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СБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

На современном этапе развития советского общества не только соа 
даны необходимые условия для реализации творческого потенциала д^чно 

сти, но существует реальная общественная потребность в активизации чг 
ловеческого фактора, в творческой активности и инициативе масс. Это 

является определявшим для программных установок партии и правительс» 
ва, поскольку, как отмечал Ф,Энгельс, каждый общественный строй форми 
рует личность соответственно своим историческим потребностям^.
ЦК КПСС в последнее время принял ряд постановлений, которые направлены 
на улучшение работы по всестороннему развитию и мобилизации творчес
кой активности каждого члена общества для успешного выполнения прог 
рамы экономического и культурного строительства, намеченных ХХУ11 
съездом КПСС. Эта генеральная линия партии выдвигает перед школой 
большие и ответственные задачи. На их решение направлена реформа шко 
лы, которая основной своей целью ставит подъем учебно-воспитательной 
работы на более высокий уровень, соответствующий возможностям и пот
ребностям социалистического общества. Является несо»'ненным тот факт, 

что поставленные задачи необходимо решать начиная с младшего школь
ного возраста, который является наиболее благоприятным для формиро

вании основ таких качеств творческой личности, как самостоятельность, 

активность, инициативность.
Педагогической теорией и практикой доказано, что в младшем школ» 

ном Еоэрасте значительное влияние на формирование личности оказывают 
эстетические факторы, в особенности искусство, на что указывают мно
гие педагоги, деятели культуры, писатели /Н.К.Крупекая, К.Д.Ушинский, 
В.А.Сухомлинский, Д.Б.Кабалевский, Б.Н.Йеменский, Л,Н.Толстой/. По-

й
скольку задача воспитания средствами искусства, по определению

Б.Т.Лихачева, "не сводится к освоению и пониманию искусства как тако-

Энгельс Ф. Принципы коммунизма / /  Маркс К,, Энгельс Ф. Соч. -  2-е 
иэд. -  Т.4. -  С.335-336.
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вето, а предполагает формирование эстетического отношения к действи

тельности, творюскоЯ активности, которая обусловлена самой творчес

кой природой искусства, воспитанием тех качеств, которне характеризу

ют общее развитие личностия1.

Однако практика свидетельствует о том, что далеко не всегда эсте
тическое воспитание средствами искусства достигает своей т л и .  Недо
статочно используются условия, созданные обществом, для реализации 
творческого потенциала личности, о возникших противоречиях шжду воз- 
моиностяш социалистического общества в области эстетического воспи
тания, целью которого является формирование твортеской личности, к 

их реализацией, указывается в целом роде работ /М.А.Ворб, д .Б .К аба- 

левский, И.В.Квятковска*. Н.Л.Лейзерав, Н.И.Киящанко, Ю.Б.Фох'г-Бабуш- 

кин и д р ./ .  ие подлепит сомнению, что только высокохудожественное 

произведение способно пробуждать ум и чувства людей, формировать ак

тивных членов общества, однако немаловажным условием такого воздей
ствия являвтся решение вопроса о том, как воспринимаются эти произ

ведения искусства. Отношение к искусству может быть как потребитель
ским, так и активно-творческим, так как просфое накопление впечатлений 
даже от высокохудожественных произведений нэ оказывает существенного 

влияния на формирование личности. Только активное восприятие, эмоцио
нальное перевивание произведения искусства, затем осмысление эмоций 
к на основе этого оцэнка, оказывая огромное влияние на духовную сущ
ность личности, пробуждают ее творческие силы, ее внутреннюю актив

ность.
На взаимосвязь оценочной деятельности а творческой активности 

указывается в работах философов /В. А.Василенко, М.С.Кагаяа, Л.М.Сто- 

ловнча/, психологов /Л.С.Выготского, Б.М.ТРплова, С.Л.Рубинштейна,

0 . К.Тихомирова/, в педагогических исследованиях /В.Г.Бутенко, л .Г .К о- 1

1. Лихачев Б. Т. Эстетическое воспитание в школе. Вопросы системного 
подхода. -М ., 1980. -  0.120.
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ьалъ, А.И.Олефяронко, и. П. Рудницкой, З.И.Лшк, А.Б.Щорбо/. но сущность 
этой взаимосвязи, педагогические услсьи:, при которой оценочная дея
тельность становится наиболее существенным фактором формирования твер~ 
ческой активности, остаются пока не раскрытыми, лота еще ведающиеся 
педагога и общественные деятели К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, А.В. Лужа- 
чарский, /и С»Макаренко, в .Н .Шацкая отмечали необходимость создания 

педагогических условий, способствующих творческому освоению художест

венных ценностей, эстетических норм, выработке у учащихся личностного 
отношения к худо каста о иным явлениям.

Актуальность проблемы и недостаточная ее разработанность обусла- 
вшш выбор темы исследования: “Формирование творческой активности 
младших школьников в условиях организации эстетической опэночной дея

тельности".
Пель : выявить педагогические условия активизации эстетической 

оценочной деятельности младших школьников и на этой основе разраЗотать 
научно обоснованную систему ее организации.

Обьект исследования -  процесс формирования творческой активности 
учащихся начальных классов.

Предмет иссле дев алия -  сущность и формы проявления эстетической 

оценочной деятельности учащихся младшего школьного возраста.

