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Введение 

 

Актуальность. В последние годы возросло внимание к проблемам 

теории и практики воспитания эстетической культуры как важнейшему 

средству формирования духовно-практического отношения к 

действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то 

есть как к средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой 

личности. По мнению многих исследователей, педагогов, психологов 

(А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский) 

формировать личность и эстетическую культуру нужно в наиболее 

благоприятном для этого – школьном возрасте. Система дополнительного 

образования детей, имеет широкие возможности приобщения ребенка к 

духовным ценностям, эстетической культуре, ориентации их на социально-

значимую деятельность. Художественно-эстетическое направление в системе 

дополнительного образования направлено на воспитание у подрастающего 

поколения основ духовно-нравственной, эстетической культуры, 

способности к индивидуальной художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое воспитание подрастающего поколения успешно 

осуществляется, в случае если в его основе лежит художественное обучение, 

что особенно актуально для системы дополнительного образования.  

В свете вышесказанного необходим поиск новых подходов к 

формированию эстетической культуры в рамках системы дополнительного 

образования.  

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, 

формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих 

перед школой.  

К настоящему времени в педагогической науке накоплены обширные 

знания по вопросам формирования эстетической культуры. Значительный 

вклад в их разработку внесли философы, культурологи, психологи и 
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педагоги. Крупнейшие представителиразрабатывавшиевопросы связанные с 

эстетической культурой B.C. Выготский, П.Ф. Каптерев, М.С. Каган, 

К.Д. Ушинский и др. Среди современных исследователей, разрабатывающих 

вопросы теории и практики эстетического воспитания, можно назвать таких 

авторов, как: Ю.К. Бабанский, Ю.Б. Борев, Н.И. Киященко, B.C. Кузин, 

Б.Н. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Л.П. Печко, 

Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. Ученые обосновывают 

требование создания условий для эстетического самовыражения каждого 

ребенка путем приобщения его к художественному творчеству. 

Вопросы формирования эстетической культуры нВ современном этапе 

рассмотрены в трудах Е.Л. Кудриной, Ф.Г. Цаллаговой, Н.В. Черниковой, 

В.П. Болшакова, Л.И. Арштена.  

Однако в педагогических исследованиях не в полной мере нашли 

отражения такие вопросы, как педагогические условия развития эстетической 

культуры в рамках дополнительного образования. 

Обзор научных трудов по вопросам формирования эстетической 

культуры  позволил  сформулировать противоречия: 

- между возможностями системы дополнительного образования в 

воспитании эстетической культуры школьников и их недостаточным 

использованием в практической педагогической деятельности. 

Данное противоречие вызвало необходимость исследования  проблемы, 

заключающейся в разработке содержания и способов воспитания 

эстетической культуры школьников в рамках дополнительного образования. 

Объект  исследования – процесс воспитания эстетической культуры 

школьников. 

Предмет исследования – содержание и способы воспитания 

эстетической культуры школьников в системе дополнительного образования. 

Цель исследования – разработать и обосновать содержание и способы 

воспитания эстетической культуры школьников в системе дополнительного 

образования. 
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Гипотеза исследования состоит в том, что воспитание эстетической 

культуры школьников в системе дополнительного образования будет 

способствовать развитию их эстетического вкуса, интересов, потребностей и 

способности к эстетико-предметной творческой деятельности, если:  

- образовательный процесс построен с учетом особенностей 

формирования эстетической культуры и созданы условия для ее развития; 

- в содержание программ дополнительного образования будет внедрен 

соответствующий теоретический и практический материал;  

- процесс воспитаниябудет осуществляется во взаимодействии 

изучения культурного наследия с практической художественной 

деятельностью, через взаимосвязь теоретических знаний, практических 

умений и навыков в работе с различными художественными материалами.  

В соответствии с целью, гипотезой, объектом и предметом 

исследования сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть философские, психолого-педагогические особенности 

воспитания эстетической культуры у подрастающего поколения; 

2. Разработать и практически апробировать программу «Прикладное 

творчество», с учетом особенностей воспитания эстетической культуры; 

3. Выявить возможности воспитания эстетической культуры в процессе 

изучения декоративно-прикладного искусства; 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанных 

содержания и способов воспитания эстетической культуры. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач был 

использован комплекс научных методов, объединенных в рамках 

теоретического исследования и опытно-экспериментальной 

работы.Применялись такие методы исследования, как теоретико-

методологический анализ научных трудов по педагогике, психологии, 

искусствоведению, эстетике; педагогическое наблюдение, анализ и 

обобщение опыта, опрос, беседа; статистическая обработка полученных 

данных. 
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Теоретическаязначимостьсостоит в том, что:  

