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нечто такое, чего не знает никто. Мне кажется, что космос и человек похожи. Ведь нам не 
известно очень многое о человеке, да, конечно же, мы знаем, как устроен организм 
человека, но возможности мозга остаются загадкой. И космос тоже для всех людей -  
загадка.

Я подумала, что именно в кабинете истории элементы мирового космоса будут инте
ресны. Человек -  это личность, у которой свой мир, свой космос. История -  хранит сотни 
миров. История -  это прошлое, которое мы смутно помним, и случается, во снах мы 
видим его».

8. Доработка проектов, применение графики фактуры, текстуры.
9. Оформление законченного проекта с графической проработкой пространства учеб

ного интерьера.
10. Презентация и защита проектов.
11. Подведение итогов по проделанной работе.
Для ребят такой вид деятельности оказался новым. Дизайн на уроках изобразительного 

искусства и технологии 8 художественного класса занимал очень мало места. Несмотря на 
сложный материал -  большая часть класса справилась с заданием. Введение проектной 
деятельности в учебный процесс, позволило сэкономить время, дать возможность само
стоятельно работать ученикам, учителю - стать партнером и помощником. Для некоторых 
ребят работа показалась настолько увлекательной, что в будущем они захотели пройти 
курсы или получить образование в области дизайна среды.

Таким образом, проектная деятельность в средовом дизайне в системе дополнительного 
образования является важным элементом в развитии самостоятельности, креативности, в 
развитии здоровых творческих амбиций и умению работы в коллективе, ведет к осоз
нанной и запланированной деятельности, формирует интеллектуальные и практические 
умения. Работа ребенка становится направленной не только на процесс, но и на результат, 
формируется мотивация на непрерывное обучение у учащихся, развиваются операцион
ные структуры умственной деятельности, развивается умения выдвигать новые твор
ческие идеи.
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В контексте культурной парадигмы термин «эвристика» применяется к процессу созда
ния, открытия и формулировки чего-то нового и необычного. Благодаря своей популяр
ности в различных сферах он стал многозначным и приобрел специфические значения. 
Эвристические средства рассматривают как конкретные, особые и специфические прие
мы, правила или инструкции, использующиеся в любой деятельности. И новое знание или 
методы, помогающие получить новый результат, приобретают эвристическое значение.
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Поскольку эвристика как наука исследует особенности творческого мышления, направ
ленного на различные аспекты и проявления теоретического и практического познания, 
когда люди что-то решают, строят, конструируют или создают, в профессиональном 
образовании актуализируется потребность изучения тех средств, которые позволяют 
понять механизмы творческого процесса и использовать их для повышения креативности 
современных специалистов. В соответствии с этим в подготовке специалистов для 
народных художественных ремесел и промыслов приобретает значимость раскрытие 
эвристического потенциала этнотрадиций как источника креативных идей.

Несмотря на значительный интерес к проблеме этнотрадиций и их влияние на развитие 
профессиональной культуры специалистов художественного профиля, на практике буду
щие специалисты народных художественных промыслов имеют недостаточный уровень 
умения использования их эвристического потенциала. Цель статьи -  проследить транс
формацию содержания понятий «традиция», «этнотрадиция» и «этнотрадиция в искусст
ве» и показать значение этнотрадиции для повышения креативности будущих специа
листов народных художественных промыслов.

В научной литературе используются различные определения понятия «традиция», 
потому что невозможно в одном определении охватить все его нюансы. В контексте темы 
более точно раскрывает понятие В.Б. Власова, которая рассматривает традицию как 
особую социальную связь индивидов и групп разных поколений в обществе. Специ
фическое содержание этой связи состоит в воспроизводстве из поколения в поколение 
определённых содержательных формализмов действия и представления, фиксирующих 
накопленный социальный опыт и являющихся регулятивными принципами освоения 
новых условий и задач деятельности [2, с.36]. Поскольку традиция не может быть все
объемлющей, всегда одновременно существует и контртрадиция, стремящаяся расшатать, 
размыть сложившиеся стереотипы. Благодаря наличию зыбкой ситуации традиция способ
на к обновлению [1, с. 147], а его направление можно найти и в самой традиции.

Исторической основой художественной культуры народа является его народное искус
ство. Рационализация деятельности производителей стала толчком для профессиональ
ного творчества и выработки определенных традиций. Научный подход к пониманию 
того, как возникают и развиваются традиции, непосредственно связан с той культурой, в 
которой они сформировались. В структуре каждой культуры прослеживаются общие 
компоненты, отражающие интеллектуальный и культурный климат на всех этапах ее 
развития. Они зависят от неявных предпосылок, давших возможность сформироваться 
культуре. Очень часто эти компоненты выражаются специфическим «языком», который 
использует в качестве средств: мировоззренческие концепции, этические или религиозные 
предпочтения, -ценности, те или иные культивируемые виды образов. Поскольку в течение 
веков благодаря усилиям ученых (философов, культурологов, фольклористов и т.п.), 
художников и народных мастеров образы рассматриваются с позиций метафорического, 
символического, эвристического и жизненного бытового мышления, то со временем они 
превращаются в код, указывающий на формирование своеобразной «национальной карти
ны мира ».

