где добьются упорным трудом 
высшего мастерства. Наслаждаясь их искусством, мы 
вмёсте с тем не без гордости ощущаем и свою сопричаст
ность к их творчеству, и свою увлечённость.

Естёственно, что любйтельская киностудия (а их у нас 
в странё более 10 тысяч) не имёет специально подготов
ленных кадров режиссёров, операторов, монтажёров, 
звукооператоров, которыми располагает профессио
нальная студия. В дёятельности любйтельских студий 
больше энтузиазма, чем профессионалйзма, больше 
желаний, чем возможностей. И всё же многие их кино- 
лёнты захватывают экспрёссней образных решений, 
острыми жйзненными наблюдёниями, а самое главное — 
страстным стремлёнием постйгнуть красоту мйра и кине- 
матографйчески выразить её. Отдавая досуг этой возвы
шенной дёятельности, кинолюбйтели неизбёхсно расши
ряю т свой эстетйческий кругозор, становятся глубокими 
ценителями киноискусства (да и не только киноискус
ства), а самое главное — создают вокруг себя ту атмос- 
фёру эстетйческой увлечённости, которая постепённо, 
словно кругй на водё, расширяется, вовлекая всё новых и 
новых энтузиастов.

В те дни, когда по телевйдению показываю т, допу
стим, прекрасный многосерййный спектакль, а кинотеат
ры  заманивают зрйтеля фйльмами всех жанров, во мнб-
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гих городах у неболыпйх подвальных помещёний 
выстраиваются очереди любйтелей непрофессиональ
ного театра. Примёров тому множество. В Москвё, 
напримёр, одйн за другйм при поддёржке мёстных госу
дарственных органов возникают и развиваются студйй- 
ные любйтельские коллектйвы, не конкурйрующие с 
профессиональными театрами, но умножающие общ е
культурный потенциал московского зрйтеля.

Напримёр, на юго-западе Москвы при отдёле куль
туры Совёта народных депутатов Гагаринского района 
работает любйтельская театральная студия под руковод
ством режиссёра С. Беляковича. Это клубное объединё- 
ние людёй сплотйло в едйный живой и творческий кол- 
лектйв студёнта и слёсаря, учйтеля и учёного, сумёвших 
благодаря творческому энтузиазму, таланту, страстной 
прёданности идёе высокого общёственного предназна- 
чёния театрального искусства создать ряд впечатляющих 
в художественном отношёнии спектаклей. Стоит всмо- 
трёться в зрйтелей на спектакле, в их реакцию, как сразу 
же станет ясно, что их не оставит дома в уютном крёсле 
даже самая увлекательная телепередача, потому что 
радость непосрёдственного сопереживания составляет 
бессмёртную суть театра как профессионального, так и 
лю бйтельского.

Здесь пришла пора обратйть ваше внимание на самый 
интерёсный момёнт. Расцвёт любйтельского искусства в 
СССР не входит в противорёчие с движёнием профессио
нальной художественной культуры, не конкурйрует с 
ней. Напротив, любйтельское искусство, базйрующееся
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на духовных потрёбностях человёка, предопределяет, с 
одной стороны, качественно новый подъём профессио
нального искусства на те эстетйческие высоты, которые 
любйтельству недосягаемы и для которого онй имёют 
значёние эстетйческих образцов совершёнства. А с дру
гой стороны, профессиональное искусство приобретает 
новую социальную функцию влияния на развйтие любй
тельского искусства в СССР. Так впервые в истории 
достигается гармония любйтельского и профессиональ
ного искусства, послёдствия которой мы сейчас в полной 
мёре, конёчно, ещё не можем предвйдеть.

Ещ ё недавно, напримёр, многие художественные кол- 
лектйвы считали свойм долгом эстетйческое просвещё- 
ние: бесёды с молодёжью об искусстве, создание инсти
тутов культуры. Врёмя шло, и чуткие художники отчёт
ливо уловйли потрёбность миллионов в любйтельском 
искусстве. Повсеместно стали создаваться театры-спутни
ки, студии-спутники и тому подобные творческие образо
вания. В Ленинграде, напримёр, много и плодотворно 
думал об этой сложной проблёме извёстный совётский 
режиссёр И горь Горбачёв. Итогом его раздумий стала 
попытка создания театра-спутника в Доме культуры про- 
фессионально-технйческого образования. В этом театре 
работы  профессионалов чередовались с пробами любйте- 
лей, с их сценйческой дёятельностью. В отвёт на вопрос 
корреспондёнта о цёли эксперимёнта, итогом которого 
может стать рождёние ряда актёрских дарований, Игорь 
Горбачёв, отвечая по существу вопроса, затронул вмёсте 
с тем и проблёму эстетйческого всеобуча. Он сказал:
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«Театр-спутник —  ещ ё, конёчно, не театр, а робкая 
попытка создать его. М ы помогаем здесь ребятам, увле
кающимся театром, выразить себя, попробовать актёр
ского труда.

Я рассматриваю любйтельское искусство не только 
как пополнение резервов профессионального и не только 
как проведёние приятного досуга. Это искусство —  мощ
ный рычаг борьбы с бездуховностью, с обывательством, с 
мещанйном и бюрократом».

Думается, что это наблюдёние режиссёра имёет прин
ципиальное значёние. Конёчно, любйтельское искусство 
в совремённых условиях способствует необходймой 
реализации всёми лйчных потенциальных способностей, 
не выявляемых в профессиональной дёятельности. Оно 
компенсйрует неосуществлённые социальные притяза
ния человёка и даёт ему чувство гармонии. Лю бйтель
ское искусство в условиях избытка эстетйческой инфор
мации оказывается результатйвным срёдством восста- 
новлёния нормального человёческого общёния. Но глав
ное, пожалуй, лежйт в иной, духовной плоскости. Удов
летворяя потрёбность в художественном самовыражё-' 
нии, овладевая тайнами искусства, каждый человёк 
помогает свободному развйтию могучего и сложного 
социального органйзма, поэтому наше стремлёние к 
эстетйческому воспитанию всех есть путь к красйвому, 
мудрому человёку.

Радость познания, стремлёние к самосовершенствова
нию способствует актйвному развйтию культуры твор
ческой лйчности. Именно поэтому мы придаём сейчас 
большое социально-педагогйческое значёние развйтию 
всевозможных клубов по интерёсам и любйтельских объ- 
единёний. Правда, несмотря на это находятся во многих 
местах люди, которые ко всём клубным нововведениям 
относятся с нёкоторой долей подозрительности: а зачём? 
а кто разрешйл? а кому это вообщё надо? Подобная 
робость перед расширяющимся культурным потенциа
лом индивидуального духовного познания к сожалёнию 
довольно типйчное и распространённое у нас сейчас 
явлёние. А  ведь очевйдно, насколько содержательна, 
напримёр, жизнь молодых художников-карикатурйстов и 
писателей-юморйстов, которые в городе Омске создали 
совмёстно с самодёятельным театром эстрадных миниа
тю р клубное объединёние «Гротёск», выступающее во 
всёх районах области со спектаклями на самые злободнё- 
вные темы.

Различны масштабы объединёний любйтелей: иног
да это всего лишь два-три человёка, занятых какйм-либо 
интерёсным дёлом, а иногда —  сотни и даже тысячи.
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Напримёр, соревнования студёнческих команд КВН 
(Клуба весёлых и находчивых)смбтрят по телевйдению 
миллионы.

В Клубе весёлых и находчивых юмор и многогран 
ность развития объединяет и студёнтов, и их многочи
сленных болельщиков через ритуально-игровую форму; в 
соревновании рождается радость взаймного общёния, а в 
итоге развивается эстетйческая культура творческой 
лйчности. Ведь не случайно же многие из студёнтов-соз- 
дателей КВН  стали тепёрь извёстными журналйстами, 
актёрами, писателями, художниками.

