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КритЕриальнО-УрОВнЕВыЕ хараКтЕристиКи 
прОфЕссиОнальнО-эстЕтичЕсКОй гОтОВнОсти  

БУДУщих УчитЕлЕй изОБразитЕльнОгО исКУсстВа
аннотация
Введение. В статье рассматриваются основные компоненты профессионально-эстетической 

готовности будущих учителей изобразительного искусства. Представлены параметриче-
ские характеристики (критерии, уровни, показатели) сформированности профессионально- Кр
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эстетической готовности. Указан диагностический инструментарий для выявления уровня 
сформированности эмоционально-ценностного, когнитивного и рефлексивно-конструктивного 
компонентов профессионально-эстетической готовности.

Материалы и методы. Основными методами исследования являются феноменологический 
и ретроспективный анализ психолого-педагогических исследований; понятийный анализ и си-
стематизация подходов к решению проблемы формирования профессионально-эстетической 
готовности студентов педагогических вузов.

Результаты. В ходе изучения феноменологических и научно-теоретических аспектов про-
блемы формирования профессионально-эстетической готовности у будущих учителей изобра-
зительного искусства введено новое понятие «профессионально-эстетическая готовность», 
обоснованы исследовательские позиции и подходы в изучении критериально-уровневых харак-
теристик данного феномена. Практическим результатом является представление критериально-
уровневой шкалы, а также модифицированного диагностического инструментария для опре-
деления сформированности профессионально-эстетической готовности в соответствии с ее 
сущностными характеристиками.

Обсуждение. На основании проведенного исследования делаются выводы о том, что 
профессионально-эстетическая готовность проявляет в сформированности трех компонентов 
(эмоционально-ценностнго, когнитивного, рефлексивно-конструктивного) на алгоритмиче-
ском, стимульно-продуктивном и ситуативно-креативном уровнях.

Заключение. Делается вывод о том, что параметральные характеристики позволяют объек-
тивно оценить уровень сформированности профессионально-эстетической готовности буду-
щих учителей изобразительного искусства.

Ключевые слова: профессионально-эстетическая готовность, будущие учителя изобрази-
тельного искусства. 

Основные положения: 
• определены основные компоненты профессионально-эстетической готовности будущих 

учителей изобразительного искусства;
• представлена критериально-уровневая шкала сформированности профессионально-

эстетической готовности;
• определен диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности 

профессионально-эстетической готовности студентов. 

1. Введение (Introduction)
Сегодня насущной необходимостью 

для современного общества становится 
формирование широко образованной, 
духовно богатой, активной во всех сфе-
рах своей деятельности личности. Дан-
ное обстоятельство возлагает на сферу 
высшего образования ответственность 
за профессиональную подготовку специ-
алистов, способных испытывать и при-
вивать другим любовь к красоте и гар-
монии. В начале третьего тысячелетия 
важнейшим профессиональным каче-
ством учителя становится готовность к 
профессионально-эстетической деятель-
ности, которая позволяет ему, с одной сто-
роны, выстраивать продуктивный учеб-
ный процесс, а с другой – формировать у 
современных школьников эстетическую 
культуру [1]. С другой стороны, форми-
рование профессиональной готовности 

у учителей искусства является сложным 
междисциплинарным процессом, кото-
рый объединяет две области – искусство 
и образование. Поэтому исследования 
в этой области требуют компетентного 
использования форм и методов художе-
ственного выражения в области социаль-
ных наук [2–4].