Согласно теории возникновения образов национальное мироощущение является естест
венной предпосылкой, обеспечивающей возникновение Поля Духа, в котором существуют 
неповторимые идеи, образы, объемно-пространственные творения, знаки, символы, 
способы проживания Времени (обычаи, ритуалы, традиции) и формируют национальный 
Архетип взаимодействия Слова, Среды и Действия, то есть национальную Культуру [6, 
с.32-33]. С точки зрения художественно-композиционного анализа можно определить 
способы воплощения мировоззренческих идей в произведения и знаково-символические 
изображения в различных жанрах искусства. В течение жизни народа происходит накап
ливание архетипа-опыта, который периодически перерабатывается и трансформируется в 
архетипы-образы. В последующем символы помогают культуре постоянно воспроиз



водить прошлое и поддерживать связь со своими источниками. Наиболее полно эта 
преемственность отражается в этнотрадициях.

Как отмечает Е.Н.Серпионова, этнотрадиции отражают способ неотложного решения 
проблем, учитывая господствующее мировоззрение, морально-этические нормы, эстети
ческие предпочтения, интуитивное ощущение или осознание национальных особенностей 
каждым народом. Этот способ объективируется через духовность, этический и эстети
ческий идеалы, особенности национального характера и философию [4, с.343]. Поскольку 
национальная художественная культура постоянно пополняется лучшими образцами, в 
первую очередь декоративно-прикладного искусства, то ее развитие обеспечивается 
поиском новых систем и подходов к решению современных проблем, но с опорой на 
этнотрадиции.

Художественная этнотрадиция функционирует в рамках народного искусства, способ
ствуя его саморазвитию, аккумуляции, модернизации и передачи художественного опыта 
в обществе. М.Е.Станкевич предложил многомерную модель этнотрадиции в искусстве, 
значимость которой заключается в том, что она рассматривает стадии развития этно
традиции и функциональные механизмы, действующие на всех этапах от ее общего до 
локального уровня. С позиции этой модели можно понять причины неудач, связанных с 
попытками возродить в определенных центрах тот или иной народный художественный 
промысел [5].

Народные художественные промыслы превратились в отрасль, которая объединяет ряд 
производств, связанных с переработкой различного сырья и изготовлением изделий из нее 
с последующим оформлением. Устойчивые черты регионального своеобразия, проявляю
щегося в различных видах этнодизайна, обеспечивают органическую связь культуры с 
бытием народа. Эта самобытность ярче сохранилась в художественных ремеслах и про
мыслах, где изделия (текстиль, керамика, резьба, роспись) создаются с учетом народно- 
эстетических принципов бытовой сферы. В некоторых населенных пунктах возникли 
этнографические центры, специализирующиеся на определенных видах ремесел и 
промыслов с характерными особенностями художественной образности, орнаментики и 
формообразования.

В подготовке специалистов для народных художественных ремесел и промыслов 
возрастает актуальность освоения художественных средств, присущих народному искус
ству, профессиональных приемов комбинирования и преобразования этномотивов, 
создания оригинальных модернизированных композиционных структур в различных 
видах этнодизайна, использование возможностей современных технологий и материалов 
для развития этноискусства и этнотрадиций. Е[ародность как признак выражается в том, 
что различные новации, характерные для конкретного региона, формируют его стилевые 
особенности. Эти новации создаются конкретными людьми, но из-за популярности они 
становятся достоянием всех. Так происходит потеря авторского права, что часто приводит 
к упадку художественного промысла. Чтобы избежать ситуации упадка с последующим 
исчезновением народного ремесла или промысла в регионе, основываются школы тради
ционного народного искусства, организовываются центры, кружки творчества, назначение 
которых -  создавать, хранить, распространять и изучать духовное наследие народа.

В практике интерпретаций всего многообразия культурно-исторических предметов, 
процессов и явлений важными инструментами являются образ, символ, аллегория, знак и 
миф. Они наполнили всю сферу духовной жизни народа знаками природных и сверхъесте
ственных сил, изображениями явлений, трансформированных в понятие, аллегориями, 
представляющими определенную идею, образами-символами, олицетворяющими пред
ставление или духовные идеи [7, с. 147]. Сохранение национальной идентичности 
возможно тогда, когда древние символы и знаки обогащают наше настоящее новыми 
смыслами.



Реальной основой для вхождения будущих специалистов народных художественных 
промыслов в этнокультурное пространство является развитое умение творчески интер
претировать знаково-символьную систему этнокультуры в контексте национального 
мировоззрения, чтобы в дальнейшей профессиональной деятельности устанавливать 
взаимосвязи и соотношения между традиционным и новым. Знаки этнокультуры как 
концепты в большинстве случаев являются константами национальной культуры, которые 
переплелись с этносимволикой конкретной реальности.