- определена сущность понятия «эстетическая культура», которое 

трактуется как специализированная часть культуры общества, которая дает 

характеристику состояния общества с точки зрения его способностей 

обеспечить развитие искусства и эстетических отношений; 

- определены элементы содержания и способы развития эстетической 

культуры на занятиях декоративно-прикладным искусством, включающие 

овладение теоретическими знаниями и практическими умениями по 

декоративно-прикладному искусству, что развивает методику обучения в 

системе дополнительного образования; 

- обоснована методика воспитания эстетической культуры школьников 

в рамках дополнительного образования, основанная на взаимосвязи 

теоретического обучения и художественно-творческой практической 

деятельности. 

Практическая значимость состоит в том, что:  

-на основе федеральных государственных требований была 

разработана вариативная часть учебной программы «Прикладное 

творчество», направленная на формирование эстетической культуры, и 

поурочный тематический план занятий для учащихся пятого класса, 

проведение которых способствует формированию эстетической культуры 

обучающихся; 

-результаты исследования могут быть использованы в системе 

дополнительного образования педагогами дисциплин художественно-

эстетического цикла при планировании уроков с целью формирования у 

подрастающего поколения эстетической культуры. 

Структура и объем работы: исследование состоит из введения,  двух 

глав, заключения, библиографического списка, приложений. Текст 

иллюстрирован  таблицами, диаграммами. Объем основного текста 

диссертации составляет 90 страниц. Библиография включает 105 

наименований. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

 

1.1. Эстетическая культура: понятие, цель, задачи, средства 

 

Эстетика – как философская наука раскрывает сущность 

общечеловеческой ценности, их возникновения, бытования, восприятия, 

оценки, общие принципы эстетического освоения мира в процессе 

человеческой деятельности, в первую очередь художественной. Как наука 

эстетика, раскрывает природу эстетического и его разнообразия в 

окружающей действительности и искусстве, рассматривает сущность и 

законы творческой деятельности, восприятие и функционирование 

искусства[14, С.13]. 

Термин культура определяет определенную совокупность социально 

приобретенных и передаваемых из поколения в поколение значимых 

символов, идей, ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил 

поведения, посредством которых люди организуют свою 

жизнедеятельность[65]. 

Исследователь В.М. Межуев, трактует культурукак «производство 

самого человека во всем богатстве и многогранности его общественных 

связей и отношений, во всей целостности его общественного бытия»[58, с. 

19-20]. 

Термин «культура», может обозначать в целом процесс развития 

общества (духовного, интеллектуального, эстетического). Большая советская 

энциклопедия представляет следующее определение культуры – это 

исторически определенный уровень развитиячеловека и общества, которое 

выражается в типах и формах организации жизнедеятельности людей,  в 

материальных и духовных ценностях которые они создают[12]. С другой 

стороны культура, может трактоваться как  способ и результат человеческой 

деятельности, который направлен на стабилизацию и развитие общества [60, 
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С. 269]. Природу культуры отличает сложность, многогранность, 

универсальность.  

Одной из составляющих культуры является культура эстетическая, 

которая является специализированной частью культуры общества, она дает 

характеристику состояния общества с точки зрения его способностей 

обеспечить развитие искусства и эстетических отношений.  

Эстетическая культура, есть системное образование, сложное по 

своему составу Основной системообразующий элемент эстетической 

культурыэто эстетические отношения и система ценностей. Ядро 

эстетической культуры – художественная культура, или искусство как 

деятельность, которая порождает художественные и объективирующая 

эстетические ценности[102, С. 169]. 

Эстетическая культура, как значимаячасть духовного облика личности, 

включает чувственное и интеллектуальноеначало в  человеке, способность и 

умение ощущать свою взаимосвязь с миром, переживать и ценностно 

выражать полноту и многообразие этих отношений по законам красоты. От 

наличия и степени развития эстетической культуры в индивиде зависит его 

интеллигентность, эмоционально-эстетическая, творческая направленность 

устремлений и деятельности, отношение к миру и людям[47, С.210].  

Как один из компонентов базовой культурыкультура эстетическая, 

необходимый фактор развития и накопления человеческого опыта. Процесс 

формирования эстетической культуры предполагает целенаправленное 

развитие способности личности к полноценному восприятию и правильному 

пониманию прекрасного в искусстве и действительности, духовного роста 

личности [89, С. 71-73].  