В психолого-педагогической ли-
тературе существует два основных 
подхода к трактовке понятия «про-
фессиональная готовность». В рамках 
первого − субъектно-деятельностного 
подхода − профессиональная готовность 
рассматривается с т.н. функциональ-
ной точки зрения [5; 6]. В этом случае 
на первый план выдвигается процесс 
включения человека в деятельность, а 
готовность понимается как активное со-
стояние личности, которое отражает 
понимание сути стоящей перед профес-Е
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сионалом задачи, алгоритмов ее предсто-
ящего решения. Именно это является, по 
мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбо-
вич, главным условием успешного выпол-
нения любой деятельности [7]. При этом 
профессиональная готовность к разным 
видам деятельности должна отражать 
специфику конкретных видов деятель-
ности. Второй подход – личностно ори-
ентированный – рассматривает профес-
сиональную готовность с точки зрения 
степени развития общих и специальных 
способностей в процессе профессио-
нальной подготовки [8]. Обобщая раз-
личные контексты трактовки понятия 
«профессиональная готовность», ее 
можно определить как многоаспектное 
и целостное личностное образование, 
включающее как способности челове-
ка и его психологические функции, не-
обходимые для трудовой деятельности, 
так и знания о профессии, практические 
умения и общетрудовые навыки, а также 
морально-волевые качества личности и 
ее социально-значимые мотивы [9]. 

Со сложностью рассматриваемого 
понятия связано и наличие разных то-
чек зрения на его компонентный состав. 
В.А. Сластенин и Л.С. Подымова выделя-
ют мотивационный, когнитивный, креа-
тивный и рефлексивный компоненты го-
товности человека к профессиональной 
деятельности [10]. Н.С. Пономарева в 
структуре профессиональной активности 
предлагает вычленять организационно-
управленческий, структурный, дея-
тельностный, содержательный и 
субъектный блоки1. Т.А. Прищепа пред-
лагает несколько иной подход к струк-
турированию профессиональной готов-
ности, выделяя мотивационно-целевой, 
информационно-познавательный, 
р е ф л е к с и в н о - к о н с т р у к т и в н ы й , 
деятельностно-коммуникативный ком-
поненты2. 

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods) 

Анализ научно-исследовательской 
литературы показал, что проблему пара-
метрической составляющей готовности 
будущих учителей к своей профессио-
нальной деятельности освещали многие 
ученные [11–14]. Так, О.С. Кочегарова 
выделяет следующие критерии изме-
рения готовности будущих учителей: 
мотивационный, характеризующий на-
правленность студента на деятельность, 
ориентированную на приобретение 
знаний, получение практического опы-
та, формирование умений и навыков, 
необходимых и достаточных будущему 
учителю; теоретический, характери-
зующий сформировавшуюся  систему 
психолого-педагогических, пред метных 
и методических знаний, необходимых 
и достаточных будущему учителю в про-
фессиональной деятельности; практи-
ческий, характеризующий сформиро-
вавшуюся систему умений, навыков, 
практического опыта, необходимых и 
достаточных будущему учителю [15]. 

Что касается специфики подготовки 
будущих учителей в области эстетиче-
ского воспитания, то С.П. Сокольникова 
выделяет три взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных критерия сформиро-
ванности профессиональной готовности 
будущего учителя музыки3: потребность 
и положительное отношение к эстетиче-
ской деятельности, наличие восприятия 
и художественно-образного мышления; 
знания в области эстетического воспита-
ния, искусства, методики эстетического 
воспитания; общепедагогические умения 
(организаторские, коммуникативные, 
рефлексивные; частнометодические и 
специальные умения).

Специфика профессионально-эсте-
тической готовности будущих учителей 
изобразительного искусства, под которой 

1 Пономарева, Н.С. Формирование готовности будущих инженеров к инновационной деятельности 
в образовательном процессе вуза [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук. Брянск, 2011. 19 с.
2 Прищепа, Т.А. Развитие готовности педагога к инновационной деятельности на основе обогащаю-
щей образовательной среды в системе дополнительного профессионального образования [Текст]: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск, 2010. 21 с.
3 Сокольникова, Н.П. Педагогические условия подготовки будущего учителя к музыкально-
эстетическому воспитанию школьников [Текст]: дис. … канд. пед. наук. Новокузнецк, 2006. 127 с. Кр
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мы понимаем многообразное, комплекс-
ное образование личности, обладающей 
позитивным отношением к профес-
сии и к художественно-эстетической 
деятельности, владеющей полно-
той художественно-эстетических зна-
ний, методических умений исполь-
зовать художественно-эстетический 
багаж в учебно-воспитательном про-
цессе, характеризующей ся стремле-
нием к творческой самореализации в 
художественно-педагогической деятель-
ности, требует отдельного рассмотрения 
всех ее взаимосвязанных и взаимозави-
симых компонентов.

