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П
остановка проблемы. Студенты музы-
кальных специальностей в результате 
изучения ими специальных дисциплин 

осваивают «общие профессиональные умения 
будущего специалиста, которые формируются 
в процессе систематической учебной деятель-
ности» [Олонцева, 2014]. В силу специфично-
сти образовательного процесса у студентов фор-
мируются умения творческого восприятия дей-
ствительности. Однако в последнее время все 
более актуальным становится вопрос о необ-
ходимости оптимального подбора содержания 
и форм работы на занятиях, который позволит                           

сформироваться личности будущего препода-
вателя, обладающего широким культурным кру-
гозором. Такие специалисты смогут оставаться 
верными своим эстетическим вкусам и в даль-
нейшем формировать у обучающихся умение 
ценить культурное наследие человечества. В бо-
лее узком аспекте речь идет о становлении но-
вой педагогической парадигмы в эстетическом 
воспитании студентов – будущих педагогов – о 
развитии нового мышления и творчества в обра-
зовательной сфере. 

Школьное образование предполагает транс-
ляцию или передачу эстетических взглядов.    
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Однако в вузе они формируются другим путем: 
студенты как уже сформировавшиеся личности 
в рамках занятий в театральном объединении 
изучают шедевры искусства и культурные цен-
ности, что способствует формированию четкой 
системы эстетических взглядов [Смирнов, 2015]. 
Поэтому при работе со студентами в театраль-
ной студии на первом месте стоит обучение ак-
терскому мастерству, которое позволяет их лич-
ности раскрыться полностью и сформировать 
позитивное мировосприятие. 

Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» так формулирует третий 
принцип государственной политики в области 
образования: «гуманистический характер обра-
зования, приоритет… жизни и свободного раз-
вития личности…»1. Иными словами, базисным 
принципом образовательных программ должна 
стать личностная направленность. Именно с ее 
учетом составляется программа и выбираются 
педагогические технологии, реализуемые в теа-
тральной студии [Ануфриев и др., 2015]. Имен-
но студенческий театр мотивирует молодых лю-
дей расширять культурно-эстетический круго-
зор, принимать и сохранять в своей ценност-
ной парадигме культурный опыт, накопленный                       
человечеством. 

Возможности театральной педагогики в 
эстетическом развитии студентов трудно пере-
оценить. Театр в университетах на протяжении 
веков был возможностью культурной «подпит-
ки» и средством формирования системы ценно-
стей его участников. Участники университетских 
театров читали классику, знакомились с произ-
ведениями искусства в музеях, учились сцени-
ческой речи, смотрели классические постанов-
ки, сами ставили спектакли. Как писали в XVIII в., 
это было еще и приучение выступать перед об-
ществом в качестве ораторов и проповедников. 
А.Н. Радищев эту деятельность назвал «театром 
пользы и дела и только попутно с этим – театром 
удовольствия и развлечения» (Сазонов, 1988).

Возрастание общевоспитательного и эстети-
ческого значения театра для студентов обуслов-
лено и тем, что при наличии развитого интере-
са к исполнению ролей и потребности к само-
выражению наблюдается и усиливающаяся вос-
приимчивость к воздействию драматического                  
искусства.

Цель работы – научно-теоретическое и прак-
тическое исследование процесса эстетическо-
го воспитания студентов на занятиях актерским 
мастерством в театральной студии в рамках обу-
чения по специальности «Сценическая культу-
ра» в Российском государственном социальном 
университете.

Объект исследования – театральное худо-
жественно-эстетическое творчество как сред-
ство развития личности студентов творческих 
специальностей. 

Предметом исследования является изуче-
ние методов развития эстетических взглядов сту-
дентов средствами театральной педагогики.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых, при-
знанных научным сообществом, и опыта разви-
тия эстетических взглядов в рамках обучения ак-
терскому мастерству студентов музыкального 
направления подготовки.

Обзор научной литературы произведен на 
основе анализа работ отечественных и зарубеж-
ных исследователей.