Структура эстетической культуры: 

- эстетическое сознание людей;  

-эстетическое содержание интеллектуально-практической и творческой 

деятельности;  

- эстетические области деятельности;  
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- эстетическое воспитание как система целенаправленного освоения 

эстетического опыта предыдущих поколений, эстетических отношений[47, С 

210].  

В педагогике основной элемент эстетической культуры – человек, 

являющийся носителем культуры. Основой культуры личности, является ее 

отношение к общечеловеческим ценностям. Формируется эстетическая 

культура путем целенаправленного воздействия эстетического воспитания на 

индивидуума. В процессе эстетического воспитания формируется 

высокийуровень эстетической культуры, который трактуется как 

составляющая базовой культуры индивидуума.Особенность этического 

воспитания это его универсальный  характер, основывающийся на вере в 

вечные культурные и эстетические ценности, которые составляютособый 

эстетический потенциал человека, который не зависит от его социального 

статуса и образа жизни[86]. 

Уровеньсформированности эстетической культуры проявляется во 

взаимодействии эстетического сознания и эстетической деятельности, 

которая в понимается как духовное освоение человеком действительности, 

направленное на создание эстетически значимых ценностей[23, С. 37-41]. 

Эстетическая культура состоит из следующих взаимосвязанных 

компонентов. 

Первое, это эстетическое восприятие – трактуется как процесс 

отражения предметов и явлений действительности во всем разнообразии их 

свойств и сторон, непосредственно действующих на органы чувств. Это 

специфическое отражение человеком и общественным коллективом 

произведений искусства, а также объектов природы, социальной жизни, 

культуры, имеющих эстетическую ценность. Оно выражается совокупностью 

ощущений и протекает в едином процессе познания одновременно с 

ощущениями[47, С. 223].  

Эстетический интерес – показатель эстетического отношения 

человека к окружающей действительности, он тесно связан с 
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переживаниямиэмоционального характера. Эстетический 

интереспроявляется в потребности эстетической активности. Развитие 

интереса к искусству это одна из составляющих частей структуры 

формирования эмоционально-оценочного отношения личности к 

действительности. Интерес может быть:  

а) познавательный, указывающий на уровень адекватности 

отражаемого объекта в сознании субъекта;  

б) эмоциональный, опирающийся на переживание духовных ценностей;  

в) волевой, проявляющийся в стремлении достигнуть предмет 

интереса[39, С. 88-91]. 

Эстетический вкус – это совокупность личностных проявлений и 

свойств, посредством которых происходит адекватное освоение эстетических 

качеств действительности, что выражается через непосредственную 

эмоциональную оценку.Проявляется эстетический вкус в ходе  восприятия и 

деятельностиэстетического характера [89, С. 71-73]. Вкус – с одной стороны, 

это способность судить о красоте, а с другой он дает характеристику 

личности, определяет культуру ее выбора. Вкус тесно связан с интересами, 

взглядами, потребностями, по этому он трактуется не только как 

эмоциональный, но и рациональный компонент. 

Эстетическая потребность – выражается в стремлении личности к 

оптимальной и гармонической деятельности всехего уровней и систем, 

которая реализуется в разнообразных формах эстетической деятельности, это 

потребность в художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических потребностей тесно взаимосвязано с формированием 

мотивационно-потребностной сферы. «Потребность это исходный пункт 

деятельности. Формирование эстетических потребностей признак того что 

утверждаются формы самореализации личности, происходит раскрытие ее 

творческого потенциала, выявляется именно эстетическое в человеке» [40, С 

20]. Потребности являются основой художественного вкуса и подчиняются 

диалектике человеческих потребностей, составляют основную предпосылку 
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освоения художественно-культурных ценностей, это основахудожественно-

творческой активности индивидуума. Потребность главная 

силадеятельности. Именно эстетические потребности создают устойчивую 

внутреннююустановкукоторая позволяет активно, целенаправленно 

приобщаться человеку к миру прекрасного[89, С 71-73].  

Эстетический идеал – это представление или понятие исторически 

сложившееся конкретное, чувственное о прекрасном, воплощаемое в 

искусстве, в художественно-творческой практике и в целом в деятельности 

людей[36, С. 161]. Эстетический идеал существует в переживании и никак 

иначе. Процесс формирования идеала это акт переживания. Основными 

чертами идеала являются: 

а) целеполагание;  

б) осуществление деятельности и восприятия с позиций идеала;  

в) формирование идеалатрактуется как особенный образ сознания.  

