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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От лица Президиума и всего научно-творческого коллектива Российской 

академии -художеств приветствуем организаторов и участников
Международной научно-практической конференции «Искусство и экономит».

Конференция организованна и проходит на базе Российской государственной 
специализированной академии искусств, которая патшо осуществления
инклюзивного образования в области искусства .ведет -активную  мсгучиш 
деятельность, реа ш ует  различные образовательные и международные 
проекты.

Данная Конференция призвана затронуть важные вопросы таких научных 
направлении в области искусства и образования, как теория искусства, 
экономика и управление в сфере искусства и образования. Конференция 
объединяет под своим началом российские и международные научные 
сообщества, что дает возможность, опираясь на опыт зарубежных
специалистов, наиболее полно и разносторонне обсуоить актуальные проблемы, 
касающиеся представленных научных 'направлений'

На протяжении всей своей 260-летней истории Российская академия 
художеств, имея в ceoeft основе мощный научный фундамент, занимается 
вопросами, созвучными с тематикой Конференции, в тай числе поддержанием и 
развитием международных на\'чных и творческих, контактов в области 
изобразительного искусства и образования.

От всей души желаем участникам Конференции дальнейшей у с ш м ю й  научной 
и творческой деятельности, плодотворного сотрудничества и удачи во всех 
начинаниях!

Президент Российской 
академии художеств

)
| " X j  J. К.
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Искусство и экономика

Приветственное слово 
ректора РГСАИ А.Н. Якупова

ЭКОНОМИКА ИСКУССТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы открываем необычную конференцию с интригующей темой -  
«Искусство и экономика». Ее можно рассматривать в разных ракур
сах: говорить и об искусстве, и об экономике, а также об искусстве в 
экономике и экономике в искусстве и др.

Когда речь заходит об искусстве, как правило, параллельно возника
ет вопрос финансирования -  кто дотирует, в каком объеме, и может ли 
искусство жить и работать в условиях самообеспечения... Процесс 
функционирования академического искусства связан с массой проблем, 
но прежде всего -  с нехваткой денег. Мы знаем, что эта сложная сфера не 
может функционировать в обществе без финансовой помощи.

Стоит отметить, что не только в России, но и за рубежом пред
принимались попытки отказать учреждениям академического искус
ства в финансовой помощи и перевести культуру на хозрасчет. По
добные идеи являются своего рода индикаторами тотального непони
мания значения художника в обществе.

Необходимо отказаться от мысли, что искусство, да и культура в 
целом, могут существовать без государственных дотаций. Такие об
ласти, как культура, образование, медицина и, отчасти, спорт всегда 
будут нуждаться в государственной поддержке.

Школы искусств, образовательные организации среднего и высше
го образования сферы культуры и искусства в Российской Федерации, в 
том числе и Российская государственная специализированная академия 
искусств, существуют за счет государственных дотаций. Разумеется, го
ворить о том, что данные образовательные заведения могут существо
вать без финансовой поддержки, не представляется возможным.

Аналогичная ситуация складывается у гигантов российского те
атрального искусства. Каков бюджет Малого театра? Около 650 мил
лионов рублей, 350 миллионов из которых ежегодно в виде дотаций 
поступает от государства! То же можно сказать о других прославлен
ных театральных коллективах -  театре им Е. Вахтангова, МХАТе им. 
А.П. Чехова, МХАТе им. М. Горького и др. Наши известные картин-
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ТВ. Козлова

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА ГЛУХИХ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности художе
ственного языка на примере живописных работ неслышащих студен
тов факультета изобразительных искусств РГСАИ. Рассматривают
ся такие аспекты языка живописи, как колорит, ритм, пространство.

Ключевые слова: художественный язык, синестетические связи, 
цветовые интервалы, ритм, художественное пространство, глубина 
пространства.

Как в словесном языке существует понятие -  первичный, есте
ственный язык, так и в изобразительном искусстве может присутство
вать подобное понятие, связанное с первичностью, импульсом.

Изобразительное искусство связано с отражением жизни, имита
цией, которую нужно рассматривать не как непосредственно воспро
изведение действительности, но как отношение к действительности. 
Это отношение, прежде всего, является самовыражением художника, 
создающего это произведение.

Творческий процесс в изобразительном искусстве можно тракто
вать следующим образом: «В работе живописца, воспроизводящего
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модель, два различных, последовательных акта. Сперва он зрением 
воспринимает образ, и этот образ передает высшим центрам: это то, 
что мы назвали «переводом» или интерпретацией воспринятого; эта 
интерпретация, это переложение, сопровождается ощущениями, ко
торые называются художественной эмоцией» [6, с. 37].

Исходя из того, что любое искусство синестетично, то есть облада
ет определенными межчувственными связями, можно сказать, что к жи
вописи ближе всего музыка. Отражают эти связи цветовые отношения, 
ритм, композиция. Также близкими являются понятия гармонии, интер
вала, тона, тональности, которые базируются на системе отношений.

Подобные сравнения были актуальны со времен античности. В 
эпоху классицизма Н. Пуссен разрабатывает теорию модусов, перено
ся учение, свойственное музыке, в сферу изобразительного искусства. 
С. Даниэль отмечает, что «теория модусов» Пуссена восходит к му
зыкальной теории о ладах времен античности. Кроме того, стоит от
метить, что теория, разработанная Пуссеном, базируется на античной 
теории, изложенной в трактате итальянского композитора и теоретика 
Д. Царлино «Установления гармонии», согласно которой произведе
ние искусства является микрокосмосом, также как и человек [4, с. 39].

Проблема цвета в живописи глухих
Цвет -  это категория в живописи, которая соотносится с такими 

понятиями, как гармония, ритм, цветовой интервал, звучность, кото
рые также относятся и к музыке. Таким образом, цвет, например, яв
ляется синестетической категорией.

Аналогии между музыкальным и живописным строем, общей то
нальностью, эмоциональностью неизбежны. По словам Н.Н. Волкова: 
«Ни гамма, ни гармония, ни ритм, ни грустное, ни мажорное вовсе не 
являются достоянием только музыки. Хотя нельзя не заметить, что цвет 
и линия -  наиболее близкие музыке художественные средства живопи
си. Цвет и линию можно назвать музыкальным началом живописи, в то 
время как развитие сюжета и предметную композицию -  ее поэтиче
ским началом. Аналогия между цветовым и линейным строем картины 
и звуковой тканью музыки неизбежна в данной связи» [2, с. 131].

Волков, занимаясь проблемой цвета в живописи, обращается к 
понятию «цветного диапазона»: «Выбор системы отношений всегда 
предполагает и выбор цветового диапазона. Возможность создать 
полноцветное изображение в ограниченном диапазоне цветов связана

__________________ 1____________________ Искусство и экономика
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с особой работой глаза, которую можно было бы сравнить с решени
ем геометрической задачи на пропорциональное деление заданного 
отрезка или с переложением мелодии на новую тональность» [2, 
с. 50]. В работе с цветовыми отношениями, по мнению исследователя, 
наиболее важно ограничение цветового диапазона. Художник имеет 
дело с синтезом системы отношений, восприятием целого и внима
тельным изучением переходов цвета.