Что же дают человёку любйтельское творчество, 
занятия в клубе? Прёжде всего — радость познания свойх 
безграничных возможностей, перспектйву самосовершён- 
ствования, свободу творчества, без которой нет и не 
может быть полноцённой лйчности. И школьное обучё- 
ние, и профессиональная подготовка в условиях разделё- 
ния общёственного труда всё-таки ещё длйтельный пе- 
рйод будут сфёрой необходймости, для которых эстетй
ческое наслаждёние остаётся чём-то второстепённым, 
желательным, но не всегда присутствующим. В любй- 
тельской дёятельности, увлекаясь чём-либо однйм на 
основе полностью свободных лйчных предпочтёний, все 
эстетйческие переживания, чувства пробуждают радост
ное самосознание себя как культурной творческой лйч
ности. Ведь ещё вчера человёк занимался, напримёр, 
бухгалтерскими расчётами, а сегодня, в свободный день, 
дёлает из металла чудеса красоты, ощущая себя худож
ником. Ещё вчера пожилая крестьянка Любовь Михай
ловна М айкова из села Селйщи Калйнинской области 
жила своёй обычной, трудовой жйзнью, а сегодня вдруг 
стала рисовать в свободное врёмя. Случайно приёхавшие 
в село кинематографйсты были поражены её картйнами, 
рассказали о нёй в Москвё. И вот, когда Майковой было 
87 лет, её полотна впервые экспонйровались в Москвё в 
Доме культуры и тёхники. «Почему же вы начали рисо
вать только в 79 лет? —  допытывались у неё специалй- 
сты. —  Почему не раньше?» Но Любовь Михайловна не 
смогла отвётить на этот вопрос. Да, навёрное, и не надо 
было. Разумом йли рассудком этого всё равно не понять и 
из биографии, даже самой подробной, не выведаешь 
подробности. Художник рождается, бывает и на склоне 
свойх лет, и ничто не может этому помешать.

Это рождёние художника и есть рождёние творческой 
лйчности, доставляет ей ту глубйнную радость, которую, 
быть может, не даст и скоропалйтельная «персональная 
выставка». И не важно, на чтб устремлён в каждом кон- 
крётном случае индивидуальный талант, что конкрётно
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доставляет эстетический восторг человёку: сущёственно 
лишь то, что все онй йщут едйнства с другйми людьмй — 
зрйтелями и единомышленниками.

Мы много и часто говорйм о крйтике, но крйтика в 
сфёре профессиональной работы  ещё пока не восприни
мается нами как радость. В любйтельской дёятельности 
сознание того, что кто-то более умёлый, чем ты , не угне
тает, а напротив, доставляет радость, побуждая к даль- 
нёйшему поиску, сотрудничеству, самосовершёнствова- 
нию.

Н о, пожалуй, высший эстетйчески-воспитательный 
эф ф ёкт любйтельского творчества предопределён его 
свободой. Когда в прёссе обсуждают вопрос о пустующих 
кбе-гдё клубах, иногда забываю т, что причйна этого 
явлёния довольно ясна: нудная назидательность, прикры
вающаяся лозунгами воспитания йли же пустое развле- 
кательство. Ведь главное для нас —  свободное развйтие 
творческой лйчности, чему весьма успёшно и результа- 
тйвно служит любйтельское творчество во всёх его мно
гообразных формах, помогать которому и должны в пёр- 
вую очередь клубы. Это не только социальное право, но 
и реальное выражёние культуры, путь к её дальнёйшему 
совершёнствованию. Вот почему в средё нашей общ е
ственности всё глубже укореняется мнёние о недопустй- 
мости делйть любйтельские увлечёния на «возвышен
ные» и «нйзменные». Такой подход отталкивает от неё 
тех, чьи интерёсы ещё не определйлись йли же находятся 
в стадии закономерного становления. М ожно, конёчно, с 
позйций подлинных любйтелей и ценйтелей классйчес- 
кой симфонйческой музыки с пренебрежёнием смотрёть 
на массовое распространёние у нас любйтельских рок- 
клубов и дискотёк. Н о такое эстетйческое высокомёрие 
антипедагогйчно, так как базйруется на максималйзме 
вкуса, исключающем свободу выбора и предпочтёний 
для человёка с другйм уровнем музыкального развйтия. 
Более того, это высокомёрие основано на игнорйрова- 
нии реальной картйны совремённого музыкального 
мйра, где его новые вйды и жанры, в том числё и совре- 
мённый городской пёсенный фольклор ужё прочно 
заняли своё мёсто. Это так же плохо, как юмор по отно- 
шёнию к любйтелям-авиамоделйстам, проявляемый со 
стороны специалйстов-авиаконструкторов, йли же к 
любйтелям-создателям автомобйлей со стороны профес- 
сионалов-автомобилестройтелей. Но как же не пора
жаться тому, что эти любйтели создают порой такйе кон
струкции, до которых профессионалы и не додумались? 
Противорёчие мёжду любйтельством и профессионалйз- 
мом? Н ет, йбо у каждой из этих сфер человёческой
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дёятельности свой возможности, свой функции, свой 
перспектйвы. Речь скорёе должна идтй о нарастании гар
монии мёжду нйми, о том, что в будущем миллионы 
людёй, увлечённые любйтельским творчеством, получат 
радость познания, радость открытия, радость свободной 
творческой дёятельности, то есть разовьют в себё ту 
культуру творческой лйчности, без которой нет и не 
может быть понимания, использования, сохранёния и 
приумножёния того прекрасного, что создают для народа 
профессионалы.

Мы и наш эстетический мир

Эстетйческая культура, развйтие которой в СССР 
является предмётом общегосударственной заботы , вклю 
чает в себя три основные элемёнта: эстетйческие цённо- 
сти (художественные произведёния и созданный по зако
нам красоты мир вещей, эстетйчески организованная 
среда и красота человёческих взаимоотношёний), орга
низации и учреждёния, способствующие их созданию и 
распространёнию, и наконёц, реальный ÿpoeeHb эстетй
ческого развйтия самого человёка.

В свойх рассказах я знакомлю вас прёжде всего с 
трётьим элемёнтом эстетйческой культуры совётского 
общества, который является цёлью эстетйческого воспи
тания подрастающего поколёния. Конёчно, очень важна 
роль профессионального искусства, его художественного 
совершёнства и многообразия. В послёдние годы в нашей 
странё много сдёлано для того, чтобы ликвидйровать 
некоторые тенденциозные перекосы в пропаганде искус
ства, которую непосрёдственно затронул процёсс демо
кратизации.

Но к сожалёнию, нет прямой и автоматйческой связи 
мёжду предлагаемым художественным материалом и 
реальной духовной культурой населёния.

Ужё на примёре потрёбности в творчестве по законам 
красоты я обратйл ваше внимание на необходймость её 
углублёния и корректировки в течёние всей жйзни чело
вёка. В полной мёре это относится и к другой потрёбно
сти — постнжёнию высоких духовных цённостей. Конё
чно, её основу человёк должен получать в дётские и юно
шеские годы, но ведь реально, на практике может быть и 
так, что не каждый человёк получйл такое развйтие. 
Здесь мбгут быть и педагогйческие просчёты, и слабость 
материальной базы в том йли ином регионе, и бытовые 
традйции, оказывающиеся порою значйтельной консер-
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ватйвной сйлой. Ведь жизнь всегда и вездё сложнёе и 
противоречйвее идеальной схёмы.

Н е мёнее консерватйвной сйлой оказывается и реаль
ный быт взрослого человёка. Любопытно, что по дан
ным совётских социологов, три чётверти зрйтелей у нас в 
кинотеатрах — люди младше 18 лет! Онй составляют 
75% читателей наших библиотёк. Не нужно особой 
мудрости, чтобы понять причйну такого положёния. Как 
бы нй был целесообразно организован наш быт, какого 
бы совершёнства ни достйгло обслуживание населёния (а 
это —  одна из отвётственнейших социальных программ 
СССР, которую мы начали осуществлять), взрослый 
человёк имёет TaKÿio массу служёбных, общёственных, 
семёйных обязанностей, что его свободное врёмя весьма 
огранйчено.

