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Аннотация – В статье излагаются основные факторы, влияющие на 
целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к 
действительности. Формируют не только эстетико-ценностную ориентацию личности, 
но и развивают способность к творчеству, к  созданию эстетических ценностей в сфере 
трудовой деятельности и, конечно, в искусстве. 
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Проблема исследования. Заключается в том, что в процессе философско-

эстетического воспитания личности происходит приобщение индивидов к ценностям, 
перевод их во внутренне духовное содержание путем интерпретации. 

 
Цель работы.  Показать влияние объективных философско-эстетических факторов 

на воспроизведение и удовлетворение людьми их эстетических потребностей. 
 
Задачи работы. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 

способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с 
морально-нравственным воспитанием, своеобразным регулятором человеческих 
отношений. 

 
Слово «философия» произошло от древнегреческого слова, обозначающего 

«любовь к мудрости», однако, пользуясь им в повседневной жизни, мы часто 
вкладываем в него другой смысл. 

Иногда под философией мы понимаем отношение к определенной 
деятельности. Опять же, мы говорим о философском подходе к чему-то, когда имеем в 
виду долгосрочное, как бы отстраненное рассмотрение некоторой сиюминутной 
проблемы. Когда кто-нибудь расстраивается по поводу не осуществившихся планов, мы ему 
советуем относиться к этому более «философски». Здесь мы хотим сказать, что не следует 
переоценивать значение текущего момента, а постараться рассматривать ситуацию в 
перспективе. Еще одно значение мы вкладываем в это слово, когда подразумеваем под 
философией попытку оценить или растолковать то, что же является или имеет смысл в 
жизни. 

Вообще, говоря, вне зависимости от многообразия значений, вкладываемых в 
слова «философия» и «философский» в обыденной речи, мы ощущаем стремление,  
увязать этот предмет с каким-то видом предельно сложной умственной работы. «...Все... 
области знания граничат в окружающем нас пространстве с неизвестным. Когда 
человек входит в пограничные области или заходит за них, он попадает из науки в 
сферу умозрения. Его умозрительная деятельность – тоже вид изучения, и это помимо всего 
прочего, есть философия» (Б. Рассел). Есть много вопросов, которые мыслящие люди 
задают себе в какой-то момент и на которые наука не может предложить ответа. Те, кто 
пытается мыслить, не желают принимать на веру готовые ответы пророков. Задача 
философии - стремясь охватить мир в его единстве, изучать эти вопросы и по возможности 
объяснять их. 
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Каждый человек сталкивается с проблемами, обсуждаемыми в философии. Как 
устроен мир? Развивается ли мир? Кто или что определяет эти законы развития? 
Какое место занимает закономерность, а какое – случай? Положение человека в 
мире: смертен    или    бессмертен?    Как    может    человек    понять    свое 
предназначение. Каковы познавательные возможности человека? Что есть истина и как ее 
отличить ото лжи? Морально-нравственные проблемы: совесть, ответственность, 
справедливость, добро и зло. Эти вопросы поставлены самой жизнью. Тот или иной 
вопрос определяет направление жизнедеятельности человека. В чем смысл жизни? Есть 
ли он вообще? Есть ли у мира цель? Ведет ли куда-нибудь развитие истории? 
Действительно ли природой управляют какие-то законы? Разделен ли мир на дух и 
материю? Каков способ их сосуществования? Что такое человек: частичка пыли? 
Набор химических элементов? Духовный гигант? Или все вместе? Имеет ли значение, как 
мы живем: праведно или нет? Есть ли высшая мудрость? Философия призвана правильно 
решить эти вопросы, помочь преобразовать стихийно сложившиеся взгляды в 
миропонимании, что является необходимым в становлении личности. Эти проблемы нашли 
решение задолго до философии - в мифологии, религии и других науках. 

