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Статья посвящена особенностям формирования художественного образования в Сибирском регионе как систе
мы непреры вного образования. Основная задача исследования —  проанализировать базовые формы взаимо
действия звеньев художественного образования, выявить актуальные проблемы, мешающие развитию системы, 
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и методической работы в художественных учебных заведениях региона, разработки и внедрения новых мето
д и к в образовательный процесс сферы художественного образования, подготовки обучающегося контингента 
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The System of Arts Education in the Siberian 
Region: Traditions, Problems and Development
The artic le  is devoted to  the  features o f the  fo rm ation  o f a rt education in the  Siberian region as a system o f con tinu ing  
education. The m ain objective o f  the study  is to  analyze the  basic form s o f in teraction between the  units o f a rt education, 
iden tify  u rgent problem s th a t im pede the  deve lopm ent o f the  system, and consider possible solutions to  them . 
The artic le  deals w ith  the  analysis o f scientific, practical and m ethodo log ica l w o rk  in a rt educational ins titu tions in the 
region, the  deve lopm ent and im p lem enta tion  o f new  m ethods in the  educational process in the  fie ld  o f a rt education, 
tra in ing  o f students and the  fo rm ation  o f hum an resources. The relevance o f the  top ic  is due to  the  requirem ents o f 
scientific and technolog ica l progress, socio-econom ic and sociocultural changes in society, the  human need fo r qua lity  
professional education fo r life. The deve lopm ent o f the  system o f a rt education, as a result, the  preservation and 
deve lopm ent o f the  cu ltu re  o f society in the  Siberian region.

Keywords: a rt education; methods; professional com petence; modern technologies; educational personnel; e thno 
cu ltura l environm ent; national trad itions; Siberian region.

Процессы, происходящ ие в социальной 
и духовной деятельности современного 
общества С ибирского региона, напрямую 
отражаются в сфере художественного об
разования и подготовки специалистов в 

этой области, остро ставя вопрос, какие кадры нужны 
сегодня и будут востребованы на рынке труда завтра.

И, соответственно, как выстроить методику и систе
му художественного образования, способную решить 
данную проблему. С одной стороны, система художе
ственного образования в России имеет собственные 
богатые традиции и многогранную  культурную плат
форму, с другой —  развитие современных технологий 
и потенциал эстетического освоения мировых культур-
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ных ценностей направляют вектор развития к новым 
ориентирам образования и профессиональной компе
тентности.

Традиции системы художественного образова
ния Сибирского региона

Система художественного образования, сложив
шаяся в Сибирском регионе, от детской художествен
ной школы до стажировки в Российской академии 
художеств, в основе своей опирается на опыт и тради
ции российских школ художественного образования 
Санкт-Петербурга и Москвы. Этот факт повлиял на фор
мирование системы художественного образования в 
Сибири и выстраивание методической образователь
ной основы.

К преподаванию в средние и высшие учебные заве
дения были привлечены как известные региональные 
художники, так и вы пускники различных вузов стра
ны. Это объединение позволило сформировать мето
дическую  систему подготовки обучающихся, которая 
вбирает в себя опыт разных художественных учебных

заведений и региональный компонент, основанный 
на принципе включения обучающихся в родную этно
культурную среду и национальные традиции.

Однако неоспоримый факт социальных изменений 
в обществе, изменение общественно-политической 
формации, развитие науки требуют постоянного об
новления методик подготовки специалиста в системе 
профессионального образования.

В связи с этим возникают проблемы: сохранение 
традиций, поиск новых форм, и самая главная про
блема —  сбалансированное соотнош ение фундамен
тальных художественно-культурных традиций и новых 
художественных форм, способствующ их дальнейшему 
развитию культуры и художественного образования.

В Сибирском регионе организованы  и ф ункциони
руют все звенья художественного образования, кото
рые выстроены в систему, формирующ ую среду для 
развития духовного и творческого потенциала, повы
шения качества подготовки и конкурентоспособности 
вы пускников художественного профиля (рисунок).

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Рисунок. Базовые формы взаимодействия звеньев художественного образования в С ибирском регионе
(С. В. Тимохов)
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Активную  роль в развитии модели непреры вно
го художественного образования играют все звенья 
художественного образования Сибири, имеющие 
профессиональный потенциал. Благодаря активному 
взаимодействию в различных сферах деятельности 
(методической, творческой, научной, проектной, про
ф ориентационной) в подготовке и переподготовке пе
дагогических кадров выстраиваются новые перспекти
вы развития возможности результативно решать воз
никающие проблемы и задачи, стоящие перед художе
ственным образованием.

