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Считается, что художественное развитие ребенка происходит в художественной деятельности. Одной из причин 
отсутствия эффективной технологии художественного развития в начальной школе считается неоднозначность трактовки 
понятия «художественная деятельность». Условием успешного выполнения художественной деятельности является 
осмысленность. Такой подход предполагает, что художественная деятельность является частным случаем интеллектуальной. 
Разночтения в определениях интеллекта порождают неоднозначность ответов на вопрос о взаимоотношении этих видов 
деятельности. В статье представлен анализ основных подходов к определению понятий «интеллектуальная деятельность» и 
«художественная деятельность» и их взаимоотношений. Дается понятие интеллектуально-художественной деятельности, 
приводятся примеры художественной деятельности младших школьников, не являющейся интеллектуальной. 

Выводом является положение, что наибольший развивающий потенциал имеет интеллектуально-художественная 
деятельность школьников, которая представляет собой решение проблем, связанных с анализом художественного 
произведения или возникших в процессе собственного творчества, не встречавшихся в опыте ребенка ранее.  
Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, художественная деятельность, художественное развитие 
младших школьников, младшие школьники 

It is considered that children develop their artistic skills through art activities. Ambiguity in interpretation of the term "art activity" 
may cause lack of effective teaching technology of artistic development in primary school. Understanding is an important condition for 
the successful implementation of the art activity. This approach assumes that art activity is a special kind of intellectual activity. 
Discrepancies in the definition of the term “intellect” produce ambiguous answers to the question “how do these activities relate to each 
other?” The article presents an analysis of the main approaches to the definition of “intellectual activity” and “art activity”. Some 
examples of non-intellectual art activities of primary school pupils are given. We come to conclusion that problem-oriented art activities 
(when a child faces a problem that he had not encountered before while analyzing any piece of art or drawing) encourage development 
of   artistic talents. 
Keywords: intellectual activity, art activity, art development of primary school pupils, primary school pupils 

 
Художественное развитие ребенка в современ-

ной начальной школе приобретает большое значение. 
Действительно, трудно представить культурного че-
ловека, не понимающего произведения искусства и не 
умеющего отличать настоящее искусство от безвкус-
ных подделок, а также не умеющего выражать свою 
мысль ни словом, ни знаком, ни изображением. Дол-
госрочной целью художественного развития человека 
средствами изобразительного искусства в течение 
жизни будет формирование его художественной 
культуры. 

Под художественной культурой обычно пони-
мается система общих знаний по изобразительному 
искусству (ИЗО) и наличие навыков художественного 
самовыражения различными средствами изобрази-
тельного искусства [1]. 

Однако на пути достижения данной цели перед 
современным начальным образованием, по мнению 
Е.В.Шадриной, возникает несколько препятствий. 
Одним из них является низкий уровень развития ху-
дожественных способностей учащихся. Другой при-
чиной автор называет отсутствие эффективной обра-
зовательной технологии, позволяющей развивать ху-

дожественные способности учащегося, формировать 
его вкус и навыки творческого самовыражения, не-
смотря на многочисленные и многолетние поиски в 
области педагогики, психологии и методики препода-
вания искусства в школе [1]. 

Известно, что развитие человека происходит в 
его деятельности. Так, художественное развитие 
младшего школьника происходит в процессе художе-
ственной деятельности. Возможно, отсутствие эф-
фективной технологии художественного развития 
объясняется неоднозначной трактовкой понятия «ху-
дожественная деятельность»? 

