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нентов содержания образования и с их по-
следующим структурированием, с четким 

определением состава и границ «фундамен-
тального основания» учебного предмета.  
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В статье идет речь о проблемах в построении преемственности между различны-
ми звеньями образовательной системы, об условиях, необходимых для создания действен-
ной, эффективной системы преемственности в профессиональном художественном обра-
зовании.  
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Реализация принципа преемственности в 

системе художественного образования но-
сит ступенчатый характер. Каждая сле-

дующая ступень предполагает развитие 
профессиональной направленности и ком-
петентности личности, более сложное по 
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сравнению с предыдущей ступенью. На-
сколько успешным станет обучение, зави-
сит от качественной подготовки на преды-
дущей ступени, от того, насколько успешно 
были усвоены необходимые для перехода 
знания. Данная система преемственности 
позволяет приобрести профессиональное 
мастерство на каждой образовательной сту-
пени: в школе — изучать основы изобрази-
тельной грамоты, в колледже — овладевать 
специальностью, в академии — повышать 
уровень художественного образования. Но 
не все выпускники художественной школы 
идут дальше, многие останавливаются на 
этой ступени, выбирая другое образование. 
Таким образом, уже в художественной 
школе важно формировать направленность 
на художественную деятельность, чтобы в 
последующем это могло стать профессией.  

В настоящее время в построении преем-
ственности между различными звеньями 
образовательной системы присутствует та-
кая ситуация, когда предшествующее звено 
вынуждено приспосабливаться к после-
дующему, и система художественного об-
разования — не исключение. Повлиять на 
создание действенной системы преемствен-
ности в профессиональном художественном 
образовании «школа—колледж—академия» 
возможно при выполнении следующих ус-
ловий:  

— дополнительное обучение должно 
рассматриваться как очередной этап фор-
мирования художественной направленно-
сти учащихся в системе «семья — дополни-
тельное образование — профильное обра-
зование»; 

— регулирование преемственных связей 
будет происходить на основе определенных 
критериев, показателей и уровней; 

— необходимо своевременно формиро-
вать устойчивый профессиональный инте-
рес к искусству.  

Рассмотрим подробнее каждое из педа-
гогических условий. Проанализируем зна-
чение дополнительного обучения, если 
его рассматривать как очередной этап 

формирования художественной направ-
ленности учащихся в системе «семья — 
дополнительное образование — про-
фильное образование».  

Детство является важнейшим этапом в 
формировании художественной культуры, 
дошкольное детство — это период с момен-
та осознания себя членом человеческого 
общества (примерно с двух-трех лет) до 
момента систематического обучения 
(шесть-семь лет). При этом решающую 
роль играют не календарные сроки разви-
тия, а социальные факторы формирования 
личности. В период дошкольного детства 
формируются основные индивидуально-
психологические особенности ребенка, соз-
даются предпосылки формирования соци-
ально-нравственных качеств личности. Для 
формирования устойчивых художествен-
ных интересов раннее приобщение ребенка 
к искусству играет большую роль. Различ-
ные виды искусства, которые окружают ма-
лыша, с первых лет его жизни влияют на 
воспитание чувств, вкусов и на отношение 
к самой жизни. При условии систематиче-
ского использования изобразительного ма-
териала ребенок овладевает элементарной 
техникой работы с карандашом, с кистью, с 
красками, с пластилином, он смело и само-
стоятельно рисует, лепит, пребывая в уве-
ренности, что все у него получается замеча-
тельно. Это чувство необходимо поддер-
живать, так как оно является предпосылкой 
творческих проявлений ребенка в изобрази-
тельной деятельности, и хорошо, если этим 
будут заниматься как родители, так и спе-
циалисты.  

Зарождаясь в раннем возрасте, изобрази-
тельная деятельность, если вовремя создать 
условия для её развития, становится самым 
ярким средством самовыражения ребенка. 
Важно в игровой форме знакомить его с 
миром, неназойливо побуждать к рисова-
нию, показывать доступные ему способы 
изображения. Такие занятия рисованием 
взрослому под силу сделать радостными и 
веселыми. Первые уроки — это важное со-
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бытие в жизни ребенка, потому что первые 
впечатления всегда являются наиболее яр-
кими и запоминающимися, они закладыва-
ют отношение к рисунку как к творчеству, 
именно первый опыт работы с карандашами 
должен быть наиболее положительным. Не 
менее важно формировать у малыша пра-
вильные технические навыки (правильно 
брать карандаш, не набирать на кисточку 
много краски, не выходить за пределы кон-
тура), необходимо внимание к действиям 
ребенка, терпеливый и настойчивый показ.  