По своему содержанию (В.Ф. Шаповалов, например, считает, что следует 
говорить скорее о содержании философии, а не о предмете) философия есть 
стремление к всеохватности и единству. Если другие науки делают предметом изучения 
какой-то отдельный срез реальности, то философия стремится охватить всю реальность в ее 
единстве. Для философии характерно представление о том, что мир обладает 
внутренним единством, несмотря на внешнюю разрозненность частей. 
Реальность мира как целого – таково содержание философии. 

Мы часто представляем философа как кого-то, кто сидит, размышляя над 
вопросами высшего назначения человеческой жизни, в то время как у всех остальных едва 
хватает времени или сил, чтобы просто существовать. Иногда, в основном благодаря 
средствам массовой информации, у нас складывается впечатление, что эти люди 
посвятили себя созерцанию мировых проблем и созданию теоретических систем, 
настолько отвлеченных и общих, которые, быть может, и великолепны, но большого 
практического значения не имеют. 

Наряду с этим представлением о том, кто такие философы и чем они пытаются 
заниматься, есть еще одно. Согласно последнему, философ – это тот, кто целиком и 
полностью отвечает за общие идеи и идеалы определенных обществ и культур. Нам 
говорят, что такие мыслители, как г-н Маркс & г-н Энгельс, создали мировоззрение 
партии коммунистов, другие же - например, Томас Джеферсон, Джон Локк и Джон Стюарт 
Милль разработали теории, доминирующие в демократическом мире.  

Независимо от этих различных представлений о роли философа и независимо от 
того, насколько связанной мы представляем его деятельность с нашими 
непосредственными интересами, философ вовлечен в рассмотрение проблем, прямо или 
косвенно имеющих значение для всех нас. Путем тщательной критической проверки этот 
человек пытается оценить состоятельность тех данных и убеждений, которыми мы 
располагаем о Вселенной целиком и о мире людей. В результате этого исследования 
философ пытается выработать некое общее, систематизированное, согласованное и 
стройное представление обо всем, что мы знаем и о чем думаем. По мере того, как мы 
при помощи наук узнаем о мире больше и больше, требуется рассматривать и все 
новые интерпретации вырабатываемых представлений. «Каков мир в самых общих 
чертах» - вопрос, которым никакая наука, кроме философии, не занималась, не занимается, 
и не будет заниматься» (Б. Рассел). 

С самого зарождения философии более двух тысяч лет назад в Древней Греции 
среди серьезных мыслителей, вовлекавшихся в этот процесс, существовало убеждение в 
необходимости тщательной проверки рациональной обоснованности тех воззрений 
на окружающий мир и нас самих, которые мы принимаем. Все мы воспринимаем массу 



информации и множество мнений о материальной вселенной и человеческом мире. 
Однако только очень немногие из нас когда-либо задумываются, насколько достоверны или 
существенны эти данные. Обычно мы склонны без сомнений принимать сообщения 
об открытиях науки, освященные традицией убеждения и разнообразные воззрения, 
основанные на личном опыте. Так же и философ настаивает на скрупулезной критической 
проверке всего этого, чтобы установить, основываются ли эти верования и воззрения на 
достаточных основаниях, и следует ли мыслящему человеку их принимать. 

По своему методу философия есть рациональный способ объяснения 
действительности. Она не довольствуется эмоциональными символами, а 
стремится к логической аргументированности и обоснованности. Философия стремится 
к построению системы, основанной на разуме, а не на вере или художественном 
образе, которые в философии играют вспомогательную роль. 

Цель философии — знание, свободное от обычных практических интересов. 
Полезность - не ее цель. Еще Аристотель говорил: «Все другие науки более необходимы, а 
лучше нет ни одной». 

В мировой философии достаточно четко просматриваются две тенденции. 
Философия сближается либо с наукой, либо с искусством (В.А. Канке). 