Гипотеза исследования состоит в следующем:
-  существует функциональная зависимость мекду уровнем развития 

эстетической оценочной деятельности школьников и формированием юс 
творческой активное®;

-  эстетическая оценочная деятельность младших школьников выступа' 
ет средством формирования их творческой активности. только*при наличии 

эстетической ситуации, которая требует оценочного, икающего личност

ный смысл, отношения младшего школьника к искусству;

-  творческая активность учащихся начальных класс® пжысится при 
уелдаии, если организуемый педагога! учебно-воспитательный процесс бу-

л



дет ■ ориентирован на создание систеш  воспитательных эмоциснально- 

оцвночных ситуаций, вклшапгилс школьников в различные виды худокяст- 

венной деятельности о установкой на эстетическое оценивание.I
Задачи исследования состояли в следующем:

-  раскрыть сущность и основные критериальные характеристики твор

ческой активности личности;

-  выявить социально-педагогические у с л о в и я ,  при которых оценочная 

деятельность учащихся начальных классов будет являться средством фор

мирования их творческой активности;

-  определить содержанке, формы н методы организации эстетической 

оценочной деятельности учащихся начальных классов.

Методологической ОСНОВОЙ исследования является марксистско-ле

нинская теория познания и ее положение о деятельности как специфичес

кой, свойственной только человеку, форме активного отношения к окру
жающему миру; диалектико-материалистический подход к пониманию сущно

сти активности; ленинская теория отражения и ее половшие о том, ч т о  

отражение нависшем, личностном уровне -  суть процесс творческий. В
профссе работы над проблемой автор руководствовался решониями ХХП1

. рр ;огыы
съезда КПСС, последующими пленумами ЦК КПСС, Основными направлениями

общеобразовательной и профессиональной школы.
В исследовании использован следующий комплекс мэ тодсв. направ

ленных на снстешое изучение процэоса формирования творческой актив
ности личности: контент-анализ, наблюдение, эксперимент, метод экс
пертных оценок, моделирование, ннтерэъюирстание, метод обобщенных не

зависимых характеристик, тест Г.Роршаха, методы статистической обра

ботки эмпирических данных.

База исследования. Опытная работа проводилась в СШ #71 им. Н.Ост

ровского и СШ №125 Г.Киева; СШ №60 и СШ .470 г.Кривого Рога; Лозсват- 

ской и Софиевской СШ Днепропетровской области. В эксперименте приняло 

участие 770 учащихся 1-3 классов. Лнкетироваяием было охвачено 79 учи-
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телек Киевской п Днепроаетрсескоя областей.

Научная новизна работы состоит в рассмотрении и анализе системы 
"искусство -  личность” н подсистемы “ «стетнчсская оценочная деятель

ность -  творческая активность личности", которые исследуются в трел 
плоскостям: историко-генетической, предаетно- содержательной и функ

циональной, что явилось основой для выявления функций оцененной дея

тельности в структуре формирования творческой активности личности, а 

такие социально- педагогических условий, при которых одансиная деяг- 

тельность младших школьников является средством, стимулирующим их 
творческую активность. При этом творческая активность рассматривается 
в единстве внешей/псведенческой/ и внутренней /мотивационной/сторда, 
это позволило исследовать ее как процесс, о.цошспне и состояние. Че
рез конкретизацию сущности эстетической оценочной деятельности в твор

ческой активности младших школьнике® определены то структуры и выделе
ны ведущие показатели.

Теоретическая значимость работы состоит в углублении понимания 
судаостп творческой активное® младших школьников с точки зрения ак

сиологического подхода; расширении представления об оценочной деятель 
поста как факторе творческого развития человека; установлении тенден

ций формирования творческой активности младших школьник® в зависимое 

ти от уровня их эстетической оценочной деятельности.
Практическая значимость работы заключается в выявлении критери

альных характеристик творческой 'активности личности а на их оенове 
равработкн программы дяагностир®анжя ее внешних и внутренних прояв

лений у учащихся начальных класс®; в определении эмпирических показа
телей уршнёй эстетической оценочной деятельности младших школьник®;

выявлении усл®ий при которых искусство выполнят функцию формнр®анш
*

творческой активности личности; разработке содержания, форм, метод® 

организации эстетической оценочной деятельности учащихся младшего 

шкального возраста, что дает возможность учителю целенаправленно уп-
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равлять процрссои формирования их творческой активности, применяя ин

дивидуальный подход к каждому ученику.

На защиту выносятся :
1. Положение о том, что существует функциональная зависимость 

между уровнем развития эстетической оценочной деятельности младших 

школьников и формированием их творческой активности, где на началь

ном этапе первая мокет выступать как средство формирования второй, а 

на высшем уровне быть одной аз форы ее проявления.
2. Утверждение о том, что эстетическая оценочная деятельность 

младших школьников является средством формирования юс творческой ак

тивности только при условии специальной ее организации -  наличия 
эмоционально-эстетической ситуации, признаком которой является оце

ночное, имеющее личностный смысл, отношение младшего школьника к ок

ружавшему миру.

3. Система организации эстетической оданочной деятельности

младших школьников на уроках эстетического цикла, в основе которой 

ложат следующие основные положения: соблюдение этапностн при орга
низации эстетической оценочной деятельности с использованием различ
ных методов и приемов работы; дифференциация класса на группы соглас

но уровням оценочной деятельности и в соответствии с этим применение 
индивидуального подхода к учащимся; создание комплекса восдитательннх 

эмоционально-оценочных ситуаций с опорой на коллективные формы работы; 
использование специфичных для различных видов искусства форм и приемов 
работы, в основе которых лежит эмоционально-оценочное отношение к ис

кусству ; включение учащихся'в различные виды творческой деятельности 

с установкой на эстетическое оценивание.