Все дети развиваются по одним и тем же 
законам. Общение со сверстниками и 
взрослыми, игры, наблюдение за окружаю-
щей их жизнью — все то, чем живет обыч-
ный ребенок, позволяет предположить, что 
и рисунки детей во многом будут похожи. 
Характерно, что дети, воспитывающиеся  
в условиях разных культур, в своих рисун-
ках обязательно проходят стадии «караку-
лей», «головоногов» и т. д. Рисунки детей 
разных народов, но одного возраста удиви-
тельно похожи. Ученые установили для ка-
ждой возрастной группы свои особенности. 
А. Д. Алехиным рассматриваются периоды 
в художественном развитии ребенка: ран-
ний период сопровождается творческой ак-
тивностью, увлеченностью работой и быст-
ротой выполнения рисунков; дети восьми-
одиннадцати лет относятся к изображаемо-
му рисунку вне связи с окружающей сре-
дой, для этого возраста характерна устой-
чивость приемов изображения, идущая 
вразрез с теми знаниями, которыми ребенок 
уже обладает; к началу подросткового воз-
раста на смену творческой свободе и уве-
ренности часто приходят робость, нереши-
тельность, порой неверие в свои силы [1]. 
Хорошо, если рядом находится опытный пе-
дагог, который сможет вовремя рассмотреть 
перемены, происходящие в ребенке, под-
держать и направить его в нужное русло.  

Именно к переходному периоду, по на-
блюдениям педагогов, интерес к изобрази-
тельной деятельности снижается, и доста-
точно резко. Большинство учащихся в 

общеобразовательных школах с неохотой 
идут на уроки рисования, там им просто 
неинтересно, а рисовать самостоятельно и 
вовсе прекращают. Н. Н. Ростовцев объяс-
няет это тем, что раньше таких детей ни-
чему не учили, не раскрыли им элементар-
ные основы изобразительной грамоты, а, 
став подростками, они не желают ограни-
чиваться своими наивными детскими ри-
сунками [3].  

По мнению Л. С. Выготского, охлажде-
ние детей к рисованию скрывает за собой 
переход на новую, более высокую ступень 
развития. Она становится доступна детям 
только при благоприятных внешних стиму-
лах или при специальном даровании к это-
му виду творчества. И опять же, обучаясь в 
художественной школе, ребенок находится 
в творческой среде единомышленников, что 
немаловажно для подросткового возраста. 
Развиваются способности, приобретаются 
знания, навыки, позволяющие выражать 
свои мысли, донести идею своего видения 
какой-либо проблемы до зрителя, совер-
шенствоваться в изобразительном искус-
стве. Сложно переоценить то, что дает ре-
бенку обучение в художественной школе. 
Это — своеобразный фундамент, на кото-
ром впоследствии выстраивается профес-
сиональная структура личности.  

При условии регулирования преемствен-
ных связей на основе определенных крите-
риев, показателей и уровней появится чет-
кое понимание того, на что необходимо 
обратить внимание при переходе с одной 
ступени обучения на другую.  

Залогом успеха выдающихся художни-
ков является удачное сочетание таланта, 
ума и трудолюбия. Опираясь на это сочета-
ние при определении критериев и показате-
лей, можно выделить критерий склонности 
к рисованию, образовательный критерий и 
критерий результативности деятельности.  
В контексте данной работы остается доба-
вить критерий сформированности художе-
ственной потребности и критерий направ-
ленности и мотивации.  
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Таким образом, определены критерии и 
показатели сформированности профессио-
нальной направленности: 

— критерий склонности к рисованию — 
стремление заниматься определенной дея-
тельностью (графика, живопись). Проявля-
ется с помощью бесед, наблюдения; 

— образовательный критерий — сис-
темность и глубина усвоения знаний, уме-
ния и навыки, необходимые для получения 
профессии, соответствующие окончанию 
определенного художественного заведения. 
Уровень подготовки по этому критерию 
проявляется с помощью срезов академиче-
ской успеваемости учащихся по художест-
венным дисциплинам, предусмотренным 
образовательными программами; 

— критерий результативности дея-
тельности — участие в конкурсной, выста-
вочной деятельности. Определяется нали-
чием дипломов, благодарностей; 

— критерий сформированности худо-
жественной потребности — степень 
удовлетворенности, отношение к художест-
венной деятельности. Проявляется с помо-
щью анкетирования; 

— критерий направленности и мотива-
ции — интерес к занятиям художественной 
деятельностью, степень удовлетворенности 
выполняемой деятельности, устойчивые 
мотивы получения профессии в художест-
венной сфере, осознание значимости про-
фессиональных знаний, умений. Проявля-
ется с помощью анкетирования, бесед, 
наблюдения.  