Во все исторические эпохи философия и наука шли рука об руку, дополняя друг 
друга. Многие идеалы науки, такие, как доказательность, систематичность, проверяемость 
высказываний, были первоначально выработаны в философии. В философии, как и в науке, 
исследуют, размышляют, одни высказывания обосновываются другими. Но там, где 
наука разъединяет (значение имеет только то, что относится в сфере данной науки), 
философия объединяет, для нее не характерно дистанцирование от какой-либо сферы 
бытия человека. Идет ни на миг  не останавливающийся процесс обмена идеями между 
философией и наукой, что породило пограничные между наукой и философией области 
знания (философские вопросы физики, математики, биологии, социологии; например, 
идея относительности, несамостоятельности пространства и времени, которая сначала 
обсуждалась в философии Лейбницем, Махом, затем в математике Лобачевским, 
Пуанкаре, позднее в физике Эйнштейном). Никогда ранее философия не была столь 
научно ориентирована, как сейчас. С одной стороны это – благо. Но с другой, 
неправильно сводить к научной ориентации философии все ее достоинства. Первые 
ученые были убеждены в совместимости их воззрений и религии. Разгадывая тайны 
природы, они пытались расшифровать «письмена Бога». Но с развитием науки и ростом ее 
общественного влияния происходит вытеснение наукой всех других форм культуры - 
религии, философии, искусства. (Об этом написал И.С. Тургенев своем романе «Отцы и 
дети»). Такая установка грозит полностью вытеснить из человеческих отношений элементы 
гуманности, сочувствия людей друг к другу. 

Существует еще и чувственно-эстетический аспект философии. Например, 
Шеллинг считал, что философия не довольствуется понятийным постижением мира, а 
стремится к возвышенному (чувству) и искусство ей ближе, чем наука. Эта идея 
выявила гуманистическую функцию философии, ее предельно внимательное отношение к 
человеку. Эта позиция – благо, плохо, когда ее преувеличивают и отрицают научную и 
моральную ориентацию философии. «Философия – это призыв к рафинированной истине и 
возвышенному чувству» (В.А. Канке). 

Но мало объяснять мир и звать к совершенству, нужно этот мир изменять. Но в 
каком направлении? Нужна система ценностей, представлений о добре и зле, должном 
и недолжном. Здесь и выясняется особая роль философии в практическом обеспечении 
успешного развития цивилизации. При более детальном рассмотрении философских систем 
всегда выявляется их этическое содержание. Практическая (моральная) философия 
заинтересована в достижении добра. Высокие моральные черты людей не возникают сами 
по себе, они    довольно    часто    являются    непосредственным    результатом 
плодотворной деятельности философов. В наши дни этическую функцию философии 



часто называют аксиологической; имеется в виду ориентация философии на известные 
ценности. Аксиология, как наука о ценностях сложилась только к началу XX века. 

Философ – этик в качестве цели своей деятельности избирает идеалы добра (а не 
зла). В фокус философского обсуждения поставлена не мысль-действие и не чувство-
действие, а любое действие, универсальная цель - добро. Идеалы добра характерны и для 
осуществляющих рост знания, и для ценителей возвышенного, и для прокладчиков 
автомобильных дорог, и для строителей электростанций. Практическая ориентация 
характерна для философии в целом, но универсальную значимость она приобретает 
именно в рамках этической функции философии. 

Значение философии не в практической полезности, а в нравственной, потому что 
философия ищет идеал, путеводную звезду в жизни людей. Прежде всего, идеал 
нравственный, связанный с отысканием смысла жизни человека и общественного 
развития. При этом философия ориентируется на идеалы науки, искусства и практики, 
но эти идеалы приобретают в философии соответствующее ее специфике своеобразие. 
Будучи целым, философия обладает разветвленной структурой. 

В качестве учения о бытии философия выступает как онтология (учение о 
сущем). Выделение различных видов бытия – природы, человека, общества, техники - 
приведет к философии природы, человека (антропологии), общества (философии 
истории). Философию познания называют гносеологией или эпистемологией. Как учение 
о способах познания философия есть методология. Как учение о путях  творчества 
философия есть эвристика.  

