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РОЛЬ ТЕАТРА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  
СТУДЕНТОВ 

 
Искусство родилось вместе с человеческим обществом и являет 

собой специфическое отношение человека к окружающему миру. 
Наряду с полезными качествами у вещей было обнаружено свойство 
быть «красивыми» (прекрасными), хотя поначалу понятия «полезное» 
и «красивое» мало различались. Через труд и общение человек полу-
чал начальные представления о том, что в природе есть некая гармо-
ния, соразмерность, упорядоченность и целесообразность. Со време-
нем люди выделили эстетические ценности в особый мир и научились 
получать специфическое удовольствие от красоты.  

Эстетические ценности общезначимы, хотя их существование и 
особенности связаны с местными условиями жизнедеятельности их 
творцов. Специфически человеческое чувство прекрасного развивает-
ся и обогащается вместе с развитием культуры, всей социальной 
практики, выступая основой для формирования все более сложного и 
многообразного эстетического отношения человека к миру.  

Эстетическое отношение к действительности предполагает особый 
ракурс видения – восприятия с точки зрения прекрасного, законов 
красоты. Эстетический взгляд способен видеть и ценить гармонию, 
целесообразность, меру, единство как нечто самодостаточное. Такое 
отношение к действительности освобождает человека от жестких пут 
обыденности, меркантилизма и бессмысленности. Свобода от обы-
денности, предоставляемая эстетическим отношением развивает 
творческий потенциал человека, его эстетическую культуру [1, с. 32].  

Эстетическая культура личности выступает показателем развития 
внутренних духовных сил человека. Потому в ее создании и сохране-
нии заинтересован как сам индивид, который при этом реализует 
свою потребность в красоте, так и общество в целом. Эстетическая 
культура личности предполагает наличие развитого эстетического 
вкуса, потребностей и способностей к эстетическому творчеству.  РЕПОЗИТОРИЙ ГГ

У И
МЕНИ Ф

. С
КО

РИНЫ



 

324 

Анализ педагогических и психологических исследований показы-
вает, что эмоциональное отношение к жизни, приобщение к искусству 
позволяют развить не только сенсорную и общую культуру, но и по-
знавательную активность, зрительную память, быстроту реакций, ана-
литическое и образное мышление. Через чувства, эмоции самореализа-
ция личности происходит более продуктивно во всех сферах жизнеде-
ятельности. Эстетическое воспитание открывает иной, отличный от 
рационального, способ видения, чувствования и понимания культуры.  

Формирование и развитие эстетического идеала, эстетического 
восприятия и эстетического вкуса – одна из главнейших задач воспи-
тательной работы в учреждении профессионального образования. 

Театральное искусство объявляется основным и едва ли не един-
ственным фактором нравственного, эстетического, гражданского вос-
питания личности. При этом зачастую его влияние искусственно вы-
рывают из общей духовной атмосферы, в которой вращается человек, 
игнорируется определяющая роль трудовой деятельности и социаль-
ных отношений в формировании духовного и, уже, творческого по-
тенциала личности.  

Роль искусства в процессе формирования личности можно опре-
делять как корректирующую, обогащающую, усиливающую нрав-
ственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих усло-
вий. Искусство в определенном смысле и в определенных условиях 
способствует разрешению возникающих противоречий в процессе 
развития творческой личности, снимает дисгармонирующие факторы, 
создает определенный художественный фон [2].  

Роль театрального коллектива как творца оригинальных произве-
дений искусства или их интерпретатора имеет относительную цен-
ность, на первый план выступает проблема его педагогической 
направленности, выполнения им социально-педагогической функции.  

Говоря о специфике театра как предмета воспитания, средства 
всестороннего и гармонического развития личности, следует отме-
тить, что искусство не является единственной формой общественного 
сознания, формирующей личность. Воспитательную нагрузку осу-
ществляют наука, политика, идеология, мораль, право. Но воздей-
ствие каждой из этих форм общественного сознания носит локальный 
характер. Мораль определяет нравственное воспитание, право – пра-
вовое, идеология, политика – идейно-мировоззренческое.  

Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, 
тем самым формирует его целостный облик; активно содействует ду-
ховному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, 
стимулирует, социально-преобразующую деятельность, повышает 
политическую культуру, культуру труда и быта [2].  
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Эстетическая игра, развлечение незаметно переводят богатство 
нравственного содержания искусства в личностное достояние. Форми-
руется целостное отношение человека к миру, накладывается отпеча-
ток на все стороны его жизни и деятельности, на отношения, понима-
ние цели и смысла жизни. Театр обостряет ум, нравственно облагора-
живает чувства, расширяет кругозор. Процесс «катарсического» – 
«очищающего» воздействия искусства, конечно, сложен и неоднозна-
чен. Он связан глубинными корнями с явлениями, происходящими в 
психике, духовном мире личности; на него оказывают непосредствен-
ное или опосредованное влияние факторы социального бытия, которые 
могут, как усиливать, так и снижать эффективность процесса. 

Основной приметой взаимодействия искусства с человеком является 
глубокая эмоциональная, чувственная основа этого процесса. Однако 
эмоциональная интенсивность различных видов деятельности неодина-
кова. В научном познании эмоции носят подчиненный, фоновый харак-
тер. Здесь на первом плане мышление, сознание. В искусстве, художе-
ственной практике доминирующее значение имеют эмоции, эмоцио-
нально-чувственный опыт. На их основании возникает и сознательное, 
идейно-образное видение, и понимание содержания искусства. 

Эмоциональное мышление, или мышление эмоциями, возникшее 
как результат соприкосновения с искусством, имеет непосредствен-
ный выход на действия человека, их смысловое и эмоциональное 
наполнение. Эмоции, чувства, как известно, не являются конечным 
продуктом психической деятельности. Они предстают как вполне 
конкретный результат (при определенной условности термина) влия-
ния театрального искусства, проявляющийся в форме определенных 
действий или придания этим действиям соответствующей окраски. 
Оказывая влияние на поступки, мотивы поведения, эмоции обретают 
зримые очертания и формы проявления.  

Данная особенность эмоционально-психологической деятельности 
личности в процессе восприятия театрального искусства обусловли-
вает и интенсивность ее художественно-эстетического и нравственно-
го обогащения, процесс развития художественно-творческих навыков.  

Оригинальность результатов творчества в театральном коллективе 
можно рассматривать и с точки зрения художественно-эстетической, 
и личностно-субъективной, т. е. с точки зрения того, что оно дает че-
ловеку как художнику и – человеку.  

Исполнительство в театральном коллективе связано с процессом 
создания эстетических, духовных ценностей. Одной из них является 
глубокая нравственная социализация, моральное совершенствование 
человека. Деятельность эта может заключаться в самостоятельном 
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решении или нахождении путей решения разнообразных художе-
ственно-творческих задач. Происходит активное созидание личности, 
развитие всех ее сторон и духовно-творческого потенциала. Причем 
данный потенциал реализуется не только в сфере художественной 
практики, но и во всей системе отношений человека с окружающими. 
Творческий подход к решению возникающих проблем становится его 
естественной привычкой, сущностной чертой.  

Эффективность творческой деятельности может определяться 
формированием с ее помощью творческого типа личности. Данный 
критерий является определяющим для театрального творчества, ибо 
эта задача – важнейшая из его функций. 

Специфика психологической атмосферы театра, энергетический 
обмен актёра и зрителя, массовость восприятия и непосредственная 
спонтанность реакции публики, педагогический потенциал даёт осно-
вания утверждать, что театр воздействует на общественное мнение и 
вообще связан с жизнью общества более других видов искусств.  

В театре личность овладевает системой ролей, усваивает социаль-
ные стереотипы и осознаёт общественный смысл своих действий.  

Таким образом, внедряя в воспитательный процесс ВУЗа некото-
рые элементы театральной действительности, осуществляется эстети-
ческое воспитание личности в студенческой среде. 
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Профессиональное воспитание будущего специалиста в современ-

ной образовательной среде вуза является актуальным направлением 
педагогической теории и практики. Профессиональное воспитание 
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