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Особенности учебных программ по современному искусству 
и дизайну в странах Центральной и Восточной Европы

В статье анализируются феномен востребованности образовательных программ в сфере художе-
ственного образования, культуры и искусства. На примере анализа школьных образовательных про-
грамм рассматривается актуальность и многозадачность художественного образования. По результа-
там исследования делается вывод о том, что в странах Центральной и Восточной Европе основной 
целью художественного образования является признание важности дисциплины и увеличение ее 
доли в учебном планировании школьных образовательных программ. Отмечается, что националь-
ные органы управления образованием единодушно признают роль искусства в развитии личности, 
при этом дисциплина по-прежнему считается второстепенной, уступающей основным предметам, что 
подтверждается исследованиями оценки международной компетентности обучающихся.
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Актуальность исследования учебных 
программ в области современного искус-
ства и дизайна вызвана расширением суще-
ствующих практик в сфере художественного 
образования, как в рамках общего образова-
ния, так и дополнительного профессиональ-
ного образования детей и подростков [1]. 
Представляет научный интерес опыт стран 
Центральной и Восточной Европы в сфере 
разработки образовательных программ со-
временного искусства, структуры образова-
тельных программ, выборов обучающимися 
направлений реализации художественного 
образования. В рамках теории творческой 
деятельности некоторые ученые выделяют 
актуальность стадии развития обучающего-
ся индивида, в результате чего появляются 
новые подходы и новые модели исследова-
ния в сфере художественного образования. 
Необходимость единства в разработке учеб-
ных программ и стандартизации требований 
к качеству художественного образования 

привела к созданию европейской сети ауди-
овизуальной грамотности, к который присо-
единились многие страны Европы (Австрия, 
Чехия, Словакия). Данная сеть объединяет 
исследователей в области художественно-
го образования и современного искусства, 
это позволило объединить исследования в 
направлении разработки компетентностно 
ориентированных моделей будущего специ-
алиста в сфере художественного образова-
ния, обобщить практики реализация образо-
вательных программ в странах Центральной 
и Восточной Европы. Методологией исследо-
вания выступили идеи историко-культурно-
го подхода к развитию человека и общества, 
концепции полихудожественного образова-
ния (Л. Савенкова, Б. П. Юсов, А. В. Бакушинский 
и др.), теории развития психических процессов 
личности и юношества (Е. Вагнер, Колберг), идеи 
«диалога культур», сравнительного анализа пе-
дагогических систем, ретроспективный анализ 
реализации педагогических программ художе-
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ственного образования. Основные сведения о художественном образовании в Центральной и 
Восточной Европе представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Система художественного образования в странах 
Центральной и Восточной Европы [1; 2; 3]

Уровень 
школы

Начальный
(6–10 лет)

Неполное среднее
(11–12 лет)

Вторая ступень среднего об-
разования (13–18 лет)

Учитель ри-
сования
Квалифика-
ция (напри-
мер,
степень 
препо-
давателя 
уровень 
BA/MA, со 
специали-
зацией)

• Австрия, Российская 
Федерация,
Республика Слова-
кия: степень препо-
давателя в уровни 
BA/MA
• Чешская Республи-
ка: степень магистра,
специализация в ис-
кусстве,
образование
• Словения: степень 
бакалавра и магистра

• Австрия: обучение на степень 
магистра две специализации 
(искусство образование, родной 
язык, математика, и т. д.)
• Чешская Республика,
Российская Федерация, Республи-
ка Словакия: уровень магистра, 
степень со специализацией в об-
разовании и искусстве;
• Словения: магистр искусства или 
педагогики, степень в искусстве 
или дизайне и 5 образовательных 
модулей в процессе обучения 

• Австрия: степень магистра по 
двум направлениям (искусство, 
образование, родной язык, ма-
тематика, так далее.)
• Чешская Республика:
степень магистра, со специали-
зацией в педагогике искусства; 
уровень магистратуры по двум 
направлениям (педагогика ис-
кусства, родной язык, педаго-
гика, специальная педагогика 
и др.)

Художе-
ственное 
образова-
ние
Обязатель-
ность обу-
чения?

• Австрия, Чехия
Республика, Румы-
ния,
Российская Федера-
ция :
да
• Словакия : нет.