Разветвленными областями философии являются философия науки, философия 
религии, философия языка, философия искусства (эстетика), философия культуры, 
философия практики (этика), история философии. В философии науки относительно 
самостоятельным значением обладают философские вопросы отдельных наук (логики, 
математики, физики, биологии, кибернетики, политологии и т.д.). И эти отдельные 
специализированные сферы философского знания косвенно способны приносить 
значительные практические результаты. Например, философия и методология науки 
помогают отдельным наукам в решении стоящих перед ними задач. Тем самым философия 
способствует научному и техническому прогрессу. Социальная философия участвует в 
решении общественно-политических, экономических и др. проблем. Можно с полным 
правом утверждать, что во всех достижениях человечества присутствует значительный, 
хотя и косвенный, вклад философии. Философия едина и многообразна, человек не 
обходится без нее ни в одной из областей своей жизни. 

О чем же эта наука? Почему бы просто не дать четкое определение ее предмета, 
рассмотреть его так, чтобы с самого начала было понятно, что же пытается делать 
философ? 

Трудность состоит в том, что философию легче объяснить, занимаясь ею, чем, 
описывая ее со стороны. Частично она заключается в определенным подходе к 
рассмотрению вопросов, частично - в попытках решить некоторые проблемы, 
традиционно интересующие тех, кто называет себя (или кого так называют другие) 
«философами». Единственная вещь, относительно которой философы никогда не могли 
договориться, да и вряд ли вообще договорятся когда-нибудь вообще, – это то, в чем состоит 
философия. 

Люди, серьезно занимающиеся философией, ставили перед собой различные 
задачи. Одни пытались объяснить и обосновать определенные религиозные воззрения, 
другие, занимаясь наукой, - стремились показать значение и раскрыть смысл различных 
научных открытий и теорий. Третьи (Джон Локк, Маркс) использовали философию, 
пытаясь изменить политическую организацию общества. Многих интересовало 
обоснование и обнародование каких-то идей, которые, по их мнению, могли бы помочь 
человечеству. Некоторые же не ставили перед собой столь грандиозных целей, а просто 



хотели разобраться в особенностях мира, в котором живут, и понять верования, 
которых придерживаются люди. 

Профессии философов так же разнообразны, как и их задачи. Некоторые были 
преподавателями, часто профессорами университетов, читавшими курсы философии. 
Другие были лидерами религиозных движений, многие были и вовсе обычными 
ремесленниками. 

Независимо от преследуемых целей и конкретного рода занятий все 
философы придерживаются убеждений, что крайне важным и необходимым является 
тщательное исследование и анализ наших воззрений, нашего обоснования их. Философу 
свойственно подходить к определенным вещам определенным образом. Ему хочется 
установить, какой смысл несут наши фундаментальные идеи и понятия, на каком основании 
базируется наше знание, каких следует придерживаться стандартов, чтобы приходить к 
правильным заключениям, какие убеждения необходимо отстаивать, и т.п. Философ 
считает, что размышление над такими вопросами приводит человека к более глубокому 
пониманию Вселенной, природы и людей. 

Философия обобщает достижения науки, опирается на них. Игнорирование 
научных достижений привело бы ее к бессодержательности. Но развитие науки 
происходит на фоне культурного и социального развития. Поэтому философия призвана 
способствовать гуманизации науки, повышению в ней роли нравственных факторов. 
Она должна ограничивать непомерные притязания науки на роль единственного и 
универсального способа освоения мира. Она соотносит факты научного познания с 
идеалами и ценностями гуманитарной культуры. 

Изучение философии способствует повышению общей культуры и 
формированию философской культуры личности. Она расширяет сознание, людям для 
общения нужна широта сознания, умение понять другого человека или себя как бы со 
стороны. В этом помогают философия и навыки философского мышления. Философу 
приходится рассматривать точки зрения разных людей, критически их осмысливать. Так 
накапливается духовный опыт, который способствует расширению сознания. 

Однако, подвергая, какие-либо идеи или теории сомнениям не следует,  долго 
оставаться на этом этапе, необходимо двигаться дальше в поисках позитивного решения, 
поскольку беспрерывные колебания представляют собой бесплодный тупик. 

