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Реформирование образования в 
вузе – длительный и сложный процесс. 
Он затрагивает и корректировки в ху-
дожественном образовании. Несмотря 
на это, образовательная деятельность 
строится на основополагающих и ак-
туальных документах: «Национальной 
доктрине образования в РФ», «Концеп-
ции художественного образования». 
Здесь, как и в федеральных госстан-
дартах третьего поколения с компе-
тентностным подходом, неизменными 
остаются позиции развития гармонич-
ной личности, принцип сохранения и 
формирования духовно-нравственного 
начала. Согласно концепции художе-
ственного образования именно его 
процесс влияет на формирование и 
развитие человека художественной 
культуры своего народа, духовности 
личности, творческой индивидуально-
сти, интеллектуального и эмоциональ-
ного богатства. Поэтому формирование 
культуры современной молодежи, в 
частности бакалавров художественных 
направлений, необходимо. 

Актуальность формирования тради-
ционных культурных ценностей под-
черкивается трудами многих ученых-
философов (И.В. Гете, Ф. Шиллер, 
А. Мюллер, О. Шпенглер, А. Бергсон, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс, А.Д. Тойнби, 
Й. Хейзинга). 

Известный философ Н.А. Бердяев 
свою теорию появления и развития 
культуры связывает с древним куль-
том, в котором основополагающую 
роль играл символизм. Здесь про-
слеживается уважение предков, свя-
щенных памятников и легенд, и чем 
древнее легенда, тем она прекраснее. 
Высшими абсолютами, по его мнению, 
являются истина, красота, правда, 
любовь, добро, и только тот, кто при-
нимает их как ценности собственного 
бытия, является истинно культурным 
человеком (Шендрик, 2002). 
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В марксистской теории понимание 
и возникновение культуры интер-
претируется как «взаимоотношения 
общества и природы, преемственность 
форм общественного сознания». По-
нятие «культура» рассматривается 
на основе материалистического по-
нимания истории (Философия куль-
туры, http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
enc_philosophy/1293). 

Философ-неокантианец Э. Касси-
рер, размышляя о культуре, в своих 
работах «Философия символических 
форм» (1923–1929), «К логике наук о 
культуре» (1942) и др. представляет 
ее как «человеческую деятельность, 
реализуемую в символических фор-
мах, каковыми являются язык, миф, 
религия, наука и искусство. Медиум, 
в котором осуществляются символы… 
есть культура, а медиум, в котором 
культура переживается и сознается, 
есть история» (там же). 

Понимая культурную модель 
как основу формирования духовно-
нравственных ценностей, последова-
телями которой являются искусство и 
образование, современный философ 
Н.В. Ильина отмечает, что в «усло-
виях рыночных отношений и праг-
матизма они утратили свои духовно-
нравственные функции и обрели де-
коративное значение, что полностью 
исказило само представление о про-
фессиональном искусстве» (Ильина, 
2015, 102). Исходя из вышеизложен-
ных теоретических основ понимания 
культуры, в области художественного 
образования мы видим необходимость 
совершенствования и корректировки 
методов обучения и воспитания. 

Актуальность темы основывается 
и на эмпирических исследованиях. 
Так, социальный опрос студентов ху-
дожественных направлений первых-
четвертых курсов в последние два 
года на тему групповых посещений 