Одним из путей преодоления узости эсте-
тических представлений и конформизма в вос-
приятии искусства у молоджи Г.Г. Солодова и 
Н.А. Климова считают развитие полноценно-
го художественного восприятия, вкуса, оценок, 
суждений [Солодова, 2013]. У студентов твор-
ческих специальностей, в том числе музыкаль-
ных, должны сформироваться собственные 
эстетические взгляды, но для их формирования 
нужны надлежащее руководство, позитивный 
пример окружения [Wadaani, 2015]. В этом и за-
ключается главное противоречие эстетического 
развития студента: с одной стороны, он пози-
ционирует себя как самодостаточную личность, 
а с другой – для нравственно-эстетического                  
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развития ему нужна особая развивающая среда, 
в которой он получает опыт восприятия и трак-
товки произведений искусства. Такой средой и 
выступает театральная студия [Никитин, 2011]. 

На занятиях по актерскому мастерству глу-
бокое проникновение в суть художественного 
образа способно избавить молодого человека от 
ограниченности обыденного сознания и готовых 
схем, позволяет формировать умения эстетиче-
ски ориентироваться на познание прекрасного, 
возвышенного, гармоничного [Цаллагова, 2021].

При этом у студентов воспитывается худо-
жественный вкус, который представляет собой 
некий фильтр прекрасного и безобразного, и 
анализируемое произведение искусства воспри-
нимается не по простому принципу душевной 
близости, а в соответствии с его литературно-
художественными особенностями и уровнем 
сценичности [Никитин, 2011].

Для молодежи свойственны яркие эмоцио-
нальные реакции на те явления, которые близ-
ки ей по эмоциональному содержанию. Соот-
ветственно, в искусстве студенты воспринима-
ют и эмоционально «проживают» такие темы и 
проблемы, которые перекликаются с их миро-
ощущением [Гройсман, 1982]. Стоит вспомнить 
приверженность поколения гаджетов к про-
смотру сериалов и сюжетным компьютерным 
играм, где они погружаются в ирреальный мир 
и проживают жизнь персонажей, проходя вме-
сте с ними рискованные испытания [Ремшмидт, 
2019]. Именно через знакомство с произве-
дениями искусства в процессе нравственно-
эстетического воспитания они усваивают по-
ложительные образцы, запоминая и оценивая 
стиль и паттерны поведения любимых персона-
жей [Фаршхатова2, 2003]. 

Иными словами, для студентов общение 
с искусством является и когнитивным, и нрав-
ственным средством воспитания. Кроме того, 
оно позволяет им сформировать свой мир 
художественно-эстетических предпочтений 
[Давыдова, Ганичева, 2017]. С помощью и при 

поддержке педагога, использующего методы 
театральной педагогики, студент может успеш-
но пройти этот путь развития. Результатом та-
кой работы станет восприятие и понимание 
идеи, поэтики, живописи, музыкальной формы 
[Collard et al., 2016]. 

Опыт работы студенческой театральной сту-
дии показал, что обучающиеся в процессе зна-
комства с лучшими образцами искусства и их 
принятия воспринимают их как величайшую 
ценность, средство жить в гармонии с миром, 
мерило красоты и соразмерности, а потому в со-
держание занятий необходимо включать такие 
фрагменты, которые помогут развить эстетиче-
ские взгляды студентов3. 

Во избежание несамостоятельно сформи-
рованной у обучающихся системы эстетических 
ценностей педагог не должен навязывать им 
свою трактовку произведения. Это может при-
вести к тому, что у обучающихся будет сформи-
рована компетенция анализа и оценки произве-
дений искусства, однако снизится эмоциональ-
ность его восприятия, уйдут его свежесть и пер-
вичность, индивидуальность [Станиславский, 
2013]. К тому же при таком подходе снижается 
подвижность восприятия и одновременно рас-
тет контроль непосредственного выражения 
чувств и эмоций. 