В результате решения общих задач каждое из звеньев 
вносит серьезный вклад в процессы сохранения и разви
тия уникальной системы художественного образования 
в области культуры и искусства, сложившейся в России 
на основе традиций академической школы, инициирует 
меры по сохранению и развитию системы непрерывного 
художественного образования в Сибирском регионе.

Значимая роль во взаимодействии всех звеньев 
художественного образования в Сибири отводится 
вузам, которые при своей активности и научном потен
циале способны выстроить общую стратегию разви
тия, скоординировав действия всех звеньев, укрепить 
сотрудничество с учреждениями начального и средне
го профессионального художественного образования, 
совместную, методическую, творческую, научную и 
другие виды деятельности.

Научно-методическая деятельность в форми
ровании системы непрерывного художественного  
образования

Основной вид деятельности всех звеньев художе
ственного образования —  учебная деятельность, по
этому в связи с быстро меняющимся миром вопросы 
методики всегда актуальны и требуют серьезного ана
лиза и научно-практической работы.

Проанализировав научно-методическую работу в 
звеньях художественного образования Сибирского 
региона, можно озвучить ряд ключевых мероприятий:

•  организация ежегодных краевых методических 
семинаров детских художественных школ (ДХШ) и дет
ских школ искусств (ДШИ) Красноярского края;

•  организация ежегодных межрегиональных на
учно-практических конф еренций директоров и препо
давателей художественных училищ  Сибири;

•  организация всероссийских научно-практиче
ских конф еренций и симпозиумов по проблемам изо-

q  бразительного искусства (учебные заведения и учеб- 
ш но-методические центры Красноярска, Новосибирска, 
5  Томска, Иркутска, Барнаула);
У  •  организация систематических мастер-классов,

курсов повышения квалификации и переподготовки 
^  специалистов в области культуры и искусства.
ЪС Проблемы системы художественного образова-
oJ ния Сибирского региона
S  Однако систематическая методическая работа 
5  вскрывает ряд нерешенных и вновь возникающ их про- 
О
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блем, которые снижают эффективность подготовки спе
циалистов в области художественного образования.

Основные составляющие образовательного про
цесса, где требуются необходимые действия для реше
ния проблем:

•  подготовка обучающего контингента;
•  кадровый потенциал;
•  разработка и внедрение новых методик в обра

зовательный процесс;
•  материально-техническая обеспеченность, ор 

ганизация и содержание методических, натюрмортных 
и натурных фондов.

Подготовка обучающего контингента
Поколение, выросшее в окруж ении всевозможных 

гаджетов, компьютеров и смартфонов («цифровое по
коление»), получило от этого общения несколько про
блем: неумение поиска необходимой и переизбыток 
ненужной информации, использование готовых отве
тов, снижение эмоциональной восприимчивости окру
жающ его мира и человека.

По мнению современных ученых [1], в обществе 
развивается настораживающий феномен массового 
угасания у детей художественно-творческого вообра
жения. Перечисленные проблемы противоречат сути 
развития творческого воображения в процессе обуче
ния и мешают продуктивному освоению необходимых 
навыков в области художественного образования.

В подобной ситуации частичное решение пробле
мы в звеньях художественного образования —  это 
собственная инициатива. Учебным заведениям при
ходится брать на себя усиление культурно-просвети
тельской деятельности в рамках организации допол
нительной работы с контингентом, поиска и внедрения 
новых, более эффективных методик обучения.

Кадровый потенциал
Особая роль в художественном образовании от

водится квалиф ицированному обучению, базирующе
муся на культурных традициях, образном восприятии, 
художественно-творческом самовыражении.

Престиж педагогическо-творческих специально
стей и оплата труда педагогов в сфере художествен
ного образования на сегодняшний день очень низкие. 
Подобная ситуация приводит к ряду проблем:

•  привлечение перспективных молодых специ
алистов, способных работать и развиваться в двух про
фессиях одновременно —  педагогика и изобразитель
ное искусство. Требование совмещать две профессии 
часто приводит к профессиональной разбалансировке, 
что напрямую влияет на качество процесса обучения, 
так как преподавание художественных дисциплин —  
это сочетание теоретической и практической деятель
ности;

•  старение профессиональных педагогических 
кадров по причине проблем привлечения перспектив
ных молодых специалистов и увеличения пенсионного 
возраста;

© Тимохов С. В., 2021
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•  низкая оплата труда преподавателям приводит к 
поиску источников дополнительной заработной платы и, 
как следствие, к работе в рамках сложившихся методик.

Решение проблем престижа профессии препода
вателя и оплаты труда находится в ведении государ
ственных структур, органов власти и учредителя. Од
нако проблемы мотивации, привлечения и сохранения 
перспективных молодых специалистов приходится ре
шать учебным заведениям самостоятельно, изыскивая 
«внутренние» резервы.