Эстетическое сознание – являетсяформой общественного сознания, 

которая отражает окружающий мир, разноплановую деятельность 

индивидуума, результаты его работы, произведения искусства. Специфика 

эстетического сознания – человек взаимодействует с объективной 

реальностью через переживание, оценку с точки зрения отношения к 

исторически детерминированным идеалам воплощения красоты и 

прекрасного в реальной жизни и искусстве.  

Эстетическое отношение – такой вид отношения к действительности 

при которомраскрывается и выявляется мера целостности предметов, 

явлений и ситуаций объективного мира, проявляетсяспособность и 

возможность активной художественно-творческой деятельности, происходит 

оценивание степени совершенства проявлений действительности и степень 

гармонии человека и мира. Эстетическое отношение существует и 

развивается как самостоятельное ценностное отношение. Любой индивидуум 

владеет способностями к проявлению эстетического отношения.  



13 

 

Условие существования эстетического отношения это наличие 

эстетического предмета, который трактуется как предмет, воздействующий 

на различные эмоции, определяющие эстетическую оценку произведения[89, 

С. 71-73]. 

Эстетическая оценка – определяет степень совершенства, 

эстетическую значимость предмета, явления действительности и 

произведения искусства. Оценка обусловлена мировоззренческой позицией, 

социальной позицией индивидуума, уровнем его культуры, потребностью, 

интересом, уровнем эстетического вкуса. Структура эстетической 

оценкискладывается из восприятия эстетического объекта, его анализа и 

суждения о его достоинствах. Опорой эстетической оценкиявляетсяранее 

сформированный опыт развития эстетической культуры и 

эмоциональностииндивидуума. 

Эстетическое наслаждение – трактуется как эмоциональное 

переживание, которое возникает ходе осознания эстетического объекта, в 

процессе его восприятия. Его относят к высшим переживаниям человека. 

Эстетическое чувство – отличает особый характер наслаждения, 

которое получает человек при общении с миром прекрасного и красотой в 

окружающей жизни.Эстетическое чувство – собственное внутренне  

выражение человеком своего отношения к тем или иным явлениям и 

предметам. Оно формирует различные отношениячеловека к 

действительности в зависимости от того, насколько адекватными являются 

эстетический предмет и представление человека о прекрасном [103, С. 56-

63].  

Эстетическая культура школьника состоит из: 

- эмоционально-чувственной отзывчивости на прекрасное/безобразное, 

возвышенное/низменное, героическое/пошлое, комическое/трагическое в 

искусстве, в жизни, в культуре, в поведении и деятельности, а также в 

способности управления собственными эмоциями и чувствами; 
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- знания и понимания эстетического начала в искусстве и окружающей 

жизни, художественной грамотности, правильных представлений, сужденийи 

убеждений, связанных с эстетическим восприятием искусства и жизненных 

явлений;  

- овладения культурным наследием прошлых эпох, отношения к 

искусству современности и чуткости к современным тенденциям в развитии 

искусства; уровня развития творческих способностей, интереса и стремления 

к эстетическому освоению мира;  

- мерысопричастности к художественному творчеству, практическому 

участию в создании прекрасного;  

- потребности и умения жить «по законам красоты» и утверждать 

идеалы красоты в отношениях с людьми, в трудовой и 

общественнойдеятельности [103]. 

Эстетическая культураформируетсяв ходе эстетического воспитания. 

Представленная характеристика составляющих эстетической культуры 

личности подтверждает их органическую взаимосвязь и иерархический 

характер их взаимоотношений. Эстетические потребности являются 

ключевым моментом в данной системе и выражаются вряде параметров 

(эстетические интересы, вкус, идеалыиндивидуума) именно это определяет 

развитие эстетического сознания. В работе педагогов должна быть 

соблюдена последовательность, которая ведет личность к эстетическому 

совершенству: способности к эстетическому отношению – готовности к ним 

– эстетическому отношению.Сформированность эстетической культуры, 

проявляетсяв эстетической активности на основе сформированной 

эстетической потребности. Чем шире будет включен обучающийся в 

разнообразные виды эстетической деятельности, тем выше будет уровень 

развития его эстетических потребностей.  

Одна из важнейших задач формирования эстетической культуры  

подрастающего поколения – научить воспринимать красоту, сформировать 

эстетические чувства и потребности. Эту задачу решают многие типы 
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учреждений дополнительного образования: центры и дома творчества, 

художественные студии, школы искусств, различные любительские клубные 

объединения, а также школа и семья. 