Действительно, рассуждая о художественной 
деятельности, многие авторы избегают напрямую да-
вать этому термину определение. Однако при анализе 
авторских концепций можно заметить, что под худо-
жественной деятельностью чаще всего подразумева-
ется: 

— конкретный способ перенесения всех про-
блем действительного бытия в план воображаемой 
жизни; 

— вид духовной деятельности (активности), в 
которой социально-опосредованные субъектно-
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объектные отношения преобразуются в личностно-
индивидуальные установки творца, становясь его 
внутренним достоянием. Результатом такой деятель-
ности является появление художественных образов, в 
которых объединены художественная идея, художе-
ственная оценка и художественная эмоция; 

— вид субъективно-качественной оценки со-
держания художественного произведения в связи с 
привычным волнением и чувством удовольствия, ус-
тойчиво вызываемым данным произведением; 

— деятельность, связанная с эстетическим ми-
роощущением, потребностью в прекрасном, способ-
ностью к художественному мышлению и тонким эмо-
циональным отношениям, стимулирующая художест-
венную самодеятельность учащихся; 

— воплощение явлений окружающего мира в 
собственном художественном творчестве; 

— изображение действительности (реальной 
или воображаемой) в образах, отражение действи-
тельности, облечённое в художественную форму.  

— деятельность, направленная на фиксацию в 
структуре самого произведения системы художест-
венных приёмов, а также на определение зависимости 
художественного восприятия от личностных качеств 
человека, его установки на восприятие и целостного 
контакта с произведением. 

Обобщая различные определения, можно оп-
ределить художественную деятельность как вид дея-
тельности, направленной на восприятие, понимание, 
интерпретацию и изображение действительности 
(реальной или воображаемой) в художественных об-
разах, созданных с помощью специфических для дан-
ного вида искусства средств художественной выра-
зительности [2]. 

Художественную деятельность можно подраз-
делить на два взаимосвязанных вида: художествен-
ный анализ и художественное исполнение (изображе-
ние, сочинение). Результатом первого будет понима-
ние авторского замысла художественного произведе-
ния, понимание вызываемых им собственных пере-
живаний адресата, а также вызвавших их художест-
венных приемов. Результатом второго — появление 
художественного продукта, созданного под воздейст-
вием собственных переживаний с использованием 
средств художественной выразительности, характер-
ных для данного вида искусства. Именно наличие 
стремления, а также самого конечного художествен-
ного продукта являются главным отличием художе-
ственной деятельности от эстетической.  

В педагогике часто наблюдается ситуация 
смешения понятий художественного и эстетического, 
когда художественную деятельность определяют как 
процесс приобщения к эстетическим ценностям, 
формирование эстетического отношения к искусству 
и прекрасному в жизни, эстетических вкусов, идеа-
лов.  

Конечно, без взаимосвязи с эстетическим ком-
понентом художественная деятельность не сможет 
быть полноценной, однако такой подход слишком 
расширяет понятие художественной деятельности. 

М.С.Каган, анализируя художественную дея-
тельность взрослых, выделяет одно из обязательных 

условий ее протекания — осмысленность [3]. Такой 
подход наводит на мысль, что она может являться ча-
стным случаем, разновидностью интеллектуальной 
деятельности. 

Действительно, еще американский педагог 
В.Лоунфельд называл изобразительное творчество 
интеллектуальной деятельностью, указывая также на 
важную роль его в эмоциональном развитии ребенка. 
Также ряд педагогических исследований показывает, 
что при включении художественной деятельности в 
образовательный процесс у младших школьников 
стимулируется и интеллектуальное развитие. Так, в 
работах Т.А.Ратановой, Н.И.Чуприковой отмечалось по-
ложительное влияние художественно-изобразительной 
деятельности на интеллектуальное развитие ребенка за 
счет включения в процесс восприятия и последующее 
изображение операций анализа, сравнения, обобщения, 
способствующих развитию когнитивных структур голов-
ного мозга ребенка.  

Возможность интеллектуального развития 
младших школьников на уроках изобразительного 
искусства была изучена в диссертационном исследо-
вании М.А.Абрамовой. В работах С.В.Арановой при-
водятся данные положительного влияния использо-
ванного на уроках изобразительного искусства логи-
ко-информационного подхода на развитие интеллек-
туально-познавательных способностей учащихся с 1 
по 8 класс. 

Чтобы понять взаимоотношение художествен-
ной деятельности с интеллектуальной, обратимся к 
трактовке последнего понятия с позиций педагогики 
и психологии. 