Обоснованность и достоверность научных выводов обеспечены чет

костью мэтодалогических позиций, предопределивших основные теоретиче

ские положения работы, соответствием применяемого комплекса исследова-
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твяьскЕсс методов его основным целям и задачам, результатами статист*" 

ческой обработки эмпирических данных.
Апробация. Результаты исследования сообщались автором на всеоіь- 

юзном координационном совещании "Формирование личности воспитателя" 
/Киев, 1984/, на двух межвузовских координационных совещаниях "Форма 
рование социально активной личности в условиях развитого социализме” 

/Москва, 1963; Клев, І985/, научно-практической коаференции "Вопросы 

профессиональной подготовки учителя в свете основных направлений ре

формы общеобразовательной и профессиональной школы" /Глухов, 1984/, 

координационном совещании и межвузовской научно-практической конфе

ренции "Совершенствование подготовки учителя начаяыппс классов с доио 

лнлтельной специальностью изобразительное искусство /музыка/" /Терно
поль, 1385/, республиканской научно-методической конференции "Повыше- 

ш а эффективности подготовки учителя в вузе /Черновцы, 1986/, мекву- 
8овской конференции "Формирсвапие творческой активности личности в 

условиях учебво-восоатательного коллектива® /Луцк, 1986/, всесоюзно! 
конференции "Эмоциональная регуляция учебной и трудовой деятельности" 
/Одесса, 1986/, всесоюзной к<£фвранция "Формы и методы использования 
средств массовой информации в идейно-политическом воспитании и контр 

ж , пропагандистской работе школы” /Ровно, 1987/, научно-методическом се

минаре "Взаимодействие коллективности и индивидульности в коммунист* 

ческом воспитании" /Дрогобич, 1987/, заседаниях проблемной лаборато

рии "Коллктив и личность" Педагогического общества УССР /Киев, 1383- 
1987/ и ряде научных коференшй Киевского и Криворожского педагог*- 
ческих институтов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

основной использованной литературы и приложения. В текст диссертации 

вклетены иллюстрации: 13 таблиц /десятьв тексте, три -  в приложении/; 
8 схем, 4 рисунка.



Во введении обосншана актуальность теш , определены объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза исследования, указаны методы, исподь- 

эсванные автором, раскрыты научная новизна, теорети.эское и прахгичес - 

кое значение работы, названы долокания выносимые на защиту.

Пешая глава "Теоретические аредпосытки Формирования творческой 

активности личности" посвящена анализу состояния проблемы в философс

кой и психолого-педагогической литературе, вмяв тению сущности творчее 

кой активности личности, ее критериальных характеристик и уровней 

сформироваяноста. Выделены функции о дон очной деятельности в структуре 
формирования творческой активности личмоста, ее основные формы, а 
так&э педагогические условия функционирования системы "искусство -  
личность" и подсистемы "оцененная деятельность -  творческая активность 

личности".
Происшедшие изменения в характере общественного производства, 

связанные с перестройкой нашего общества, предполагают новые ••орально

психологические и деловые требования к людям. Наиболее остро встал 
вопрос о выработке такого стиля работы, в, котором органически сочета
лись бы трудолюбие и творческие способности, ответственность п само
стоятельность, инициативиость и дисциплинированность со смелой ини

циативой и предприятии остью. Поэтому при формировании творческой 

активности недопустимо абсолютизиротать один из ее показателей: ини
циативность, самостоятельность, продуктивность. При одностороннем 
подходе нарушатся диалектика реальной кизни, а поэтому снннается 
результат всей воспитательной работы в целом. Необходимо диалектичес
кое сочетание инициативы с ответственностью, исполнительностью, орга

низованностью деятельности; самостоятельности с дисциплинированностью; 
продуктивной стороны деятельности с репродуктивной; творчества о нор
мативностью, традициями.

Методологической основой сочетания дисциплины и ответственности
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с инициативой я творчеством является учение В.И.Ленина о новой социа- 

диетической дисциплине, как диспиплине доверия к организованности, 
дисциплине всяческого увакеннд, дисциплине самостоятельности и шшци- 

атпвы. В.И.Ланин не изолировал нонятие дисциплины от такта понятий, 

самостоятельность, шчлциатишчость, рассматривая их в качестве показа
телей сознательной дисциплины,

Излоианное касаотс:' такие диалектической взаимосвязи меиду про

дуктивной и репродуктивной сторонами деятельности. Рассм-триная ре

продуктивную форму деятельности как чосорсы зведение ранее достигнутых 
результатов при решении новых созидательных задач, а продуктивную - 
связанную с изменением достигнута результатов, т.е. непосредственно 

с творчеством, СО! этские ученые расснатрип. п т  репродуктивные н про
дуктивные стороны творческого процесса как взаимосвязанные компонента 

не противопоставляя их. По мнению ряда исследователей /Г.С.Арефьев,
В. И.Бокань, н.В.Венгеренко, А.М.Коршунов, Г.К.Плетников, В.Ф.Овчин
ников, Я. А.Пономарев, П. А.Рачков и д р ./ диалектическая взаимосвязь и 
противоречие этих двух сторон, а именно шра их соотношения, создают 

то особое напряжение и готовность творческих потенций личности, кото 
рыв проявляются в активной преобразующей деятельности.