В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное 
формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это 
специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом 
(общество и его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, 
личность, группа, коллектив, общность) с целью  выработки у последнего системы 
ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со 
сложившимися в данном конкретном обществе представлениями об их характере и 
назначении. В процессе воспитания происходит приобщение   индивидов   к   ценностям,   
перевод   их   во   внутреннее   духовное содержание путем интериоризации. На этой основе 
формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и 
переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и 
через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и 
развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой 
деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве. Эстетическое 
воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, 
необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным 
воспитанием, так как красота выступает своеобразным, регулятором человеческих 
взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. По-
видимому, в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о морально-
нравственной функции эстетического воспитания. 



Весьма заметна роль эстетического воспитания в развитии познавательной способности 
личности. Исследователи отмечают, что формируя «эстетическое мышление», воспитание 
способствует целостному охвату на индивидуальном уровне особенностей культуры 
данной эпохи, пониманию ее единства и стилистического родства, что, по мнению 
польского ученого И. Война Ра, является необходимой предпосылкой ее теоретического 
познания. 

Вместе с тем, отдавая дань эстетическому воспитанию как специфическому способу 
развития «интеллектуальной ориентации», нельзя абсолютизировать гносеологический 
подход, что на практике может выразиться в сугубо просветительском понимании 
сущности и задач эстетического воспитания, к сведению последнего к художественному 
образованию, обучению. Научить индивида воспринимать уже готовые продукты 
эстетической деятельности - это важное, но отнюдь не исчерпывающее средство всего 
комплекса задач в качестве специфической стороны любого вида творческой 
деятельности, поскольку именно развитие творческих способностей личности и следует 
считать в качестве главной задачи эстетического воспитания. 

Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и 
искусства — все это лишь необходимое условие для достижения главной цели 
эстетического воспитания — формирования целостной личности, творчески развитой 
индивидуальности, действующей по законам красоты. 

Полагаясь на сложившуюся практику воспитательной работы, обычно выделяют 
следующие структурные компоненты эстетического воспитания: эстетическое образование, 
закладывающее теоретические и ценностные основы эстетической культуры личности; 

художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно-
практическом выражении, формирующее художественную культуру личности в 
единстве навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов; эстетическое самообразование 
и самовоспитание, ориентированные на самосовершенствование личности; 

воспитание творческих потребностей и способностей. Среди последних особую 
значимость имеют так называемые конструктивные способности: индивидуальная 
экспрессия,  интуитивное мышление, творческое  воображение, видение проблем, 
преодоление стереотипов и др. 

Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного развития 
личности. Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного эстетического 
воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность. 

С уровнем эстетического развития личности и общества, со способностью 
человека откликаться на красоту и творить по законам красоты закономерно связывают 
прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности, самые результативные 
проявления творческой энергии и инициативы людей, наглядно представленные в 
разнообразных достижениях культуры. Как отмечает П. Лафарг, «до настоящего 
времени мы находим неопровержимые доказательства артистического вкуса у 
ремесленников в храмах, кафедрах, мебели, памятниках, изделиях золотых дел мастеров, во 
всех тех произведениях, которые будят удивление у современных художников и носят на 
себе печать самобытности и оригинальности, даже в самых мелких деталях». Значение 
эстетического и художественного развития личности как важнейшего рычага 
общественного прогресса возрастает в переходные эпохи, требующие от человека 
повышенной творческой активности, напряжения всех его духовных сил. Именно такой 
период переживает ныне наша страна. Запас прочности при осуществлении реформ не в 
последнюю очередь определяется эстетическим потенциалом общества и живущих 
поколений. Именно данное обстоятельство чрезвычайно актуализирует проблему 
формирования эстетической и художественной культуры личности, создания для этого 
благоприятных условий. Важно оказывать эффективное противодействие обозначившейся 
тенденции вытеснения эстетической среды на второй план, на периферию осознаваемых 
задач. Это чревато весьма опасными последствиями — культурным оскудением жизни 