Цвет является одним из важных элементов языка живописи, вос
приятие которого на картине связано не только с колористическом 
выбором художника, но и с общей системой цветовых различий и ин
тервалов. Когда цвета образуют ряды и отличаются от соседних рядов 
по тону, светлоте, насыщенности, их воспринимают как непрерывный 
цветовой переход. Выраженным цветовым интервалом можно назвать 
цвета с более ярким различием. Цветовой интервал, демонстрирую
щий отношение между цветами, по словам Волкова, обладает доста
точной «звучностью» [2, с. 103]. Здесь используется исключительно 
музыкальное понятие -  цветовая выразительность родственна поня
тию выразительности звука в музыке.

Волков также сравнивает понятие цветового интервала с интерва
лом в музыке, который связан с определенной длиной звуковой волны. 
Музыкальная гамма является чередованием тонов и полутонов, которые 
являются расстоянием между звуками. Цветовые интервалы образуют 
цветовые ряды, которые располагаются на разных ступенях, так как со
держат цветовые изменения. Цветовая гамма состоит не просто из ин
тервалов, а особо упорядоченных цветовых интервалов, и связана с 
определенным набором цветов и наличием цветовой доминанты.

«Мы ясно видим замедления и ускорения в движении цвета к 
главным акцентам. Мы всегда можем указать направление движения 
цвета и его кульминацию в главном акценте. Чаще всего в картине 
переплетаются два или несколько цветовых рядов. Это как бы две ме
лодии, два голоса. Ряды прерываются, пересекаются, ведут к акцен
там и завершаются в слабых отголосках» [2, с. 104].

Также очень важными элементами живописного языка являются 
гармония и ритм. В данном контексте речь идет о ритмическом дви
жении цвета и гармоничном сочетании цветов, которые создают 
уравновешенные между собой большие цветовые интервалы. Цвето
вые ряды способствуют восприятию ритмической упорядоченности в 
живописном произведении.
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Основные музыкальные системы (мажор и минор) представляют 
собой различные системы интервалов. Но помимо математических раз
личий здесь присутствуют и эмоциональные различия. В системе цвето
вых отношений «художник также имеет «мажорные» и «минорные» со
звучия, он также оперирует ритмами -  плавными переходами и скачка
ми. Цветовые ходы иногда, переплетаясь, образуют нечто вроде кон
трапункта, цвет нарастает, приближаясь к главному пятну. Иногда цве
товые массы, окруженные контрастной приглушенностью цветовых хо
дов, напоминают мощные аккорды медных инструментов в симфонии и 
создают аналогичное эмоциональное напряжение» [2, с. 131].

В данном случае при сравнении колористических особенностей 
живописного произведения с музыкальными характеристиками осо
бый акцент делается на эмоциональном восприятии. Выражение 
определенной, задуманной художником эмоциональности есть конеч
ная цель любого произведения искусства.

В творческом процессе существует тесная связь восприятия раз
личных аспектов жизни и художественного воплощения. В этом кон
тексте интерес представляет работа с цветом неслышащих художни
ков, жизненное восприятие которых физически ограничено, особенно 
в музыкальной сфере.

Основной задачей данной статьи была задача рассмотреть живо
писные работы студентов факультета изобразительных искусств, 
имеющих проблемы слуха и проанализировать -  влияет ли отсутствие 
или недостаток слуха на их цветовое восприятие, и как следствие, ко
лористическое решение.

В случайно отобранных рассматриваемых живописных работах 
неслышащих художников присутствуют хроматические цвета, гармо
ничные цветовые сочетания, выраженная ритмичность. Большинство 
из них имеет ярко-выраженную цветовую доминанту.

Так как живопись в отличие от музыки не линейна, ее восприя
тие, в том числе восприятие цветовых отношений, будет отличаться. 
Цветовая доминанта -  это то, что воспринимается сразу, потом уже 
глаз воспринимает движения цвета к главным оттенкам. Все эти про
цессы визуального восприятия могут происходить одновременно.

Если рассмотреть градации цветовых отношений в живописи не
слышащих, можно увидеть, что колорит, который используют глухие 
художники, обладает выразительной «звучностью». Все рассмотрен
ные живописные работы имеют ярко выраженные цветовые интерва
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лы, которые позволяют определить отношения одного цвета к сосед
нему. Различные цветовые интервалы несут различную информацию 
и обладают различной индивидуальностью.

Для того чтобы наглядней увидеть способность художников с 
проблемами слуха выражать цветовые интервалы, был проведен 
сравнительный анализ колористических решений. Для этого была по
ставлена задача -  сравнить колористические отношения, а и именно 
наличие цветовых интервалов или цветовых переходов в живописи 
слышащих и неслышащих художников.

Систему цветовых интервалов можно предложить как математи
ческую систему, построенную на расстоянии, по аналогии с музы
кальным тоном и полутоном. Расстояние между цветовыми оттенками 
можно отметить как: 0,5 -  полутон, 1 -  тон.

Предложенная система основана на Международном цветном 
графике и системе «музыки для глаз» Л.Б. Кастеля.

«В основу «музыки для глаз» Кастель положил шкалу цвето
звуковых соответствий, которая сложилась у него под действием двух 
факторов: неточно используемой им аналогии Ньютона и явно нали
чествующего у него «цветного слуха», и которая, в конечном итоге, 
отличалась от ньютоновской лишь тем, что была сдвинута относи
тельно ее на секунду и включала в себя еще и полутона. Таким обра
зом, «цветовой клавесин» должен был «переводить» по принципу та
кого «алгоритма»: до -  синий, до-диез -  бирюзовый, ре -  зеленый, ре
диез -  оливковый, ми -  желтый, фа -  абрикосовый, фа-диез -  оранже
вый, соль -  красный, соль-диез -  малиновый, ля -  фиолетовый, ля- 
диез -  фиолетово-пурпурный, си -  индиго» [3, с. 82].

Несмотря на возможное несовершенство данной системы, она 
хорошо подходит для данного анализа, позволяющего вычислить цве
товые интервалы в живописных произведениях.

Система цветовых интервалов: зеленый -  зелено-желтый -  0,5; жел
то-зеленый -  желтый 0,5; желтый -  оранжево-желтый -  0,5; оранжево
желтый -  оранжевый -  0,5; оранжевый -  красный -  0,5; красный -  пур
пурный -  0,5; пурпурный -  фиолетовый -  0,5; фиолетовый -  индиго -  
0,5; индиго -  синий -  0,5; синий -  голубой -  0,5; голубой -  зеленый -  0,5.

Проанализированные живописные работы студентов факультета 
изобразительных искусств РГСАИ разделены на три группы: 1) рабо
ты слышащих студентов, 2) работы слабослышащих студентов, 3) ра
боты глухих студентов.
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Анализ показал, что в живописных работах всех групп присут
ствуют различные цветовые интервалы от 0,5 до 3,5. Но наиболее ча
сто встречаются увеличенные интервалы в группе глухих студентов.

Проблема ритма в графических и живописных работах 
студентов-художников

Под понятием «ритм» в изобразительном искусстве понимается 
равномерное чередование фигур, оттенков цвета, похожих объемов, 
расположенных на определенном расстоянии. Также существует по
нятие «ритмического ряда», при котором выделяется главная фигура, 
создающая акцент. Здесь присутствуют понятия «интервала» -  рас
стояния между объектами, создающими ритмический ряд и «паузы» -  
пространства, отделяющего один ритмический ряд от другого.