Процесс формирования творческой активности личности происходит 

под воздействием условий, создаваемых обществом для реализации твор
ческого потенциала личности, а также рационального ж эффективного ие 
пользования этих условий самой личностью. Ведь не редки случаи, ког
да человек, облэдахщий большим творческим потенциалом, так и не реа
лизует его, оставаясь пассивным созерцателем. Поэтому одной из харак

терных черт творчески активной личности является ее самореализация, 

т .е . стремление, по определению В.И.Ленина, "реализовать себя, дать 
себе через самого себя объективность в объективном мире /  осуществить



/выл одни ть/тебя"*.
Проблема творческой активности в а н и  и как часть более общей ак

туальной дроблемы формирова:ия социально активной ли шести. В этом 

контексте творческая активность рассматривается нами как высший уро

вень различных видов активности входящих в социальную, что было эмпи

рически доказано в результате исследований, дроведэнных в лаборатории 

"Коллектив и личность” Педагогического общества УССР /рук. Л.В.Кнржчук. 

Согласно общей кошэищш, принятой в лаборатории, социальная актив
ность по содержанию мокет быть просоциальной, асоциальной и антисоци

альной. В этом случае решающим является мотивационный блок: направлен
ность личности, дели, мотивы, установки, ценностные ориентации. Выс
ший урсаень творческой активности проявляется в сознательном отношении 

к деятельности, ее бескорыстности. Содержание деятельности выступает 

как самоценность, сама ке деятельность стимулируется не внешними фак
торами, а интересом к ее содеркательной стороне. Это предполагает ди
алектическое единство таких социально-нравственных качеств в структу

ре личности как ответственности, организованности, дисциплинированнос
ти с одной стороны и инициативности, самостоятельности, с другой, про

являющейся в творческих действиях и поступках.

Таким образом, творческую активность необходимо рассматривать в 
единстве двух ев сторон: внешней /поведенческой/, проявляющейся в ини
циативных, творческих действиях и поступках, побудительным мотивом ко
торых служит потребность в самореализации, и внутренней /мотивационной/, 
являющейся результатом развития комплекса качеств и свойств личности, 
способствующей полной реализации творческого потенциала и выражающихся 

в творческих способностях и духовных потребностях, как стержневых харак

теристиках личности. 1

1 Ленин В.И. Конспект книги Гегеля "Наука логики" / /  Поли.собр.ест. -  
Т .2 9 .- С. 194.
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Оояовоподоиникж марксизма рассматривали самодеятельность как нед

линно свободную, творческую деятельность человека, так раскрывая твор
ческий характер труда, К.Иаркс и Ф.Энгельс писали о "превращении тру- 

да в самодеятельность"Б дальнейшем В»И. Ленин употреблял этот тер
мин, когда хотел показать реальное бытие активности, подчеркивая осо

бенную характерность его для социалистического общества: "только из 
глубин народных масс, а: самодеятельностью моает быть достигнута за

дача”'',  и хотя указание В.И.Ленжва касалось конкретна задач преобра
зования государственного строя, оно имеет діл нас общеметодологическое 

эначеннв. О самодеятельности мокно говорить только в том случае, ког

да сама деятельность, содержание а характер ее выступают стимулами 
активности. Именно самодеятальность может 6 :ть подлинным творчеством, 

поскольку продиктована не внешней необходимостью, а инициативой изну
три.

Из сказанного следует вывод, что одной из существенных харак 

теристик творческой активности личности является наличие в ее деятель
ности самодеятельно с ти, т .е . степень превращения внешней необходимости 
этой деятельности во внутреннюю потребность человека. Решая оту проб
лему как проблему ответственности, К. А. Лльбухансва-Славская рассмат
ривает ее с двух сторон: как присвоение внешней и удовлетворение внут
ренней необходимости. В качестве ке критерия полноты принятия лично
стью ответственности выступает инициатива, как выход за пределы тре
буемого в результате согласования необходимости о заданиями и потреб
ностями личности. Установка .на содеркание самой деятельности /интерес 

собственно к делу/, понимание ее общественной ценности стимулируют 

деятельность, побуждая личность к проявлению сознательной диспвшшнж-

^Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / /  Сот. -2-е изд.-Т.З.-С.бв.
2 *

Ленин В.И. Доклад об экономическом положении рабочих Петрограда...
Пояп. собр. соч. -  Т.35. -С.146.
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раванности, отьатотэенности и активности.
Исходя из этих положений, в основу уровней творческой активности 

личности наш  доложены следующие критериальные характеристики:

-  соотношение деятельности и самодеятельности /преобладание внеш

ней стимуляции м и  внутреннего побуждения/;

-  соотношение дисциплины и ответственности о инициативой и само

стоятельностью;

-  соотношение репродуктивных и продуктивных сторон деятельности 

/наличие творческих элементов в деятельности, степень их выраженности/;

-  приспособление к существующим обстоятельствам и создание собст
венных творческих ситуаций;

-  неустойчивость -  устойчивость творческой активности /сятуатнв- 

ность -  стабильность/.
На основании вышеизложенного творческая активность рассматривает

ся наш  как белее или менее устойчивое личностное образование д. лами- 

чеокого характера, представляющее собой не отдельную черту личности, 

а ее интегральное качество, которое состоит.из целого комплекса эмо
циональных, интеллектуальных, характерологических свойств, дающих че

ловеку возможность творчества в любом виде человеческой деятельности 

и проявляющееся как самодеятельность в свободной, сознатадьноя, внут
ренне необходимой деятельности.