• Австрия, Чехия
Республика, Румыния,
Российская Федерация:
да
• Словакия: нет

• Австрия: да, до 16 лет, в гимна-
зии (средней школы)
• Чехия: да, от 16 лет; по жела-
нию до 18 лет
• Румыния: да, до 16 лет;
• РФ: да, до 18 лет
• Словакия: нет, до 16 лет

Исполь-
зуются ли 
учебники 
для
художе-
ственного 
образова-
ния?

• Австрия, Российская 
Федерация, Словакия,
Словения: да (издан 
учебник)
• Чешская Республика: 
нет.

• Австрия, Чехия
Республика : да (издан учебник)
• Румыния, Российская Федерация, 
Словакия: да
• Словения: да (печатные версии 
учебников, и цифровые издания 
последний для 13 и 14 лет в 8–9-м 
классах)

• Австрия, Чехия
Республика: да (печатные вер-
сии учебников) 
• Румыния, РФ, Словакия :да
• Словения: да (печатные вер-
сии учебников, и цифровые 
издания для 1-го класса по 
грамматике школы [15 лет];
учебник для выпускных
экзаменов для аттестата зре-
лости преподается теория ис-
кусства [Искусство, Теория 
визуального искусства, язык] 
для 4 классов средней художе-
ственной гимназии)

Количество 
часов 
в неделю 
(45 минут)

• Австрия, Чехия
Республика, Румы-
ния : 1
• Российская Феде-
рация,
Словакия, Словения: 
2.

• Австрия, Чехия
Республика, Румыния,
Словения: 1
• Российская Федерация,
Словакия: 2
• Словения: 1 (необязательно)

• Австрия : 2
• Чешская Республика, Румыния : 
необязательно, обычно 2 урока, 
6–7 классы, 1 урок
8–9 классы, 2 урока 10–12 классы
• РФ : 2
• Словакия : 1
• Словения : 2 в начальной 
школе, 1 в профессиональных 
училищах (до 18 лет)

Художе-
ственное 
образова-
ние пре -
подается в 
специально 
органи зо-
ванных про-
странствах

• Российская Федера-
ция: да
• Австрия, Чехия
Республика, Румы-
ния, Словакия, Сло-
вения: нет

• Австрия, Российская Федера-
ция, Словения: да
• Чешская Республика:
в основном да
• Румыния, Словакия: нет

• Австрия, Российская Феде-
рация: да
• Чешская Республика,
Словения : в основном да
• Румыния, Словакия: нет
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Основные области содержания в учебной 
программе

• Австрия, Российская Федерация, Слова-
кия: художественная оценка/критика, история 
искусств, прикладное искусство, арт-терапия, 
дизайн, производство фильмов, изобрази-
тельное искусство, мультикультурные про-
блемы, фотография, визуальная культура, 
визуальный язык, визуальная коммуникация;

• Чешская Республика: оценка искусства/
критика, история искусства, прикладное ис-
кусство, дизайн, фильм, изобразительное 
искусство, вопросы мультикультурализма, 
фотография, визуальная культура, визуаль-
ный язык, визуальное общение;

• Словения: архитектура, прикладное ис-
кусство, дизайн, киноискусство, изобрази-
тельное искусство, фотография, визуальный 
язык, визуальная коммуникация.

Другие темы
• Австрия: повседневная эстетика, визу-

альное образование, эстетическое воспита-
ние;

• Чехия: практика современного искус-
ства: мультимедиа, социально-визуальная 
коммуникация, вопросы музейного образо-
вания, мультимедиа в образовании;

• Румыния: местные культурные и архи-
тектурные памятники, музеи;

• Российская Федерация: СМИ, народное 
творчество;

• Словакия: электронные СМИ;
• Словения: рисунок, живопись, скуль-

птура, эстамп и цифровые изображения в 
начальном образовании; оценка/критика 
искусства, история искусства, визуальная 
культура и мультикультурные проблемы в 
среднем образовании.