Именно от такого предвзятого, ограничен-
ного подхода предостерегают в своих исследо-
ваниях Г.Г. Солодова и Н.А. Климова, которые на-
зывают выработанное педагогом, даже во имя 
высокой эстетики, восприятие «контролируе-
мым» и говорят о вреде стереотипов в обще-
нии студента с искусством [Солодова, 2013]. Од-
нако эти «шоры» могут быть постепенно сняты, 
а стереотипы преодолены при надлежащем ис-
пользовании методов театральной педагогики 
[Лапина, 2002]. Например, на занятии педагог                
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не диктует правила осознания особенностей 
произведения, а дает алгоритм его анализа, и со-
ответственно, восприятия: обращает внимание 
на богатство внутреннего мира героя, выносит 
на рассмотрение важность кульминационных и 
ключевых моментов, в которых постигается его 
индивидуальность. Так студент постепенно сам 
открывает для себя сложный и противоречивый 
мир художественного произведения, а также 
мир поступков и нравственно-психологических 
мотивов персонажей [Ершова, 2017].

Занятия в театральной студии не должны 
носить авторитарный характер и сопровождать-
ся «давлением» на студентов. Иначе результа-
том будет эмоциональная замкнутость обучаю-
щихся, а их эстетические ценности будут «навя-
заны извне» и не будут иметь ничего общего с 
истинным пониманием шедевров мирового ис-
кусства. Педагогу стоит выстраивать программу 
таким образом, чтобы учебный материал был 
созвучен той картине мира, которую выстроил 
для себя молодой человек: внешности, субкуль-
туре, поведению. Педагог должен учитывать, что 
студенту важно не только самовыражаться, но и 
быть признанным в проявлениях своего творче-
ства. Если его не оценивает окружение, интерес 
пропадает. Его обязательно нужно поддержи-
вать, мотивируя молодого человека к самовыра-
жению [Li, Wang, 2021].

Результаты исследования. С целью эстети-
ческого развития студентов музыкальных специ-
альностей в рамках изучения дисциплины «Сце-
ническая культура» нами разработаны этюды по 
материалам известнейших полотен русских ху-
дожников, представленных в Третьяковской га-
лерее и Русском музее: И.Е. Репина: «Садко», 
«Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его 
Иван», «Запорожцы», «Не ждали», «Николай 
Мирликийский избавляет от смерти трех невин-
но осужденных»; В.И. Сурикова: «Боярыня Мо-
розова», «Утро стрелецкой казни», «Покоре-
ние Сибири Ермаком»; И.И. Шишкина: «Утро в 
сосновом лесу»; В.М. Васнецова: «Богатыри»; 
В.Г. Перова «Тройка», «Охотники на привале»; 
Ф.П. Решетникова: «Опять двойка»; В.В. Пуки-
рева: «Неравный брак»; А.А. Иванова: «Явление

Христа народу»; П.А. Федотова: «Сватовство 
майора», «Все в прошлом»; Б.М. Кустодиева: 
«Ярмарка»; В.И. Якоби: «Привал арестантов». 

Мы предлагаем следующие этапы работы 
по картине.

1. Подготовительный этап: 
– знакомство с сюжетом. Педагог расска-

зывает об особенностях исторического перио-
да, быте и нравах людей того времени. Напри-
мер, при выборе картины В.М. Васнецова «Бо-
гатыри» с обучающимися читаются отрывки из 
былин и обсуждаются черты характера Ильи Му-
ромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. 

2. Тренировочный этап: 
– чувство правды, логика и последователь-

ность тренируются на материале картин с запо-
минанием поз, мимики, сценического располо-
жения персонажей. Педагог и студийцы прора-
батывают последовательность событий, запе-
чатленных на полотне. При этом они тщатель-
но прослеживают логичность сюжетных линий, 
прорабатывают последовательность действий 
без пропусков отдельных звеньев, добивают-
ся максимальной точности в воспроизведении 
сюжета картины;

– воображение, развитие которого необхо-
димо каждому актеру, помогает студенту пред-
ставить те события, которые происходили до 
момента, запечатленного на полотне [Грачева, 
2013]. 

