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ФУНКЦИИ ИСКУССТВОЗНАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Целью проведенного исследования являлось определение вектора и теоретико-методологических основа-
ний трансформации функций искусствознания, как блока эстетических дисциплин начальной общеобразова-
тельной школы, в процессе социализации обучающихся. Факторы возрастающей сложности и неопределенно-
сти новой социальной реальности, деформация духовно-нравственных оснований и мировоззренческих ори-
ентиров подрастающих поколений, обусловливают научный поиск путей усиления воспитывающей роли об-
щеобразовательной школы в  социализации младших школьников. Социализация личности, как непрерывный 
процесс познания человеком культуры и овладения способами бытия в ней, во многом обусловлена его эсте-
тической культурой и способностью понимать сущность вещей и явлений с помощью художественно-
эстетических образов и ценностей искусства. Необходима трансформация традиционных для начального 
школьного образования личностно-ориентированных функций обучения и воспитания учащихся в направле-
нии их углубленной социализации в процессе изучения учебных дисциплин искусствознания. Предлагается 
система функций искусствознания в образовании младших школьников, ориентирующих на: сбережение и 
развитие культуры; различение добра и зла на основе художественных и эстетических образов, ценностей и 
норм; совместную деятельность во имя общего блага; творческой созидательность на основе красоты и гар-
монии; индивидуальную и социальную субъектность; саморазвитие своего творческого потенциала; развитие 
индивидуальной эмоционально-чувственной сферы в условиях информационно-техногенной среды. В по-
мощь учителям разработана функционально-технологическая матрица моделирования процесса реализации 
этих функций в младшей общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: начальная школа, искусствознание, социально-ориентированный подход, социализация, 
социальные функции 
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Victor I. Kovalenko V.I., Elena A. Tupichkina E.A., Irina F. Igropulo I.F., Valentina I. Lyakh FUNCTIONS OF ART 
SCIENCE IN THE SOCIALIZATION OF JUNIOR SCHOOL СHILDREN 

The aim of the study was to determine the vector and theoretical and methodological basis for the transformation 
of the functions of art history as a block of aesthetic disciplines of primary general education school in the process of 
socialization of students. The factors of increasing complexity and uncertainty of the new social reality, the defor-
mation of spiritual and moral foundations and world outlook guidelines of the younger generations, determine the 



ВЕСТНИК КАЗГУКИ №2 2024 

 120 

scientific search for ways to strengthen the educational role of general education school in the socialization of younger 
schoolchildren. Socialization of personality, as a continuous process of cognition of culture and mastering the ways of 
being in it, is largely conditioned by its aesthetic culture and the ability to understand the essence of things and phe-
nomena with the help of artistic and aesthetic images and values of art. It is necessary to transform the traditional for 
primary school education personality-oriented functions of teaching and education of students in the direction of their 
in-depth socialization in the process of studying academic disciplines of art history. We propose a system of functions 
of art history in the education of junior schoolchildren oriented to: preservation and development of culture; distinc-
tion of good and evil on the basis of artistic and aesthetic images, values and norms; joint activity for the common 
good; creativity on the basis of beauty and harmony; individual and social subjectivity; self-development of their crea-
tive potential; development of individual emotional and sensual sphere in the conditions of information-technogenic 
environment. The functional-technological matrix of modeling the process of implementation of these functions in jun-
ior comprehensive school is developed to help teachers. 

Keywords: primary school, art history, socially oriented approach, socialization, social functions 
For citation: Kovalenko V.I., Tupichkina E.A., Igropulo I.F., Lyakh V.I. Functions of art science in the socialization of 
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Введение  
Усложняющаяся геополитическая об-

становка, с которой столкнулась совре-
менная Россия, обусловливает потреб-
ность в интенсивном развитии страны, в 
модернизации ее экономики и реформи-
ровании всех структур, обеспечивающих 
ее социальное продвижение. Это самым 
непосредственным образом относится к 
российскому образованию, во многом 
определяющему судьбу страны и обще-
ства. Общеобразовательная школа со-
ставляет его часть, но его роль во многом 
является судьбоносной. Именно школа 
становится тем фундаментом, на котором 
должен выстраивается весь процесс соци-
ализации личности [6].  