3. результаты (Results)
Нами были выделены три ком-

понента профессионально-эсте тиче    - 
 ской   готовности будущих учите лей изо-
бразительного искусства: эмоционально-
ценностный, когнитивный  и 
реф лексивно-конструктивный. Эмоцио-
нально-ценностный компонент. Крите-
риями его сформированности, с одной 
стороны, выступает совокупность цен-
ностных ориентаций будущего учителя 
изобразительного искусства в професси-
ональной деятельности (эмоционально-
аксиологическое отношение к ребен-
ку, позитивное отношение как к будущей 
профессии учителя изобразительного 
искусства, так и позитивное отношение 
к самому предмету художественного об-
разования). С другой стороны, сформи-
рованность эмоционально-ценностного 
компонента определяется наличием эмо-
циональных переживаний будущего учи-
теля в процессе восприятия ценностей 
эстетической культуры, его умением 
фиксировать эмоциональные пережива-
ния детей в процессе изобразительной 
деятельности. 

Когнитивный компонент. Мерилом 
сформированности данного компонента 
профессионально-эстетической готовно-
сти будущих учителей изобразительного 
искусства являются знания роли, статуса 
и функций современного эстетического 
воспитания подрастающего поколения в 
контексте профессиональной деятельно-
сти; способность к историческому анали-
зу произведений искусства как процесса 
познания окружающей действительно-

сти; наличие сведений о категориях раз-
бора художественного содержания в про-
изведениях изобразительного искусства.

Рефлексивно-конструктивный компо-
нент. Главными критериями данного 
компонента является, с одной стороны, 
степень сформированности внутренней 
положительной мотивации к будущей 
профессиональной деятельности, осо-
знание студентом компонентов своей 
личной эстетической культуры, уме-
ние выполнять последовательный ана-
лиз хода профессиональной деятель-
ности по эстетическому воспитанию 
школьников и осмысление её итогов. 
Вместе с тем данный компонент от-
ражает способность конструировать 
художественно-эстетическую деятель-
ность на основе анализа и оценки; воз-
можность самостоятельно выстраивать 
художественно-эстетический контент и 
технологию обучения; способность ана-
лизировать результаты своей работы и 
оценивать их. 

Исходя из степени профессионально-
эстетической готовности будущих учи-
телей изобразительного искусства, 
мы предлагаем выделить три уровня 
сформированности профессионально-
эстетической готовности студентов 
педвузов: алгоритмический, стимульно-
продуктивный и ситуативно-креативный. 
Алгоритмический уровень характеризу-
ется умением выполнять типовые задачи 
по алгоритмам, применяя имеющиеся 
знания, классифицированные по со-
вокупности признаков. На стимульно-
продуктивном уровне человек при самой 
добросовестной и энергичной работе 
остается в рамках заданного или перво-
начально найденного способа действия. 
При этом задачи анализируются челове-
ком во всем многообразии их индивиду-
альных особенностей, но как частные, 
без соотнесения с другими задачами. 
Ситуативно-креативный уровень харак-
теризуется самостоятельным творческим 
характером деятельности, успешным осо-
знанным и систематическим применени-
ем анализа и оценки в новых ситуациях. 
На основе выделенных компонентов 
профессионально-эстетической готов-
ности и уровней ее сформированности Е
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конкретизируем основные параметраль-
ные характеристики, раскрывающие 
содержание каждого критерия на алго-

ритмическом, стимульно-продуктивном 
и ситуативно-креативном уровнях (см. 
табл. 1). 