В решения проблемы эстетического становления личности вопрос 
формирования творческой активности занимает особое место, являясь 
далью всей системы эстетического воспитания, на что указывает целый 
ряд авторов / Г .3 .Алресян, Е.В.Квятковский, Н.И.Кяященко, Н.Л.Лейзеров/. 
Исходя из дали, определены задачи эстетического воспитания -  формиро
вания способности воспринимать, оценивать и создавать эстетические 

ценности /1  • Атанасов, А.И.Бурев, Н.Л.Ветлутина, В.И.Кузнецоева и д р ./ ,  

что в конечном счете определит о место и роль эстетической оценочной



деятельности в Ьорыированш творческой активности личности. В этом 

случае оценочная деятельность является связующим звеном ыеаду воспра- 
ятием и готовностью личности к активным творческим действиям ио сох

ранению и умножению красоты, выполняя функцию интераорцзадаж -"перево

да® общественных данностей в результате восприятия в достояние личчвм- 

сти, а такие функцию экстариоразации -  созидания этих ценностей в про

цессе эстетической деятельности. Таким образом, созерцательное отно

шение в результате оценивания, а  значит придания данностям л и ч н о с т н о 

го смысла, "значения для даня", ыояат перейти в активно-девственное, 

творческое до своей природе,отношение.

Формируя у учащихся способность к эстетической оценочной деятель

ности, учитель вырабатывает у них привычку иметь ко всему осознанное, 

личностное отнотепне, потребность подвергать оценке с точки зрения СО' 

вертенства окрукающуто действительность: природу, общественные отноше
ния, человеческую■ деятельность. Умения и навыки, приобретенные ре

бенком при оценивании произведений искусства, переносятся нм на дру
гие ввды деятельности: учебную, трудовую, общ .таенную. Оценивание 

предметов и явлений, окруаавдга ребенка, о позиций основных астатичес

ких категорий /прекрасного, возвышенного и т .д . /  перерастает в стрем

ление сохранить понравившееся шш изменить то, что нэ соответствует 

идеалу, в потребность строить собственную деятельность по законам кра
сота.

Педагогические условия функционирования систеш "искусство -  лич

ность" и подсистемы "оценочная деятельность -  творческая активность 
личности" требуют такой организа^ш взаимодействия мла. .лего школьника 
с искусством, при которой он поставлен в активную позицию оценивающего, 
а не прсто созерцающего. Для того, чтобы искусство стало действительно 

активной силой, оно додкно подвергнуться оценке, которая выступает кг 

"субъективное установление ценности", поскольку оценить воспринятое, 

значит определить его как значимое, имеющее ценность. Это становится
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а о з и о к а і ш  при наличии эстетической ситуации -  прямого явственного кон
такта человека с эстетическим объектом. Результатом такого взачмодейст 

вия являв тс я аксиологическая позиция /алн установка уча- ствующего в 
ней субъекта. С. Л. Рубинштейн и В.Н.Цнслгвв рассматривали позицию как 

сложную систему отяовения человека к миру. В надхэм исследовании пози

ц ія  трактуется как оценочное, имевшее личностный смысл, отношение чела 
века к действительности, проявляющееся в творческой активности кок ме

ре саыозыракения, самореалжзании индивида, включенности его в социаль
ное взаимодействие, поскольку в настоящее время творчество в тирском 
смысле рассматривается как развивающее взаимодействие /П. Я. Пономарев/ 
В ходе отого процесса формируются диспозиционнае структуры, вилко пе
ли 9 в себя Д7ХСВНН9 потребности, данноетане ориентации, эмоциональпые, 
интеллектуальные, характераасгнчес.-.ие свойства и качества личности.

Изложенные выше теоретические положения легли в оснсву еле дули»! 
гипотетической модели системы "искусство -  творческая активность лич
ное ти:

г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Г  И С К У С С Т В  о ] - - - - - - - - - - - - - - - -
ЭСТЕИНЗСКАЙ ]  ____
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АКСИОЛ о п я з с к  АЯ 1 ! Т В О Э Т З С К А яЬ . в з а и м о д е Ис т в ж  ]
п о з и ц и я  Р АКТИВНОСТЬ } ___ ________ і

СИТУАЦИЯ
I ______ Г д и с п о з и ц иГиПр-------------

Результативная сторона данной системы состоит в формирования у 

ребенка змотионально-оданотного отношения к явлениям действительности 

и искусства и на этой основе развитии стремления к творчеству в любой 

области человеческой деятельности, т .е . доведение любой деятельности 

до эстетического совершенства, когда в качестве критерия выступают объ 

ективнне законы красоты.

В процессе оценочной деятельности происходит освоение, присвоение
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и созидание эстетических ценностей, устанавливается ценность, звач*- 

ность данного объекта по стношеюпз к личности, ее потребностям, идеа

лам, интересам, стремлениям, что и выражается в аксиологической актив

ности, которая предполагает патноданное восприятие, готовность к опен

ке, постепенное расширение границ оценивания /объектов опенки/, а так

ие качественное изменение самой оценки, ее углубленность, обоснован- 

ность. Основное показато"ьЬцэночао8 деятельности -  самовыражение, осво 

вопслагающая функция -  регулятивно-поведенческая с такими формами ее 

проявленпя: ориентационной, мотивационной, корректнрог-отпои, целепо- 

дагапцей, прогностической, синтезирующая. Говорить об аксиологической 

активности можно в том случае, когда произведение искусства оценивает

ся путем соотнесения его с потребностями и идеалами человека, №ея не 

эту субъективную ценность, оно приобретает личностный  смысл -"значе
ние для меня" , а значит внедряется в сознание личности глубоко в проч

но, Накопление таких'художественных впечатлений приводит к качествен

ным изменениям в эстетических потребностях личности, когда потребность 

общонвя с эстетически ценными предметами и яь энжямж перерастает в по

требность более высокого уровня -  потребность созидания н сохранения 

стах ценностей а не только в области искусства, но я других сферах 

де йс тв ительн оста,

Во ВТ0Р08 главе "Педагогические условия организации эстетической 
оценочной деятельности младших нкояьннкоз как средстаа, стимулирующего 

их творческую активность" дается анализ практического осуществления 

задан исследуемой проблема, рассмотрены внешние и внутренние условия 

формирования творческой активное, а личности, определе: о содержание, 

формтц методы организации эстетической оценочной деятельности учащих

ся начальных классов, представлены результаты констатирущдего и Фор 

мирукщего этапов эксперимента.