 

1.2. Воспитание эстетической культуры школьников 

 

Эстетическое воспитание – является непременным условием 

формирования человека эстетической культуры. Эстетическое воспитание 

понимаетсяпедагогикой как воспитание способности к восприятию, 

правильному пониманию, оцениванию и созданиюпрекрасного в жизни и 

искусстве [50]. 

Понятие «эстетическое воспитание» органически связано с термином 

«эстетика», которое в греческой культуре трактовалось как – чувственный. 

Как определение науки, определенного характераввел немецкий теоретик, 

искусствовед Баумгартеном. Сегодня эстетика это отрасль научных знаний, 

хотя корнями своими эстетика уходит в древние времена [74]. 

Понимание сути эстетического воспитания, его задачи, цельменялись, 

со времен Платона и Аристотеля до наших дней. Изменения во взглядах на 

проблемы эстетического воспитания зависели от развития эстетики как науки 

и понимания сути ее предмета. Такие теоретики-материалисты как Д. Дидро 

и Н.Г. Чернышевскийполагали, что объектом эстетики как области научного 

знания является прекрасное. Эта категория стала основой системы 

эстетического воспитания. 

На современном этапе проблемы эстетического воспитания, развития 

личности, формирования эстетической культуры являетсязначимой задачей, 

стоящей перед образовательными учреждениями. Русская педагогическая 

мысль значительное внимание уделялапроблемам эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Крупнейшими представителями в этом 

направлении были: B.C. Выготский, П.Ф. Каптерев, М.С. Каган, 

К.Д. Ушинский и др.Современные исследователи, которые внесли вклад в 
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развитие теории и практики эстетического воспитания, можно назвать таких 

авторов, как: В. Алексеева, Ю.К. Бабанский, Ю.Б. Борев, Н.И. Киященко, 

B.C. Кузин, Н.А. Лайзеров, Б.Н. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, 

Б.М. Неменский, Л.П. Печко, Н.Н. Ростовцев, Л.С. Сысоева, К.Б. Соколов, 

Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. Ученые обосновали требованияк 

созданию условий для эстетического самовыражения каждого ребенка путем 

приобщения его к художественному творчеству. Педагоги и ученые 

единодушны в том, что среди средств эстетического воспитания ведущим 

является искусство, реализуемое в ходе художественно-творческой 

деятельности, так как это универсальный, концентрирующий в образно-

эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических сторон 

действительности. По мнению ученых необходимаэстетизация всего 

педагогического процесса [23, С. 37-41]. 

Эстетическое воспитание, по мнению ученых, играет значимую роль в 

формировании всех сторон личности ребенка, оно является значимым 

средством эстетико-художественного познания, развития интеллекта 

человека [52].  

В широком смысле понятие «эстетическое воспитание» это 

целенаправленное формирование в человеке его «эстетического отношения к 

действительности» [12]. Так, например, в младшем школьном возрасте 

именно эстетическое воспитание становится решающим факторомв 

формировании нравственно-эстетического отношения к жизни[54, С. 165-

168]. В этот период происходит интенсивное формирование отношений к 

миру, формируются свойства личности, сохраняющихсятак или иначе на всю 

жизнь. Е.М. Торшилова, специфической задачей эстетического 

воспитаниясчитает формирование эстетического отношения к искусству и 

действительности, решение данной задачи способствует формированию 

всесторонне развитой личности[92, С 12]. Б.Т. Лихачев формирование 

эстетического отношения детей к действительности и искусству трактует как 

главную функцию эстетического воспитания [52].По мнению 
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автора,эстетическое воспитание, естьцеленаправленный процесс творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и 

создавать художественные ценности. Эстетическое воспитание, по мнению 

Т.Б. Лихачева, учит ребёнка на всех уровнях его природно-культурной 

организации и во всех формах поведения гармонизировать мир и продукты 

своей деятельности, себя и своё общение с другими людьми. Автор отмечает 

ведущую роль педагогического воздействия в эстетическом становлении 

ребенкаи так же как и многие другие педагоги и психологи, считает, что 

только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное 

воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественно-творческую 

деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое 

уровень постижения эстетических явлений, поднять их до понимания 

подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

человеческой личности [69]. 

По мнениюВ.Н. Шацкойглавная цель эстетического воспитания 

формировать«способность активного эстетического отношения учащихся к 

произведениям искусства, а также стимулировать участие в создании 

прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты» [55]. 