Ритм в изобразительном искусстве может быть связан со смысло
вой нагрузкой композиции. На ритм опираются также синестетиче- 
ские связи, так как он является основополагающим элементом в му
зыке и поэзии.

Для сравнительного анализа также были случайно отобраны графи
ческие работы студентов факультета изобразительных искусств РГСАИ.

Было проанализировано 31 графическая работа слышащих сту- 
дентов-художников. Из них ярко выражена ритмика в 22 работах.

Также было проанализировано 31 графическая работа неслышащих 
студентов-художников. Из них ярко выражена ритмика в 22 работах.

Из данного опыта следует, что в композиционном смысле ритмика 
проявляется одинаково как у слышащих, так и у неслышащих студентов.

Во взятых для данного анализа живописных работах выявлено у 
глухих -  26 ритмических композиций, у слышащих -  27.

Это доказывает, что чувство ритма фактически не отличается у 
слышащих и неслышащих. Исходя из того факта, что ритм является 
синестетическим чувством, недостаток одного из чувств, в данном 
случае слуха, может повлиять на восприятие ритма в целом. Но в 
данном случае этот недостаток не ощущается. Это доказывает, что 
чувство ритма может быть компенсировано.

Проблема пространства в живописи 
слышащих и неслышащих студентов-художников

Художник, создающий образ, работает с проецируемым, субъек
тивным пространством. Зрительное восприятие пространства -  это
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совместная работа глаза и мозга. По словам Б. Раушенбаха, «наиболее 
адекватное, во всех деталях согласованное со зрительным восприяти
ем изображение пространства и заполняющих его объемных объектов 
на плоскости картины невозможно. Этот результат, полученный ма
тематически из должным образом доказанных теорем, дает возмож
ность утверждать, что ни один художник никогда не мог и никогда не 
сможет дать протокольно точное изображение созерцаемого им про
странства. В его изображении обязательно будут содержаться откло
нения от естественного зрительного восприятия» [5, с. 32]. Раушенбах 
использует понятие «научная перспектива», которая трактуется как 
точная передача реального пространства на плоскости картины. 
Научная перспектива является ориентиром, отклонения относительно 
которого называют «ошибками». Но поскольку достижение научной 
перспективы в изобразительном искусстве невозможно, эталоном 
служит само зрительное восприятие.

«Ошибки» в перспективе связаны с выбором художника, который 
часто действует спонтанно, не задумываясь о подобном выборе. Была 
поставлена задача проанализировать эти индивидуальные особенно
сти построения художественного пространства.

Отмечается, что художники, используя различные виды перспек
тивы, чаще не задумываются над «научностью» своего выбора. Ху
дожники XIX века, например, ничего не знали о «научной» перспек
тиве или о «мозговой картине», а также об искажениях визуального 
восприятия, и, тем не менее, они интуитивно использовали именно 
тот вариант перспективы, который был необходим им для создания их 
художественного замысла.

Интуитивность в данном случае представляет особый интерес, 
так как любая научная перспектива содержит ошибки. Художник 
имеет дело с так называемой «перцептивной перспективой».

В звуковом кино звук может способствовать ощущению про
странственного объема. В изобразительном искусстве композицион
ный объем может быть связан с понятием глубины пространства.

При анализе композиционного пространства в живописи выде
ляются три категории: ширина, высота, глубина. Исходя из положе
ния о том, что абсолютно идентичная передача пространства невоз
можна, можно увидеть, какой приоритет выбирает художник.

Для этого были проанализированы 16 работ неслышащих студен- 
тов-художников и такое же количество работ слышащих студентов-
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художников. Рассмотренные картины неслышащих позволили сде
лать вывод, что глухие художники понимают глубину пространства, 
но не ощущают ее. Анализ работ слышащих показал, что передача 
глубины пространства лучше выражена у слышащих художников.

Каким образом ощущение звука способствует восприятию про
странства? Ответ можно найти, если обратиться к киноязыку. Появле
ние звука в кинематографе создало ощущение дополнительной иллюзии 
пространства и способствовало созданию ощущения непрерывности.

Исследователи, занимающиеся проблемой развития глухих и сла
бослышащих детей, отмечают, что у детей с проблемами слуха суще
ствуют особенности восприятия и анализа изображений: чаще всего 
возникают трудности в восприятии и понимании перспективных 
изображений, пространственно-временных отношений между пред
метами, изображенного движения предметов, предметов в необычном 
ракурсе, контурных изображений предметов, затруднено узнавание 
предмета, если он частично закрыт другим. Все эти недостатки вос
приятия связаны с понятийными затруднениями, возникающими у не
слышащих. Компенсация заключается в развитии речи и в первую 
очередь жестовой речи.

Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха является 
главным источником представлений об окружающем мире, а также 
основным средством для развития коммуникации и речи. Обучение 
неслышащих детей речи развивает их зрительное восприятие, так как 
при этом совершенствуется тонкость понимания мимики и жестов, 
изменений положений пальцев при уяснении дактильной речи, дви
жений губ, лица и головы партнеров при устной коммуникации.

Также исследователями отмечается, что многие дети с нарушени
ями слуха отстают от слышащих детей по развитию в области двига
тельной сферы. Некоторые дети испытывают трудности сохранения 
статичного и динамичного равновесия и неуверенность в движениях, 
обладают недостаточной координацией, имеют относительно слыша
щих детей низкий уровень развития пространственной ориентировки. 
Эти нарушения могут сохраняться на протяжении всего дошкольного 
возраста. Исследователи приходят к выводу, что более низкая ско
рость выполнения отдельных движений замедляет темп деятельности 
в целом. Таким образом, видно, что потеря слуха делает менее пол
ным процесс выполняемых действий в пространстве и создает более 
сложные условия для развития двигательной чувствительности.
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Исследования показали, что глухие дети при ходьбе с закрытыми 
глазами испытывают трудности равновесия, но при ходьбе с открытыми 
глазами чувство равновесия не отличается от слышащих детей. С воз
растом подобные различия уменьшаются [1, с. 86-101]. Поэтому можно 
утверждать, что основной компенсацией отсутствующего слуха должно 
стать увеличение роли зрительного и двигательного восприятия.

Поскольку искусство является отражением комплекса чувств ху
дожника, его восприятие реальности имеет большое значение. Не
слышащие художники воспринимают мир по-особому.

Благодаря данному анализу работ неслышащих студентов-худож- 
ников в сравнении со слышащими, можно сделать следующие выводы.

-  Цветовое решение, применяемое глухими, часто связано с цве
товыми интервалами, которые способствуют восприятию «звучности» 
цвета. Исходя из этого, можно сказать, что цвет, как синестетическая 
категория, сам по себе является компенсаторной для неслышащих.

-  Чувство композиционного ритма у глухих художников не от
личается от чувства ритма слышащих. Это говорит о том, что компен
сация этого чувства может быть заложена в языке глухих и усилена 
визуальностью, позволяющей это чувство выражать.

-  Ощущение глубины художественного пространства у глухих 
хуже, чем у слышащих. Из этого можно сделать вывод, что простран
ство понимается глухими, но не ощущается ими. Соответственно су
ществует более тесная связь звука и пространства, чем звука и ритма, 
а также звука и цвета.