Разработка и внедрение новых мет одик в образова
тельный процесс

Нельзя обойти вниманием еще один факт —  быстро 
меняющийся мир, появление новых материалов и тех
нологий, новых направлений в области дизайна. Изме
нение рынка труда требует сегодня совершенствовать 
образовательный процесс, внедряя новые методики 
и технологии; преподавателям активно включаться в 
процесс самообразования без должной материальной 
мотивации.

Решение вопроса по разработке и внедрению но
вых методик в образовательный процесс требует от 
разработчика профессионального практического опы 
та работы, серьезной теоретической подготовки, зна
ния педагогических и психологических основ, общего 
понимания проблем системы непрерывного образова
ния и изменений, происходящ их в обществе.

Процесс работы в этом направлении предполагает 
организацию  как командной работы педагогического 
коллектива, так и квалифицированную работу опыт
ных специалистов методических органов с четко сфор
мулированной стратегией.

Для организации подобной работы необходимо 
четко понимать основные принципы  развития методи
ки образовательного учреждения, сохраняющ его тра
диции академического художественного образования.

Если взять за основу тот факт, что понятие «школа», 
по своей сути —  вещь традиционная и консервативная, 
то внедрение новых методик должно осуществляться 
дозированно, с использованием принципа синкре
тизма (построения новых методик на основе прош ло
го позитивного опыта), с обязательной практической 
апробацией для получения результатов, позволяющих 
внедрить новую методику в образовательный процесс.

М атериально-техническая обеспеченность и 
содержание методических, натю рмортных и натур
ных фондов

Одним из условий получения качественного об
разования является материально-техническая обе
спеченность учебного процесса. И сегодня решением 
этой проблемы озадачено каждое учебное заведение 
художественного образования по причине отсутствия 
общей отраслевой стратегии развития и финансирова
ния. Материально-техническая обеспеченность учеб
ных заведений в регионе бывает диаметрально проти
воположна и зависит от предпринимательских качеств
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администрации и финансового благополучия учрежде
ния. В результате этого малокомплектные художествен
ные школы и художественные отделения в школах ис
кусств имеют серьезные проблемы в комплектации и 
обновлении материально-технической базы.

Использование в учебном процессе качественного 
наглядного материала, сохранность выпускных квали
ф икационных работ, которые в связи со спецификой 
практического характера обучения требуют опреде
ленного объема площадей и дополнительного обору
дования для хранения, приводят к нехватке существу
ющих средств и возможностей.

Особо остро в последнее время встает вопрос о 
пополнении и сохранении натюрмортных и натурных 
фондов. В средних и высших учебных заведениях боль
шая часть обучения по специальным дисциплинам вы
строена с использованием модели человека. Недоста
ток в финансировании натурного фонда учреждения 
не позволяет пригласить моделей, максимально соот
ветствующих учебным требованиям, что отражается 
на качестве учебных работ. Решение данной проблемы 
при остром сокращ ении ф инансирования частично 
можно осуществить путем корректировки  образова
тельных программ с учетом оптимизации, соверш ен
ствования методик и разработки новых.

Анализируя объем организационной, методиче
ской, научной и творческой работы, проводимой в 
С ибирском регионе, необходимо констатировать по
ложительные тенденции развития с учетом сохране
ния академической школы и региональных традиций в 
художественном образовании. Методическая работа в 
регионе выстроена на традициях профессионального 
кураторства и взаимодействия всех звеньев художе
ственного образования.

О рганизованные в рамках работы мероприятия го
ворят о конкретны х действиях, способствующих фор
мированию системы непреры вного художественного 
образования в Сибирском регионе. Решение основных 
задач в сфере этой деятельности позволит создать ус
ловия роста образовательного потенциала личности и 
адаптации к  рыночным отношениям, среду, в которой 
наиболее эффективно формируются мастерство и со
знательное участие человека в образовательном про
цессе в различные жизненные периоды.

Организованная методическая и научная работа по 
совершенствованию художественного образования в 
С ибирском регионе в звеньях художественного обра- -0 
зования способствует: щ

•  ф ормированию понимания образовательной си- ^  
стемы как целостности, включающей все ступени об- у  
разования —  от дош кольной до послевузовской;

•  прогнозированию  и моделированию инновацион- ^  
ных процессов в сфере художественного образования; ЪС

•  проведению анализа уровня профессионального ^  
образования, выявлению проблемы и поиску решения S  
их устранения; ^

О
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•  развитию интеграции между звеньями образова
ния и взаимодействия между изучаемыми предметами 
и формами обучения;

•  систематизации принципов для всего образова
тельного процесса, поиску новых форм, творческих и 
инновационных методик и путей их реализаций.