общества и духовным одичанием составляющих его индивидов. Никакие приобретения 
чисто материального порядка, на которых склонны сосредоточивать свое внимание 
нынешние реформаторы, естественно, не стоят такой цены. Более того, можно утверждать, 
что без существенного задействования эстетического фактора в осуществляемых 
преобразованиях их социальная, человеческая эффективность будет ничтожно мала. 
Необходимо уже сегодня возникающие в нашей жизни «новшества» подвергать в этой 
связи беспристрастной нравственно-эстетической экспертизе. На понятийном уровне 
эстетическая культура личности означает единство эстетических знаний, убеждений, 
чувств, навыков и норм деятельности и поведения. Своеобразный качественно-
количественный сплав этих составляющих в духовной структуре личности выражает меру 
освоения ею эстетической культуры общества, одновременно определяя также и меру 
возможной творческой самоотдачи. Становление и развитие эстетической культуры 
личности — процесс поэтапный, протекающий под воздействием демографических, 
социальных и социально-психологических и др. факторов. В нем задействованы 
механизмы как стихийного, так и сознательного (целенаправленного)   характера,   
определяемые   в   целом   средой   общения   и условиями деятельности индивидов, их 
эстетическими параметрами. В случае целенаправленного воздействия на личность, при 
соблюдении всех других условий и факторов организации и содержательного наполнения 
эстетического воспитания, в принципе осуществимо приближение к высокой степени 
формирования всех составляющих эстетическую культуру личности элементов. 

Эстетическая культура личности в не меньшей степени проявляется в сфере быта, 
общественно-политической, досуговой и других формах жизнедеятельности. Она выступает 
существенным моментом общественной и индивидуальной жизни людей. Ее внутренним 
механизмом является функционирование эстетического сознания личности, направленность 
которого выражается в системе эстетических отношений к разнообразным объектам среды 
через механизм восприятия, переживания, оценки, вкуса, идеала, взгляда, суждения. С 
уровнем эстетической культуры связываются возможности адекватной ориентации 
личности в многообразной системе эстетических и художественных ценностей, 
соответствующей мотивации ее эстетической позиции по отношению к ним, зависящей в 
свою очередь от таких характеристик, как развитость образного мышления, 
сформированность навыков анализа эстетических и художественных явлений в их 
структурной данности, в единстве феноменальных (внешних) и содержательных 
(внутренних) параметров, эмоциональная отзывчивость и др. Мера выражения этих 
навыков, способностей и потребностей в деятельности и поведении личности как раз и 
характеризует уровень ее эстетической культуры. Наиболее зримо он реализуется в духовно-
содержательном общении людей, через участие их в различных формах социального 
творчества. 

Своеобразной разновидностью и, в известном смысле, доминантой эстетической 
культуры личности (если учитывать особую значимость искусства в жизни общества и 
человека), является ее художественная культура, уровень которой зависит от степени 
художественной образованности, широты интересов в сфере искусства, глубины его 
понимания и развитой способности адекватной оценки художественных достоинств 
произведений. Все эти характеристики концентрированно представлены в понятии 
художественного вкуса эстетически значимого   свойства   личности,   формируемого   и  
развиваемого   в   процессе   ее общения с искусством. Художественный вкус в своем 
развитом индивидуально неповторимом проявлении не сводим лишь к способности 
эстетического суждения и оценки произведений искусства. Наиболее полно и 
непосредственно он реализуется в эмоционально-чувственном переживании 
воспринимаемого художественного объекта, в возникающем состоянии эстетического 
обладания им. Благодаря такому состоянию происходит включение духовного 
богатства истинных произведений искусства во внутреннюю духовную структуру 
личности, значительно обогащая ее, расширяя горизонт чувствования и понимания явлений 



окружающей действительности, способствуя более глубокому осознанию смысла своего 
существования и неповторимости жизни. 