Обучение в общеобразовательной шко-
ле предполагает изучение многих дисци-
плин, выполняющих свою функцию в об-
щем процессе воспитания будущих специ-
алистов. С ними связаны три классиче-
ские функции: накопление знаний, разви-
тие и воспитание ученика. Понятно, что 
эти функции являются необходимым ат-
рибутом как учебного процесса в целом, 
так и каждого предмета. Что же касается 
«воспитания», то эта категория чаще все-
го выпадает из поля воздействия боль-
шинства предметов, даже, порой, таких 
как  русский язык, родной язык, литера-
турное чтение, основы религиозных 
культур, изобразительное искусство, му-
зыка. 

В этих предметах ведущей установкой 
должно быть не только овладение знани-
ями, а воспитание и духовно-нравственное 
развитие ученика, приобщение его к тра-

диционным российским ценностям. Зна-
ния в этом случае служат одним из 
средств его воспитания и развития. Это 
важнейшее положение, игнорирование 
которого лишает целесообразности заня-
тия эстетического цикла в школе. 

Наиболее наглядно это проявляется на 
занятиях по музыке и рисованию. Одной 
из особенностей этих уроков является 
«размытость», абстрактность стратегиче-
ских целей обучения и, соответственно, 
критериев при оценке образовательных 
результатов. Какие знания нужно дать 
ученикам по другим предметам – ясно и 
понятно, а проверкой их усвоения можно 
определить результативность процесса 
обучения. А как оценить успешность му-
зыкальных занятий и занятий по изобра-
зительному искусству? Школьная педаго-
гика в этом случае идет по проторенной 
дорожке: чтобы определить успешность 
музыкальных занятий нужно выявить, 
что знают о музыке ученики. Так музы-
кальные занятия из урока искусства пре-
вращаются в обычный предмет освоения 
знаний, связанных с музыкой. Другая 
крайность наблюдается на занятиях по 
рисованию, где главным акцентом обуче-
ния становится освоение учащимися эле-
ментарных изобразительных умений. 

Но знания, развитие и, тем более, вос-
питание – это не одно и то же. В музы-
кальных занятиях воспитание и развитие 
становится важнейшим стимулом для 
включения в образовательный процесс. 
Они, по сути, должны составлять основу 
уроков «музыка». Но сделать это – не про-
сто. В первую очередь, трудно найти соот-
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ветствующие критерии оценки успешно-
сти этого процесса. Бесспорно, это слож-
нейший вопрос, ответ на который требует 
специальных исследований. Они связаны 
с целеполаганием, с тем задуманным об-
разом результата, превращенным в цель, 
которую мы хотим достичь. Понятно, что 
бессмысленно говорить об эффективно-
сти учебного процесса, о проверке его ка-
чества, если изначально была поставлена 
неверная цель.  Целеполагание в образо-
вании в условиях кризиса культуры рос-
сийского общества  является не только  
частной проблемой управления педагоги-
ческим процессом, но и сложной социаль-
но-мировоззренческой проблемой. 

Постановка проблемы и анализ  
существующих подходов к её решению 

Отличительной  чертой современной 
социальной реальности является разру-
шительная тенденция традиционных 
культур, их ценностных оснований и ду-
ховно-нравственных ориентиров. Массо-
вую культуру составляют низкопробные 
образцы антикультуры и анти-искусства, 
влияние которых на мировоззрение под-
растающих поколений без выверенной и 
целенаправленной стратегии государ-
ственного образования преодолеть не-
возможно. Ставшие доступными для мо-
лодежи глобальные цифровые социаль-
ные сети полны дезориентирующей, ис-
кажающей реальную действительность 
информации, культивирующей в не-
окрепшем мировоззрении примитивные 
образы и инструменты распознавания ис-
тинного и ложного, добра и зла, созида-
ния и потребления, свободы и зависимо-
сти. Миссией искусствознания в образо-
вательной сфере становится не столько 
наполнение эстетическим знанием искус-
ства и культуры интеллектуального ба-
гажа обучающегося, сколько формирова-
ние и развитие его опыта распознавания 
общечеловеческой, духовной сущности 
искусства и его влияния на окружающий 
мир людей, понимания вектора и силы 
воздействия явлений культуры  на его со-
знание. Различение и понимание духов-
ного основания собственной и социаль-
ной жизни в произведениях искусства – 

базовые психические функции когнитив-
ной сферы личности обучающегося, необ-
ходимые для развития его способности к 
преодолению собственной и социальной 
мировоззренческой неопределенности. 