Табл. 1. Критериально-уровневая шкала сформированности профессионально-
эстетической готовности студентов 

Таb. 1. Criterial-level scale of students professional and aesthetic readiness formation 

Уровни,  
критерии

Эмоционально-
ценностный критерий Когнитивный критерий

Рефлексивно-
конструктивный  

критерий
Ситуативно-
креативный 
уровень

Высокая степень сформи-
рованности внутренней 
положи-тельной мотива-
ции к будущей профессио-
нальной деятельности. 
Проявление эмоциональ-
ного волнения в процессе 
восприятия произведе-
ний искусства. Умение 
распознавать основные 
эмоциональ-ные пережива-
ния детей в процессе вос-
приятия изобразительной 
деятельности

Знания особенностей 
исторического анализа 
произведений изобра-
зительного искусства, 
категорий анализа 
художест-венного содер-
жания в произведениях 
изо-бразительного ис-
кусства, роли, статуса и 
функций современ-ного 
эстетического воспи-
тания подрас-тающего 
поколения

Осознание компонен-
тов личной эстетиче-
ской культуры. Уме-
ние конст-руировать 
художественно-
эстетическую деятель-
ность на основе 
анализа. Умение само-
стоятельно выстраи-
вать художест-венно-
эстетический контент

Стимульно-
продуктивный 
уровень

Ценностное отношение к 
профессиональной дея-
тельности неустойчиво 
и определяется конкрет-
ной ситуацией. Эпизоди-
ческое проявление эмо-
циионального волнения 
в процессе восприятия 
произведений искусства. 
Умение распознавать 
основные эмоцио-нальные 
переживание детей, но 
неумение их классифици-
ровать

Усвоение в доста-
точной мере специфи-
ки исторического 
анализа произведений 
искусства, но затруд-
нения в разборе художе-
ственного со-держания 
в произ-ведениях 
изобрази-тельного ис-
кусства. Не в полной 
мере понимание роли, 
ста-туса и функций сов-
ременного эстетичес-
кого воспитания 

Недостаточно аргумен-
тированная оценка 
ком-понентов личной 
эстети-ческой куль-
туры. Умение кон-
струировать художест-
венно-эстетическую 
дея-тельность и выстра-
ивать художественно-
эстетичес-кий кон-
тент, но неумение без 
наводящих вопросов 
самостоятельно состав-
лять план действий, 
комбинировать новый 
способ эстетической 
деятельности 

Алгоритмиче-
ский уровень

Ценностное отношение к 
профессиональной дея-
тельности слабо сформи-
ровано. Очень слабое про-
явление эмоцио-нального 
волнения в процессе 
восприятия произведе-
ний искусства. Неумение 
фиксировать эмоциональ-
ные пережи-вания детей в 
процессе изобразительной 
дея-тельности

Владение отдельными 
знаниями из истории и 
категорийного анализа 
произведений изобра-
зительного ис-кусства. 
Осознание роли буду-
щего учи-теля, статуса и 
функций современ-ного 
эстетического воспи-
тания подрас-тающего 
поколения отсутствует

Неумение оценивать 
ком-поненты личной 
эсте-тической куль-
туры. Отсутствие 
готовности к пере-
смотру своих дей-
ствий в случае, если 
по-ставленная цель не 
достигнута или резуль-
таты деятельности не 
удовлетворяют. Затруд-
нение в конструиро-
вании художественно-
эстетичес-кой 
деятельности и вы-
страивании художест-
венно-эстетического 
контента Кр
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Для выявления уровня сформирован-
ности профессионально-эстетической 
готовности считаем необходимым ис-
пользовать следующий комплекс диагно-
стического инструментария. 

Э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н ы й 
компо нент: опросник «Диагностика 
профессионально-ценностных ориен-
таций личности» для выявления цен-
ностных ориентаций педагога [16]; 
тест для оценки способности к вос-
приятию и распознаванию эмоций, от-
раженных в художественных формах 
(А.И. Копытный и Р.А. Черенков) [17]; 
экспресс-диагностика ряда эмоциональ-
ных состояний на основании выбора 
эталонных масок для выявления умения 
фиксировать эмоциональные пережива-
ния детей в процессе изобразительной 
деятельности [18].

Когнитивный компонент: метод 
кейс-стади, направленный на выявление 
знания роли, статуса и функции функ-
ций современного эстетического воспи-
тания подрастающего поколения в кон-
тексте профессиональной деятельности 
[19]; дидактический тест, направлен-
ный на выявление знаний о категориях 
разбора художественного содержания в 
произведениях изобразительного искус-
ства и умений анализировать произведе-
ния искусства.