Педагогическое руководство процессом формирования творчеокой нк-
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тиьиоста заключается б создл!аи системы организация оценочной долтьл< 

ности учащихся начальных классе» на уроках эстетического цикла, в ос
нове которой лежат следующие принаиджальнце положения:

I /  Соблюдение этахшости при организации эстетической оценочной 

деятельности мдадакх школьников, где кажднй этап, как часть единого 

полого, относительно самостоятелен и обладает специфический особен 

ностяьв. Каждый этан преследует свои целя и задачи, имеет свое содер 

жание, ЕСПОЛЬЗУ'ВТ СБОИ методы И формы воспитательной учб О Т Ы  с детьми 

показатели с Ьорми резанное та /сы. табл. *1/.

2 /  Цспольздаание системы мэтодов и приемов, которад выполняют 
различную роль на том ш  ином этапе оданочной деятельности, среда 
них исходные методы, включающие ь себя приаш непосредственного при 

общения ребенка к художественным ценностям и выработке высоких цен
ностных критериев и норы; ведущие, которые состоят из приемов целен • 
правленного влияния на оценку в ос дату емкий тудожественша данностей 
т. в .  активного включения их в художестьенно-сорчеекую ДёЛТОЛЬПОСТ. 

с установкой на эстетическое оценивание; коррекционные -  как неиосг» ! 

СТВ9НБ08 включение учителя в ссвшстный творческий процесс с целью 

его корректировки; методы взаимного обучения, способствующие переор; 

ентацин учапшея в общественном оценочной суждении и переводу объел I 

воспитания в субъект.

3 /  Дифференциация класса на отдельные группы согласно уровням г * 
оценочной деятельности и в соответствии с этап применение ИНДИИ ИДУ аНЬ 

ных роры и метод® работы. В определение уровней оценочной деятельно

сти положены такие эмпирические показатели:
-  наличие потребности общения с искусством -  общение с искусст 

вой как необходимость;

-  наличие собственных эстетических предпочтений -  ориентация ив

внешние оценки;



Таблица И» I

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДГЛХ ЕКОЛЬНИДЗВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

№ ! Название ! Характеристика 1 Цели ! Задачи ! Показатели
пп!  
I !

этапов ! 
2 !

этапов
3

! ! 
! 4 ! 5

?
! 6

I .  Эмоционально-Характеризуется эыоциональ-Распирение дм- Формирование способности ак- Зкогжонально-эсте- 
перцептивный но-эстетической /первичной апазона эн оця- тизного восприятия худоисст- тическая реакция 

чувственной/ реакцией, ко- снально-эсте- венных произведений на осно- на произведения, 
торак выражается в чувстве тических реак- ве раззития интереса к искус- искусства, 
восхищения,восторга,удивле-ций при диффе- ству,перерастающего в потт.еб- 
ния,грусти и т.д.Происхо- ренциацки ос- ность общения С НИМ 'мениё 
дат н а  уровне подсознания н о рн ы х  эстети- охватывать произведение в ц е -  
/подкорковый уровень/.Воз- ческих чувств: лом и эмоционально отклипать- 
никшое чувство оценочно по прекрасного, ся на него. Особое вникание 
своему характеру, но эта возвышенного, следует уделить развитию та- 
оце: а не мотивирована и трагического, ких перцептивных особенностей 
совершается,по сути,одно- комического. личности,как наблюдательность, 
временно о восприятием, напряженность внимания,впечэ-
указывая на активность по- тлительность,эстетическая восу
следнего. приимчивость, чувствительность.

Ц„ Аффективно Характеризуется злементар- Формирование Выработка ценностных ориеята- Предпочтения на 
чувственный ним эстетическим перехива- личностного ций к эталонных норы, на ос- эмоциональном 

нием и предпочтением на отношения К НОІІЙнии которых.происходит уровне, 
эмоциональном уровне, в воспринимаемо- эстетическая оценка. Развитие 
котором проявляется ки м - му на основе эмоционально-чувственной от- 
зидуальное /личностное/ развития пот- эывчивости, способности вос- 
отзошение к воспринимаемо- ревности в об- приятия формы и содержание 
му. Оценка аосит’ непосред- щении с искус- худ. ппопзведенип в ёх един
ственный, эмоциональный ством. стве.
характер.



П р о д о л ж е н и е  2 Н 0 Л В Ц Ы  £  з

____ 2____ !____________ 3________ 1 _____ 4____ 1
Ш. Чувственно- Как результат осмысления Сформировать 

рациональный переживания имес~ вербаль- умение вира- 
ную форму и выражается в жать в слове 
оценочном суждении. личностное

отнопоаие к 
воспринимае
мому .умение 
мотивировать 
оценку.

[У.Пронологиче- Характеризуется змоциона- Сформировать 
сг.ий /пове- льно-оцёночним.а следо- эстетическое 
денческий/ зательно,эстетическим от- отношение к 

ношением к произведениям 
искусства,выражается в 
потоебноотихсамостоятель-

Формироаание ассоциативных способ- Оценочное счг-снио 
носіий, образного имилслия,умения на осиснп,,иг т га--оя— 
анализировать восприятия и чувства, пых образцов и
сравнивать с теми впечатлениями 
и знаниями,которые вошли в эстети
ческий ОПЫТ ЛИЧІ! ости.Развитие спо
собности осмысления чувственных 
данных,умений мотивировать оценку.