Принимая мировоззрение, как опреде-
ленную жизненную концепцию, парадиг-
му мироощущения и мировосприятия че-
ловека, становится все более очевидной 
актуальность духовно-ориентирующей 
миссии искусствознания как для процесса 
воспитания обучающихся, так и для 
направленности самого искусства, на об-
разцах которого этот процесс осуществ-
ляется. При этом в методологии самого 
искусствознания накопились противоре-
чия, существенно затрудняющие практи-
ческую реализацию этой функции в 
начальной общеобразовательной школе, 
как важного периода социализации и ми-
ровоззренческой ориентации ребенка. 
Растет потребность в педагогических и 
психолого-педагогических исследованиях 
роли и результативности искусствозна-
ния в начальной общеобразовательной 
школе, являющейся базовым, отправным 
звеном системы образования человека 
через всю жизнь. 

Неопределенность понятия "искусство-
знание" является одной из главных про-
блем этой научной отрасли. Отсутствие 
четких критериев разграничения между 
философским, культурологическим, ис-
кусствоведческим и педагогическим дис-
курсами затрудняет научные исследова-
ние в этой области. Кроме того, неопреде-
ленность проблемного поля науки в усло-
виях кризиса культуры и искусства ока-
зывают негативное влияние как на разви-
тие искусствознания, так и на практиче-
ское использование уже имеющихся 
научных результатов в образовательном 
процессе школы. С учетом этих факторов 
проблема исследования, основные ре-
зультаты которого отражены в статье, за-
ключается в уточнении и дополнении 
научных представлений о роли искус-
ствознания в процессе социализации 
младших школьников. 
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Материалы и методы 
Изучение исходного состояния проти-

воречий, образующих проблему исследо-
вания  в образовательной практике и пе-
дагогической науке в сфере обучении и 
воспитании младших школьников в усло-
виях новой социальной реальности, осу-
ществлялось с применением методов 
сравнительного анализа, исследования 
исторических и современных источников, 
анализа нормативно-правой базы, рабо-
чих программ и образовательной практи-
ки начального общего образования, науч-
ных публикаций, метода многомерного 
проектирования с использованием функ-
ционально-технологической матрицы. 

Для определения методологических 
оснований актуальных педагогических 
исследований функций искусствоведения 
в обучении и воспитании учащихся млад-
шей школы важно было обеспечить прин-
цип преемственности и результативности 
этой методологии на следующих ступенях 
образования ребенка. Важно было не 
ошибиться в опережающем выборе век-
тора развития национальной системы об-
разования в России. Решение этой иссле-
довательской задачи предполагало опору 
на стратегии развития национальной си-
стемы образования современной России, 
которая не имеет пока целостного норма-
тивного выражения и лишь в общих кон-
турах просматривается в отдельных сред-
несрочных программных документах раз-
вития России до 2030 года. 

В качестве исходной концепции страте-
гии развития национальной системы об-
разования в России нами была избрана 
национальная доктрина образования Рос-
сийской Федерации, подготовленная кол-
лективом ведущих философов, психоло-
гов и педагогов страны под руководством 
доктора психологических наук, член-
корреспондента РАО В.И. Слободчикова, 
предлагающая в качестве сущностных ме-
ханизмов развития отечественного обра-
зования российскую культурную иден-
тичность и российскую государствен-
ность, интегрирующих многонациональ-
ные и многоконфессиональные народы 
России на основе единых общечеловече-

ских ценностей, взаимодополняющих и 
взаимообогащающих её многовековой 
национальный культурно-исторический 
опыт [7]. 

Исследование факторов новой соци-
альной реальности осуществлялось с опо-
рой на социально-ориентированный под-
ход в профессиональном образовании, 
разрабатываемый научной школой док-
тора психологических наук, член-
корреспондента РАО Э.Ф. Зеера. 

Литературный обзор 
Большая российская энциклопедия 

определяет понятие «искусствознание» 
(искусствоведение) как «наука об искус-
стве, изучающая пластические искусства 
(изобразит. иск-во, декоративно-
прикладное иск-во и архитектуру)» [3], 
считают искусствознание и искусствове-
дение синонимами, серьезно ограничивая 
тем самым их объектную область  науч-
ных исследований. Многие эксперты про-
фессионального образования по предмету 
«Искусство», в отличие от автора содер-
жащегося в энциклопедии определения 
С.С. Ванеян, разводят эти понятия, рас-
сматривая в качестве базовой формы ис-
кусствоведения всеобщую историю искус-
ства и относя к нему ряд смежных дисци-
плин таких, как: источниковедение и ис-
ториографию, иконографию и археоло-
гию, хронотипологию и атрибуцию худо-
жественных произведений.  