Например, на первом этапе работы над 
этюдами по картине И. Репина «Николай Мир-
ликийский избавляет от смерти трех невинно 
осужденных» студенты знакомятся с историей 
создания картины на базе исторического источ-
ника (свидетельства византийского писателя X в. 
Симеона Метафраста [Евстратова, 2008]) и ра-
бот по искусствоведению (отражающих, напри-
мер, мнение искусствоведа Николая Машковце-
ва [Машковцев, 1943]). На втором (тренировоч-
ном) этапе студенты получают роли: епископ Ни-
колай, вельможа, палач, молодой осужденный 
в розовой тунике, уверовавший старик (второй 
осужденный), предполагаемая невеста моло-
дого осужденного, мужчина в кандалах (третий 
осужденный). Зная историю создания картины  
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и другой фоновый материал, студенты воссозда-
ют сюжетные линии: историю подкупа византий-
ского вельможи, реакцию осужденных на смерт-
ный приговор, поведение епископа и палача; 

– действие: сюжет картин разворачивает-
ся в активном действии. Сценическое действие 
должно быть внутренне обоснованно, логично, 
последовательно. Педагог предлагает студий-
цам поменять сюжет. Например, дочь морского 
царя на другой картине И.Е. Репина «Садко» не 
влюбилась в новгородского купца, а отправила 
его домой, на землю, или заставила выполнять  
3 в принципе невыполнимых задания;

– общение: сюжет картин позволяет осуще-
ствить на практике сценическое общение, в ко-
тором развивается весь творческий аппарат ак-
тера, как внутренний, так и внешний. Педагог ра-
ботает на развитие актерской «хватки». Студен-
ты должны «вжиться» в сюжет всеми органами 
чувств, ощутить себя Иваном Грозным, богаты-
рем, голодным ребенком из «Тройки». Поста-
новка этюдов на базе сюжетов картин позволя-
ет разнообразить средства и способы общения 
коллектива студии, развить пластику при исполь-
зовании реквизита: посох в «Явлении Христа на-
роду», копье и поводья в «Богатырях», портфель 
в картине «Опять двойка», весла в «Покорении 
Сибири Ермаком»; 

– эмоциональная память развивается в двух 
направлениях: развитие памяти органов чувств 
(сенсорной памяти) и непосредственно эмоцио-
нальной памяти. Отработав сценический ма-
териал по картинам, следует задать студийцам 
на дом проделать упражнения на воспроизве-
дение тех эмоций, которые они проживали, ра-
ботая над сюжетами известнейших полотен                          
Третьяковской галереи и Русского музея. 

Итак, выполнение упражнений и этюдов 
по картинам помогает расширить эстетический 
кругозор студентов. Система работы по сюжетам 
шедевров русских художников позволяет разно-
образить занятия по актерскому мастерству, со-
хранить и развить интерес обучающихся к вол-
шебному миру искусства.

Таким образом, в процессе исследования 
были решены следующие задачи. Во-первых, 

определены предпосылки успешности занятий 
студентов в театральной студии как средства 
эстетического развития. У студентов превалиру-
ет потребность в признании собственной ори-
гинальности, в самовыражении, и эта особен-
ность оптимально находит воплощение в роле-
вой игре, где можно проявить свои способности 
и неординарность.

Во-вторых, были проанализированы спосо-
бы эстетического развития студентов на заня-
тиях по актерскому мастерству с помощью теа-
тральной педагогики. Театрализация «работает» 
для разрешения проблемы «я и мир». Необходи-
мая способность к самореализации в «игре жиз-
ни», которая проявляется в юношеском возрас-
те, должна с необходимостью опираться на вы-
работанное умение входить в образы культуры, 
понимая их «изнутри», чему способствуют ситу-
ации образовательной игры. И в этой связи осо-
бую актуальность в современном вузе приобре-
тает театрализованная культуротворческая игра 
как метод изучения культурно-исторических 
эпох и принятия специфичных образов мира.