К сожалению, в последнее время сущность ин-
теллектуальной деятельности понимается неодно-
значно. Это связано, прежде всего, с тем, что термин 
«интеллект» используется в достаточно широкой 
трактовке и в педагогике, и в психологии, и в быту.  

Действительно, традиционно интеллект трак-
туется как ум, мыслительная способность. Синони-
мом интеллекта считается также рассудок. Интерес-
но, что в «Толковом словаре русского языка» под 
редакцией Д.Н.Ушакова рассудком называется 
«мыслительная способность, позволяющая логиче-
ски мыслить, постигая смысл и связь явлений, а 
также уяснять законы развития мира, общества и 
сознательно находить целесообразные способы их 
преобразования» [4]. 

В работах В.А.Масленникова отмечается, что 
в ряде психологических концепций интеллект ото-
ждествляется: с системой умственных операций; со 
стилем и стратегией решения проблем; с эффектив-
ной индивидуальностью подхода к ситуации, тре-
бующего познавательной активности; с когнитив-
ным стилем и даже как способность к адаптации к 
окружающей среде и жизненным ситуациям [5]. 
А.Бирюкова пишет, что когда говорят об интеллекте 
как некоторой способности, то многие ученые в пер-
вую очередь подчеркивают его адаптационное значе-
ние для человека и высших животных. 

А.Бирюкова дает определение интеллекта как 
некоторой способности, определяющей общую ус-
пешность адаптации человека к новым условиям. 
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Механизм интеллекта проявляется в решении задачи 
во внутреннем плане действия («в уме») при домини-
ровании роли сознания над бессознательным [6]. Это 
определение очень близко к пониманию интеллекта 
Ж.Пиаже, считавшего проявлением развитого интел-
лекта адаптивность, саморегуляцию и достижение 
«равновесия» индивида со средой. 

Конечно, адаптация — это важная задача ин-
теллекта, но, как верно замечает В.А.Масленников, 
при таком подходе к интеллектуальной деятельно-
сти можно отнести и ряд физиологических процес-
сов, и адаптацию к физическим нагрузкам. В таком 
случае люди с высокоразвитым интеллектом пре-
восходили бы других и в сфере физического разви-
тия, а также свободно и самостоятельно бы овладе-
вали и художественной деятельностью. Однако на 
практике этого, к сожалению, не происходит. 

Анализируя различные подходы к определе-
нию интеллекта, В.А.Масленников делает вывод, 
что большинство из них сходятся в том, что интел-
лект — это функциональная система, осуществляю-
щая решение проблем, возникающих в процессе 
жизнедеятельности индивида посредством транс-
формации имеющегося у него опыта. Эти проблем-
ные задачи возникают либо при возникновении но-
вых потребностей, либо при изменении условий, ко-
гда известные индивиду способы решения проблем 
или совсем неприемлемы, или малоэффективны.  

Автор также дает понятие интеллектуальной 
деятельности как продуктивной умственной деятель-
ности, направленной на решение проблем, возни-
кающих в процессе жизнедеятельности индивида, по-
средством трансформации имеющегося у него опыта, 
т.е. ориентированной на поиск цели или средств её 
достижения в условиях неопределённости [5].  

В художественной деятельности перед уча-
щимся (также как и перед взрослым художником) по-
является множество проблем: что он хочет выразить, 
какие художественные приемы стоит использовать, 
как справиться с проблемой слабо сформированных 
графических умений (в процессе собственного твор-
чества), как определить, что хотел сказать автор (во 
время анализа художественного произведения) и т.п. 
Именно такая художественная деятельность будет яв-
ляться частным случаем интеллектуальной или, дру-
гими словами, интеллектуально-художественной. 

Тем не менее, в педагогике многие годы суще-
ствует противопоставление интеллектуальной и ху-
дожественной деятельности. Во многом это противо-
поставление основывается на данных о функцио-
нальной асимметрии в работе полушарий головного 
мозга. 