-  Сюжетные композиции, созданные глухими, не отличаются от 
подобных, написанных слышащими художниками, даже если сюжет 
связан с тем, что глухие не могут ощущать и понимать, например, с 
музыкой. Это говорит о том, что смысловое решение в изобразитель
ном искусстве остается чисто визуальным.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РУССКОЙ ОПЕРЫ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ СЕГОДНЯ

Аннотация. В статье рассматривается история русской оперы 
на протяжении X X  века и анализируется её положение сегодня. Ав
тор поднимает острейшие проблемы, стоящие перед современным 
музыкальным театром: критика и зритель, режиссёр и его спек
такль, СМИ и театр в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: русская опера, музыкальный театр, русская 
певческая школа, драматическая выразительность, национальное ис
кусство, ценовая политика, европейская сцена.

Сегодня положение русской оперы поистине катастрофическое. 
И усугубляется оно тем, что мы, носители русской культуры и нацио
нального достояния, совершенно не любопытны, довольствуемся тем, 
что лежит на поверхности и кажется «востребованным», и даже не 
хотим знать больше того, что есть. А для того, чтобы заглянуть глуб
же, не хватает ни воли, ни желания. Это надо признать как факт.

Причин для этого множество. Во-первых, стоит назвать проблему 
просветительского и теоретического характера. Период музыкального 
творчества доглинкинской эпохи (Бортнянский, Фомин, Дегтярёв) 
представлен в концертной афише и в грамзаписи крайне скудно, опе
ры этих композиторов исполняются не чаще, чем раз в десятилетие. А 
ведь это -  наша история.

Во-вторых, поскольку в советское время Глинка был провозгла
шён первым русским национальным композитором, автором первых 
русских национальных опер и зачинателем русской симфонической 
музыки, то именно с этого периода и началось «редактирование» рус
ской оперы. Со школьной скамьи все, прошедшие курс музыкальной 
литературы, сталкивались с искажением сюжета оперы «Иван Суса
нин». Кроме нее текст менялся в «Иоланте», «Сказании о Граде Ки-
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непроизвольно, рефлекторно, на ассоциативном уровне, а может под
чиняться волевому приказу -  «вспомнить». Непроизвольное воспро
изведение материала -  весьма распространенное явление. Певец, ча
сто не задумываясь об этом, поет внутри себя какую-нибудь мелодию, 
пришедшую на ум в результате случайных ассоциаций. Вместе с тем 
в профессиональной исполнительской деятельности и в учебном про
цессе мы всегда используем произвольное воспроизведение -  воспро
изведение, побужденное волевым приказом. Поставленная цель -  ис
полнить произведение -  оживляет сформированные в процессе вы
учивания связи. Чем прочнее эти связи, тем точнее воспроизведение.

Иногда разученный ранее материал (особенно небольшой по объ
ему) кажется предельно освоенным и готовым к точному воспроизве
дению. Важно научиться не доверять обманчивому чувству абсолют
ной готовности и не пренебрегать дополнительными повторениями.

Каждый из нас отличается индивидуальными особенностями па
мяти. Кто-то лучше запоминает числа, кто-то -  мелодию, кто-то -  
слова... Психологи различают два основных вида памяти: образная, 
связанная с первой сигнальной системой, с конкретными предметами 
и явлениями, и логическая -  связанная со второй сигнальной систе
мой, со словом, с опосредованным познанием мира. В большинстве 
своем люди сочетают оба вида памяти. Однако профессия накладыва
ет на память свой отпечаток, и область наибольшего сосредоточения 
нашего внимания вызывает развитие соответствующих анализаторов 
(у художников — зрительного, у музыкантов -  слухового и т.п.).

Выбирая профессию необходимо понимать достоинства и недо
статки своей памяти и, стремясь к гармоничному развитию обоих видов 
памяти, отдавать предпочтение тому, использование которого наиболее 
эффективно в конкретном виде деятельности. Для певца это, безуслов
но, музыкальная (слуховая) и кинестетическая (мышечная) память.

Необходимо развивать в себе привычку запоминать информацию, 
анализировать ее, удерживать в памяти и точно воспроизводить. Пу
тем постоянных тренировок можно в достаточной степени развить все 
необходимые виды памяти.

В этой статье авторы рассмотрели только некоторые пути раз
вития и совершенствования музыкальной и кинестетической памяти 
у певцов.

Каждый конкретный случай требует своего индивидуального 
подхода и педагогического инструментария. А каким именно спосо
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бом необходимо воздействовать подскажет интуиция, основанная на 
практическом опыте и глубоких теоретических знаниях.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУЭТА БАЯНИСТОВ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В КЛАССЕ АНСАМБЛЯ

С НЕЗРЯЧИМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирова
ния дуэта баянистов при работе с незрячими и слабовидящими уча
щимися. Изучаются аспекты психологической совместимости юных 
баянистов. Авторами предлагаются методы организационной рабо
ты в классе ансамбля.

Ключевые слова: ансамбль, дуэт, баян, слабовидящий, незрячий.

Сегодня в нашей стране талантливые незрячие и слабовидящие 
дети получают дополнительное образование в специализированных 
музыкальных школах, а также в студиях и кружках при специализи
рованных образовательных школах-интернатах. Начальный этап об
разования является особенно ответственным, так как музыкальные 
предпочтения и профессиональная мотивация начинает только фор
мироваться именно в это время. Полноценное развитие личности бу
дет проходить в том случае, если наряду с интеллектуальным и физи
ческим ростом дети с недостатком зрения будут получать и духовное 
художественное воспитание.

173



Образование, экономика и управление в сфере культуры и искусства

Основные принципы формирования дуэта баянистов 
в музыкальных специализированных учреждениях

Дуэт баянистов -  это наименьшая форма коллективного исполни
тельства. По сравнению с более многочисленными баянными ансам
блями (трио, квартет) дуэт мобильнее. Такой вид ансамбля легче ор
ганизовать, проще подобрать психологически совместимых и прибли
зительно равных по уровню игры на инструменте детей.

Важно формировать ансамбль из увлечённых, любящих баянное 
искусство учащихся. Такие человеческие качества, как трудолюбие, 
упорство, терпение, воля, будут способствовать покорению вершин 
ансамблево-исполнительского искусства на первом этапе музыкаль
ного образования. Темперамент, эмоциональность, технические воз
можности у каждого ансамблиста могут быть различны, главным же 
критерием является заинтересованность учеников в совместном му
зицировании.

Несмотря на то, что в учебных планах детских музыкальных спе
циализированных студий и школ ансамбль предусмотрен чаще всего с 
третьего года обучения, на практике же с первого класса на уроках по 
специальности преподаватель для решения той или иной задачи зача
стую использует дуэтную игру с учеником. Более того, в современном 
учебном пособии «15 уроков игры на баяне» Д. Самойлова, предна
значенном для начального обучения на баяне, также рекомендуется 
уже с первых уроков играть ученику в дуэте с преподавателем.

Например, в первом упражнении длинные ноты ученику очень 
важно исполнять различными видами туше: как мягким нажимом, так 
и различным по силе ударом. Так, ученик, играя в дуэте с педагогом, 
приобретает и первые навыки артикуляционного мастерства.

Практика показывает, что очень трудно начинающим баянистам с 
ощутимым дефектом зрения играть двумя руками разными штрихами. 
Например, большое координационное затруднение у незрячих учени
ков происходит, когда в правой руке необходимо исполнить мелоди
ческую линию -  legato, а в левой руке бас -  tenuto, аккорд -  staccato. В 
ансамблевой игре ученик легче преодолевает данные трудности при 
изучении пьес по специальности. Таким образом, ансамблевая форма 
музицирования педагога с учеником на начальном этапе обучения яв
ляется и важным средством в воспитании исполнителя-солиста.