культурно-массовых (не требующих 
отчетов) мероприятий – выставок (вне 
зависимости от создания и наличия 
студенческой работы на выставке), 
музеев, театров, фестивалей – показал 
результат 10%. На первых-вторых кур-
сах 25% посещали мероприятия, орга-
низованные университетом: праздник 
«День первокурсника», «Праздник 
Весны» и т.п., однако показатели уча-
стия в мероприятиях научного харак-
тера (Неделя науки, Фестиваль науки, 
Апрельская научно-практическая кон-
ференция), проводимых и контроли-
руемых университетом, в десятки раз 
больше. Данный факт говорит о фор-
мальном подходе к преподаватель-
ской деятельности, введении постоян-
ного контроля учебно-воспитательной 
работы студентов, об отсутствии 
воспитательной работы в рейтинге 
преподавателей, необходимости са-
моразвития и самоопределения в 
мотивационно-потребностной сфере 
студентов. Студенческий ценностный 
ориентир участия в науке – повышение 
балльно-рейтинговой академической 
оценки по учебным дисциплинам. 
Этому способствовали: быстрая до-
ступность информационных систем 
(«можно посмотреть содержание вы-
ставки и в Интернете»); наличие со-
временных гаджетов; интерес к обще-
нию в социальных сетях; закрытость 
личности. Однако будущих молодых 
художников-педагогов должны были 
сплотить, как минимум, пленэрные 
практики, практические занятия по 
специальным дисциплинам. Развивать 
интерес к народной культуре, приоб-
щать студентов к познанию народных 
ценностей следует начинать на млад-
ших курсах через знакомство с близ-
лежащими музеями-заповедниками в 
Ростовской области: археологическим 
музеем-заповедником «Танаис», Ста-
рочеркасским историко-краеведческим 
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комплексом и др. Заметим, что вы-
шеуказанные процессы: саморазвитие, 
самоопределение, самоидентифика-
ция – необходимы для дальнейшей 
профессиональной деятельности и 
трудоустройства. 

Многие исследователи задаются во-
просом определения основных компе-
тенций для работодателей в различных 
отраслях. В задачу основных образова-
тельных программ высшего профессио-
нального образования по художествен-
ным направлениям входит развитие как 
творческих способностей, так и точных 
качеств в различных областях знания 
у выпускников. Я. Паркер, ссылаясь на 
статью Кена Робенсена, считает, что 
«образование не нужно реформиро-
вать – оно должно быть преобразовано. 
Студенты находятся в условиях, где они 
хотят узнать, а должны – где они есте-
ственно могут обнаружить свои истин-
ные увлечения» (Parker, 2014, р. 329). 

В рамках социального опроса ра-
ботодателей (по теме подготовки для 
них компетентных кадров) за рубежом 
ученые поставили вопрос о том, чего 
работодатели хотят от образования. 
Были выделены следующие качества 
выпускников (ibid., р. 332): 
– дисциплинированный ум (направ-

ленный на мышление или труд) как 
наиболее ценный актив, приобре-
тенный в вузе; 

– синтезирующий ум, основанный на 
информированности выпускника; 

– творческий ум, чтобы выйти за 
пределы синтеза, чтобы создать 
что-то новое; 

– почтительный ум, умеющий рабо-
тать с людьми и подходить к рабо-
тодателю без чрезмерного чувство 
собственной избранности; 

– этический ум: социально созна-
тельный, профессиональный, от-
ветственный и верный основным 
ценностям; 

– метакогнитивный ум. 
Здесь прослеживаются основные 

характеристики, которыми должны 
обладать молодые кадры. Творческие, 
гуманитарные науки в высшем образо-
вании как за рубежом, так и в России 
эффективно стимулируют развитие вы-
шеперечисленных качеств. 

Процесс формирования духовно-
нравственных ценностей имеет важ-
ное значение для современного бы-
строразвивающегося общества, частью 
которого являются студенты. Культиви-
руя ментальные ценности посредством 
различных организационно-массовых 
мероприятий (в частности, в вузах), 
передают старые народные традиции, 
которые современным обществом 
трансформируются. Далее они стерео-
типизируются и формируются в обще-
ственном сознании. Так новые тради-
ции могут вытеснять старые, давно за-
бытые. Отмечая народные праздники, 
например, славянская молодежь (в 
том числе студенты начальных курсов) 
не осознает полностью всю ценность 
и глубину этого явления: многие не 
знают исторических предпосылок, при-
чин появления, значения праздника. 
Поэтому основными и актуальными 
проблемами в традиционной культуре 
являются ее самосохранение, устой-
чивость, саморазвитие. Об этих про-
блемах говорят многие исследователи 
в разных областях знаний: искусство-
веды, философы, культурологи, социо-
логи, педагоги, литераторы, историки, 
археологи и др. 