В-третьих, был разработан комплекс упраж-
нений и тренингов, проводимых во время заня-
тий по актерскому мастерству в студенческой 
театральной студии Российского государствен-
ного социального университета. С целью эсте-
тического развития студентов нами была разра-
ботана система театральных этюдов по матери-
алам известнейших полотен, представленных в 
Третьяковской галерее и Русском музее. Выпол-
нение упражнений и этюдов по сюжетам кар-
тин помогает расширить эстетический круго-
зор студентов. Система работы по сюжетам ше-
девров российских художников позволяет раз-
нообразить занятия по актерскому мастерству, 
сохранять и развивать интерес студентов твор-
ческих, в том числе музыкальных, специально-
стей к волшебному миру искусства.

Проведеная работа позволяет утверждать, 
что существует прямая связь форм, методов и 
приемов театральной педагогики с возможно-
стями раскрытия творческого потенциала сту-
дентов в рамках изучения дисциплины «Сцени-
ческая культура». Занятия в театральной студии 
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можно назвать формой игры художественно-
эстетической направленности, моделирующей 
такое образовательное пространство, которое 
позволяет молодому человеку осознать себя в 
этом мире и сформировать свою систему взгля-
дов на окружающий мир. 

Работа на занятиях по актерскому мастер-
ству организуется «по законам жанра», т.е. ме-
тодически грамотно решается каждый из этапов 
художественно-эстетической работы со студен-
тами. Из этого и вырастает методика театрально-
педагогической работы. Именно в юношеском 
возрасте данная методика и методы театраль-
ной педагогики способствуют развитию эстети-
ческого вкуса, расширяют культурный кругозор.

Заключение. Театральная педагогика, не-
сколько веков существующая как комплемен-
тарная часть вузовского образования, является 
мощным средством нравственно-эстетического 
воспитания. Она обеспечивает, наряду с разви-
тием актерских способностей, формирование 
системы нравственно-эстетических ценностей и 
культуры студентов. 

Театральная педагогика одновременно яв-
ляется средством обучения сценическим навы-
кам и достижения культуротворческих целей. В 
продуктивной совместной деятельности педаго-
га и студентов рождаются и закрепляются эсте-
тические воззрения молодежи, основанные на 
мировых культурных ценностях.
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Development of aesthetic views of stuDents 
through the Discipline of stage culture
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes and formulates the basics of work on the development of aesthetic 

views of students in the process of studying the discipline of “Stage Culture” at the university. Among them, there is a 
problem caused by the insufficient cultural outlook of future university teachers and searches of ways to solve it. 

The purpose of the article is a scientific, theoretical and practical study of the process of aesthetic education of 
students and the expansion of their cultural horizons in acting classes in a theater studio as part of training in the 
specialty “Stage Culture” at the Russian State Social University.

The research methodology consists of analysis and generalization of scientific research works by foreign and 
Russian scientists recognized by the scientific community, and an experimental method within the framework of 
drama training in the discipline of “Stage Culture”.

Research results. On the basis of activity-based and contextual approaches, the basic requirements are formu-
lated for arranging classes in a student theater studio in the context of teaching the discipline “Stage Culture” aimed 
at the aesthetic development of students and the expansion of their cultural horizons. For the purpose of aesthetic 
development of students, we have developed a system of theatrical sketches based on the materials of the most 
famous paintings presented in the Tretyakov Gallery.

Conclusion. The author’s concept of enriching and using the cultural potential of students’ studies in a theater 
studio to form their aesthetic views, proposed in the article, was implemented at the Russian State Social University. 
The system of exercises-sketches in the discipline of “Stage Culture” can be applied as an element of a variable mod-
ule within the framework of studying musical disciplines. 

Keywords: aesthetic development, stage culture, higher education, theater studio, theatrical sketches.
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