Так, Е.И.Горбачева считает, что существующая 
система обучения, ориентированная преимуществен-
но на развитие рационально-логической стороны 
мышления, не развивает у современных школьников 
художественной ориентации мышления. В исследо-
вании автора показывается, что у современных 
школьников в период 9—14 лет сокращается количе-
ство художественно-выразительных деталей и адек-
ватных способов их структурирования в описаниях. 
Главной причиной этого явления называется проис-

ходящая в этом возрасте инверсия правополушарного 
типа в левополушарный [7]. При таком подходе ин-
теллектуализация художественной деятельности бу-
дет скорее помехой художественному развитию. 

Об опасности освоения художественного опы-
та «научным» способом не раз писал Б.М.Неменский, 
считающий, что произведения искусства должны 
«проживаться». Вопрос о том, является ли «прожива-
ние» как вид художественной деятельности интел-
лектуальной деятельностью, остается открытым. 

Традиционному пониманию функциональной 
асимметрии полушарий у художников можно найти 
свидетельства у нейрофизиологов. Суждение, о том, 
что у «художников» доминирует функция правого 
полушария как основа образного мышления, а у 
«мыслителей» ведущая роль принадлежит доминант-
ному левому полушарию, наиболее часто связанному 
с речью, в целом справедливо. Однако, как показыва-
ет изучение организации полушарий у людей искус-
ства, именно живописцы-профессионалы используют 
левое полушарие более интенсивно, чем обычные 
люди. Психофизиологи отмечают, что для них харак-
терна интеграция способов обработки информации, 
представляемая различными полушариями [8]. 

Более того, Т.А.Барышева пишет, ссылаясь на 
данные исследований В.Д.Еремеевой и Т.П.Хризман, 
что уникальность художественной деятельности — в 
активизации ассоциативных полей мозга и создании 
сложных систем связей, без которых невозможно ху-
дожественное творчество [9]. Такие данные подтвер-
ждают мысль о том, что художественное образование 
может и должно опираться и на чувства, и на интел-
лект, а в образовательном процессе должны созда-
ваться условия включения учащихся в интеллекту-
ально-художественную деятельность. 

Проанализировав различные концепции интел-
лектуальной и художественной деятельности, можно 
сделать вывод, что интеллектуальная и художествен-
ная деятельность могут быть представлены как два 
пересекающихся понятия. Т.е. существует интеллек-
туальная деятельность, не являющаяся художествен-
ной; с другой стороны, ребенок может осуществлять 
художественную деятельность, не являющуюся ин-
теллектуальной. 

В первом случае, интеллектуальной, но не ху-
дожественной будет являться любой вид деятельно-
сти при решении проблем, кроме связанных с анали-
зом произведений искусства и/или с художественно-
изобразительным (литературным, музыкальным и 
т.п.) творчеством ребенка. 

К художественной, но не интеллектуальной 
деятельности будет относиться деятельность на ху-
дожественно-графическом материале, не связанная с 
решением проблем. Например, репродуктивная ху-
дожественная деятельность (копирование образца), 
алгоритмическая художественная деятельность (изо-
бражение по предписанию, с использованием средств 
художественной выразительности, указанных учите-
лем, художественный анализ по предписанию, по 
плану, по памяти, воспроизведение заученных худо-
жественных понятий в процессе анализа художест-
венного произведения). Не будет являться интеллек-
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туально-художественной деятельностью и спонтан-
ное, неосознанное, случайное использование художе-
ственных приемов, характерных для данного вида ис-
кусства. 

Наибольший развивающий потенциал должна 
иметь интеллектуально-художественная деятель-
ность, которая представляет собой решение художе-
ственных проблем, связанных с анализом художест-
венного произведения или возникших в процессе 
собственного изображения, не встречавшихся в опыте 
ребенка ранее.  

В связи с этим главной педагогической про-
блемой в обсуждаемой области видится описание 
технологии создания и управления ситуациями, при-
водящими к появлению у детей интеллектуально-
художественной деятельности при ознакомлении с 
различными видами искусства. Именно такая образо-
вательная технология будет способствовать эффек-
тивному художественному развитию школьников. 
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