Возникает реальная опасность затухания потрёбностн
в высоких духовных цённостях: посещёния театров и кон- 
цёртов, музёев и библиотёк. Даже кинематограф, в 
прошлые десятилётия не знавший пустых залов, ужё не 
всегда привлекает сегодня такйе массы зрйтелей. В 
какой-то мёре это компенсйруется ростом материальной 
базы эстетйческой культуры, о чём я вам рассказал 
ранее. В самом дёле, ёсли не всё взрослые пойдут в биб- 
лиотёку, то почтй все онй — собиратели домашних биб
лиотёк, и часто очень значйтельных. Государство забо
тится об их пополнении

Судйте сами: сейчас у нас йздано собрание сочинёний 
велйкого русского поэта Александра Пушкина тиражом 
10 миллионов экземпляров! В своё врёмя Сергёй Есёнин, 
замечательный русский поэт, мечтал о трёхтбмном 
собрании сочинёний тиражом в 5 тысяч экземпляров. 
Ныне же завершён выпуск шеститбмного собрания сочи
нёний поэта тиражом 500 ООО экземпляров.

Компенсйрует затухание эстетйческой потрёбности и 
новая сфёра эстетйческих коммуникаций — радио, теле- 
вйдение, индустрйя дйсков и магнитофонных записей. Но 
может случйться и так, что в сйлу свободы выбора тон
кие, высокохудожественные передачи будут привлекать 
мёньше внимания, чем бесхйтростные эстрадные шоу, а 
модные вокально-инструментальные ансамбли вызывать 
значйтельно больший спрос, чем классйческая музыка. 
Процёсс этот очень сложный, и дать ему однозначную 
оцёнку едва ли возможно, но общество, считающее эсте- 
тйческую культуру одной из величайших социальных 
цённостей, не может игнорйровать его.

Решёние проблёмы —  не только в увеличёнии мас
штабов создания и распространёния эстетйческих цённо
стей средй всегб населёния. Дёло в том, что, по мнёнию

service

le risque du déclin 
des besoins

compléter

grande dem ande

162



proche des 
optimums

les meilleurs
tillons
critère

création

совётских учёных, ряд показателей культурного обслу- 
critères живания населёния у нас ужё блйзок к оптимальным (ко- 

лйчество книг в библиотёках, колйчество кинопроэк- 
ционных установок, колйчество радиоприёмников и 
телевйзоров в лйчном употреблёнии, колйчество клубов 
и другйх учреждёний культуры и так далее).

На пёрвый план тепёрь выдвигается задача более 
эффектйвного использования материальной базы для 
качественного роста эстетйческой культуры населёния. 
И эта задача сформулйрована на государственном, поли- 
тйческом уровне. Определено, что Министёрство куль
туры СССР совмёстно с другйми министёрствами и 
вёдомствами подготовит и осуществйт мероприятия по 
дальнёйшему улучшёнию эстетйческого воспитания 
населёния. Так у нас практйчески началась разработка и 
реализация государственной программы эстетйческого 
воспитания. Её осуществлёние позволит не только углу- 
бйть и скорректировать эстетйческие потрёбности 
наших граждан, но и вывести их на новый, неизмерймо 
более высокий уровень.

Конёчно, у меня нет возможности познакомить чита
телей со всёми происходящими сейчас процёссами, свя
занными с эстетйческой культурой страны. Постараюсь 
рассказать о главном, наиболее характёрном и типйч- 
ном.

Путь совершёнствования эстетйческой культуры 
человёка, глубины его переживаний педагогике извёстен 
с давних пор. Прёжде всего, это —  воспитание эстетйчес- 

échan- кой культуры на наиболее совершённых образцах, оказы 
вающихся мерилом, идеалом совершёнства. Далее — 
углублёние этой культуры знаниями, общей и искусство- 
вёдческой эрудйцией. Ведь непосрёдственное эстетйчес
кое переживание, простые суждёния «мне нравится» йли 
«мне не нравится» всегда основываются на этой эрудй- 
ции. И, наконёц, включёние каждого не только в 
дёятельность эстетйческого переживания, но и в дёятель
ность эстетйческого созидания.

Мы не только разделяем эту общеизвёстную идёю. 
Задача совётской систёмы эстетйческого воспитания — 
использовать этот путь для развйтия каждого советского 
человёка на самом высоком духовном уровне. Возмож
ность её решёния заложена в самой структуре эстетйчес
кой культуры. Ведь её важный элемёнт — организации'и 
учреждёния культуры и искусства. Именно онй и дают 
возможность целенаправленного педагогйческого воз- 
дёйствия для развйтия потрёбности постижёния высоких 
духовных цённостей.

Ранее я рассказал о том, как осуществляет воспита-
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тельную мйссию народное образование, закладывающее 
фундаментальные основы эстетйческих потрёбностей 
подрастающего поколёния, как продолжается эта лйния 
во всех сфёрах жйзни. Идёт непрерывный поиск новых 
форм работы, новых способов пропаганды эстетйческой 
культуры, которые сейчас характёрны для дёятельности 
всех организаций и учреждёний культуры и искусства. 
С тарые, выверенные исторйческим опытом мётоды 
такой пропаганды подкрепляются в этих условиях твор
ческими находками энтузиастов, которы е сразу же изу
чаются и распространяются. Так происходит совершён- 
ствование всей систёмы эстетйческого воспитания в 
соотвётствии с новыми социальными программами.

Ознакомимся с этим процёссом прёжде всего на прак
тике культурно-просветйтельных учреждёний: музёев, 
библиотёк, клубов, парков. Именно онй по самой своёй 
природе прйзваны дать возможность миллионам насла
ждаться эстетйческими цённостями и одноврёменно 
углублять и корректйровать их потрёбности.

Каждый из нас неоднократно посещал музёи —  эти 
уникальные хранйлища произведёний искусства, дёла- 
ющие их доступными для миллионов. Ужё сам ф акт озна- 
комлёния с коллёкцией произведёний изобразйтельного 
искусства йли же декоратйвно-прикладнбго искусства, с 
экспозйцией по истории музыки, театра, литературы не 
только вызывает эстетйческое наслаждёние, но и даёт 
нам такйе впечатлёния, которые не проходят бесслёдно 
для нашей эстетйческой культуры.

У чйтывая эту общую для всёх музёев функцию, тео- 
рётики и практики музёйного дёла в СССР задумались о 
том, как сдёлать музёйные впечатлёния более эффектйв- ' 
ными, затрагивающими более глубйнные основы нашей 
эстетйческой культуры. Их пбиски шли по двум направ- 
лёниям: выработка новых прйнципов экспозйции,
актйвно влияющей на чувства, вкусы и идеалы посетйте- 
лей, на формирование их эстетйческих потрёбностей, и 
расширёние сфёры музёйной работы , её выведёние за 
стёны музёйных помещёний.

Ведь всем нам знакомо сложное и противоречйвое 
чувство нёкоторой неудовлетворённости от бёглого про
смотра сотен, а порою и тысяч экспонатов, с которыми 
нас знакомит какой-либо музёй. Хочется всё увйдеть, всё 
узнать, но это не соотвётствует возможностям нашего 
восприятия. Отсюда повёрхностные впечатлёния и 
незначйтельный общекультурный эф ф ёкт.

Н а иных прйнципах работаю т тепёрь многие музёи 
СССР, учйтывающие в отдёльных тематйческих экспо- 
зйциях йли во всёй организации музёйного пространства
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психологию совремёиного человёка, особенности его 
реакции и потрёбностей. Вот, напримёр, музёй одной 
картйны, созданный в городе Пёнзе. Здесь достигается 
крайне важный эф ф ёкт глубокого постижёния художе
ственного произведёния, нетороплйвого его созерцания и 
осмысления, которые в свою очередь становятся харак- 
терйстикой наших эстетйческих потрёбностей вообщё.

А в неболыпбм помещёнии у входа в Кйево-Печёр- 
скую лавру в городе Кйеве, где хранятся сокровища куль
туры Дрёвней Русй, с которыми знакомятся ежегодно 
миллионы турйстов из СССР и другйх стран, разместйлся 
Государственный музёй театрального искусства Украй- 
ны. Создатели этого музёя и художники-дизайнеры отка
зались от привычных способов подачи исторйческого 
материала, который в обычных музёях можно увйдеть, а 
можно и пропустйть в тороплйвом проходе по залам. 
Здесь воссоздаётся художественными срёдствами та 
неуловймая и вёчно манящая атмосфёра театра, которая 
так дорога его любйтелям. Оказавшись в ней, вы ужё не 
просматриваете экспонаты, а начинаете переживать 
историю украйнского театра, творческие искания его 
корифёев. Совремённые технйческие срёдства дёлают 
такое впечатлёние более интенсйвным, более содержа
тельным.