Эстетическое переживание служит одновременно индикатором художественной 
ценности произведений искусства и в своей завершающей стадии выливается в 
эстетическую оценку   или суждение вкуса.   Таким   образом,  художественный вкус 
предстает в виде непосредственной способности личности к восприятию произведений 
искусства, эмоционально-чувственному переживанию их содержательно-формальных 
характеристик и, в конечном счете, к мотивированной их оценке и суждению. 

Вместе с тем, было бы неверно ограничивать реальные проявления 
художественной культуры личности лишь сферой искусства, его восприятия, переживания 
и оценки. Художественное начало помимо искусства широко представлено в 
материальном производстве, в быту, реализуясь в форме красоты и образной 
выразительности создаваемых человеком предметов и вещей практически-утилитарного 
назначения. Не случайно, еще В. В. Стасов отмечал: «Настоящее, цельное, здоровое, в 
самом деле, искусство существует уже лишь там, где потребность в изящных формах, в 
художественной постоянной внешности простерлась уже на сотни тысяч вещей, 
ежедневно окружающих жизнь. Народилось настоящее, не призрачное, народное 
искусство лишь там, где и лестница моя изящна, и комната, и стакан, и ложка, и чашка, и 
стол, и шкаф, и печка, и шандал, и так до последнего предмета: там, наверное, будет 
значительна и  интересна, по мысли и форме, и архитектура, и вслед за нею и живопись, 
и скульптура». 

Художественная культура личности выступает, таким образом, важным фактором    
организации и самого процесса материально преобразующей деятельности, всей трудовой   
практики. Ее   нацеленность   на   творчество,   на достижение художественно-образной 
выразительности создаваемых предметов, на искусность и мастерство позволяла в 
прошлом лучшим представителям ремесленного труда создавать подлинные шедевры, не 
уступающие по своим художественным достоинствам прекрасным произведениям 
высокого искусства. Данная закономерность с известной поправкой на «омассовление» 
производства, углубление разделения труда и специализацию действует и сегодня. 
Мастерство, художественное чутье, сноровка и вдохновение позволяют современным 
простым труженикам достигать нередко замечательных результатов, дающих основание 
квалифицировать их труд как деятельность по законам красоты. 

Все сказанное выше об эстетической и художественной культуре личности  
подводит нас к мысли о чрезвычайной важности целенаправленного ее формирования   
в   людях, о месте и роли эстетического и художественного воспитания в социальном 
воспроизводстве человека. 

Эстетическое     воспитание     интенсифицирует     развитие     самосознания,  
способствует формированию социальной позиции, основанной на гуманистических 
ценностях; гармонизирует эмоционально-коммуникативную сферу детей, снижает остроту 
реагирования на стрессовые факторы у детей с повышенной чувствительностью, то 
есть оптимизирует их поведение, расширяет возможности совместной деятельности и 
общения детей. 

В этой связи  изучение философии призвано формировать искусство жить в заведомо 
несовершенном мире. Жить, не утрачивая личностной определенности, индивидуальной 
души и общечеловеческой духовности. Противостоять обстоятельствам можно лишь при 
умении сохранять духовную трезвость, самоценность, собственное  достоинство личности. 
Для личности становится понятным значение личного достоинства других людей. Для 
личности невозможна ни стадная, ни эгоистичная позиция. 

«Изучение философии способствует умению концентрироваться. Личность 
невозможна без внутренней собранности. Собирание собственной личности родственно 
самоочищению» (В.Ф. Шаповалов). 



Философия заставляет людей думать. Бертран Рассел пишет в своей книге «История 
западной философии»: «Она умеряет религиозные и философские страсти, а занятия ею 
делают более интеллектуальными особями, что не так уж плохо для мира, в котором немало 
глупостей». Изменить мир, считает он, можно лучше всего путем морального 
совершенствования и самосовершенствования. Философия способна сделать это. Человек 
должен действовать на основе своей мысли и своей воли. Но с одним условием: не 
покушаться на свободу других. Имея здоровье, благосостояние и способность к творческому 
труду, он может преуспеть в духовном самосовершенствовании и достичь счастья. 
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