Во время игры упражнений и пьес в ансамбле с учениками перво
го и второго класса преподаватель должен определить характер детей,
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чтобы в дальнейшем ответственно подойти к вопросу комплектации 
того или иного ансамбля.

Дуэт может формироваться как из двух баянистов или аккордео
нистов, так и из баяниста и аккордеониста.

Подбирать участников дуэта необходимо по принципу психологи
ческой совместимости, так как это одно из обязательных условий для 
будущей творческой деятельности. Психологическая совместимость -  
понятие широкое, употребляющееся в самых различных областях че
ловеческой деятельности. Этим термином обозначают максимальное 
совмещение психических параметров двух или более людей, которые 
нуждаются друг в друге, стремятся к постоянному взаимному обще
нию. У них всегда есть общие темы для разговоров, если они и спорят, 
это не приводит к ссорам, им легко трудиться вместе. Слабовидящие и 
незрячие учащиеся обладают повышенной психологической ранимо
стью, они часто очень капризны, и поэтому преподавателю нужно де
ликатно, без каких-либо жестких указаний подходить к вопросу фор
мирования дуэта баянистов. Педагогу важно здесь учитывать пожела
ния учеников, а именно,, кто и с кем хотел бы играть в дуэте. Психоло
гическая совместимость у детей с дефектом зрения является благо
творной атмосферой во время совместной игры и занятий в классе. В 
значительной степени от этого зависит выполнение общей задачи, по
ставленной преподавателем. Психологическая совместимость у участ
ников дуэта, как правило, улучшается в процессе длительного сов
местного музицирования. Здесь важно подчеркнуть значимость таких 
взаимоотношений, как поддержка друг друга, нахождение в том или 
ином вопросе компромиссных решений во время самостоятельных ре
петиций. Психологическая совместимость включает в себя и совме
стимость характеров, общих взглядов, мировоззрения; и степень вос
питанности, прилежности, дисциплинированности; и эмоциональную 
устойчивость, способность саморегуляции.

Основополагающим критерием при выборе преподавателем де
тей для совместной игры в дуэте является сочетание их темпера
ментов. Психологи различают четыре основных типа темперамента: 
холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Холерический и 
сангвинический темпераменты характеризуются сильным типом 
нервной системы. Во время совместной работы с холериком, кото
рому свойственна повышенная возбудимость и нетерпеливость в 
процессе монотонного однообразного труда, общение на повышен
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ных тонах будет нежелательным. Юные исполнители с холериче
ским типом темперамента отличаются повышенной отзывчивостью 
к музыке. Высокой работоспособностью, тонким чувством музыки, 
а также выдержкой и восприимчивостью характеризуется ансам- 
блист-сангвиник. При общении или работе с флегматиками и ме
ланхоликами важными будут такие качества, как чуткость, тактич
ность, доброжелательность.

Важно отметить, что дуэт, в состав которого входит флегматик 
и меланхолик, будет обладать более четко выстроенным ритмом. 
Но, несмотря на это, ансамблисты с уравновешенной спокойной 
нервной системой не смогут выразительно играть пьесы в быстром 
темпе, а будут ограничиваться лишь исполнением кантиленной му
зыки. «У сдержанных и усидчивых флегматиков надо стимулиро
вать активность, деятельность в определенном ритме восприимчи
вость и эмоциональное отношение к своему делу. Следует учиты
вать, что излишняя строгость, завышенные требования и обострен
ное восприятие окружающего зачастую снижают работоспособность 
у меланхоликов» [7, с. 5].

Также необходимо подчеркнуть, что человек сочетает в себе чер
ты различных типов темпераментов с преобладанием какого-либо од
ного. На основе того или иного типа преподаватель также может по
мочь развить у юных музыкантов с недостатком зрения все необхо
димые качества ансамблиста.

Из сказанного важно сделать вывод о том, что все же дети с кон
трастными по типу темпераментами будут наилучшим образом под
ходить для дуэтного исполнительства. Итак, можно выделить следу
ющие пары: холерик и флегматик, сангвиник и меланхолик.

При формировании дуэта в специализированных музыкальных 
школах, студиях и кружках необходимо учитывать тот факт, что ан
самбль лучше комплектовать из учеников, один из которых имеет 
полную или частичную потерю зрения, а второй имеет достаточный 
процент зрения, чтобы он мог помочь партнеру, который не видит со
всем. Это является большим подспорьем для незрячего в сценическом 
поведении. Прежде всего, это выход на сцену и уход после заверше
ния выступления. Участники ансамбля во время концертных испол
нений также будут чувствовать себя спокойней и уверенней. Боль
шую помощь могут оказать слабовидящие ученики своим незрячим 
партнерам и при освоении нотного текста.
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Основные принципы организационной работы преподавателя 
в классе баянного ансамбля

Итак, навыками совместной игры могут овладеть ученики, кото
рые ранее усвоили основные приемы игры на баяне. Как правило, 
освоение их проходит в первом классе музыкальной школы. На про
тяжении первого года обучения преподаватель часто использует фор
му ансамблевой игры при разучивании пьес по специальности. Сов
местное исполнение важно еще и потому, что мелодическая линия и 
басо-аккордовое сопровождение имеют различную протяженность, 
особенно в лирических пьесах. Такой принцип работы в классе спе
циальности в дальнейшем позволит ученику выразительно исполнять 
пьесы лирического характера самостоятельно.

Надо учитывать, что на первых занятиях по ансамблю ученики с 
ощутимыми дефектами зрения зачастую очень напряжены, а чувствуя 
скованность педагога, зажимаются еще больше. Поэтому необходимо 
создать в классе атмосферу психологического доверия, преподавателю 
нужно стремиться к естественности в общении с участниками ансамбля.

Главная задача педагога на первых уроках баянного ансамбля -  
заинтересовать детей новым для них типом совместного музициро
вания. Здесь важно, чтобы и сам преподаватель свободно владел ин
струментом. Как известно, проникновенное исполнение преподава
телем пьесы или какой-либо части как на уроках по специальности, 
так и на уроках баянного ансамбля оставляет глубокое впечатление в 
душе учеников, а также является дополнительным стимулом для се
рьезных занятий.

Опираясь на опыт работы с незрячими учениками, можно ска
зать, что на первых уроках ансамбля они понимают новые для них 
музыкальные термины, которые встречаются в музыке, в соответ
ствии со своим образным представлением. Незрячие ученики имеют 
специфический взгляд на то или иное действие, поэтому это требует 
более длительного разъяснения, касающегося достижения необходи
мого характера в передаче тех или иных образов. Наряду с этим, важ
ны также разъяснения того, как выглядит тот или иной инструмент, 
книжная иллюстрация. Если незрячий ансамблист будет играть в ду
эте со слабовидящим аккордеонистом, то ему необходимо дать озна
комиться с инструментом партнера тактильным способом, а препод!» 
ватель в это время может связать это знакомство с конструкцией ИИ* 
струмента. Такой принцип работы связан с тем, что зачастую у слв-
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пых с рождения детей хорошо развиты слуховые и тактильные функ
ции взамен зрительной.