В поиске тепёрь не только худбжественные музёй, но 
и музёй другйх тйпов —  технйческие, краевёдческие, био- 
логйческие и так далее. Онй также йщут совремённые 
мётоды углублёния и корректировки эстетйческих пере
живаний посетйтелей.

Навёрное, вы посещали краевёдческие музёй, в кото
рых добротно представлены экспонаты по истории 
региона, по его природе, тёхнике, сёльскому хозяйству. 
В любом случае онй выполняют важную просветйтель- 
ную функцию. Представьте, что мы оказались в краевёд- 
ческом музёе города Тамбова. Здесь, конёчно, есть всё, 
что даёт представлёние об истории Тамбовской области и 
её совремённой жйзни. Но вот спокойно пройтйсь по 
залам, пропуская экспонаты, в этом музёе просто невоз
можно. Талантливые дизайнеры сумёли поднять музёй- 
ную экспозйцию до вершйн художественной образности. 
Вы любуетесь уголками ландш афта, проникаете в нёдра 
землй, вйдите её прошлое, настоящее и будущее, испы
ты ваете эстетйческое наслаждёние от встрёчи с её 
животным и растйтельным мйром. Вас поражает экспо
зиционная картйна о жйзни людёй этого щёдрого края. Я 
не оговорйлся: йменно картйна. Ибо музёй благодаря 
художественной выразительности вобрал в себя опыт и 
театра, и изобразйтельного искусства, и кинематографа.
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Вознйк какбй-то особый сйнтез художественных средств, 
который я бы назвал музёйным искусством. И как искус
ство музёйная экспозйция неизмерймо актйвнее, дёй- 
ственнее влияет на эстетйческие переживания посетйте- 
лей.

О том, что эстетйческие переживания надо углублять, 
говорйли ещё создатели совётской систёмы эстетйчес
кого воспитания. Так, Анатолий Луначарский тонко 
замётил: «Эти процёссы могут быть повёрхностными, но 
могут быть и чрезвычайно глубокими. Когда говорят: 
это произвело на меня незабываемое впечатлёние, это 
наложило печать на всю мою жизнь и так далее, то это 
означает момёнты глубокого волнёния, которые дей- 
ствйтельно перестраивают нёрвную систёму, те йли дру- 
гйе её части, создавая новые рефлёксы , заставляя иначе 
реагйровать на тё йли иные явлёния: человёк переро
ждается, получает новый образ». Об этом и думают 
сегодня работники музёев в СССР, стремясь воспйтывать 
эстетйческую культуру народа.

К  сожалёнию, пространственные и временные воз
можности музёя как учреждёния огранйчены: у каждого 
музёя есть своя пропускная способность и врёмя работы. 
Мёжду тем потрёбность в общёнии с музёйным искус
ством (я позволю себё употреблёние этого образного 
выражёния) в СССР постоянно растёт. Вот почему 
сегодня определйлось ещё однб направлёние поисков 
более эффектйвного использования музёев в систёме 
эстетйческого воспитания. Это выход работников музёя 
за рамки своего учреждёния, непосрёдственно в произ
водственные коллектйвы, на предприятия, в сельскохо
зяйственные коллектйвы. Это не просто передвижные 
экспозйции из музёйных фондов, что в общем извёстно 
довольно давно, а новые формы общёния и воздёйствия 
на потрёбности масс при помощи музёйного искусства.

Приведу лишь два примёра. В южном городе Сева
стополе, где большую часть населёния составляют моря- 
кй, уходящие на долгие мёсяцы в дальнее плавание, 
художественный музёй посылает вмёсте с нйми тематй- 
ческие выставки и искусствовёда-лёктора. В самых слож
ных условиях, далеко от Родины морякй имёют возмож
ность познакомиться с художественными шедёврами, 
узнать об йх создателях, о тайнах выразйтельности искус
ства.

В Казани картйнная галерёя направляет свойх «пред
ставителей» —  художественные шедёвры прошлого и 
лучшие образцы совремённого изобразйтельного искус
ства — на тё гигантские новостройки, о которых сразу же 
узнаёт вся страна. Так было и с пёрвых дней стройтель-
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ства автомобйлыюго завода на рекё Каме, выпуска
ющего ныне сотни грузовых автомобилей для народного 
хозяйства. Ведь это же удивйтельно: рядом с палатками 
стройтелей —  палатки искусствовёдов! Конёчно, удивй
тельно, и вмёсте с тем характёрно для совремённого 
перйода.

Творческий поиск отличает и многие библиотёки. У 
нас в странё немало прекрасно оснащённых библиотёк, в 
которых работаю т люди, йскренне прёданные своему 
дёлу. Онй в основном удовлетворяют запросы населёния 
и всё-таки тоже стремятся найтй новые формы раббты с 
читателями.

В Тольятти, напримёр, весьма результатйвную работу 
проводит Централизованная систёма дётских библиотёк. 
По инициатйве дирёктора этой систёмы Г. А. Николаев
ской создан центр эстетйческого воспитания на базе 
Центральной дётской библиотёки. Он объединяет 
читальные залы , фонотёку, художественную студию, 
студию ювелйрного мастерства и студию дизайна. Скоро 
6ÿfleT создана театральная студия. Её работе поможет 
лингафонный кабинёт, обеспёчивающий школьникам, 
изучающим иностранный язы к, возможность ставить 
спектакли на этом языкё. В выставочных залах цёнтра 
проходят выставки дётского творчества.

Работа специализйрованных читальных залов цёнтра 
осуществляется по специальным программам с учётом 
возрастных особенностей детёй: «Всё начинается с кар- 
тйнки», «Кто рисует для тебя», «От сказки — к творче
ству», «Кнйга —  поиск, творчество». Энтузиасты-биб- 
лиотёкари занимаются с детьмй, знакомят их с творче
ством извёстных писателей, художников, композйторов. 
Онй используют самые разные формы: озвученные 
обзоры, обучающие йгры-кбнкурсы, дйско-викторйны, 
литературно-музыкальные путешёствия, дни поэзии, 
костюмйрованные представлёния и так далее. Библио- 
тёке актйвно и безотказно помогают в её творческой 
дёятельности по эстетйческому развйтию детёй практй- 
чески все учреждёния культуры города: театр кукол, 
дворцы культ;уры, дётские музыкальные и худбжествен- 
ные ш колы, дома пионёров. Сейчас коллектйв библио
тёки думает о создании театра «В странё литературных 
героев», университёта дизайна для школьников, музы
кальной студии «Слушаем и рисуем M ÿ 3 b iK y » , литератур
ного объединёния «Слово берёт читатель».

В те годы, когда совётская библиотёчная систёма ещё 
только складывалась, Надёжда Константйновна Круп
ская, жена и соратник Лёнина, подчёркивала: «Наша 
совётская массовая библиотёка не может, не должна
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превращаться в бюрократйческое учреждёние, она 
должна быть живым культурным цёнтром, а это трёбует 
от библиотёкаря умёнья подходйть к массе, работать с 
массой, знать её запросы, умёнья, направлять её инте- 
рёсы в определённое русло, будйть самодёятельность 
читателей, вестй среди нйх большую инструктйвную 
работу».

В этих словах — не только цёлая программа библио- 
тёчного дёла, но и предвйдение его могучего воспита
тельного потенциала. В СССР тепёрь в связй с задачей 
всеобщего эстетйческого воспитания всего населёния 
библиотёка всё чаще и шйре используется в дёле развй- 
тия эстетйческих потрёбностей её читательского контин
гента, в направлёнии эстетйческих интерёсов.

Конёчно, сама встрёча с кнйгой —  творческое пере
живание. Именно она и оказывает реш ающее воздёй- 
ствие на всю псйхику человёка, на его взгляды, общую и 
профессиональную культуру, на его систёму чувств. Н о и 
пропаганда кнйги может приобрестй такйе формы, что 
станет творческим актом, углубляющим как читатель
скую, так и общеэстетйческую культуру. Именно так 
ставят сейчас вопрос работники совётских библиотёк, 
открывая новые формы работы.