Об актуальности проблем тради-
ционной культуры пишет кандидат 
искусствоведения Л.В. Демина, под-
черкивая, что изучение и сохранение 
региональных традиций в регионе, 
поиск новых способов трансляции тра-
диционной культуры в современном 
обществе являются актуальными в об-
ласти культуры и образования. Автор 
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предлагает их решение средствами 
создания межвозрастных объедине-
ний, где фольклор становится сред-
ством коммуникации и самореализа-
ции, где создается фольклорная среда 
для совместного проведения праздни-
ков (Демина, 2011). 

Актуальность вышеуказанных про-
блем рассматривается с позиций 
социально-географического, истори-
ческого, экономического, политиче-
ского порядка (Славянская культу-
ра..., http://www.molych.ru/pedagogika/ 
slavjanskaja-kultura-v-uslovijah-
globalizatsii.html; Михайличенко, 2009). 
Напомним, исторически и географиче-
ски территория России многонацио-
нальна и поликультурна. Здесь при-
сутствуют как славянские, азиатские, 
так и европейские народы. Кроме того, 
область распространения славянских 
народов начиная уже с 1170-х гг. рас-
ширяется и на Францию. По недавним 
данным исследователей-археологов, 
следы древнерусской надписи в стиле 
граффити были обнаружены на колон-
не рядом с гробницей св. Эгидия в 
верхней церкви аббатства Сен-Жиль-
дю-Гар. Ученые предполагают, что па-
ломники двигались через Францию в 
Испанию (Brun et al., 2014). Их культура 
разнообразна и многолика. Формы ее 
проявления интересны и выразитель-
ны, многими из нас любимы и узна-
ваемы. В настоящее время они находят 
свое отражение в различных областях 
науки, а также относящихся к систе-
мам ментальных народных ценностей 
литературе, музыке, танце, фольклоре, 
изобразительном искусстве. Нельзя 
не отметить важность археологиче-
ских раскопок городищ (Титчихин-
ское, Воронежская обл. (VIII–IX вв.), 
г. Черновцы, с. Лужаны (II тысячелетие 
н.э.), Побужье, Поднепровье – Киево-
Черкасская зона, р. Ворскелы и др.), 
крепостей (Киево-Печерский мона-

стырь 1051 г.), находимых при этом 
скульптур, предметов декоративно-
прикладного искусства. 

В системе традиционной славян-
ской культуры четко прослеживаются 
следующие направления: 
– искусство; 
– фольклор (праздники, народные 

обычаи – Масленица, Иван Купала, 
Коляда); 

– архитектурное и монументальное 
наследие (толерантность и взаи-
моуважение к историческим памят-
никам и ценностям культуры других 
народов, а также их сохранение). 
В процессе межкультурного об-

мена и развития национального об-
разования посредством проведения 
культурно-массовых мероприятий 
среди большого количества направ-
лений традиционной славянской 
культуры особое внимание уделяется 
декоративно-прикладному искусству. 
Последнее рассматриваются как объ-
ект исследования, средство сохране-
ния и развития, передачи информа-
ции. На фоне определения проблем 
развития традиционной культуры в 
современном обществе (на приме-
ре славянских народов), анализа со-
временной социо культурной среды 
молодежи мы можем предположить, 
что при изучении традиционной куль-
туры славянских народов (на примере 
декоративно-прикладного искусства) у 
студентов художественных направле-
ний повысится не только культурный 
уровень, но и уровень общественного 
сознания. Данная мысль подтвержда-
ется опытом не только отечественных 
исследователей, но и зарубежных 
педагогов. Так, просвещая и обогащая 
национальный культурный уровень со-
временной молодежи, американские 
ученые Hwa Young Caruso, John Caruso 
Jr. показали яркий пример патриотиче-
ского воспитания, проведя тематиче-
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скую выставку, в которой отразились 
актуальные проблемы афроамерикан-
ского сообщества, его жизни и взаи-
модействия с культурами других на-
родов (Caruso, Caruso Jr., 2015). Автор 
живописных полотен Jacob Lawrence 
раскрыл сюжеты как позитивных, так 
и драматических сторон жизни афроа-
мериканцев, проследил исторические 
события 1915–1950 гг., предоставил 
исторические материалы и коммен-
тарии к каждому из художественных 
произведений. Подобные мероприя-
тия имеют, как правило широкий ре-
зонанс и эффективно откладываются в 
индивидуальном сознании современ-
ного общества любой страны. 