С первых занятий ансамблем ученики должны привыкнуть к руке 
педагога, так как она будет являться неким «поводырём», который 
производит движение в процессе обучения. Ансамблисты с помощью 
руки преподавателя будут правильно выполнять постановку рук, 
усваивать аппликатуру, характер игровых движений, осуществлять 
смену направления движения меха и т.д.

Незрячие ученики, особенно те, которые не видят с рождения, в 
большинстве своем обладают приближенным к абсолютному или аб
солютным слухом. Потому инструменты, на которых будут играть 
учащиеся в дуэте, должны быть хорошо настроены. Как известно, 
свойство русского баяна -  особая проникновенность тембра, связан
ная с чистотой настройки двух язычков строго в унисон. В дуэте бая
нистов неточная настройка одного из инструментов может иметь ме
сто, например, в жанрах танго, мюзет и др. При исполнении же ака
демической музыки оба баяна должны быть настроены абсолютно 
одинаково. Представим, например, лирический «Северный хоровод», 
исполненный на неточно настроенном унисоне двух язычков у одного 
и второго инструмента, со своеобразным биением резкого, дребезжа
щего звучания или, как принято говорить в бытовой терминологии -  
«с разливом». Мы сразу услышим эстетическое несоответствие, а 
пронизывающий звонкий тембр будет искажать характер музыки, 
особенно при изложении двух мелодических линий. Тем более это 
будет заметно при разливе трех одновысотных голосов на трехголос
ных баянах. Такую же характерную звучность мы будем слышать на 
регистре «мюзет» французских баянов1. Однако неточная настройка 
этих инструментов в дуэте будет создавать ощущение фальши во 
время исполнения как лирической народной музыки, так и классиче
ских произведений [2, с. 147].

Если в дуэте играют аккордеонист и баянист, то преподавателю 
необходимо убедить аккордеониста использовать тембры, голоса ко

1 Эти и подобного типа инструменты, как правило, допускаются в стиле «варье
те». В конструкциях отечественных баянов серийного производства регистр «мюзет» 
не предусмотрен. Вибрирующий звук этого тембра более «живой», чем ровно унисон
ный, он больше похож на вибрато скрипки или виолончели (но только в грубой и 
упрощенной форме). Все это создает для непритязательного слушателя ласкающее слух 
внимание и привлекает к нему большое количество любителей баянной и аккордеонной 
музыки [2, с. 147].
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торых настроены в унисон. Ведь слух часто привыкает к игре на реги
стре «с разливом». Соединение в дуэте регистра «баян» и регистра, 
имеющего «разлив», отрицательно скажется при изложении аккордо
вой фактуры. Особенно в том случае, когда голоса аккордовой ткани 
распределяются между двумя инструментами. Следовательно, в таком 
случае будет нарушаться динамическое равновесие голосов.

Часто в практике можно слышать исполнение академической 
музыки на расстроенных инструментах. В ансамблевом музициро
вании неточная настройка даже одного инструмента негативно вли
яет на развитие слуха учащихся. «Учитывая все практические 
сложности, возникающие при настройке баяна, мы, тем не менее, не 
должны мириться с тем, что баянисты довольно часто играют на 
расстроенных инструментах. Развитие звуковысотного слуха воз
можно в результате регулярных и продолжительных воздействий на 
ухо интонационно чистых, точно выстроенных звуковых соотноше
ний» [14, с. 277].

На организационном занятии преподавателю необходимо кратко 
рассказать об истории создания баяна и аккордеона и их разновидно
стях, об истории дуэтно-баянного исполнительства, об особых испол
нительских возможностях в ансамбле по сравнению с сольной игрой.

Для большей заинтересованности учащихся в занятиях по ан
самблю преподавателю важно продемонстрировать им записи лучших 
дуэтов баянистов, например, А. Шалаева -  Н. Крылова, А. Мищенко -  
И. Снедкова, А. Селиванова -  Ю. Америковой и др. Как правило, по
сле прослушивания профессиональных ансамблей у юных ансамбли- 
стов сразу появляется большое желание научиться играть также.

При работе с детьми, испытывающими сложности в освоении 
окружающего их мира, педагогу необходимо внимательнее вникнуть 
в то, с какими трудностями будут сталкиваться его ученики, играя в 
дуэте и наметить пути профессионального решения проблем. Не сто
ит заострять внимание на проблемах учеников, связанных со зрением. 
Практика показывает, что концентрация внимания педагога на про
фессиональных вопросах уже с первых уроков способствует снятию 
психологической напряженности обеих сторон и создаёт спокойную 
творческую атмосферу.

Важным условием при выборе репертуара для дуэта являются 
инструменты, на которых будут играть обучающиеся. В настоящее 
время в учебной практике начального обучения на баяне используют
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ся трехрядные монотембровые инструменты с готовыми аккордами в 
левом полукорпусе и трех-, пятирядные баяны с готово-выборной ле
вой клавиатурой.

Сегодня в таких учебных пособиях, как, например, «Современ
ной школе игры на баяне» В. Семенова методика рассчитана для обу
чения игре на готово-выборных инструментах. В. Семенов отмечает: 
«Начало обучения на баянах с готовыми аккордами осложняет взаи
мосвязь технических навыков и музыкально-слуховых представле
ний» [17, с. 5]. В «Азбуке баяниста» В. Кузовлева, Д. Самойлова 
учебно-практический и музыкальный материал также направлен на 
обучение на готово-выборном баяне. Соответственно, и ансамблевый 
репертуар в этих пособиях рассчитан для исполнения на баянах с го- 
тово-выборной клавиатурой в левом полукорпусе.

Для будущего баяниста-исполнителя одним из главных критери
ев является овладение различными артикуляционно-штриховыми 
средствами. Этому особенно способствует игра в ансамбле на готово
выборных инструментах. Современные предпрофессиональные про
граммы музыкальных школ и школ искусств также подразумевают 
обучение с первого класса на инструменте с выборным и готовым 
звукорядами в левом полукорпусе.

Таким образом, если ансамблисты в дуэте будут играть на баянах 
с комбинированной левой клавиатурой, это позволит расширить воз
можности при выборе репертуара. Ученики смогут исполнять не 
только оригинальные пьесы, но и аранжировки фортепианной и ор
кестровой музыки.

Педагогу целесообразно заранее тщательно продумать вопрос о 
распределении партий, чтобы они соответствовали исполнительским 
возможностям учеников. В практике часто встречаются ситуации, ко
гда ансамбль формируется из учащихся примерно одного исполни
тельского уровня. Здесь можно использовать соревновательный 
принцип. Например, преподаватель предлагает обоим будущим 
участникам дуэта к следующему уроку выучить партию первого бая
на в обработке песни военных лет К. Листова «В землянке». После 
того, как ансамблисты на следующем уроке исполнят один и тот же 
эпизод, преподавателю необходимо вместе с учениками проанализи
ровать игру и общим голосованием выбрать лучшего исполнителя. 
Таким образом, коллективным решением и безболезненно для детей 
определится исполнитель первой и второй партии.
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Преподавателю важно объяснить ученикам, что для достижения 
художественного целого каждая партия в дуэте баянистов равноправ
на. В отличие от партии баянного или фортепианного аккомпанемен
та, которая выполняет функцию сопровождения исполнителю- 
солисту, партии первого и второго баяна в дуэте баянистов будут 
равноправными. Для дуэтной музыкальной фактуры часто характерна 
переменность функций у обеих партий. Например, у исполнителя 
первой партии мелодия переходит к изложению подголоска, потом к 
гармоническому сопровождению, затем опять возвращается к испол
нению мелодической линии и т.д. Таким образом, мы видим постоян
ную смену фактурных функций, которая происходит в каждой пар
тии. Это и является главным признаком равноправности партий ан
самблевых произведений.