Эти формы онй йщут в творческом сотрудничестве с 
однйм из массовых ббществ, вознйкших в послёдние 
годы —  с Обществом книголюбов. Совмёстный поиск 
порождает интерёсные инициатйвы: творческие встрёчи 
читателей с поэтами и писателями, объединёния любйте- 
лей отдёльных литературных жанров. Во многих библио- 
тёках страны мне приходйлось бывать на дискуссиях о 
культуре чтёния, на встрёчах читателей, увлечённых 
проблёмами литературной крйтики. А порою, как в 
подлинном цёнтре досуга, в библиотёках проходят в 
соотвётствии с пожеланиями и запросами читателей и 
тематйческие концёрты, и выступлёния учёных о пер- 
спектйвах развйтия науки. Всё это даёт очевйдные и пло
дотворные результаты , что подтверждается и социологй- 
ческими исслёдованиями динамики читательских инте
рёсов в СССР. Онй показываю т рост интерёса читателей 
к совершённой, высокохудожественной литературе, к 
тем сложным её жанрам, без постижёния которых невоз
можна высокая эстетйческая культура лйчности.

Трудно переоценить благородное воздёйствие на эсте
тйческие потрёбности миллионов людёй такйх массовых 
учреждёний, как клубы. Я ужё мнбго рассказывал о раз
ных формах клубной дёятельности. Есть мнбго хороших 
клубов, работающих как настоящие цёнтры досуга и 
эстетйческого воспитания. Но есть и немало недостат
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ков. М ы прекрасно видим и слабость материальной базы 
клубов и кбе-гдё недостаточную педагогйческую куль
туру многих профессиональных клубных работников, 
малую эффектйвность использования клубных помещё- 
ний (главным образом —  для кинопросмотров). Об этом 
у нас в странё сейчас идёт очень острая дискуссия, откро- 
вённая и результатйвная.

Сейчас клубы в СССР благодаря особой заботе госу
дарства получают новые, дополнительные стймулы 
активизации своёй дёятельности. Речь идёт не только о 
дальнёйшем улучшёнии их материальной базы, но и о 
модернизации всех форм клубной раббты для развйтия у 
человёка самых высоких духовных потрёбностей, в том 
числё и эстетйческих. Возможность такого воздёйствия 
клуба заключена в самой его природе. Клуб, во-пёрвых, 
является учреждёнием, взаимосвязанным с производ
ственными коллектйвами и общёственными организаци
ями, с творческими союзами и органами народного само- 
управлёния. Во-вторых, клуб — это общность едино
мышленников по интерёсам, по любймому тйпу дёятель
ности в свободное врёмя, по стремлёнию к наслаждёнию 
от того йли иного вйда творчества. В-трётьих, клуб 
основывается на дёятельности коллектйва работников 
культуры, педагогов, прёданных своёй нелёгкой просве- 
тйтельской мйссии, своему общёнию с самыми разными 
возрастными группами, от малышёй до ветеранов. Все 
эти осббенности клуба характёрны и для гигантского 
Дома культуры, которые есть в самых разных регионах 
СССР, и для небольшого сёльского клуба, ставшего 
излюбленным мёстом досуга односельчан.

Клубы объединяют свой усйлия с другйми учреждёни- 
ями, прёжде всего со спортйвными. По всёй странё сей
час возникают культурно-спортйвные комплексы, 
цементйрующим звеном которых оказывается клуб как 
воспитательное учреждёние. Я бы сказал, что в клубной 
работе в нашей странё тепёрь чётко определйлась не 
только тендёнция её интенсификации, но и стремлёние 
актйвнее использовать клуб как центр эстетйческого 
воспитания. Естественно, что такйм центром является 
художественно-искусствовёдческий клуб йли любйтель- 
ское клубное объединёние, но очень важно подчеркнуть, 
что не только клубы этого тйпа, но и все клубы без 
исключёния способствуют совершёнствованию эстетй
ческой культуры.

Мне кажется, что вам будет интерёсно узнать, какйе 
тйпы клубов существуют в СССР. У нас есть общё- 
ственно-политйческие клубы и объединёния (общё- 
ственно-политйческих знаний, правовых знаний, воённо-
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патриотйческие и поисковые клубы, клубы интернацио
нальной дружбы, разнообразные научно-просветйтель- 
ные объединёния и кружкй); естёственно-научные объ 
единёния и клубы по интерёсам (астрономов, юных 
космонавтов, любйтелей живой природы, аквариумй- 
стов, цветоводов, краевёдов и так далее); произвбд- 
ственно-технйческие клубы и объединёния (хлеборобов, 
механизаторов, агрономов, доярок, автолюбйтелей и 
тому подобное); физкультурно-спортйвные кружкй и 
сёкции в клубах, любйтельские клубы и объединёния 
(напримёр, шахматйстов, турйстов, любйтелей бёга); 
коллекционно-собирательские кружкй и клубные объ
единёния (нумизматов, филателйстов, бонйстов, фило- 
фонйстов, филокартйстов); социально-возрастные 
клубы по интерёсам, любйтельские объединёния (дёт- 
ские клубы, клубы старшеклассников, молодёжные, 
жёнские клубы, клубы молодожёнов, клубы знакбмств, 
клубы ветеранов войны и труда); ^ÿÔHbie кружкй и 
любйтельские клубные объединёния нетрадиционной 
дёятельности (новых совётских обрядов, трёзвенников, 
любйтелей подводной охоты, эрудйтов, любйтелей афо- 
рйстики, старины, антикварных автомобйлей и так 
далее).

Все эти клубы дёйствуют как коллектйвы, существу
ющие вне обычной производственной дёятельности 
человёка, вне его повседнёвного быта, объединённые 
для радостного, творческого, эмоционально насыщен
ного проведёния свободного врёмени. Поэтому все онй 
дают эмоционально-эстетйческий эф ф ёкт, углубляя 
эстетйческие переживания, вырабатывая более возвы
шенные потрёбности. Вот почему клубную общность мы 
считаем нашим художественным мйром, сфёрой, где 
формируются чувства, вкусы, идеалы.

Расширяют масштабы своего воздёйствия на эстетй- 
ческий мир совётского человёка, на его духовные 
запросы не только учреждёния культуры, но и учреждё
ния искусства, а также творческие союзы художников, 
писателей, композйторов, архитёкторов, кинематогра- 
фйстов. Именно в них объединены талантливые профес
сиональные дёятели искусства, произведёния котбрых 
обогащают совётскую художественную культуру, ф ор
мируют чувства людёй.

Естёственно, что программа всеобщего эстетйчес
кого воспитания ставит и перед нйми принципиально 
новые задачи по выработке духовных потрёбностей 
человёка на самом высоком уровне. Ведь художники не 
только создают художественные цённости, но и обла
дают бесспорным авторитётом в сфёре эстетйческих
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чувств и вкусов, в навыках тонкого, квалифицйрован- 
ного восприятия искусства. Когда в важнёйших государ
ственных документах по вопрбсам воспитания подчёрки
вается необходймость возрастания роли искусства в 
жйзни совётского общества, имёется в виду и эта сто
рона проблёмы.

Многое в этом отношёнии было сдёлано ранее. Так, 
почтй все творческие союзы имёют Бю ро пропаганды, 
направляющие просветйтельскую дёятельность композй- 
торов, кинематографйстов, писателей, котбрые высту
пают перед самыми разнообразными аудиториями с лёк- 
циями и докладами, организуют фестивали и концёрты, 
пйшут популярные кнйги и брошюры, систематйчески 
участвуют в радио- и телепередачах о худбжественной 
культуре, о законах полноцённого восприятия искусства, 
о формировании высоких художественных вкусов.

Сейчас, в связй с новыми задачами эстетйческого вос
питания, масштабы их дёятельности значйтельно расши
ряются, и она приобретает новый, я бы сказал, педагогй- 
ческий характер. Не слёдует бойться этого понятия, ото
ждествлять его со скучной назидательностью. Эстетйчес
кое просвещёние масс на качественно нбвом уровне — 
это социальная педагогика, благорбдная по свойм гуман
ным цёлям, и включйться в неё —  общёственное призва
ние каждого совётского художника. Посмотрим, как 
занимаются этим, напримёр, театральные работники.