В свете вышеизложенного нужно 
отметить: тематические мероприятия, 
нацеленные на формирование мен-
талитета культуры, помимо разнооб-
разия форм проведения (выставки, 
конференции, концерты), должны 
проводиться комплексно, с использо-
ванием исторических, археологиче-
ских сведений, материалов, коммен-
тариев о художественных образах, 
мифологических сюжетах, в том числе 
художественного слова – стихов и по-
эм. Поэтому в методическую систему 
обучения и формирования у студентов 
традиционных духовно-нравственных 
культурных ценностей входят психоло-
гические условия: логическое, образ-
ное, творческое мышление, индиви-
дуальное патриотическое и этическое 
сознание. 

При создании педагогических усло-
вий важную роль играет: 
– определение мероприятий культур-

но-массового значения, ориенти-
рованных на ознакомление с исто-
рическими традициями региона и 
привлечение молодежи с целью 
активного их участия (конкурсы, 
выставки, конференции, мастер-
классы); 

– определение тематики лекционных 
и практических занятий; 

– объединение учебных дисциплин 
гуманитарного и профессиональ-
ного цикла в одну компетенцию 
(не исключая основные): владеть 
нравст венно-духовными, мораль-
ными качествами, национальным 
общественным сознанием, отра-
жающими народные ментальные 
ценности, чувством патриотизма. 
Например: культурология – изу-
чение быта славянских народов; 
религиоведение – исследование 
религии и верований древних сла-
вян в разных странах; история ис-
кусства, композиция – исследова-
ние семантики, мифологии славян; 
основы декоративно-прикладного 
искусства – создание декоративно-
го образа персонажей славянских 
праздников, используя стилизацию, 
орнаментику, цветовые характери-
стики. 
Помимо компетентностного под-

хода в данной системе большое зна-
чение имеет и определение основных 
образовательных методов: репро-
дуктивного, эвристического, а также 
стимулирующих творческий поиск, ин-
терес к новому. Эффективность и пра-
вильное применение педагогических 
условий активизируют психические 
процессы, благодаря которым проис-
ходит формирование традиционной 
народной культуры у бакалавров худо-
жественного направления. 

Остановимся на занятиях по деко-
ративно-прикладному искусству. Здесь 
студенты знакомятся с предметами 
ДПИ исследуемой этнической группы. 
Анализируя изображения, обобща-
ют теоретический материал, читают 
композиции, используют семантику 
и знаки для создания современных 
декоративных композиций. Значение 
семантики, различных схематических 
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изображений очень важно не только 
для раскрытия художественного обра-
за, но и для понимания исторических 
событий, мифологических сюжетов, 
культуры изучаемого народа. 

Рассмотрим подробно, как бака-
лавры на теоретической части занятия 
узнают, что предметы декоративно-
прикладного искусства рассматрива-
ются многими учеными как объекты 
исследования славянской культуры 
и средства передачи информации: в 
частности, ювелирные изделия, отно-
сящиеся к произведениям искусства, 
имеющим художественную ценность. 
Ювелирное искусство – создание худо-
жественных изделий из драгоценных 
металлов – появилось тысячелетия 
назад. Наиболее популярными из та-
ких изделий и простыми в обращении 
можно назвать фибулы – застежки и 
пряжки на плащи и мантии, имеющие 
форму как изогнутой ножки, так и вы-
тянутого полудиска, украшенного не-
большими круглыми головками. 

Интересна по характеру и художе-
ственной ценности фибула VII в., най-
денная в 1906 г. археологом В.А. Го -
родцовым «близ х. Блажки Зеньков-
ского уезда Полтавской губернии», 
состоящая из двух частей: верхняя – 
полукруг, нижняя – ромбовидная (Ры-
баков, 1987). Сверху полукруга – голова 
человека, по бокам полукруга воздеты 
руки, переходящие в шеи и головы ле-
бедей. Формы интервалов между изо-
гнутой ножкой (дужкой) конструкции 
посередине внизу полукруга и двух 
вертикалей отображают ножки бога. 
В головы лебедей впиваются змеи. 
Они исходят от голов других двух уто-
чек с каждой стороны, находящихся по 
бокам ромба – нижней части. Снизу 
ромб заканчивается, по утверждениям 
исследователей, головой ящера. Это 
сложная композиция, отражающая 
картину мира древних славянских на-