Познавательным является рассуждение В.Гюго о функционировании символов, почему 
именно первобытные традиции более длительное время задерживаются в памяти народа. 
Он высказал мнение, что увеличение количества символов и их осложнения приводят к 
тому, что они себя перерастают, а памятники разного рода сохраняют только перво
бытные традиции, потому что они так же просты и близки к земле, как и символы [3, с.95]. 
Именно благодаря устоявшимся символам и знакам народной художественной культуры 
можно понять эти традиции.

Символы заполняют все проявления культурной жизни, побуждая создателей искать 
свой путь художественной организации впечатлений и фантазий в различных мотивах. У 
народных художников символы часто возникают интуитивно, основываясь на подсозна
тельных ощущениях, поэтому трудно бывает объяснить их словами. Обращение к фоль
клору является мощным средством повышения креативности не только самодеятельных 
народных мастеров, но и специалистов, которых готовят для художественной отрасли. 
Однако качество подготовки специалистов для народных художественных промыслов и 
их творческое долголетие тесно связаны с их умением творчески перерабатывать 
народные традиции в контексте современных требований к продукции этой отрасли.

По мнению многих ученых (В.Н.Банников, В.Б.Власова, Е.С.Маркарян, М.Е.Станкевич, 
Л.М.Чомаева), в этнотрадициях прослеживаются первичные и вторичные формы, 
выражающие разную зависимость от времени: первичные формы развиваются медленно, 
они более устойчивы к деструктивным воздействиям, а вторичные формы быстрее 
развиваются и довольно легко исчезают. В первичных формах функционируют архаи
ческие стереотипы, которые в большей степени характеризуют состояние локальной или 
жанровой традиции. В этнотрадиции искусства функционируют технологические, текто
нические, декоративные и сюжетно-семантические стереотипные решения, являющиеся 
частицами художественного опыта коллектива или одного мастера, которые передаются 
во времени. Эти стереотипы не только отличаются стабильностью художественных 
элементов и мотивов, но и склонностью к различным вариациям. Именно последнее 
свойство дает возможность раскрытия эвристического потенциала этнотрадиций. В этом 
контексте целесообразным является рассмотрение наиболее общей модели этнотрадиции, 
предложенной в [5, с.96]. Модель имеет следующую структуру: актуальная часть опыта 
предыдущих поколений, является консервативным элементом наследия; часть современ
ного художественного опыта, состоит из знаний, умений, художественных идей и 
стереотипов, приобретенных одним поколением; новейшие инновационные элементы, 
действующие в режиме эксперимента. Она наглядно демонстрирует одновременное дей
ствие трех процессов традиции: рассеивание, направленное на ее разрушение; трансля
цию, ориентированную на сохранение; дополнения, модернизирующие ее.

Таким образом, формирование у будущих специалистов для народных художественных 
промыслов умения вырабатывать собственные эвристики базируется на эффективном 
использовании логики и интуиции, помогающих черпать из этнотрадиции всё самое 
лучшее. Насыщение этнотрадиции новыми творческими решениями создает новую 
семантическую систему народного искусства.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ И 
ТЕОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ

Лузина Ольга Ивановна
Котиетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау

Система высшего образования Казахстана находится в настоящее время в стадии 
реформирования. Проводимые реформы обусловлены необходимостью вхождения вузов 
РК в мировое образовательное пространство. Качественное изменение высшего образо
вания является одним из основных элементов становления суверенитета государства, его 
реальной политической и экономической независимости. Новые социально-экономи
ческие условия определяют новые вызовы в развитии высшего образования. Казахстан 
один из первых государств СНГ в 1997г. подписал и ратифицировал Лиссабонскую 
Конвенцию по признанию квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе, а 11.03.2010г. присоединился к Болонскому процессу [1]. В Госу
дарственной программе развития образования до 2020 г. основная цель реформирования 
образовательной системы определена как повышение конкурентоспособности образо
вания, развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности качественного 
образования для устойчивого роста экономики [2]. Реформирование системы высшего 
образования, присоединение к Болонскому процессу настоятельно потребовало внедрения 
в учебный процесс современных технологий и методов обучения, в том числе, кредитной 
технологии.

Следует отметить существующие проблемы подготовки педагогических кадров, 
обусловленные трудностями переходного реформенного периода, который переживает 
вся система высшей школы республики. Однако в процессе реформ, внедряя новые формы 
и методы, заимствуя из копилки мирового опыта, нельзя полностью отказываться от 
собственных накопленных годами достижений, в основе которых лежат фундаментальные 
исследования в области теории педагогики, психологии, педагогики искусства. Органи
зация процесса обучения на основе принципов последовательности и систематичности, 
посильности, активности и самостоятельности обучения не теряет своего значения в 
настоящее время. Соединение современных методов и технологий обучения с традицион
ными формами и методами, может способствовать повышению качества обучения и 
достижению поставленных целей -  подготовки конкурентоспособных специалистов.
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