Сравнительный анализ норм и правил 
в системах образования различных стран 
представляет определенную сложность, так 
как в значительной степени они дифферен-
цированы в зависимости от региона и стра-
ны, в которой реализуются. В таблице пред-
ставлен общий анализ, характеризующий 
учебные программы по искусству и дизайну. 
В большинстве стран Европы реализуют-
ся учебные программы, ориентированные 
на различные возрастные категории и раз-
личные типы школ. В Чешской Республике 
существуют три нормативных документа 
для разных уровней образовательной си-
стемы: «образовательная программа для до-
школьных учреждений», «образовательная 
программа для начальных и средних обще-
образовательных и средних школ». В про-
грамме «художественное образование и му-

зыкальное образование» представлены как 
две отдельных дисциплины в рамках одной 
области под названием «искусство и куль-
тура». Одновременно реализуется учебная 
программа, направленная на реализацию 
художественного образования в общеобра-
зовательных и художественных школах, кото-
рые обеспечивают специальную подготовку 
для талантливых студентов [3].

Названия дисциплин часто отражают 
направленность учебной программы. В Ав-
стрии это называется Bildnerische Erziehung 
(образование через образы); в Чехии Výtvarná 
Výchova (художественное образование); в 
Венгрии Vizuális Kultúra (визуальная культу-
ра); в Румынии «Educatie Artistico-Plastic˘a» 
(образование в области изобразительного 
искусства); в РФ (изобразительное искус-
ство; история искусств и культура мира); в 
Словакии «Výtvarná Výchova» (художествен-
ное образование [обязательная дисципли-
на]), «Estetická Výchova» (эстетическое вос-
питание [дисциплина по выбору]) и «Dejiny 
Umenia» (история искусства); в Словении 
«Likovna Umetnost» (художественное образо-
вание [обязательная дисциплина]), «Likovno 
Snovanje» (базовый курс искусствоведе-
ния [дисциплина по выбору]), «Umetnostna 
Zgodovin» (история искусства), и «Likovna 
Teorija» (изобразительное искусство и теория 
визуального языка) [3].

Сравнительный анализ демонстрирует 
разнообразие подходов к выбору разработ-
чиков учебных программ. В большинстве 
стран министерства образования назначают 
группу учителей и исследователей в области 
образования для последующей разработки 
документов [4]. 

Анализ показывает, что разработанные 
типовые программы редко проходит экспе-
риментальную апробацию в школах, поэтому 
зачастую для оценки используются отзывы с 
мест для последующей доработки учебных 
программ [4]. Подобный подход приводит к 
частым дискуссиям по структуре и качеству 
шаблонов документов, разработанных на 
основе руководящих принципов региональ-
ного и муниципального уровня управления 
образованием с сочетанием требований на-
циональных документов в сфере образова-
ния. Анализ позволяет выделить несколько 
исключений, в частности в Словении полови-
на членов комитета по разработки шаблонов 
учебных программ – это практикующие учи-
теля, в Австрии федеральное Министерство 
образования науки и культуры [5] сформиро-
вала группу из 80 экспертов для разработки 
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новой национальной учебной программы в 
сфере художественного образования. В тече-
ние трех лет пилотные школы апробировали 
представленный учебный план художествен-
ного образования, до того как он был вне-
дрен в школьную систему. Таким образом, 
Министерство обеспечило привлечение 
экспертов и профессионалов из школьной 
среды при разработке и апробации про-
грамм художественного образования. В 
Российской Федерации исследовательские 
организация, в частности Институт художе-
ственного образования и культурологии РАО, 
является базовой организацией и занимает-
ся исследованиями в области искусства и ху-
дожественного образования, сформирован 
открытый архив детских художественных 
рисунков для дальнейших исследований, 
издается специализированный журнал для 
поддержки образовательных инноваций [6]. 
В Венгрии после десятилетий снижения успе-
ваемости обучающихся по тем дисциплинам, 
в которых ранее традиционно Венгрия лиди-
ровала (например, по математике), Венгер-
ская Академия наук взяла на себя инициативу 
поддерживать дальнейшую разработку аль-
тернативных образовательных программ по 
всем дисциплинам школьной программы [7]. 
В Чехии национальный институт образова-
ния вносит значительный вклад в совершен-
ствование учебных программ художествен-
ного образования, является разработчиком 
текущей национальной модели художествен-
ного образования. Чешский национальный 
институт образования проводит исследова-
ния в области художественного образования 
и культуры и издает труды по современному 
искусству, обобщает вопросы рефлексивной 
практики, с 1950-х гг. издает журнал «Художе-
ственное образование» (Výtvarná výchova) [8].