норм,воыедких во 
вкус личности.Спсн- 
ка мотивирования.

ной оценочной деятельности.

Формирование индивидуальных твор- Самостоятельная де- 
ческих и эстетических свойств и ятельность по оцен- 
качеств личности. Особое внимание ке произведений ис- 

произведенияы уделяется развитию творческого во- кусства. 
искусства. ображення и образного мышления, 

чувства гармонии и меоы.

У. Творческий Самостоятельная оценочная Расширить Сформировать змоционально-оценоч- 
деятелькость. Оценочное сферу дсйст- ное.эстетическое отношение,умение 
отношение распространяет- бия зстстиче- переноса эстетической опенки на 
ся не только на произве- ского отноше- природу, учебу, обдсиие, на себя 
дакия искусства, но я на нин.распрост- и окружающих. Выработка таких ка- 
другие явления ранив его не честв.как инициативность я само-
дейстзитслькостн /природу, талько на стоятсльиость, оригинальность 
учебную,трудовую деятель- искусство,но /отход от шаблону 
ность/. я на окружав

шую жизнь.

Эстетическое/эмоци
онально-оценочное/ 
отношение к окружа
ющей жизни, т .ё .  
избирательное и 
уже в какой-то мере 
осознаваемое от.чо^ 
шение к разнообраз
ным носителям эсте
тических ценностей 
в природе.искусстве, 
поведении людей, в 
своих собственных 
действию;.
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-  восприятие искусства целостное, активное -  восприятие фрагмен

тарное;

-  самостоятельное оценочное суждение, вызванное потреб в остью в 

самовыражении -  опенка, побуждаемая извне;

-  оценочное суждение конкретно-содеркателъное -  оценка содер»аг- 

пия и формы в ах единстве;

-  наличие эстетической цотивапня, у.бядя обоаясвать оценку -  

мотивы познавательные, нравственные;
-  эмоционально-оценочное отношение только к произведениям ис

кусства или перенос на более широкие явления /природу, общество, соб

ственные действия и поступки/.

4 / Использование специфичных для различных видов искусства форм 

и приемов работы, в основа которых легат эмоционально -опционное от

ношение к искусству /игры-драматизации, сюжетное рисование, пересказ 

худокественного текста, устные и письменные отзывы, ссяинепжя, раскаэы 

по картинкам, инсценирование, чтение в лицах, вырагителиое исполне

ние песен, ритмическое сопровождение мелодии, мелодиэацня стихотвор

ного текста и т .д . / .
5 / Соэание системы воспитательных эмоционально-оценочны*, ситуа

ций с опорой на коллективные формы работы /формирующих представления 
об эстетических ценностях; стимулирующих применение полуденных знаний 
в процесое оценивания; вызывающих потребность выразить личностное от
ношение к искусству слева'*, звуками, красками, поделиться увиденным, 

услышанным, прочитанным; требующих эмоционально-оценочного отношения 
не только к произведениям исгусс"за, но и к другим яв-знням дейстителт 

ноет*/.

Педагогическое руководство формиравс .нем творческой активности 

младших школьников не монет быть эффективным без выявления внешних и

внутренних условий этого процесса. Внешним проявлением гзортеокой ак-
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т и о с т и  учащихся начальних классов является га отношение к трем оспи- 

пым видам общественно-значимой деятельности: учебной, общественной, 

трудовой. Ддя фиксации внешних проявлений творческой активности млад 

тих пкадьнихов использовался метод группе® ой экспертной оценки /  на 

основании пяти критериев выделено четыре градации писали тяорнеской. 

активности/. В качестве внутреннего условия выступают диспозиции лич 

ностж, интегративным показателем которых является креативность. Внут
ренние проявления творческой активности исследовались с помощью проек 

тнвной методики "чернильных пятен" Г.Роршаха. Основным показателем вы 

ступает но просто беглость мышления, т .е , количество ответов на пяг- 
но аа определенное время, но преиде всего их оригинальность, само

бытность, отход от шаблона, не только продуктивность творческого во-

обраненая, но разнообразие ассоциаций, б р атство  возникших образов,
Фб

жя яркость, необычность,'аптастичность, достаточна! отдаленность а с 

социаций /широта ассоциативного ряда/. Заинтересованность, ярко внра- 
®енно© летное отношение ребенка к возникшим образам /оценочность/, ш  
сюжетное развитие, динамизм. Важным критерием указывающим на наличие 
внутренних проявлений творческой активности является двиненке в ста
тичном пятне, что свидеиельствует о внутренней активности, не обус- 

лсвленной внешними факторами, поскольку двикения, как такового, в изо 

бракенги не содержится. Ответ на целое пятно , а не дробление его у 
по.частям, сви”етельствувт о дал ос тиости восприятия, его концентриро 
ваяй оста, о силе целенаправленной активности; образ челсюека -  об :

эмоционально-чувственной отзывчивости, способности к сочувствию, со-т 
переживанию; цветовые характеристики при ответе на пятно указывают 

на эстетическую восприимчивость, чувствительность, Повышенную Э?/10ШО 

надьность. #

Обследование, проведенное в средних школах ГчОіева«Днедропет- 

ровской области /в  нем учавствовало 770 учащихся 1-3 классов/ показа
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а ало падение, уровня творческой активности ызадхпх икодыш:-:® уже к 