При подборе репертуара также недопустимы занижение или за
вышение сложности партий. Сложную партию учащийся будет долго 
учить. Более того, к выступлению он так и не сможет ее освоить. Если 
же это будет чрезмерно легкая партия, ансамблист не получит ожида
емого творческого удовлетворения от совместного музицирования.

Хотелось бы сказать, что ансамблевая форма обучения на 
начальном периоде очень привлекательна для детей с проблемами 
зрения. Порой ансамблисты свои партии выучивают быстрее и каче
ственнее, чем пьесы по специальности.
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А.Ю. Гончарова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИЗАЙНА 
СТУДЕНТАМ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Аннотация. В статье раскрывается связь дизайн-проектирования 
с уровнем развития познавательной сферы человека; описываются 
трудности, возникающие у  глухих и слабослышащих студентов в про
цессе овладения данной специальностью. Представлены результаты 
проведенного автором исследования творческих способностей сту
дентов с нарушенным слухом.

Ключевые слова: дизайн-проектирование, студенты-дизайнеры, 
студенты с нарушениями слуха, творческие способности, образное 
мышление, тесты креативности.

Согласно статистическим данным, количество людей с ограни
ченными физическими возможностями, в том числе с нарушениями 
слуха, постоянно увеличивается. Важную роль в жизни таких людей 
имеет профессиональное образование, которое позволяет полностью 
реализовать свой потенциал, формирует личность, способствует со
циализации и интеграции в обществе. Одним из направлений подго
товки, по которому могут обучаться глухие и слабослышащие сту
денты, является дизайн.
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Дизайн-проектирование как вид творческой деятельности направ
лено на создание какого-либо нового и оригинального продукта высо
кой общественной ценности. Успешное овладение этим видом деятель
ности связано с наличием у человека определенных природных способ
ностей -  наблюдательности, зрительной памяти, воображения и т.д. 
Способность к дизайнерской деятельности зависит от уровня развития 
познавательных процессов -  ощущений, восприятий, памяти, мышле
ния и воображения. У студентов с нарушениями слуха познавательная 
деятельность имеет определенную специфику, поэтому необходимо 
рассмотреть связанные с этим фактором особенности творческой дея
тельности глухих и слабослышащих студентов-дизайнеров.

1. Психологические основы процесса дизайн-проектирования
Дизайн (англ. «design» -  проектировать, конструировать) -  про

ектная художественно-техническая деятельность по разработке про
мышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и эс
тетическими качествами, по формированию гармоничной предметной 
среды жилой, производственной и социально-культурной сфер [1].

В процессе мышления участвуют два полушария головного моз
га. Левое отвечает за абстрактно-логическое (вербальное, аналитиче
ское) мышление, правое -  за пространственно-образное (невербаль
ное, синтетическое). В деятельности дизайнера совмещается логика и 
образность, проектная и художественная составляющие, аналитиче
ская и синтетическая фазы, то есть используется потенциал обоих по
лушарий [6, с. 31].

Основой образного мышления и главным звеном творческого про
цесса является воображение. В нем соединяются рациональное и эмо
циональное начала, все познавательные процессы, зрительное восприя
тие реальности и воспроизведение, трансформация ее в памяти [5, с. 
175]. Художественно-образное мышление дизайнеров определяется 
способностью преобразовывать представления, создавать новые образы 
в результате мысленных манипуляций с имеющимися в памяти. Одной 
из важнейших задач в процессе обучения дизайн-проектированию явля
ется развитие художественно-образного мышления и воображения.

У студентов с нарушениями слуха особенности мышления и во
ображения обусловлены первичным дефектом. Психологами установ
лено, что у глухих и слабослышащих наглядно-образное мышление 
преобладает над словесно-логическим, и в развитии обеих форм
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мышления наблюдается отставание и своеобразие по сравнению с 
нормально слышащими. Все мыслительные операции (анализ, синтез, 
абстракция, сравнение, обобщение), участвующие в процессе художе
ственного творчества, также затруднены [7].

Проведенные Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной исследования пока
зали, что глухие дети отстают в развитии творческого мышления от 
своих сверстников. В выполненных ими заданиях наблюдалась сте
реотипность, шаблонность и меньшая оригинальность мышления. Это 
объяснялось недостаточным личным опытом и трудностями перера
ботки имеющихся представлений [8].

Исследованиями творческого мышления занимались Дж. Гил
форд и Э. Торренс. По мнению Дж. Гилфорда, наиболее близкое от
ношение к творчеству имеет дивергентное мышление, определяемое 
способностью давать нестандартные оригинальные ответы на один и 
тот же вопрос [3]. Дизайнерская деятельность требует развития таких 
качеств мыслительного процесса, как гибкость, беглость, оригиналь
ность -  это особенно важно на начальном этапе проектирования, ко
гда идет поиск художественного образа.

И.Ю. Демьяненко выделяет ряд факторов, влияющих на форми
рование креативного взгляда студентов-дизайнеров при подготовке 
творческих работ. Накопление специальных знаний по предмету, 
расширение кругозора в области современного дизайна позволит сво
бодно выражать свои мысли и идеи, оперировать полученными зна
ниями. Это способствует формированию уверенности в себе и своих 
творческих силах. Необходимо воспитывать работоспособность, тру
долюбие и целеустремленность, смелость в реализации идей, разви
вать изобретательность студентов. И.Ю. Демьяненко отмечает также 
важность участия преподавателя в работе студентов, постоянного 
творческого общения. Перечисленные факторы способствуют разви
тию творческих способностей, креативности, формированию профес
сиональной грамотности студентов [4].

2. Исследование творческого мышления лиц с нарушениями слуха
Для диагностики творческих способностей студентов с нарушен

ным слухом и нормально слышащих было проведено исследование, в 
котором приняли участие глухие, слабослышащие и слышащие сту
денты 1, 2, 4, 6 курсов кафедры дизайна Российской государственной 
специализированной академии искусств.
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Для проведения исследования использовались творческие зада
ния Дж. Гилфорда и Э. Торренса -  невербальные тесты на выявление 
образной гибкости, беглости и оригинальности.

Задание 1. Круги. Учащимся выдавался бланк с 20 кругами. Задача 
состояла в следующем: используя круги как основу, добавить к ним 
любые детали или линии, чтобы получились оригинальные рисунки 
(предметы и явления). На выполнение задания было дано 10 минут. 
Примеры выполненных студентами заданий представлены на рис. 1.