Общей тенденцией для стран Централь-
ной и Восточной Европы является разработ-
ка учебных программ на основе компетент-
ностного подхода, который включает в себя 
8 компетенций, представленных Организа-
цией экономического сотрудничества и раз-
вития (OECD). Образовательные учреждения 
реализуют программу международной оцен-
ки учащихся PISA, созданную для сбора дан-
ных о развитии компетенций обучающихся. 
Данная программа является одной из самых 
влиятельных среди международных про-
грамм тестирования школьников Европы. 
Учебные программы по искусству в Польше 
и Словакии сосредоточены в направлении 
решения проблем в качестве основы для 
развития творческих способностей. Педаго-

гический прием «мозгового штурма» являет-
ся регулярным в своем применении в учеб-
ном процессе и отражается в содержание 
учебных программ в Чешской Республике, 
концентрируются вокруг развития межлич-
ностных и внутриличностных компетенций 
обучающихся [9].

В Чехии восприятие произведений ис-
кусства и творческого процесса создания 
объектов искусства тесно связано с само-
рефлексией обучающегося [10]. В Венгрии 
национальная учебная программа была об-
новлена и включает развитие трех областей 
компетенций ОЭСР: взаимодействия в раз-
личных группах, использование инструмен-
тов интерактивного режима взаимодействия, 
автономная организация работы [7].

Программы художественного образо-
вания Центральной и Восточной Европе 
предполагают, что творец произведения 
искусства (художник, дизайнер, архитектор) 
является образцом для общества и приме-
ром для подражания. Цели учебных планов 
образовательных программ подчеркивают 
творческое выражение искусства, используя 
эстетический опыт для ориентации и вдох-
новения. Данные предположения были под-
тверждены результатами социологических 
исследований, проведенных Европейской 
сетью визуальной грамотности с участием 
37 экспертов из 20 стран Центральной и Вос-
точной Европы (за исключением Болгарии 
и Румынии) [8]. На основе интерпретации 
результатов исследования среди экспер-
тов в сфере художественного образования 
авторы выделяют акцент в творчестве при 
создании произведения искусства с исполь-
зованием цифровых технологий. Цели про-
грамм художественного образования стано-
вятся все шире и включают оценку создания 
творческих произведений в области дизайна 
и СМИ, стимулируют создание эстетического 
вкуса через обучение творческим методам. 
Элемент творчества является центральным 
звеном образовательной концепции и ос-
новой когнитивного развития как цели об-
разовательной программы. В учебных пла-
нах подчеркивается важность дисциплины 
и ее компонентов для полноценного худо-
жественного образования. Таким образом, 
дисциплины в сфере искусства и художе-
ственного образования перестают воспри-
ниматься исключительно в развлекательном 
ключе. Цели учебных программ, связанных 
с искусством, претендуют на равный статус в 
образовательной программе с иными «про-
фильными дисциплинами». Учебный план и 
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его структура защищают дисциплину, вклю-
чая принцип обязательности, последователь-
ности и комплексности при реализации всей 
образовательной программы.

Содержание учебной программы
Исследование художественного образо-

вания и педагогики искусства в Восточной 
Европе позволило выявить различные цен-
ности в сфере когнитивного эмоционального 
развития, сконцентрированные вокруг меж-
дисциплинарных исследований. Многие ев-
ропейские исследователи педагогики искус-
ства центрального и восточноевропейского 
региона обнаруживают, что большая часть 
учебных программ носит междисциплинар-
ный характер и спроектирована на основе 
выделения связей между различными пред-
метами или дисциплинами в сфере искусства, 
музыки, театра, медиаобразования. Данная 
тенденция сохраняется в сфере признания 
идентичности структуры и содержания учеб-
ного плана, выражающего междисципли-
нарные связи различных форм искусства 
(как пример – национальный стандарт ос-
новных видов искусства США) [5]. В учебных 
планах стран рассматриваемого региона до 
1980-х гг. сохранялась направленность об-
разовательных программ на изобразитель-
ное искусство, краеведение, музееведение и 
изделия народного творчества. Данные на-
правленности образовательных программ 
выступают источником эстетического опыта 
и являются примером демонстрации под-
вижек в сторону современных ремесел и 