Сложное, синтетйческое искусство театра, объеди
няющее драму, музыку, сценографию, эстётику костюма 
и среды, обогащённое совремёнными технйческими срёд- 
ствами, общедоступно, демократйчно в высшем смысле 
слбва. С момёнта его возникновёния на зарё человёчес- 
кой цивилизации театр обобщал жизнь народа и говорйл 
с народом.

Но развйтие театра, обогащёние его выразйтельного
языка и эстетйческих возможностей, усложнёние психо- 
логйческой работы актёра над образом и режиссёрских 
решёний формировало и театральную культуру зрйтеля. 
Это всегда был двуединый процёсс, такйм он остался и 
сейчас, в эпоху нового расцвёта театральной культуры.

М ы по праву гордймся совётским многонациональ
ным театром, занявшим достойное мёсто в совремённой 
худбжественной культуре социалистйческого общества. 
Предмётом нашей гордости является и театральная куль
тура зрйтелей, но врёмя трёбует дальнёйшего её обога- 
щёния. Это наш идеал, наша педагогйческая цель, ещё не 
достйгнутая.

Крайне примечательно то, что сами дёятели совёт
ского театра йщут не только более частых контактов со
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зрйтелем, но и более многообразного воздёйствия на йх 
театральную культуру. Велйкий русский революционёр- 
демократ Виссарион Белйнский говорйл ещё в XIX вёке, 
что искусство —  та же наука, та же учёность, потому что 
для йстинного понимания искусства, для йстинного насла- 
ждёния им, нужно много и много учйться, и причём 
такому, что находится вне сфёры искусства.

Применйтельно к театральной культуре человёка эта 
мысль очень важная, так как пока ещё в школе театр, 
его теория и практика не заняли того мёста, о котором 
мечтали создатели совётской систёмы эстетйческого вос
питания. Этот пробёл и стараются компенсйровать 
дёятели совётского театра в свойх новых, нетрадицион
ных формах работы  со зрйтелем.

В старйнном городе Рязани, ставшим тепёрь болыпйм 
индустриальным цёнтром, творческий коллектйв област
ного драматйческого театра записал на кассёту бесёды о 
свойх премьёрах, отрывки из лучших спектаклей, высту- 
плёния ведущих актёров. Раз в мёсяц на всёх предпри
ятиях города, прямо в цехах в обёденный перерыв идёт 
воспроизведёние этих записей.

В Киргйзии в городе Ош, славном свойми текстйль- 
ными предприятиями, есть Му зыкал ьно-драматйческий 
театр. Его творческий коллектйв создал университёт 
театральной культуры для текстйлыциков, который 
работает непосрёдственно на фабриках. Рабочие имёют 
возможность знакомиться с творческими замыслами 
актёров и режиссёров, с новыми произведёниями совёт- 
ских драматургов, а также регулярно слушать лёкции по 
истории и теории театра, по его эстётике. Заканчива
ющие этот университёт текстйлыцики получают удосто- 
верёиие «Пропагандйст театрального искусства» и сами 
становятся актйвными помощниками театра в дёле эсте
тйческого воспитания населёния.

В Эстонии ежегодно весной проходит театральный 
мёсячник, то есть в течёние мёсяца все театры  респуб
лики работаю т в каком-либо очередном районе республи
ки. Мёсячник кончается общим театральным балом, 
встрёчами с актёрами, итерёсными выставками.

Сущёственно умножают воспитательное воздёйствие 
театра радио и телевйдение. От показа отдёльных спек
таклей йли их трансляции онй переходят к систематйчес- 
кому ознакомлёнию слушателей и зрйтелей с шедёврами 
театральной культуры. Больш ой резонанс вызываю т 
телевизионные передачи «Бесёды о театре» и «Театраль
ные встрёчи», где тонкий искусствовёдческий анализ 
сочетается с популярностью изложёния. Актйвно вклю 
чается сейчас в пропаганду театральной культуры и
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периодйческая печать, прёжде всего молодёжные газё- 
ты , на странйцах которых разгораются страстные дис
куссии о совремённом театре.

Об эф ф ёкте всей этой воспитательной работы  в 
общенародном масштабе судйть, конёчно, рано. Как 
этот аспёкт эстетйческого воспитания, так и все осталь
ные трёбую т многих лет упорной, систематйческой 
социально-педагогйческой дёятельности. Но отрадно, 
что разительные перемёны к лучшему ужё ощутимы. И 
не только в росте зрйтельской аудитории, но и в харак
тере её суждёний о театре как сложнёйшем искусстве. 
Такой вывод сдёлали социологи, изучающие в СССР 
эстетйческую культуру населёния, динамику процёссов, 
происходящих сейчас в ней.

Рассказать о том, как дёятели всех вйдов искусства 
способствуют формированию высоких эстетйческих 
потрёбностей совётских людёй едва ли возможно. Работа 
в СССР в этом направлёнии ведётся многогранная. Она 
охватывает собой весь комплекс художественных воздёй- 
ствий. Поэтому то, что вы узнали, я дополню лишь рас
сказом о роли дёятелей совётской музыкальной куль
туры как актйвных пропагандйстов прекрасного нетра
диционными способами.

О музыке слёдует сказать особо ещё и потому, что в 
ряду предпочтёний совётского человёка, согласно исслё- 
дованиям социологов, она занимает пёрвое мёсто. И  выз
вано это, навёрное, не только появлёнием новых спосо
бов музыкальной пропаганды и расширёнием сфёры  воз- 
дёйствия музыки на человёка. Наряду с классйческой 
музыкой, наряду с традиционной народной пёсней в быт 
человёка XX вёка всё актйвнее входят фоновая музыка, 
звучащая повсемёстно как особая грань эстетйческой 
среды; функциональная музыка, активизйрующая жиз- 
недёятельность человёка, в том числё и трудовую; 
эстрадная музыка, оказывающ аяся фактором организа
ции досуга молодёжи, более того —  своеобразной осно
вой её общёния. Корбче говоря, возникает новый музы
кальный мир, в котором есть и прекрасное, и пошлое, и 
совершённое, и примитйвное. Регулйровать этот мир 
лучше и эффектйвнее путём воспитания возвышенных 
музыкальных потрёбностей. В этом могучий фактор 
дальнёйшего совершёнствования всего совремённого 
музыкального мйра. В своё врёмя на такую парадоксаль
ную обратную связь обращал внимание акадёмик Борйс 
Асафьев. Он говорйл: «М узыкальная культура наша 
нуждается в слушателе, способном к р и т й ч е с к и  
разбираться в художественных музыкальных явлёниях, а 
не в пассйвном созерцателе».
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Пропаганда музыки, основывающаяся на прйнципе 
возвышения потрёбностей слушателей, ныне не только 
не утратила своего значёния, но и приобрела в СССР 
грандиозные, общегосударственные масштабы. Здесь 
нам есть на что опереться. В пёрвую очередь —  на заме
чательные традйции русской музыкально-просветйтель- 
ной мысли, котбрая вызвала к жйзни ещё в XIX вёке и 
филармонйческую дёятельность, и пропаганду музы
кальных знаний в народе. На этих традйциях и основы
ваю т свою просветйтельскую дёятельность представй- 
тели совётской музыкальной культуры. Но онй йщут и 
новые подходы, соотвётствующие новой психологии 
человёка.

Однажды мне пришлось простоять в очереди за билё
том на концёрт М оцарта... около двух суток. Вы можете 
удивйться, но эта очередь, как ни странно, вызвала у 
меня восхищённе. Рядом со мной стояли долгие часы 
инженёры, спортсмёны, учёные, библиотёкари, причём 
в основном молодые люди. И у всёх на устах было одно 
ймя —  Святослав Рйхтер.

Его концёрт был действйтельно эстетйческим потря- 
сёнием. М оцарта исполнял велйкий музыкант совремён- 
ности, встрёча с которым всегда событие. Но играл он не 
в обычном концёртном зале, а в Музёе изобразйтельных 
искусств ймени Пушкина в Москвё, играл средй полотен, 
отражавших мбцартовскую эпоху, средй произведёний 
прикладного искусства той же поры, рядом с лйчными 
вещами самого Моцарта.

