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Известно, что младший школьный возраст является наиболее 

благодатным периодом роста детской познавательной активности. Так, в 

научно-педагогической литературе младший школьный возраст назван 

сенситивным периодом активизации познавательной деятельности в 

исследовании природных процессов и явлений.  

Детям свойственна эмоциональная окрашенность воображения, 

восприятия, умственной деятельности. Данная особенность логики 

познавательного развития младшего школьника, отмечаемая в работах В.М. 

Бронникова, В.Ф. Базарного, Б.И. Додонова, В.В. Зеньковского, О.В. Набока, 

Е.Н. Ращикулиной, выделена как субъективная эмоционально-чувственная 

сторона процесса познания, которая, по словам В.В. Зеньковского, «придает 

глубокий и творческий смысл умственной деятельности» [6, с. 56-97].  

Формирование эстетического отношения к природе – необходимое 

условие эстетического воспитания младших школьников, так как 

подразумевает выработку способности к восприятию гармонии природы, 

красоты природных явлений, живой и неживой природы. Развитие 

эстетического восприятия природы младшими школьниками предполагает 

эмоциональное отношение к окружающим природным явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. 

Формирование личности - очень многогранный и целостный процесс, 

важным элементом которого является эстетическое воспитание [3; 4; 8; 9]. 

Являясь важным элементом целостной образовательной системы, эстетическое 

воспитание может проявлять свою эффективность только в динамичной, 

целенаправленной взаимосвязи с другими элементами, формирующими 

образовательное пространство образовательного учреждения. Так, доказано, 

что достижение личностных результатов процесса эстетического воспитания 

обеспечивается за счет совокупности всех учебных предметов, составляющих 

инвариантную часть учебного плана, вариативной части основной 

образовательной программы в урочной и внеурочной деятельности. 



В современной науке существуют различные определения понятия 

эстетическое воспитание. Некоторые исследователи определяют данное 

понятие как процесс, направленный на формирование у школьников 

эстетического отношения к окружающему миру [2; 5]. Эстетическое 

воспитание школьников в процессе обучения должно быть направлено на 

формирование эстетической культуры, как элемента целостного 

воспитательного процесса [1; 7]. При формировании эстетической культуры 

основной акцент должен быть направлен на развитие индивидуальных 

способностей каждой личности к творчеству, к проявлению эстетических 

чувств в процессе учебной деятельности и повседневной жизни. 

Исследователями также определены условия эстетического воспитания 

младших школьников, к которым отнесены: деятельностный подход к 

организации эстетического воспитания младших школьников в процессе 

развития эстетического восприятия природы и взаимодействия с ней, 

готовность педагогов начальной школы к организации эстетического 

воспитания природой детей младшего школьного возраста с привлечением 

родителей к совместному эколого-эстетическому творчеству. 

На основе анализа процессов воспитания эстетической культуры, 

прослеживаемых в работах О.А. Бычихиной, А.К. Дремова, Н.И. Киященко, 

Г.С. Лабковской, Д.Б. Лихачева, и др., можно проследить ступени 

формирования эстетического сознания младших школьников как 

взаимосвязанных процессов эмпатии (эмоционально-чувственный опыт) -

познания (приращение эстетических знаний) - эмоционально – оценочного 

суждения (эстетическая оценка и эстетическое суждение) –– формирования 

эстетики взаимодействия с окружающим миром (деятельностный компонент). 

Как следует из представленной последовательности формирования 

эстетического сознания младших школьников, первым этапом (ступенью) 

освоения ребенком окружающего мира выступает его эмоционально-

чувственный опыт, в основе которого лежат процессы восприятия, что и 



определяет особенность эстетического восприятия окружающего мира детьми 

младшего школьного возраста. 

Несмотря на интерес психологов и педагогов к проблеме эстетической 

культуры личности, в современной науке существуют разнообразные подходы 

к характеристике данного понятия. Некоторые ученые утверждают, что 

эстетическая культура личности тесно связана с эстетической культурой 

социума, в котором живет человек [10; 11]. Несмотря на общность мнений 

авторов о социальной природе эстетической культуры личности, трактовка 

самого понятия «эстетическая культура» изобилует разнообразием, что вносит 

элемент проблематичности в процесс формирования эстетической культуры 

школьников в процессе обучения. Так, некоторые авторы определяют 

эстетическую культуру как меру освоения личностью эстетических ценностей. 

Авторы подчеркивают, что человек может не только освоить эти ценности, но и 

по мере своих возможностей способен участвовать в их создании [12; 13]. 

Очевидно, что степень сформированности личностной эстетической культуры 

полностью зависит от качеств личности, позволяющих эффективно участвовать 

человеку в эстетическом познании и творчестве.  

Основной целью образования обучающихся в общеобразовательной 

школе является обучение, развитие и воспитание Исходя из того, что 

воспитание - процесс сложный и многогранный, воздействие на личность 

школьника в процессе образования должно осуществляться постоянно, 

целенаправленно и затрагивать все направления формирования позитивных 

качеств личности. Эстетическое воспитание школьников является одним из 

основных направлений деятельности образовательного учреждения. Основной 

целью образования на современном этапе является обучение и воспитание 

личности школьника, определяющие ее всестороннее развитие. Попутно 

заметим, что всестороннее развитие школьника невозможно без изменений 

существующих подходов к образовательному процессу. Основной акцент при 

введении инновационных технологий в систему школьного образования 

направлен на организацию субъектно-субъектного взаимодействия всех 



участников образовательного процесса, позволяющего раскрыть личностный 

потенциал каждого обучающегося, позволяющего определить индивидуальные 

психолого-педагогические подходы к формированию всесторонне развитой 

созидающей личности.  
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