Рис. 1. Задание 1 на выявление образной гибкости, беглости и оригинальности 
(вверху -  работы студентов с ограничениями слуха, внизу -  работы студентов 

без ограничений слуха)
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Задание 2. Неполные фигуры. Учащимся выдавался бланк, на ко
тором были изображены графические контуры различной формы. 
Требовалось закончить рисунок, чтобы получились интересные пред
меты или сюжетные картинки, а также подписать каждую картинку, 
придумав оригинальное интересное название. На выполнение задания 
было дано 20 минут. Примеры выполненных студентами заданий 
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Задание 2 на выявление образной гибкости, беглости и оригинальности 
(а -  работа глухого студента, б -  работа слабослышащего студента, 

в -  работа студента без ограничений слуха)
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Задания оценивались по следующим параметрам:
-  беглость -  общее количество рисунков;
-  гибкость -  количество классов / категорий рисунков;
-  оригинальность -  количество необычных, неповторяющихся 

рисунков;
-  разработанность -  тщательность, детализация образов.
Анализ результатов показал следующее:
Задание 1. Показатель беглости у всех студентов высокий, почти 

у всех было выполнено максимальное количество рисунков. Гибкость 
мышления в каждой группе студентов заметно отличается -  некото
рые глухие, слабослышащие и слышащие студенты изображали 
предметы и явления из значительно большего числа категорий, чем 
другие студенты в их группе. Степень оригинальности рисунков так
же неоднородна внутри каждой группы и в целом невысока, у каждо
го студента было много типичных рисунков. Разработанность в ос
новном на среднем уровне, причем внутри одной группы обнаружи
лись наиболее и наименее разработанные рисунки (рис. 1).

Задание 2. В этом задании показатели гибкости, оригинальности 
и разработанности рисунков неодинаковы внутри каждой группы 
студентов. Оригинальность названий наибольшая в группе слыша
щих, глухие и слабослышащие студенты просто написали то, что 
изображено на рисунке (рис. 2).

Исходя из анализа результатов, можно сделать вывод, что образ
ное творческое мышление находится на разном уровне в каждой 
группе студентов. При этом наиболее однородные результаты в груп
пе слышащих. Отсутствие оригинальных названий картинок у глухих 
и слабослышащих студентов связано с низким уровнем речевого раз
вития и трудностями вербального мышления.

Данные этого исследования показали, что студенты с нарушени
ями слуха обладают достаточно богатым жизненным опытом и доста
точно высоким уровнем развития познавательных способностей, что 
способствует их успешному обучению.

Для определения уровня развития образного мышления студен
там были предложены задания, направленные на развитие изобрази
тельных и творческих навыков. Подобные задания используются во 
многих художественных вузах [9].

Задание 3. Построить графическую композицию из геометриче
ских форм в цвете, передающую в символическом и абстрактном ва
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рианте определенный художественный образ (настроение, чувство, 
эмоциональное состояние, абстрактное понятие) -  на выбор студента. 
Примеры выполненных студентами заданий представлены на рис. 3.

спокойствие нервозность

депрессия взаимность принципиальность задумчивость

Рис. 3. Задание 3 на развитие образного мышления (вверху -  работы студентов 
с ограничениями слуха, внизу -  работы студентов без ограничений слуха)

Задание 4. Выразить с помощью линий заданные художествен
ные образы: подвижность -  устойчивость, нежность -  грубость, уве
ренность -  сомнение, радость -  грусть, тревога -  спокойствие, бод
рость -  усталость, гладкость -  шершавость, мягкость -  жесткость, ко
лючесть -  упругость. Примеры выполненных студентами заданий 
представлены на рис. 4.

При выполнении Задания 3 глухие и слабослышащие студенты 
выбирали для изображения в основном простые эмоциональные со
стояния и понятия -  радость, нежность, спокойствие, грусть, энер
гия и др. Выбор подобных образов объясняется особенностями 
мышления и личностного развития учащихся с нарушенным слу
хом: из-за особенностей развития речи и трудностей коммуникации 
затрудняется осознание своих и чужих эмоциональных состояний, 
вследствие чего у них наблюдается меньшее количество и разнооб
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разие эмоциональных проявлений [7]. При этом изображенные об
разы отличались яркостью и живостью. У студентов с нарушениями 
слуха обостряется зрительная восприимчивость к форме и цвету и 
такая же ассоциативность в зрительных образах, они создают выра
зительные формальные композиции, переводя образ из одной зна
ковой системы в другую.

Студенты с нормальным слухом изображали наряду с аналогич
ными и более сложные эмоции и понятия, в том числе негативные со
стояния -  усталость, раздражительность, тревога, депрессия (рис.З). 
Некоторые студенты затруднялись с выбором образа и шли от обрат
ного: сначала рисовали абстрактные композиции, а затем придумыва
ли им названия. Такой способ работы тоже способствует развитию 
образного мышления, а также семантического видения.

Выполнение задания на линейную передачу заданных образов 
(Задание 4) показало, что студенты с нарушениями слуха непра
вильно понимают некоторые образные понятия, в частности, пере
дающие тактильные ощущения (гладкость, мягкость, колючесть, 
упругость), что обусловлено их ограниченным словарным запасом. 
Но в большинстве случаев изображенные студентами со слуховы
ми дефектами линии правильно и выразительно передавали задан
ный образ (рис. 4).

радость тревога мягкость колючесть

Рис. 4. Задание 4 на развитие образного мышления. 
Работы студентов с ограничениями слуха
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Результаты данных заданий показали, что студенты с нарушен
ным слухом имеют затруднения в понимании сложных эмоциональ
ных состояний и образных представлений, но их творческий потенци
ал соответствует требованиям, предъявляемым учебным процессом. 
Глухие и слабослышащие студенты владеют изобразительными и 
творческими навыками, языком изобразительного искусства, пони
мают выразительные возможности линий, форм, цвета, могут выра
жать свои мысли и чувства на невербальном уровне.

Эти задания можно давать как клаузулу в начале работы над кур
совым проектом, когда уже выбрана тема и предстоит работа над по
иском образа. В этом случае необходимо подобрать ряд определений, 
ассоциирующихся с выбранной темой, и изобразить их в символиче
ском абстрактном виде. В дальнейшем эти композиции можно ис
пользовать в работе над образным решением проекта.

На следующем этапе наступает разработка проекта, и студенты с 
нарушенным слухом сталкиваются с рядом трудностей в понимании и 
выполнении проекционных чертежей и перспективных изображений. 
Это обусловлено недостаточной гибкостью пространственных обра
зов, инертностью мышления, затруднениями в изображении объектов 
с наклонными гранями или криволинейными поверхностями [2, с. 
537]. Наряду с этим учащиеся путаются в единицах измерения, не по
нимают масштабные отношения. Все это требует более длительной 
работы с глухими и слабослышащими студентами, направленной на 
формирование умений и навыков работы с чертежами. Во время ин
дивидуальных консультаций необходимо развивать пространственное 
мышление студентов и понимание проекционной основы чертежей, 
уточнять наглядно-чувственную ориентировку и развивать навыки 
мысленного оперирования предметом. Стоит отметить, что и слыша
щие студенты испытывают подобные трудности, что связано с недо
статочными знаниями в геометрии, черчении и общим снижением 
уровня довузовской подготовки.

Опыт работы с глухими и слабослышащими студентами- 
дизайнерами Российской государственной специализированной ака
демии искусств показывает, что в результате индивидуальной работы, 
направленной на устранение указанных трудностей, учащиеся с 
нарушенным слухом добиваются успехов наравне со слышащими, и 
даже больших. В процессе обучения они проявляют работоспособ
ность, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, что способ
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ствует развитию их природных способностей и формированию необ
ходимых знаний, умений и навыков. Понимание студентами с нару
шениями слуха значимости получения высшего образования как зало
га успеха будущей самореализации в обществе способствует успеш
ности их обучения в вузе.
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