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Образовательные проблемы органично связаны с проблемами воспитания, 

поскольку «между основными сторонами детской жизни  физическим трудом, 

игрой, искусством, умственным и социальным развитием существует 

определённая связь… и в конечном итоге те  или другие изменения  в одном 

направлении…вызывают соответствующие изменения в другой области» [4]. 

Игнорирование воспитательных вопросов порождает негативные процессы в 

формировании познавательных потребностей личности, снижает возможности 

творческого проявления себя в том или ином виде деятельности. Это 

способствует снижению чувства личной ответственности за происходящее в 

жизни, несформированности ценностных представлений ребенка.  

Известно, что продуктивным средством формирования нравственного 

облика ребенка младшего школьного возраста является художественно-

эстетическое воспитание и образование. В процессе гуманизации образования и 

воспитания приоритетными являются учебные предметы художественного 

цикла. Искусство, бесспорно, остаётся одним из ключевых средств приобщения 

ребенка к духовно-нравственному наследию своей страны и мира.  

Основными компонентами эстетического развития личности выступает 

процесс формирования потребности и способности адекватного восприятия и 

эстетического отношения к многообразным проявлениям реальной 

действительности. Обращаясь к историческому аспекту, следует подчеркнуть 

важность поставленной цели эстетического воспитания ещё в период первых лет 

строительства социалистической школы. Современная трактовка основного 

направления эстетического воспитания заключается в «воздействии на 

растущего человека, которое формировало бы его как целостную личность, 

воспитывала качества, необходимые каждому человеку для ответственного 

человеческого существования в мире, и в то же время вытекало из специфики 

искусства, художественного освоения мира человеком. Таким качеством 

является особое, целостное отношение человека к миру, которое определяется 

как «…эстетическое отношение» [4]. Данный тезис раскрывает понятие 

эстетического отношения как значение, содержащее духовно-нравственную 



характеристику личности. 

Уровень развития эстетического отношения человека к миру, способность 

ощущать себя частью природы определяется ведущей ролью приобщения 

ребенка к различным видам искусства посредством его восприятия и 

собственной творческой деятельности.  

В начальной школе для организации процесса эстетического воспитания 

правомерен учет принципов, научно обоснованных педагогами и психологами: 

Л.С. Выготским, В.А. Бакушинским, П.П. Блонским и др. Особая значимость в 

системе эстетического воспитания придавалась самостоятельности творческой 

деятельности личности в той или иной сфере искусства. Основоположниками 

системы эстетического воспитания разрабатывались дидактические основы 

художественной педагогики. Идея воспитательной направленности 

художественно-творческой деятельности ребенка обусловила принципы 

художественной дидактики. Воплощение их в практику позволяет утверждать о 

возможности эстетического развития личности и формировании её эстетической 

культуры. Не менее важная идея художественной дидактики усматривается во 

взаимной связи трёх условий: художественной наблюдательности, 

интеллектуального осмысления и создания художественно-эстетических 

ценностей окружающей действительности. Данный тезис подтверждается 

мнением П.П. Блонского о том, что ребенок «творец… эстетических ценностей 

[1].  Следовательно, можно сделать вывод о взаимосвязи эстетического 

воспитания и развития детского творчества. Следует подчеркнуть, что эмоции и 

чувства это основные побудители деятельности, в частности эстетического 

творчества ребенка.   

Известно, что основой эстетического образования в начальной школе 

традиционно являлось классическое искусство, а именно: литература, музыка, 

изобразительное искусство. Невозможно отрицать, что в программах по 

учебным предметам эстетического блока начальной школы предоставлены 

лучшие образцы всех жанров и направлений классического искусства. 

Содержание программ предусматривает изучение памятников мировой и 



отечественной архитектуры и скульптуры, произведений живописи и графики, 

основ дизайнерской деятельности. В достаточном объеме данная информация 

органично входит в структуру уроков изобразительного искусства. Однако 

художественно-эстетическое воспитание невозможно представить без 

полноценного участия в данном процессе одного из компонентов народной 

культуры народного искусствах [2, 3].  

Выдающиеся отечественные педагоги, говоря о воспитании любви к 

Родине, высоко оценивали роль воспитания любви к историческому наследию 

культуры России, созданного народом. По мнению Т.Я. Шпикаловой, 

непреходящая значимость народного искусства кроется в его возможности 

формировать качества личности, «основополагающие для освоения ею 

художественной культуры: память историческую, творческую активность, 

чувство национального самосознания» [5]. Обратимся к рассмотрению 

эстетического начала в народном творчестве. Эстетические качества бытовых 

предметов народного мастера, которым присуща простота, естественность 

форм, нерасчленённость деталей обусловлены уподоблением природным 

формам. Преклонение человека перед величием природы порождало стремление 

подражать её творениям, что явилось источником эстетического начала 

творчества народных мастеров. 

Подводя итог, можно с уверенностью судить о том, что современная 

система эстетического воспитания, основываясь на фундаменте исследований 

по философии, педагогике, искусствоведению, базируется на принципах 

духовного, гармонического развития личности, способности к восприятию 

прекрасного и творческой созидающей деятельности. 
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