В качестве отличительных черт искус-
ствознания от искусствоведения отдель-
ные авторы отмечают умозрительность 
(В.Г. Арсланов, 2015), большую аналитич-
ность (Б.Р. Виппер), абстрактность терми-
нологии, гипотетичность концепций и 
теоретических моделей; наличие соб-
ственной методологии и методов изуче-
ния искусства (Г. Зидльмайр, 2000).  

Р.В. Шипина в историческом обзоре ме-
тодов искусствознания в качестве отли-
чительного признака искусствознания 
выделяет наличие  «сравнительно-
стилистического описания объекта искус-
ства, обращение к художественной форме, 
идейный и сюжетно-повествовательный 
признаки» [9]. 
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По нашему мнению, искусствознание от 
искусствоведения отличает также сте-
пень обобщенности  знания об искусстве в 
разных его видах, что позволяет человеку 
на его основе получить общее представ-
ление о видах искусств, более поверх-
ностное, нежели предлагает искусствове-
дение, глубоко исследующее их историче-
ские, теоретические, аналитические ас-
пекты. В контексте проблемы нашего ис-
следования этот отличительный признак 
важен на начальном этапе знакомства 
учащихся начальной общеобразователь-
ной школы с искусством и посредством 
его познания внешнего мира. 

Переходя от игровой деятельности, как 
основного вида деятельности дошколь-
ника, к учебной деятельности ребенок 
сталкивается с проблемой резкого расши-
рения понятийного поля деятельности, 
отличающегося от предшествующего ви-
да более высокой определенностью и ло-
гической связностью значений. Эмоцио-
нально-образное мышление, сформиро-
вавшееся в игровой деятельности, требу-
ет переходных ментальных конструктов, 
являющихся своеобразным мостиком от 
более простых представлений к более 
сложным. Такой функцией обладают зри-
тельные образы в изобразительном ис-
кусстве, звуковые в музыкальном искус-
стве, словесно-смысловые в художествен-
ной литературе, лежащие не только в ос-
новании первичной типологии видов ис-
кусств, но и являющиеся основанием ин-
теграции представлений разной модаль-
ности в познавательной деятельности ре-
бенка [4, с. 336].  

Переход к национально-
ориентированному образованию в России 
предполагает «интеграцию общества на 
основе единых базовых нравственных 
норм в рамках единой нации и единой 
державы» [7, с.2]. Эта задача культурно-
идеологического воспитания подрастаю-
щих поколений, с необыкновенной исто-
рической легкостью вытесненная из пост-
советской системы отечественного обра-
зования, вновь становится приоритетом 
его развития.  

Образование предстает как взаимодей-
ствие объективного мира культуры с 
субъективным миром ребенка, в ходе ко-
торого решается задача становления 
«творца новых предметных форм культу-
ры» [7, с. 8]. Эти ценностно-смысловые 
методологические положения задают 
векторную направленность развития 
научных направлений искусствознания и 
внедрение полученных результатов в об-
разовательную практику. В этой связи 
следует вспомнить, как в советской обще-
образовательной школе создавались 
учебные программы. 

В 1970-х гг. группа педагогов и ученых 
под руководством Д.Б. Кабалевского, вы-
полняя правительственное задание по со-
зданию целостной и доступной програм-
мы введения учащихся в мир большого 
музыкального искусства, разработала 
концепцию музыкального воспитания, на 
которой и была построена  программа, 
имеющая целью «воспитание в учащихся 
музыкальной культуры как части всей их 
духовной культуры» [8, с. 46]. Программа 
объединила такие виды деятельности как 
слушание музыки, пение, творчество. Те-
матизм – стал ее визитной карточкой, а 
«песня», «танец», «марш» основой всех 
знаний. Но различные виды деятельно-
сти, представленные в программе, не бы-
ли равнозначными. Авторы сделали ак-
цент на восприятии музыки, указывая на 
то, что без понимания и знания музыки 
невозможно развитие музыкального кру-
гозора ребенка. Именно это положение 
стало ключевым в дальнейших учебных 
программах. Так в более поздней про-
грамме Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской 
уточнено: «восприятие музыки – форма 
активации внутреннего, духовного мира 
учащихся, их чувств и мысли» [4, с. 14]. 
Опираясь на эту теоретическую установ-
ку, большая часть времени на уроке «му-
зыки» отводилась получению теоретиче-
ских знаний и дальнейшему их закрепле-
нию в процессе слушания музыки. Пред-
лагаемый для изучения музыкальный ма-
териал, в основном, состоял из классиче-
ских и народных произведений, часть ко-
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торых была специально написана Д.Б. Ка-
балевским. 