дизайна. Общественная дискуссия об акту-
альности визуальных искусств в Австрии, 
которая может быть равнозначна искусству 
применения риторических приемов, привела 
к глубоким изменениями характера и содер-
жания учебных программ в сфере искусства. 
Для образовательных программ Австрии в 
сфере художественного искусства характер-
но воспитание и эстетическое восприятие 
образа через искусство, формируемые учеб-
ные программы являются аутентичными и 
актуальными, отвечающими потребностям 
студентов [11]. В настоящее время педагоги-
ка высокого искусства обсуждается во взаи-
мосвязи с визуальной культурой и учебной 
программой, чей контент включает в себя 
создание объектов искусства, понимание 
дизайна и архитектуры среды, медиаискус-
ства. Педагогика искусства включает изобра-
зительное искусство в современных проявле-
ниях: перфоманс, мультимедиа, рефлексивно 
критические подходы в педагогике искусства, 
художественного слова, художественной кри-
тики визуальной эстетики, культурной антро-
пологии. Архитектура редко упоминается как 
искусство формы и внешнего выражения, 
но экологические и эстетические проблемы 
среды обитания выражены во многих об-
разовательных программах. Исторические 
здания как памятники истории искусства 
включены во многие учебные планы, отра-
жают содержание дисциплины по истории 
искусства в качестве ведущего компонента 
(см. табл. 2.).

Источник: данные Kirchner and Haanstra [12]

Таблица 2 

Содержание учебных программ художественного образования в странах 
Восточной и Центральной Европы

Страна Твор- 
чество 
в изобра- 
зительном 
искусстве

Твор- 
чество 
в  р е -
меслах 
и дизайн

Исто- 
рия 
искус-
ства 

Визуаль-
ная 
культура/ 
визуальная
коммуникация

Архи- 
тек-
тура

Циф- 
ровые 
СМИ

Развитие 
визу-
альных 
комптен-
ций

Куль-
тур-
ное 
насле-
дие

Австрия ✓ ✓ ✓

Польша ✓ ✓ ✓ ✓

Словакия ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Словения ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Чешская 
Респуб-
лика 

✓ ✓ ✓

Венгрия ✓ ✓ ✓ ✓

Румыния ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Наиболее перспективным в образо-
вательных программах видится представ-
ление нового направления в педагогике 
искусства – цифровые медиа, которые 
являются естественной составляющей 
учебной программы, преподаются на 
уровне информационных технологий как 
отдельная дисциплина, начиная с перво-
го класса и до 11–12-го класса школы [9]. 
Цифровые компетенции активно нара-
батывается обучающимися и вне стен 
обязательного общего образования, но 
легко встраиваются в содержание обра-
зовательной программы с направленно-
стью на художественное образование и 
педагогику искусства.

Информационные коммуникационные 
и цифровые технологии не всегда являют-
ся ведущими в структуре образовательной 
программы, но их важность и приоритет-
ность возрастает. Например, в Венгрии в 
2015 г. изучение кино и средств массовой 
информации является обязательной дис-
циплиной, интегрировано в дисциплину 
визуальной культуры и художественного 
образования на уровне начальной школы, 
с продолжительностью реализации дан-
ного модуля по два 45-минутных урока 
в неделю начальной школы. Подобный 
подход требует более комплексного мето-
да при формировании образовательной 
траектории, включение логики и эстетики 
как субдисциплин, которые синхронизиро-
вали бы преподавание мультимедийных 
форм искусства и активизировали цифро-
вое социальное присутствие молодежи. 
Исследование молодежных субкультур в 
контексте педагогики искусства, цифрови-
зации поддерживает непрерывность инно-
вационного содержания педагогического 
процесса [13].

История искусства и художественная 
критика не всегда выделены в отдельные 
дисциплины или тематические модули об-
разовательной программы, но они явля-
ются важными при ознакомлении обуча-
ющегося с новой визуальной культурой. 
Оценка искусства и художественная крити-
ка упоминаются в связи с необходимостью 
наблюдения и интерпретации искусства, 
компетенций в области оценки качества. 
Некоторые исследователи [12] отмечают 
присутствие в равной степени модулей 
создания произведений искусства, вос-
приятия и оценки художественного про-
изведения, как в программах начальной, 
так и младшей и средней школы. 

В Польше преподавание педагогики 
искусства и художественных дисциплин 
преобладает в высших учебных заведе-
ниях и в старших классах, в то время как 
в Словакии художественное образование 
сконцентрировано в направлении созда-
ния произведений искусства [12]. В Россий-
ской Федерации творческая деятельность 
активно развивается и неограничена вида-
ми искусства, преподается как в начальных 
классах (6–10 лет), так и в старших классах 
средней школы, при этом акцент в обра-
зовательной программе делается на ин-
дивидуальном развитии навыков художе-
ственного творчества. В старших классах 
полной средней школы (15–18 лет) знания 
требуют синтеза навыков, связанных с ис-
кусством, визуальной коммуникации и 
оценки [6].