Построение непреры вного образования сегодня —  
одна из проблем современной психолого-педагоги- 
ческой науки. Ее основная функция —  удовлетворить 
потребность человека в пожизненном  образовании. 
Актуальность проблемы обусловлена требованиями 
научно-технического прогресса, социально-экономи
ческими и социокультурными изменениями.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что в Сибирском регионе есть условия и сформирова
на среда для развития системы непрерывного художе
ственного образования и достижения цели всесторон
него развития личности, ее становления как професси
онала и человека культуры. Достижение этой цели, как 
следствие, —  сохранение и развитие культуры обще
ства Сибирского региона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

К ак мозг реагирует на «вирусные» тексты
Вирусный медиаконтент действует на мозговые центры, отвечающие за наши представления о самих себе и 

за социальные контакты.
Часто бывает, что мы захотим в соцсеть и видим, что какую-то статью или видеоролик перепостили чуть ли не 

все наши знакомые и друзья, что ссылка на статью повторяется десятки раз (на деле же —  во много раз больше). 
В таких случаях мы говорим, что статья —  «вирусная».

Очевидно, тексты, видео и картинки становятся «вирусными» потому, что всем нравятся. Однако для «вирус- 
ности» этого мало, нужно, чтобы у человека в интернете возникло желание поделиться ссылкой с другими. Веро
ятно, в голове у нас при этом происходят какие-то особенные процессы, и вот исследователи из Пенсильванско
го университета решили узнать, как «вирусность» медиапродукта связана с работой мозга.

В качестве материала Эмили Ф альк и ее коллеги взяли восемьдесят статей из «New York Times», посвященных 
фитнессу, здоровому питанию и вообще здоровому образу жизни —  то есть близких по тематике. Участникам 
эксперимента предлагали прочесть не сами статьи, а заголовки плюс краткие содержания (которые по объему 
были примерно одинаковы), после чего нужно было определиться с тем, хочешь ли ты прочесть всю статью и 
хочешь ли ты поделиться ею в соцсетях. Чтение заголовков и кратких содержаний происходило в аппарате для 
ф ункциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы можно было понять, как мозг реагирует на разные 
тексты.

Интуитивно понятно, что человек захочет прочесть что-то, что ему интересно, что он считает полезным и важ
ным для себя, что-то, что позволяет ему стать —  или увидеть себя —  тем, кем он хотел бы быть. «Расшаривание», 
в свою очередь, —  это социальное взаимодействие: мы предлагаем другим  людям нечто в расчете на взаимную 
эмпатию, положительные эмоции, в расчете на то, что другие увидят нас умными, проницательными, сообрази
тельными и пр. (есть, конечно, и обратные варианты, когда «расшаривают» нечто такое, что должно привести 
собеседника в ярость, но такие случаи мы обсуждать не будем).

Поэтому исследователи в первую очередь наблюдали за теми зонами мозга, которые отвечают за мысли о 
самом себе, за то, как чужие видят нас, и которые оценивают значимость какого-то объекта или явления.

Логично было бы ожидать, что если ты, прочтя заголовок, хочешь читать дальше, то у тебя в мозге активизи
руется область «мыслей о себе», а если хочешь «расшарить» ссылку, то тогда включится область, отвечающая за 
социальную жизнь. Однако на деле, как оказалось, и в том, и в другом случае обе эти зоны срабатывают вместе. 
Иными словами, наши представления о самих себе и наша социальная ж изнь у нас в уме очень тесно перепле
тены —  где одно, там и другое. И желание поделиться статьей у участников эксперимента было тем больше, чем 
активней работали оба нервных центра.

М ожно ли в таком случае предсказать «вирусность» статьи, просто оценив активность мозга того, кто ее чи
тает? Получается, что можно. Когда нейронную  активность читавших статьи «New York Times» сопоставили с их 
популярностью, то оказалось, что действительная популярность газетных текстов (которую оценивали по числу 
перепостов по всему миру) совпадает с тем, что демонстрировал м озг —  центр «мыслей о себе» вместе с соци- J)
альным центром действовали на участок, определяющий общую ценность предмета чтения, и чем выше была эта ц  
самая ценность, т. е. чем активнее были тут нейроны, тем более «вирусной» была статья. jJJ

Авторы работы делают важную оговорку: эксперимент они ставили с молодыми людьми в возрасте от 18 до S  
24 лет, которых было всего несколько десятков и которые не входили в аудиторию «New York Times». Отсюда мож
но сделать два довольно смелых вывода: во-первых, эффект публикации можно предсказать по сравнительно > 5  

небольшой выборке читателей, во-вторых, в тексте могут быть такие особенности, которые в равной степени 
«давят» на центры социальности и самоосознания у самых разных людей, и чем сильнее эти текстовые особен- р  
ности проявлены в статье, тем активней ею будут делиться друг с другом.
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