родов. Блажковская мужская фигура в 
широком кафтане (верхняя часть фибу-
лы) олицетворяет языческого бога. При 
семантическом исследовании компо-
зиция делится на три части: небесный, 
земной и подземный миры. К небес-
ному миру относится языческий бог, 
изображение птиц (направление их 
голов вверх). Б.А. Рыбаков предпола-
гает, что это Дажьбог-Аполлон, так как 
именно лебеди известны как сопрово-
дители бога Солнца. Здесь же на полах 
кафтана имеются и три солнечных зна-
ка: Восход, Зенит, Закат. Ужи в верхней 
части (символы дождя) соединяют два 
мира – небесный и земной. «Земной 
мир отделен от небесного пустым про-
странством в 2 см. Через это простран-
ство сверху вниз проходят пять верти-
калей: два ужа с зигзагами, которые 
со времен трипольской росписи озна-
чали дождь, и две полоски, сплошь 
покрытые маленькими солярными 
знаками, которые, очевидно, озна-
чают эманацию солнечного света из 
небесного яруса в земной. Пятая вер-
тикаль – полукруглая дужка фибулы» 
(там же). Те ма Земли в верхней части 
ромба представлена лебедями и ужа-
ми (головы по-прежнему направлены 
вверх), символизирующими воду. За-
мыкает композицию мир подземный: 
главная фигура – голова ящера, ужи и 
лебеди смотрят вниз («...солнце днем 
движется по небу на конях или на ле-
бедях, а ночью по предполагаемому 
подземному океану светило движется 
от запада к востоку на лебедях или 
других водоплавающих птицах» (там 
же)). Исследователи считают, что шесть 
птиц обозначают суточный ход Солнца. 
Таких застежек найдено немного. По 
мнению археологов, она имеет риту-
альный, обрядовый характер, и носить 
ее можно как вверх ромбом, так и 
вниз. Большое количество символов 
и знаков указывает на то, что фибула 
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носилась во время ритуала моления о 
дожде, точные сроки которых указаны 
в календаре на кувшине IV в. из Ро-
машок: 20–30 мая, 11–20 июня, 4–6 и 
15–18 июля. 

Нужно заметить, что, исследуя куль-
туру древних славян, археолог по про-
фессии и живописец по призванию 
Н. Рерих создал серию живописных 
и при этом декоративных полотен: 
«Начало Руси, Славяне», «Славян-
ская сюита» («Заклятие Руси. Земное» 
(1907), «Строят ладьи» (1903), «Дозор» 
(1905), «Идолы» (1901), «Поморяне. 
Утро» (1906) и др.), «Стрибог», об-
разы Матери-сырой-земли и Микулы 
Селяниновича, образы низшей демо-
нологии. 

Анализируя культурное наследие 
древних славян и проявление их тради-
ций в эпоху Серебряного века, Е.В. Куз-
нецова в диссертационном исследо-
вании раскрывает области искусства 
древних славян, которые нашли свое 
отражение в творчестве художников 
абрамцевского кружка и символистов: 
B. Васнецова, М. Врубеля, И. Билиби-
на, художников-авангардистов: Ю. Ан-
ненкова, Н. Гончаровой, скульптора 
C. Коненкова (Кузнецова, 2007). 

Предметы ювелирного искусства 
исследуются не только с позиции се-
мантики и знаков, но и в свете раз-
вития славянской культуры. Первыми 
изделиями ювелирного ремесла были 
бронзовые фибулы и пряжки (появи-
лись еще во II–I вв. до н.э. в поселени-
ях Среднего Поднепровья). Орнамент 
прямыми или косыми насечками на-
носился при помощи гравировки. Уже 
во II–IV вв. н.э., помимо зарубинецких 
фибул с треугольным щитком, можно 
увидеть «арбалетные» фибулы с изо-
гнутой ножкой и застежки с вытянутым 
полудиском, украшенным круглыми 
головками (Искусство древних славян, 
http://www.worldsculture.ru/iskusstvo-

drevnix-slavyan.html). В V–VI вв. встре-
чаются простые по форме браслеты 
и серьги (три кольца, нанизанные на 
ободок), подвески-колечки. Семантика 
повторяется: змеи, кони, птицы, фигу-
ры людей, геометрический орнамент. 
Развиваются техники ковки, скани, гра-
вировки, выемчатой эмали (красная, 
зеленая, белая, черная, желтая). 