В Австрии, Чехии, Словакии учитель 
выступает как активная доминирующая 
фигура образовательного процесса, поль-
зуется свободой при разработке образо-
вательной программы и учебного плана. 
В художественном образовании многих 
стран, за исключением Польши, наблю-
дается ярко выраженный сдвиг в сторону 
оценок художественного произведения, 
вместо его создания, что наблюдается в 
старших классах средней школы, творче-
ские задачи являются естественным про-
должением создания произведения ис-
кусства, его восприятия и эстетического 
отражения.

В странах Центральной и Восточной 
Европы многие учебные программы были 
разработаны для специальных учреждений 
художественного профиля, данные школы 
традиционно пользовались большей сво-
бодой в разработке программ обучения, 
выборе творческих направлений художе-
ственных кружков (с 1960–1970-х гг.), что 
было определенным «пристанищем» для 
современных художников деятельность ко-
торых не одобрялась правящими полити-
ческими режимами [14]. В художественных 
кружках при российских музеях нашли при-
станище детские художники и в советское 
время способствовали распространению 
современного искусства [15].

Специальные художественные школы 
как вид дополнительного образования, 
нацеленного на развитие талантов, были 
организованы для работы со школьниками 
во второй половине дня, играли важную 
роль в поликультурном образовании по-
средством обучения искусству и расши-
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рению возможностей для обучающихся. 
В Чехии и Словакии была распространена 
сеть общеобразовательных школ искус-
ства, изначально это были музыкальные 
школы, впоследствии в их образователь-
ные программы были включены дисци-
плины по изобразительному искусству, 
драматическому искусству и танцам. 

Данные художественные институты 
внесли значительный вклад в культур-
ную жизнь всего региона, явились ини-
циаторами многих междисциплинарных 
художественных форумов, фестивалей и 
выставок. Большинство выпускников ху-
дожественных школ продолжает получать 
высшее образование в сфере искусства 
и заниматься творческими профессия-
ми [13].

Методы неформального художествен-
ного образования, которые были разра-
ботаны данными учреждениями, значи-
тельно обогатили содержание школьных 
образовательных программ. Еще один 
важный ресурс – музейное образование, 
которое стимулировало и укрепило наци-
ональную идентичность и способствовало 
открытию новых культурных практик. В Ав-
стрии посещение национальных художе-
ственных галерей, музеев и памятников, 
студий художников было включено в учеб-
ную программу, что обеспечивало контакт 
с искусством и его создателями, позволило 
встроить объекты искусства в социальный 
контекст. 

Оценка результатов художественного 
образования

Страны Центральной и Восточной Ев-
ропы принимают участие в крупном обра-
зовательном эксперименте – программе 
измерения оценки качества обучения PISA 
стран ОЭСР, Международной ассоциации 
оценки образовательных достижений 
(IEA) и «Международное развитие грамот-
ности чтения» – PIRLS ОЭСР, но ни одна их 
этих программ оценки не содержит худо-
жественной составляющей. Оценка осу-
ществляется в основном на национальном 
уровне. 

В большинстве стран региона оцен-
ка индивидуальной работы учителя, осу-
ществляется коллегами, на основе оценки 
портфолио и самооценки учителя (также 
анализируются результаты учебного про-
цесса, оценки обучающихся в журналах, 
справочная информация, эскизы художе-
ственных творческих финальных работ 
обучающихся). На наднациональном 

уровне итоговая оценка образователь-
ной программы уровня «бакалавр» вклю-
чает в себя устный экзамен (по истории 
искусства, медиаискусству, визуальной 
культуре) и творческой работы в студиях. 
В Румынии, Словакии, Российской Федера-
ции общих национальных экзаменов нет. 
На уровне бакалаврского образования 
оценка результатов проходит на основе 
результатов художественной выставки в 
организованных специализированных ау-
диториях – галереях и выставочных залах. 
Широко используется проектная работа, 
которая выступает как выполнение итого-
вой работы, когда по результатам защиты 
проекта оцениваются достижения обуча-
ющегося [10].