Рефлексивно-конструктивный ком-
понент: тест «Мотивация профессио-
нальной деятельности» (К. Замфир в 
модификации А.А. Реана), направлен-
ный на выявление сформированности 
внутренней положительной мотивации 
к будущей профессиональной деятельно-
сти [20]; ранжирование, направленное 
на выявление осознания студентом ком-
понентов своей личной эстетической 
культуры; метод анализа педагогической 
ситуации, направленный на выявление 
умения выполнять  последовательный 
анализ хода профессиональной деятель-
ности по эстетическому воспитанию 
школьников и осмысление её итогов; экс-
пертная оценка, позволяющая выявить 
способность будущих учителей изобрази-
тельного искусства  конструировать худо-

жественно-эстетическую деятельность. 
4. Обсуждение (Discussion) 
На самом высоком уровне 

эмоционально-ценностный критерий  
будет проявляться в устойчивом цен-
ностном отношении к профессио-
нальной деятельности, в проявлении 
эмоционального волнения в процессе 
восприятия произведений искусства, 
с одной стороны, и способности рас-
познавать эмоциональные пережива-
ния детей – с другой. Специфику пока-
зателей когнитивного критерия будут 
составлять знания категорий и особен-
ностей исторического анализа произ-
ведений изобразительного искусства, 
а также роли, статуса и функций совре-
менного эстетического воспитания. 
Рефлексивно-конструктивный крите-
рий профессионально-эстетической 
го товности проявляется в высокой сте-
пени сформированности внутренней 
положительной мотивации к будущей 
профессиональной деятельности; осо-
знании студентом компонентов своей 
личной эстетической культуры; умении 
конструировать и выполнять последо-
вательный анализ хода профессиональ-
ной деятельности по эстетическому вос-
питанию школьников и осмысление её 
итогов. 

5. заключение (Conclusion) 
Таким образом, рассмотренные в 

статье параметральные характеристи-
ки позволяют, на наш взгляд, объектив-
но оценить уровень сформированности 
профессионально-эстетической готовно-
сти будущих учителей изобразительного 
искусства.
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CRItERIA-lEVEl PROfESSIOnAl AnD AESthEtIC 
ChARACtERIStICS Of fUtURE fInE ARtS  

tEAChERS’ READInESS 

Abstract
Introduction. The present article considers the main components of professional and aesthetic 

readiness formation for future fine arts teachers. Parametric characteristics (criteria, levels, indicators) 
of professional and aesthetic readiness formation are demonstrated. A diagnostic tool is listed for 
revealing emotional-value, cognitive and reflexive-constructive levels of professional and aesthetic 
readiness formation.

Materials and methods. The main research methods include phenomenological and retrospective 
analysis of psychological and pedagogical studies; conceptual analysis and systematization of approaches 
to solve the problem of future fine arts teachers’ professional and aesthetic readiness formation.

Results. In the course of studying the phenomenological scientific and theoretical aspects the 
author introduces a new concept of “professional and aesthetic readiness”. Also the criteria-level 
characteristics of this phenomenon are substantiated. The practical results are the representation 
of the criterial-level scale and modified diagnostic tools for determining professional and aesthetic 
readiness formation in accordance with its essential characteristics.

Discussion. It has been revealed that professional and aesthetic readiness manifests in three for-
mation components (emotional-value, cognitive, reflexive-constructive) on the algorithmic, stimulus-
productive and situational-creative levels.

Сonclusion. The results of the study demonstrate that parametric characteristics allow objectively 
assess the level of professional and aesthetic readiness formation for future fine arts teachers.

Keywords: professional and aesthetic readiness, future fine arts teachers.
highlights:
• The main components of professional and aesthetic readiness formation for future fine arts 

teachers are presented;
• The criterial-level scale of professional and aesthetic readiness formation is determined;
• Diagnostic tools for determing the level of professional and aesthetic readiness formation 

is demonstrated in accordance with its essential characteristics.
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