Исходя из выделенных критериев и по-
казателей были определены уровни сфор-
мированности. 
Высокий уровень характеризуется устой-

чивым интересом к художественной дея-
тельности, владением необходимыми про-
фессиональными знаниями, умением при-
менять их в художественной деятельности.  
Средний уровень проявляется удовлетво-

рительными профессиональными знаниями, 
имеет положительное отношение к самосо-
вершенствованию.  

Низкий уровень характеризуется слабо 
выраженным интересом к художественной 
деятельности, отсутствием потребности в 
самосовершенствовании, неумением объек-
тивно оценить свои силы.  

Принимая во внимание данные крите-
рии, показатели и уровни, можно выявить 
степень профессиональной направленности 
как выпускника, так и абитуриента.  

Необходимым условием должно стать 
также своевременное формирование ус-
тойчивого профессионального интереса к 
искусству.  

Удачно выбранная профессия повышает 
самоуважение и представление человека о 
себе. Одна из главных целей современного 
профессионального обучения состоит в раз-
витии у учащихся заинтересованности и 
потребности в самоопределении. Само 
профессиональное обучение предполагает 
процесс и результат овладения обучающи-
мися системой научных знаний и познава-
тельных умений, навыков, формирование 
на их основе мировоззрения и других ка-
честв личности. В основе такого обучения 
лежит мотивация учебной деятельности.  

Учебная мотивация определяется как ча-
стный вид мотивации, включенный в опре-
деленную деятельность, — в данном случае 
деятельность учения. Как подчеркивает 
психолог, занимающийся изучением моти-
вации учебной деятельности А. К. Маркова, 
«….мотивация учения складывается из ряда 
постоянно изменяющихся и вступающих в 
новые поколения друг с другом побужде-
ния. Поэтому становление мотивации есть 
не простое возрастание положительного 
или усугубление отрицательного отноше-
ния к учению, а стоящее за ним усложнение 
структуры мотивационной сферы, входя-
щих в неё побуждений» [2].  

Мотивированность в профессиональном 
обучении является важнейшей движущей 
силой к получению профессии. Вхождение 
человека в профессиональный мир связано 
с профессиональным становлением лично-
сти. При этом под профессиональным ста-
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новлением понимается индивидуальный, 
личностный процесс, основным элементом 
которого является выбор. Важно, чтобы 
учащийся осознавал необходимость получе-
ния специальных профессиональных знаний 
и умений, в реальности же часто наблюдает-
ся отсутствие четкой профессиональной по-
зиции, помочь в этом может регулярное по-
сещение выставок, мастерских художников, 
общение с профессионалами, участие в мас-
тер-классах, выход на пленэр и т. д.  

Сейчас уже не приходится сомневаться в 
том, что успеваемость учащихся зависит в 
основном от развития учебной мотивации, а 
не от природных способностей. Между эти-
ми двумя факторами существует сложная 
система взаимосвязей. При определенных 
условиях (в частности, при высоком интере-
се личности к конкретной деятельности) 
может включаться так называемый компен-
саторный механизм. Недостаток способно-
стей при этом восполняется развитием мо-
тивационной сферы (интерес к предмету, 
осознанность выбора профессии и др.), и ре-
бенок добивается больших успехов.  

Однако дело не только в том, что спо-
собности и мотивация находятся в диалек-
тическом единстве и каждый из них опре-

деленным образом влияет на уровень 
успеваемости. Исследования, проведенные 
в вузах, показали, что сильные и слабые 
студенты отличаются вовсе не по интеллек-
туальным показателям, а по тому, в какой 
степени у них развита профессиональная 
мотивация.  

Если студент понимает, какую профес-
сию он выбрал, и считает её привлекатель-
ной, достойной и значимой для себя и об-
щества, это, безусловно, влияет на то, как 
складывается его обучение. Замечено, что 
чем лучше студент понимает, зачем и для 
чего ему могут понадобиться знания для 
будущей работы, тем лучше он учится. 
Уровень представления студента о профес-
сии непосредственно соотносится с уров-
нем его отношения к учебе: чем меньше 
студент знает о профессии, тем ниже у него 
положительное отношение к учебе.  

Следовательно, при выполнении опреде-
ленных условий можно повлиять на созда-
ние действенной, эффективной системы 
преемственности в профессиональном ху-
дожественном образовании «школа—кол-
ледж—академия», для того чтобы сформи-
ровать и поддерживать профессиональный 
интерес, начиная с детского возраста. 
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