Большинство учебных программ в об-
ласти художественного образования было 
ориентировано на конкретный результат, 
с четко определенными критериями и 
уровнями развития профессиональных 
навыков. Подобная ориентация на об-
разовательный процесс проявляется в 
учебных программах Словакии, что по-
требовало инновационных форм оценки: 
это сопровождается разработкой методи-
ческой документации по проектированию 
результатов процесса, когда оценивается 
итоговый творческий продукт. Примером 
оценивания ориентированности на про-
цесс является национальный художествен-
ный конкурс для средних школ, который 
реализуется в Венгрии. Система выпуск-
ных экзаменов основывается на оценке 
портфолио обучающегося, который де-
монстрируется на итоговой творческой ко-
миссии как обобщающий результат в виде 
художественного произведения. В Венгрии 
накоплен уникальный опыт сбора художе-
ственного портфолио всех обучающихся 
художественных школ за последние 25 лет, 
история конкурса является уникальным ре-
сурсом для проектирования результатов 
учебных программ [14].

В Центральной и Восточной Европе 
регулярно проводятся художественные 
конкурсы, которые являются результата-
ми международного сопоставительного 
сравнения итогов реализации программ 
бакалавриата в сфере искусства и худо-
жественного образования. В Чехии ор-
ганизуется предварительная рассылка 
по организациям перечня планируемых 
выставок в области культурного насле-
дия, историческим темам, национальным 
видам спорта.
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Учебный план: исследования и практика
Современные модели художествен-

ного образования в Центральной и 
Восточной Европе, описанные выше, 
подвержены постоянным изменениям. 
Политические дебаты и выборы новой 
государственной политики неизбежно 
накладывают отпечаток на реформы об-
разовательных программ. 

В Румынии быстрое изменение обра-
зовательной политики и практик считается 
положительным моментом, поскольку гиб-
кость и стремление к модернизации наи-
более важны при определении будущее 
художественного образования [16].

Философия искусства как проводника 
перемен наблюдается в Чешской Респу-
блике. Влияние французских исследова-
ний имеет решающее значение, и анализ 
функционирования социальных систем 
и структур М. Фуко, Ж. Делеза, в сочета-
нии с соответствующими критическими 
теориями и методологией исследования, 
основанных на искусстве, приводит к соз-
данию учебных программ по искусству, 
ориентированных на осмысление искус-
ства, с упором на творческое, личностное 
развитие.

Аналитические методы феноменоло-
гии, структурные подходы и постструк-
турные критические теории создают 
междисциплинарное, дискурсивное и 
когнитивное поле педагогики искусства. 
Активно развиваются теоретические ме-
тадискурсы по визуальному искусству, 
современному искусству, образованию и 
социокультурным практикам. Семиотиче-
ские пересечения искусства, педагогики и 
этики обеспечивают новые пути разработ-
ки учебных программ [8].

Новые модели развития компетенций 
разрабатываются в Венгрии на основе 
эмпирических исследований простран-
ственных навыков и трехмерного худо-
жественного творчества [14]. Цифровое 
изображение как новый вид детского и 
юношеского искусства – еще одна важная 
область обучения, поскольку медиаискус-
ство интегрировано в учебную программу 
по искусству и дизайну. Аналогичным об-
разом в Словакии переходят от модели, 
ориентированной на знания, к накопле-
нию у обучающихся художественных ком-
петенций.

Модель развития закладывает по-
следующую основу для проектирования 
новых учебных программ. Такой подход, 

подкрепленный исследованиями обра-
зовательной среды, помогает повысить 
эмоциональную составляющую интел-
лекта, что подтверждает идею Г. Рида об 
образовании через искусство. В Словении 
развитие визуальных навыков искусства 
на основе исследований привело к пере-
смотру элементов и принципов визуаль-
ного языка и проведению экспериментов 
с решением задач в развитии художе-
ственного образования [17]. В Словении 
проведено масштабное исследование, за-
пустившее проект мотивации и роли худо-
жественной среды (например, цифровой 
графике по сравнению с традиционными 
методами) в поддержание обучающей мо-
тивации в художественном классе. Подоб-
ные исследования могут повлиять на фор-
мирование учебного плана и методологию 
педагогики искусства в будущем.