Через нёкоторое врёмя концёрт был повторён, но 
ужё по телевйдению. Отвечая на вопросы ведущего пере
дачу, где, с его точки зрёния, границы истолкования 
исполнйтелем классики, тб есть гранйцы её совремённого 
прочтёния, Рйхтер решйтельно возразйл: «Не признаю 
никакой интерпретации, никакого совремённого про
чтёния. Классика потому и классика, что она недосягае
ма. Нам же хорошо бы возвыситься до понимания такйх 
титанов, как Бах, Моцарт, Шопён. И постараться зара- 
зйть восторгом перед нйми и слушателя».

В этих словах — крёдо подлинно возвышенной про- 
светйтельской дёятельности в сфёре музыкальной куль
туры. Ему и слёдуют совётские музыканты-исполнйтели, 
ведущие музыковёды, осуществляя пропагандйстскую 
дёятельность в самых разных массовых аудиториях.

Но результат пока ещё далёк от желаемого, от тёх 
критёриев всеобщего эстетйческого развйтия населёния, 
которые являются нашим идеалом. Н е всегда и не вездё 
актйвно посещаются концёрты симфонйческой и камер
ной музыки. Не всё слушатели (по исслёдованиям психб-
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логов и социологов) понимают прёлесть классической 
музыки. А главное —  произошли определённые сдвйги в 
музыкальном мйре, и эстрадная музыка «потеснйла» 
классику в эстетйческих симпатиях молодёжи.

Н о йменно такйе музыканты, как Рйхтер, ещё и ещё 
раз напоминают, что нет «плохйх» и «хороших» музы
кальных жанров. К ак симфонйческая, так и лёгкая 
музыка может быть разной по эстетйческому качеству, и 
через лёгкую, эстрадную музыку тоже можно подвестй 
человёка к осознанию богатства музыкального мйра, к 
развйтию у него потрёбности в музыкально-прекрасном. 
Вот почему в СССР многие ведущие дирижёры считают 
возможным включать в свой программы произведёния 
тех жанров, которые волнуют молодёжь. Вот почему по 
инициатйве музыкальной общёственности осуществля
ется систёма долговрёменных мер по повышёнию музы
кальной культуры руководйтелей и исполнйтелей всех 
вокально-инструментальных ансамблей.

В дискуссиях на эту тёму всё чаще и громче раздаются 
голоса тех, кто обращает внимание ещё на одйн путь 
повышёния музыкальной культуры миллионов —  актйв- 
ное включёние их самйх в музыкальную дёятельность. И 
прёжде всего через пёсню. Справедлйво сказал извёст- 
ный совётский музыковёд А. Сбхор: «Как и другйе мас
сово-бытовые жанры, пёсня особенно актйвно „зара- 
жает“ слушателей выраженными в ней чувствами; ведь 
обычно онй являются и её исполнйтелями».

Идёя всеобщего эстетйческого воспитания может 
быть плодотворной лишь в том случае, ёсли мы сохранйм 
высокие эстетйческие критёрии прекрасного, художе
ственного мастерства, тб есть всего того, что характёрно 
йменно для профессионального искусства. Вот почему 
можно с увёренностью сказать, что мёжду профессио
нальным искусством и любйтельским творчеством, 
мёжду художником и тем, кто наслаждается его творёни- 
ями как лю бйтель, нет и не может быть противорёчия. 
Высочайшая мйссия художника, его исторйческое при
звание — нестй прекрасное народу, обогащать его вкусы 
и идеалы, совершёнствовать его эстетйческие потрёбно
сти.

Мы многого достйгли в дёле эстетйческого образова
ния, ещё большего хотйм достйчь; мы работаем, преодо
леваем недостатки, изучаем и разрабатываем новое, дис- 
кутйруем, йщем, надёемся... Я немало рассказал в этой 
кнйге об эстетйческом воспитании в нашей странё, хотя, 
конёчно, многие аспёкты и не нашлй в ней отражения. 
Н о я надёюсь, что вы получйли определённое представ- 
лёние и о тёх, новых задачах, которые тепёрь вознйкли у
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нас в деле приобщёния людёй к прекрасному, и о тёх 
сложных проблёмах, которые мы решаем и будем 
реш ать порой в борьбё с косностью вкусов и суждёний, с 
устоявшимися консерватйвными привычками, с недопо
ниманием возвышающей роли красоты. Но все мы —  и 
энтузиасты эстетйческого воспитания, и педагоги, и учё
ные, и художники, и музыканты — на пёрвый взгляд 
погружённые в повседнёвный, будничный мир забот и 
стремлёний, не только вёрим в одухотворяющую силу 
красоты, но и дёлаем всё возможное для приобщёния 
людёй к прекрасному.

Общесоюзная Комплексная программа эстетйческого 
воспитания населёния, над которой идёт сейчас работа, 
вероятно, обобщйт весь существующий опыт и опреде- 
лйт конкрётные путй преодолёния проблём и недостат
ков, что будет способствовать созданию совремённой 
систёмы всеобщего эстетйческого воспитания.
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ВОПРОСЫ

У важаемые читатели, мы предлагаем вопросы, кото
рые помогут вам уточнйть понимание прочйтанного йли 
обсудйть проблёмы, освещённые в кнйге. Отвечая на эти 
вопросы, можно пользоваться тёкстом книги, для этого 
указаны странйцы, на которых есть-нужный вам отвёт.

Предлагаемые вопросы могут служйть также развёр
нутым оглавлёнием, с помощью которого легко найтй в 
кнйге мёсто, где говорйтся об HHTepecÿion;eü вас тёме.

Рассказ первый

У ИСТОКОВ 1. Почему общенародная борьба с неграмотностью была 
пёрвым шагом на путй культурного преобразования Рос- 
сйи после побёды Велйкой Октябрьской социалистйчес- 

стр. 9 кой революции?
2. Каков совремённый уровень образования в Совётском 

стр. 9 Союзе?
3. К ак была определена первоочередная задача станов- 
лёния и развйтия духовной культуры народов Совётской

стр. 10 Россйи?

Как рождалась система

1. К ак определялась цель образования в Программе едй- 
стр. 10 ной трудовой ш колы Россйи?

2. К ак была сформулйрована в Программе идёя худбже- 
стр. 11 ственной самостоятельности ребёнка?

3. И з какйх компонёнтов складывалась социалистйчес- 
стр. 11 кая систёма воспитания детёй?

4. К ак вы оцёниваете идёю обучёния детёй комплексу 
стр. 10— 11 искусств в школе того времени?

5. О чём говорят слова В. И. Лёнина: «Пролетарская 
культура должна явйться закономёрным развйтием тех 
запасов знания, которые человёчество выработало под 
гнётом капиталистйческого общества, помёщичьего

стр. 12— 13 общества, чиновничьего общества»?
6. Что дали пёрвые годы борьбы за культурные преобра- 

с т р .14 зования в странё?
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Традиции

стр. 16— 17 

стр. 17— 18

стр. 18 

с т р .19

стр. 20 

стр. 21

стр. 22

стр. 23— 24 

стр. 27—28

стр. 31—34 

стр. 31

стр. 36— 41 
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1. Что взяла совётская систёма эстетйческого воспитания 
из опыта грёческой культуры, взглядов на художествен
ное творчество социалйстов-утопйстов и примёра форми
рования лйчности пёрвых русских революционёров-дека- 
брйстов?
2. Почему йменно эти традйции леглй в основу совётской 
систёмы эстетйческого воспитания молодого поколёния?

Новаторство советской системы эстетического 
воспитания

1. В чём состойт социальная направленность эстетйчес
кого воспитания?
2. Чем определяется необходймость всеобщности эстетй
ческого воспитания?
3. Почему совётская систёма эстетйческого воспитания 
основывается на прйнципе комплексного воздёйствия на 
лйчность?
4. Каковы прйнципы совётской систёмы эстетйческого 
воспитания и в чём её новаторство?

Эстетическое воспитание как часть социальной 
программы СССР

1. Почему в трудные послереволюционные годы в Совёт
ской Россйи уделялось такое большое внимание эстетй- 
ческому воспитанию детёй?
2. К ак определйть необходймость развйтия политйчес- 
кой культуры каждого человёка, его нравственного 
облика?
3. К ак связана эстетйческая культура с интеллектуаль
ным потенциалом общества?