 Современные учебные (рабочие) 
программы по дисциплине «Музыка» (Т.И. 
Бакланова, 2017; В.О. Усачева и Л.В. Шко-
ляр, 2017; В.В. Алеев, 2019; Г.П. Сергеева, 
2021) повторяют целевые установки про-
граммы Д.Б. Кабалевского, но при этом не 
учитываются социально-культурные из-
менения, которые произошли в нашей 
стране. Воспитание музыкальной культу-
ры было частью конкретной мировоз-
зренческой установки советского челове-
ка, воспитываемого всем идеологическим 
аппаратом государства. У современной 
молодежи мировоззренческая установка 
изменилась, а необходимость развития 
музыкальной культуры осталась. Но ка-
ково её современное содержание и  доста-
точно ли его для современного ребенка? 

Принципиально иной, в аспекте целе-
полагания, представляется программа В.В. 
Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. В про-
грамме, в отличие от привычной, постав-
лена цель «гармоничное развитие лично-
сти в приобщении к музыкальной культу-
ре» [1, с. 3]. Не воспитание некой культу-
ры, с весьма расплывчатыми критериями 
(чтобы это понять, нужно озадачиться, на 
какие критерии ее оценки нужно ориен-
тироваться?), а привлечение внимания к 
воспитанию личности ребенка. Такая по-
становка цели принципиально меняет 
ориентиры в учебно-воспитательном 
процессе. Теперь не свойства музыкаль-
ной культуры, ни ее сущностное содержа-
ние, ни соотношение компонентов нахо-
дятся в центре внимания педагога, а сам 
ученик, с его убеждениями и личностны-
ми установками, с его внутренним миром 
и социально-духовными потребностями. 

Конечно, формирование личности в 
начальных классах – процесс исключи-
тельно ответственный, сложный и дели-
катный. Он требует серьезного осмысле-
ния и изучения, пересмотра содержания 
обучения. Но все начинается с правильной 
постановки цели. В этом плане цель, обо-
значенная авторами программы, несет в 
себе исключительно плодотворные пер-
спективы. Разумеется, эта программа, как 

и все другие, создавалась на основе ФГОС 
образования, но отход от декларируемого 
«воспитания музыкальной культуры» 
сразу привел к ее принципиальному из-
менению. Для этого достаточно ознако-
миться с ее ценностными ориентирами: 
они заключаются: «в воспитании нрав-
ственного, ответственного, инициативно-
го и компетентного человека; в воспита-
нии эмоционально-ценностного отноше-
ния к искусству, музыке своего народа и 
музыке народов мира» [1, с. 15-16]. Дан-
ная программа, на наш взгляд, является 
чрезвычайно перспективной в плане ре-
формирования музыкального обучения в 
общеобразовательной школе. Она не 
только представляет серьезный практи-
ческий интерес для учителей музыки, но 
и может служить началом нового подхода 
к определению роли искусствознания в 
школе. 

Чрезмерное увлечение личностно-
ориентированным подходом в воспита-
нии обучающихся, в ущерб социально-
ориентированному подходу, безусловно, 
способствует их эстетическому развитию, 
однако, приводит к ослаблению обще-
ственного аспекта этого процесса, резуль-
татом которого является социализации 
личности [2]. Реализация социальных 
функций современной системы непре-
рывного образования имеет целью не 
только развитие субъектной и творческой 
индивидуальности обучающегося, но и 
воспитание «гражданина своего Отече-
ства», не только соответствующего наци-
ональному образовательному результату, 
но и «способного строить и развивать 
свое государство на культурно-
исторических и духовно-нравственных  
основах» [7, с. 8]. 

Определяя социальный вектор разви-
тия образования в новой реальности, 
Е.В. Коваленко предлагает систему соци-
альных функций профессионально-
педагогической деятельности, которая, на 
наш взгляд, может быть принята в каче-
стве социально-ориентированной функ-
циональной основы преподавания пред-
метов искусствознания в общеобразова-
тельной школе. Весомым аргументом та-



ВЕСТНИК КАЗГУКИ №2 2024 

 125 

кого выбора является принцип преем-
ственности уровней образования в непре-
рывном процессе образования личности и 
насущная необходимость обеспечения со-
циального контекста учебного процесса 
[5]. Социальные функции образования в 
новой реальности, по мнению  Е.В. Кова-
ленко,  должны совпадать с «векторами 
собственной государственной идеологии, 
отражающей и защищающей собственные 
национальные интересы, традиционные 
ценности культуры и менталитет нации, 
её глубинную мировоззренческую сущ-
ность» [6]. 