Широкое использование электронных 
масс-медиа в образовании – от дошколь-
ного до начального и младших классов 
средней школы – привело к изменению 
содержания обучения и техническому пе-
ревооружению художественных классов в 
Венгрии и Словакии. В Венгрии проведен-
ная национальная диагностика система 
включала в себя интерактивные тесты по 
искусству (с закадровым голосом), которые 
апробированы на международном уров-
не [14].

В Словакии наблюдается переход от 
традиционного преподавания истории 
искусств, основанного на знаниях, к ис-
кусству преемственности с целью по-
мочь студентам понять исторические 
этапы и современную визуальную куль-
туру. Игровое обучение как новая педа-
гогическая технология активно вклю-
чается в репертуар образовательных 
программ, подходит для последующей 
демонстрации достижений в цифровых 
социальных сетях.

Новые, неформальные методы об-
учения формируют новую педагогику 
школьного художественного образова-
ния. В Австрии широко известен проект 
«Kultur Kontakt Austria» национального 
проекта художественного образования, 
в основе которого лежит организация 
мероприятий, курсов и публикаций по 
инновациям в художественном образо-
вании и дизайне. 

Междисциплинарность – новая тен-
денция в образовании в Российской Фе-
дерации. Интеграция искусства через 
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творчество и историю культуры как мето-
дологию критического исследования на-
ходит новые подходы в изучении междуна-
родной визуальной культуры. Выявление 
таланта и создание условий для индивиду-
ального творческого развития считаются 
наиболее важными.

Выделяются общие, сходные черты для 
проанализированных выше моделей ху-
дожественного образования: интеграция 
драматического искусства (танцев, музыки 
и пр.) и изобразительного искусства; инте-
грация визуальной культуры, технологий и 
национальных традиций художественного 
образования; синтез прикладных навыков 
обучающегося, инноваций и традиций; 
возрастание цифровых компетенций в 
среду искусства.

Выявленные выше общие и частные 
черты в системах образования стран Цен-
тральной и Восточной Европы позволя-
ют акцентировать внимание на особых 
чертах художественного образования и 
расхождении подходов художественного 
образования, выражающих особенности 
национального подхода: для средних 
школ общего образования Австрии ха-
рактерен уклон в формы драматического 
и музыкального искусства, имплемента-
ция музейных пространств в образова-
ние; для образовательных учреждений 
Литвы характерен подход, развивающий 
прикладные навыки декоративно-при-
кладного искусства; в Чехии и Словакии 
общей чертой является синтез образова-
тельных программ изобразительного и 
драматического искусства, маркетинговых 
и выставочных технологий продвижения 
успехов обучающихся художественных об-
разовательных программ; для Польши ха-
рактерна в образовательных программах 
интеграция искусств в сфере цифрового 
дизайна, музееведения (культурного на-
следия) и архитектуры. 

Объем данной статьи не позволяет в 
полной мере раскрыть интеллектуальное 
богатство и потенциал образовательных 
программ, реализуемых в учреждениях 
общего, основного и дополнительного 
образования указанных стран.

Выводы
Основная цель художественного обра-

зования в Центральной и Восточной Евро-
пе состоит в том, чтобы получить призна-
ние важности дисциплины и увеличение 
ее доли при учебном планировании. Хотя 
политики в сфере образования единодуш-

но признают роль искусства в развитии 
личности, дисциплина по-прежнему счи-
тается уступающей основным предметам в 
исследованиях по оценке международной 
компетентности обучающихся.

Улучшение результатов PISA считает-
ся национальным достижением системы 
образования, признание достижений и 
значимости художественного образова-
ния или недостатков в педагогике искус-
ства (из-за отсутствия динамики развития, 
потому что искусство не преподается на 
важных этапах личностного роста и ста-
новления профессионального развития) 
остается в значительной степени неза-
меченным. Педагоги в сфере культуры и 
образования нуждаются в поддержке ис-
следователей.

Разрабатываемая структура професси-
ональных компетенций в сфере педагоги-
ки искусства окажет благотворное влияние 
на текущее состояние образования в Цен-
тральной и Восточной Европе, поскольку 
это может улучшить важность и приори-
тетность художественного образования, 
а также объективно оценить его вклад в 
развитие личности.

Инновационный потенциал образо-
вательных лидеров региона проявляется 
в основанных на исследованиях учебных 
программах. Центральная и Восточная Ев-
ропа по-прежнему является европейским 
культурным понятием, но никоим образом 
не единой педагогической сферой. 
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