серодпне Э класса /внутренние проявления Ролзе чем в два раза, внеш

ние -  па 5 ,2% /. Корреляционный анализ показал сгшкояие взаимосвязи 
внешних и внутренних проявлений творческой активности от 0,324 /но 

Чупрову/ в I классе до 0,267 в третьей . Общий коэффициент сшрдхеч- 

ноств по 1-3 классам составил 0,189, причем направленность этой сбили 

от внешнего к б нутре иному, обратной связи нет. С вгедэяивы экспери
ментального фактора -  си'"омы оргаяизштш эстетической оаэночяой 
деятельности, выявлены следуигде тенденции и зависимости: с ростом 
уровня оценочной деятельности зафиксировано повышение внешнлх и осо
бенно внутренних проявлений творческой активности младших школьников 
/в  сроднен на 50»/ ; замечена тенденция к псвышонлг взаимосвязи между 

оцененной деятельностью и творческой активностью /внешние проявления 

до эксперимента 0,544, после -  0,591, внутренние соответственно 0,332 

в 0 , 18б/; более тесной стала взаимосвязь внешнего к внутреннего про
явлений твортеской активности, так до введения экспериментального 

фактора во 2 классе, она составдгла 0,275, после -  0,452, в 3-ем соо*- 
ветственно 0,287 и 0,480; н а б л в д а е т с я  .аодъем взаимосвязи ьнепыего и 
внутреннего проявлений т в о р ч е с к о й  активности /во  2  экспериментальном 

классе она составила 0,152, в 8-ем -  0,480/; и з ч в н а л а о ь  направлэи- 
ность/'по Гудмаиу/ связи внешней и внутренней сторон творческой ак

тивности, преобладающее направление от внутреннего к внешнему. Выше
описанные показатели, модно проследить на таблице 2.

В целом проведенный эксперимент подтвердил рабочую гипотезу ис
следования, было доказано влияние эстетической оценочной деятельности 

младших школьников школьников на ч ермирование их творческой активно

сти, исследована зависимость творческого разития учащихся от уровня 

сформированное™ их оценочной деятельности.
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Таблищ 2. •

ХАРАКТЕР ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В 11 ОД СИСТЕМЕ В0ЦШ04НАЯ ДЕЯТШЯОСТЬ 

©ОШСКАЯ АКТИВНОСТЬ" до и после эксперимента/по Чупрсву -  Т/

ВЗАИМОСВЯЗЬ
до эксперимента

_______
после эксперимежта

2 кл. 3 кл. 2 кл, 3 КЛ.

©ОШСКАЯ АКТТБКиСТЬ 
/внешние проявления/ _

0 ©ПОГНАЛ ДЕ,ТГйХЬйОСГЬ
0,550 0,544 0,583 0,591

©0Ш31АЯ АДЪВНОСГЬ 
/ввегале проявления/

©ОРГЛСКАЛ АКТИВНОСТЬ ,
/ЕН'-Т'Р-НКИе проявления/

0,275 0,287 0,452 0.480

ОЦШЯНАЯ ДЗЯГГЕЯЬНОСТЬ _
©ОШСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

/внутренние проявления/
0,318 0,332 0,413 0,166

В заключении обобщаются материалы исследования и фрмулируются 
следующие выводы:

-  творческая активность как целостное образование, являясь слое

вой категорией, зависящей от целого рядя качеств и свойств личности, 

выступав1’' в единстве двух аспектов своего проявления внешнего /отно

шение к различным видам социально значимой деятельности/ и внутрен
него /свойства и качества личности, необходимые для участия в этих 

видах деятельности на высшем их уровне -  творческом/;
-  формирование творческой активности требует диалектического со

четания: шшциативы с ответственностью, исполнительностью, организовать 

ностъю; самодеятельности с дисциплинированностью; продуктивной стороны 

деятельности с репродуктивной; творчества с нормативностью, традициями,

-  существует функциональная зависимость шкду уровнем развитая 

астатической оценочной деятельности младших школьников и процессом 

формирования Ил творческой активности,: котора находит свое выраюение 
в интенсивности внешних и особенно внутренних проявлений творческой

(/
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активности; в усилении их взаимосвязи н ее возможной переориентации от 
внутреннего к внешнему';

-  эффективность формирования творческой активности учащихся на

чальных классе® ыожло значительно дсвасить, если организуемый педаго

гом учебно-воспитательный процесс будет специально ориентирован ва ак

тивизацию их эстетической оценочной деятельности, что явится уелсвиеи 

развития целого комплекса свойств п качеств личности, дапджт ей воз

можность творческого про.‘г юния в любом виде человеческой деятельности;

-  эстетическая оценочная деятельность шдддих школьников в облас

ти искусства является средством стимулирующим их творческую активность 

при наличии эстетической ситуации, признаком которой является оценочное, 

имещоэ личностный смысл, отношение школьника к миру, т .е . такое падо- 

кокле ребенка при котором оп поставлен в активную позицию оцЕяизакрэго, 

а не просто созерцающего;

-  необходимым условием активизации оценочной деятельности являет

ся создание научно обоаясвакной системы ее организации, что предполага

ет  соблюдение этапности воспитательных эмоционально-опенотних ситуаций,

. клгчапдих младших шкатьндкоо в различные виды художественнок деятель

ности. с установкой на эстетическое оценивание, дифференгдацию класса 

на группы в соответствии с урознями их оценочной деятельности, исполь

зовании комплекса дриеыог, специфичных для каждого вида искусства;

-  знание выявленных тенденций и зависимостей позволяет учителю 

целенаправленно управлять формированием творческой активности учащихся, 

в процессе их эстетической оценочной деятельности, применяя индивиду

альный подход к каждому ученику.
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