Утопия или реальность

1. Какйе положёния педагогйческой науки и психологии 
леглй в основу совётской систёмы эстетйческого воспи- 
тйния?
2. К ак В. И. Лёнин охарактеризовал цель воспитания и 
обучёния человёка коммунистйческого общества?
3. В систёме какйх воспитательных учреждёний народ
ного образования реализуется систёма эстетйческого 
воспитания в Совётском Союзе?



Рассказ второй 

ПЕРВЫЕ ШАГИ Что может малыш

стр. 54 

стр. 54 

стр. 57 

стр. 57

стр. 59 

стр. 60 

стр. 61

стр. 61—62 

стр. 64 

стр. 65—66

стр. 67

стр. 68 

стр. 69 

стр. 71 

стр. 74

стр. 75

1. Какую роль в воспитании ребёнка играет окружающая 
среда?
2. Какова совремённая точка зрёния на возможности 
ребёнка в раннем возрасте?
3. Какйе педагогйческие рекомендации дают учёные 
относйтельно ускоренного развйтия детёй?
4. Какая форма дёятельности является ведущей для детёй 
дошкольного возраста?

У нас в семье ребёнок

1. К ак систёма эстетйческого воспитания начинает дёй- 
ствовать с пёрвых шагов ребёнка в семьё и что дёлает для 
этого государство?
2. К ак игра и игрушка мбгут побудйть ребёнка к дёятель
ности?
3. Какова роль наслаждёния и воображёния как двйжу- 
щих сил дёятельности ребёнка?
4. Какйе срёдетва, кроме игры и игрушки, являются 
помощниками семьй в эстетйческом воспитании ребён
ка?
5. Почему необходймо для детёй их совмёстное с родите
лями переживание художественных цённостей?
6. Какое влияние на воспитание ребёнка оказывает 
музыка и посещёние им цйрка и другйх зрёлищ?
7. Какйм образом государство осуществляет включёние 
ребёнка в многогранную дёятельность и корректйрует 
недостатки домашней среды?

Большая семья

1. К ак дётский сад обеспёчивает нравственное становлё- 
ние лйчности ребёнка?
2. Какйм ббразом в дётском саду учйтываются индиви
дуальные особенности каждого ребёнка?
3. Каков характер игр, используемых в дётском саду для 
эстетйческого воспитания детёй?
4. В чём состойт основное содержание совётской 
систёмы воспитания в дётском саду?
5. К ак на практике реализуется в дётском саду цель эсте
тйческого воспитания детёй, как формируются художе
ственные навыки, умёния, знания?
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стр. 76—77 

стр. 79—80

стр. 80 

стр. 81

стр. 83

Рассказ третий

В ЦЕНТРЕ 
ВОСПИТАНИЯ

стр. 89

стр. 91—92 

стр. 92

стр. 93 

стр. 94 

стр. 95—98 

стр. 96— 102 

стр. 99— 102

стр. 104— 106 

стр. 107— 108

стр. 109

стр. 110
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6. Как осуществляет дётский сад задачу музыкального 
образования детёй?
7. К ак организуются в дётских садах занятия изобразй- 
тельной дёятельностью?
8. В процёссе какой дёятельности йли совокупности 
какйх вйдов дёятельности формируется потрёбность 
ребёнка к самовыражёнию и постижёнию прекрасного?
9. Какйм образом формируется творческое отношёние 
ребёнка к его дёятельности?
10. Что даёт дётский сад как пёрвое звено в систёме на
родного образования для формирования лйчности ребён
ка?

1. Каковы основные аспёкты работы ш колы по эстети
ческому воспитанию?
2. Где и какйми сйлами осуществляется эстетйческое вос
питание школьников?
3. К акова цель работы  по эстетйческому воспитанию 
школьников и её отлйчие от работы  в этой области с 
дошкольниками?

Уроки прекрасного и прекрасное на уроках

1. Что значит уроки прекрасного?
2. Как обучёние письму, чтёнию, рёчи младших ш коль
ников развивает в них чувство прекрасного?
3. Что даёт изучёние литературы в школе для эстетйчес
кого воспитания детёй?
4. Какйе аспёкты эстетйческого воспитания на уроках 
названы в кнйге и чему онй служат?
5. К ак определяется роль преподавания музыки в школе, 
его направлёние и цель?
6. В чём состойт задача преподавания изобразйтельного 
искусства в школе и как реализуется эта задача в про
цёссе работы?
7. Что дают уроки физйческой культуры для нравствен
ного воспитания школьников?
8. К ак связано преподавание предмётов естёственно- 
математйческого цйкла с задачей эстетйческого воспи
тания школьников?
9.Как преподавание дисциплйн общёственно-политйчес- 
кого цйкла способствует формированию лйчности 
школьника?



стр. 112— 113 

стр. 114— 119 

стр. 120

стр. 121— 124 
стр. 125— 126

Рассказ четвёртый
ВОЗВЫШЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
стр. 135 

стр. 135— 136 

стр. 138

стр. 13»—139

стр. 141 

стр. 146 

стр. 147 

стр. 148

стр. 151 

стр. 153

Мир увлечений

1. Что дают дётям занятия в разлйчных кружках?
2. Где одарённые дёти могут получйть специальное худо
жественное образование?
3. Что входит в понятие «воспйтывающая среда» и 
каково её влияние на формирование лйчности ребёнка?

В эксперименте участвуют все

1. Что представляется вам интересным в рассказе о поис
ках новых, совремённых форм эстетйческого воспитания 
школьников?
2. Чем интерёсны школы-комплексы?

1. Что даёт молодому человёку систёма эстетйческого 
воспитания за годы его пребывания в школе?
2. Какова структура эстетйческой потрёбности молодого 
человёка, окончившего школу?
3. Какую роль в эстетйческом воспитании взрослого 
человёка играет самовоспитание?

Парадокс самовоспитания

1. При каком условии взрослый человёк улучшает себя 
самого, свою систёму взглядов, чувств и идеалов?
2. В какйх сфёрах социальной и производственной 
дёятельности человёка проявляется его творческая 
актйвность?
3. К ак происходит формирование экологйческой куль
туры совётских людёй?
4. К ак удовлетворяется потрёбность человёка в физйчес- 
ком совершёнстве?
5. К ак участвует в эстетйческом воспитании людёй мате
риальная культура прошлого?

Противоречие или гармония

1. Почему необходйма любйтельская дёятельность?
2. В какйх условиях растёт стремлёние человёка к любй- 
тельской дёятельности?
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3. К ак соотносятся мёжду собой профёссия человёка и 
его субъектйвные творческие возмбжности и притяза-

стр. 154 ния?
4. К ак лю бйтельская дёятельность способствует общё- 

стр. 154 нию людёй?
5. К ак, удовлетворяя потрёбность в художественном 
самовыражёнии, каждый человёк помогает развйтию

стр. 159— 160 всего общества?

Мы и наш эстетический мир

1. Какйе элемёнты вклю чает в себя эстетйческая куль-
стр. 161 тура?

2. Чем определяется реальный уровень эстетйческого 
стр. 161 развйтия человёка?

3. Почему существует опасность ослаблёния, затухания 
потрёбности в постижёнии высоких духовных цённостей

стр. 162 и как с этим борбться?
4. Почему для совершёнствования эстетйческой куль
туры человёка необходймо включёние каждого не 
только в дёятельность эстетйческого переживания, но и

стр. 163 в дёятельность эстетйческого созидания?
5. Какйе новые формы  работы  культурно-просветйтель- 
ных учреждёний способствуют развйтию потрёбности в

стр. 164— 169 прекрасном?
6. К ак увелйчивают своё воздёйствие на эстетйческий 
мир совётского человёка учреждёния культуры, искус-

стр. 164— 169 ства и творческие союзы?
7. К акова роль дёятелей музыкальной культуры в ф ор
мировании высоких эстетйческих трёбований совётских

стр. 174 людёй?
8. Почему лю бйтельская творческая дёятельность спо
собствует удовлетворёнию потрёбности людёй в непре-

стр. 161— 174 рывном самосовершёнствовании?
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