В Побужье (с. Самчинцы и Семенки) 
были найдены формочки для литья 
простейших металлических бус, мед-
ный конек и серебряные подвески в 
виде дисков с девятью отверстиями; 
в Приднепровье – лучевые фибулы 
(пальчатые). Последняя представляет 
собой полукруглый щит с пятью лучами 
и продолговатую ножку, переходящую 
в ромб, завершающийся головой фан-
тастического чудовища. Здесь застежки 
более плоские, чем ранее, однако она 
декорирована двойными кругами. 

В процессе развития ювелирного 
искусства и миропонимания на полу-
круглых частях фибул появляются семь 
лучей, средний из них – голова древне-
го языческого бога, остальные – птичьи 
головы (например, богиня-птица из 
с. Пастырского). В VII в. появляются 
более сложные композиции, имеющие 
изобразительный характер. Изделия 
выполняются из серебра, бронзы, ме-
ди. Человеческие фигуры, кони, птицы 
стилизованы. Появляется сквозная вы-
пиловка изображения. Орнаментация 
кружками исчезает. В композициях фи-
гура человека и животного объединены 
в единое целое. Возникает получеловек-
полузверь, оборотень (там же). Отчасти 
это подтверждается мифологическими 
сюжетами в скульптуре древних славян 
Основными персонажами здесь были 
волки, кабан, тигр, медведь, рыба. На 
примере некоторых эпох можно про-
следить, как видоизменяется форма 
простых застежек и развиваются техно-
логии ювелирного дела. 

http://www.worldsculture.ru/iskusstvo-
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Используя эти сведения, можно 
создать более сотни декоративных 
композиций на темы мифологических 
декоративных образов, художествен-
ных образов по литературным про-
изведениям, фрагментов сюжетов 
проведения праздников, обрядов, 
обычаев, преданий как в металле, 
так и в других материалах и техниках: 
батик, лоскутное шитье, гобелен, кера-
мика. Оформив работы, дополнить их 
художественным словом, можно при-
нимать активное участие в народных 
фестивалях, конкурсах, выставках. 

С целью развития, усиления и само-
сохранения национальной славянской 
культуры, привлечения молодежи про-
водятся праздники и приуроченные к 
ним фестивали, выставки, конкурсы: 
«Славянский мир (день славянской 
письменности)», «Славянский мир в 
куклах», «Славянский мир и ювелир-
ное искусство», «Славянские мотивы 
в работах уральских мастеров», где 
представлены предметы не только 
ювелирного искусства, но и многих 
видов декоративно-прикладного ис-
кусства. Анализируя художественное 
наследие древних славян, их тради-
ции, обогащая и приобретая культур-
ный опыт, студенты обретают духовно-
нравственные, ментальные ценности. 

В условиях ведения образователь-
ного процесса с использованием ком-
петентностного подхода, ориентиро-
ванного на региональный компонент, 
у студентов происходит формирование 
как традиционных культурных ценно-
стей, так и общественного сознания. 
Как было установлено в наших иссле-
дованиях, формирование последнего 
осуществляется посредством разви-
тия индивидуального сознания под 
влиянием семи механизмов: развития 
мотивационно-потребностной сферы, 
соответствия задач дидактическим 
принципам, разнообразия выбранных 

методов и приемов обучения, четкого 
соблюдения системы контроля, соот-
ветствия методов образовательных 
технологий профессиональным компе-
тенциям, привлечения студентов с пер-
вого курса к участию в научных про-
ектах, грантах, конкурсах, выставках, 
учета индивидуальных особенностей 
(Чумарина, 2013). В итоге повышается 
культурный уровень современной мо-
лодежи и формируется индивидуаль-
ное сознание. 
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