Результаты исследования позволили 
нам обосновать и представить систему 
функций искусствознания в процессе 
освоения младшими школьниками этого 
блока дисциплин: сбережение и развитие 
национальной культуры; формирование 
мировоззрения на ценностях  традицион-
ной культуры; развитие со-бытийности 
учащихся (способности совместной жиз-
недеятельности во имя общего блага); 
формирование у обучающихся реального 
опыта устремленной, творческой созида-
тельности; развитие индивидуальной и 
социальной субъектности; формирование 
когнитивно-творческой жизнедеятель-
ностной установки; формирование ин-
формационно-технологической готовно-
сти к жизни в постиндустриальном мире. 

Обсуждение результатов 
Сравнительный анализ научных источ-

ников по проблеме роли искусствознания 
в образовании младших школьников поз-
волил уточнить область научных иссле-
дований искусствознания, определив её 
как обобщенные знания о различных ви-
дах искусств, выйдя за рамки общеприня-
тых видов, основанных на форме (изобра-
зительное искусство, декоративно-
прикладное искусство и архитектуру), до-
полнив проблемное поле искусствознания 
иными его видами: музыка, театр, танец, 
кино и т.д., в качестве средства знаком-
ства учащихся с искусством и инструмен-
та эмоционально-когнитивного познания 
окружающего мира. 

Определение миссии искусствознания в 
начальной общеобразовательной школе 

осуществлялось в русле стратегических 
векторов развития России в современной 
социальной реальности и доктрины раз-
вития отечественного образования. Изу-
чение методологической основы выбора 
содержания и учебного материала дисци-
плин искусствознания позволило опреде-
лить ряд базовых методологических под-
ходов, интеграция и взаимодополнение 
которых позволит продуктивно исследо-
вать современные тенденции, перспекти-
вы развития и содержание отечественно-
го и мирового искусства с целью эстети-
ческого развития младших школьников.  

Изучение и обобщение теоретических 
концепций, опыта разработки и реализа-
ции школьных учебных программ дисци-
плин цикла искусствознания и позволили 
выявить основные противоречия их со-
держания и реализуемых функций, огра-
ниченных в этих нормативно-
методических документах в двух слабо 
дифференцированных векторах – обуче-
ние и воспитание, не обеспечивающих 
требуемого в современной педагогиче-
ской реальности социально-
ориентированного контекста образова-
тельного процесса. 

Разрешение этих противоречий на ме-
тодическом уровне стало возможно на ос-
нове системы разработанных в професси-
ональной педагогике социальных функ-
ций педагогической деятельности в ме-
няющейся культурно-образовательной 
среде с применением методов многомер-
ного моделирования образовательных си-
стем, позволяющих выстраивать 3d моде-
ли на основе функционально-
технологической матрицы управления 
этими системами. 

Заключение 
Основные выводы, касающиеся резуль-

татов решения исследовательских задач, 
расширили научное представление о фак-
торах новой социальной реальности, де-
терминирующих трансформацию тради-
ционно личностно-ориентированных 
функций начального школьного образо-
вания в направлении углубленной социа-
лизации младших школьников в процессе 
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изучения учебных дисциплин искусство-
знания. 

Получили дальнейшее развитие идеи 
социально-ориентированного подхода к 
социализации младших школьников и 
принципы преемственности уровней об-
разования в непрерывном процессе обу-
чения и воспитания личности на основе 
искусствознания. 

Реализован и дополнен системно-
функциональный подход к управлению 
развитием образовательных систем в ча-
сти систематизации их функций в новой, 
усложняющейся педагогической реально-
сти в условиях нарастания неопределен-
ности. 

Выводы и результаты проведенного 
исследования позволяют рекомендовать 

их для более глубоких научно-
педагогических исследований складыва-
ющейся новой социально-педагогической 
реальности в России и тенденций транс-
формации и модернизации начальной 
общеобразовательной школы. Реализо-
ванные в исследовании методологиче-
ские подходы и методы рекомендуются 
студентам и аспирантам в качестве эле-
ментов методики их исследований. 

Методика разработки функционально-
технологической матрицы реализации 
социальных функций искусствознания 
применима учителями и преподавателя-
ми в качестве средства разработки содер-
жания образования для разных образова-
тельных уровней. 
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