Автор значительную роль в эстетическом воспитании отводит искусству, 

являющемуся частью эстетической культуры.Ребёнок эстетически и духовно 

развивается, происходит процесс формирования его эстетической культуры 

именно в процессе общения с эстетическими явлениями жизни и искусства. 

Эстетическое воспитание по мнению Г.М. Коджаспировой это 

выработка и совершенствование способностей к восприятию, правильному 

пониманию, оценке и созданию прекрасного в жизни и искусстве, активное 

участие в творческом процессе, созидание по законам красоты [44]. 

Понятие «эстетическое воспитание» является самым общим в теории 

эстетического воспитания. Оно состоит из рядавзаимозависимых от него 

понятий (эстетическая культура, эстетическое развитие, эстетический вкус, 

эстетический идеал, эстетическое чувство). 
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Эстетическая культура–важная составляющая духовного облика 

индивидуума, которая включает чувственные и интеллектуальные 

способности человека, способности и умения чувствовать свою взаимосвязь с 

окружающим миром, умение переживать и ценностно выражать полноту и 

многообразие этих отношений по законам красоты [23, С.37-41]. 

Эстетическое развитие– процесс последовательногоформирования в 

ребенке сущностных сил, которые обеспечат активное эстетическое 

восприятие, творческое воображение, эмоциональное переживание, а также 

формирование духовных потребностей. 

Эстетический вкус – умение человека оценивать предметы, явления, 

ситуации с точки зрения их эстетического качества. Основополагающим 

компонентом проявления вкуса является эстетический идеал. 

Эстетический идеал–это конкретно-чувственный образ, 

отличающийся целостностью и социальной обусловленностью, который 

воплощаетпредставлениячеловека о совершенстве красоты в природе, 

обществе, человеке, искусстве. 

Эстетическое чувство–личностное переживание эмоционального 

характера и эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, чувствопроявляетсяв духовном наслаждении или отвращении, 

котороесопровождает восприятие и оценку предмета во взаимосвязи 

содержания и формы. Именно развитие и формирование эстетических чувств 

направленно но формирование у обучающихся эстетических идеалов и 

усвоения эстетических норм и оценок [44]. 

Г.С. Лабковскаясчитает, что целью эстетического воспитания является 

развитее эстетической активности личности,как в художественной 

деятельности, так и в практической жизни – это отношение человека к 

природе, к другим людям и к самому себе, к обычаям, формам поведения, к 

миру вещей, окружающих человека, наконец, к искусству [50]. 

Показатель эстетической воспитанности это наличие эстетических 

потребностей, знаний, чувств, вкусов, эстетических умений, способностей, 
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занятий искусством. Результатом эстетического воспитанияявляется 

формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

Сформированные способности ребенка воспринимать и оценивать 

прекрасное в жизни и искусстве – это базовое свойство эстетического 

отношения как эмоционально-оценочного отношения к окружающей среде и 

к реакции на данную среду [41]. 

Для достижения цели эстетического воспитания, то есть формирования 

эстетического отношения у детей необходимо решить три задачи.  

Первая – создать запас элементарных эстетических знаний и 

впечатлений, на основе которых будут возникать склонности и интересы к 

эстетически значимым предметам и явлениям; формировать эстетическое 

сознание, которое включает совокупность знаний по основам эстетики, 

мировой и отечественной культуры, способности понимания и умения 

отличать истинно прекрасное в искусстве, народном художественном 

творчестве, природе, человеке от кича, и низкопробного творчества. 

Вторая – формировать на базе полученных знаний и развивать 

способности художественно-эстетического восприятия таких качеств 

личности, которые обеспечат ей возможность эмоционального переживания 

и оценивания эстетически значимых предметов и явлений; формировать 

эстетические чувства, вкусы; педагогически корректно 

противодействоватьпсевдокультурнымвлияниям; развивать мотивы 

(потребности, интересы) и способность к художественно-творческой 

деятельности. 

Третья – воспитать, развивать качества, потребности и способности, 

которые создадут предпосылки для формирования из индивида активного 

творца эстетических ценностей, позволяющихполучать эстетическое 

удовольствие от красоты мира и открывающих возможности для 

преобразования его в соответствии с законами красоты [24]; формировать 

способы художественно-творческой деятельности; 

поддерживатьталантливых  детей, то есть выработать у них опыт (умения и 
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навыки) организации среды обитания, труда, учения с учетом эстетических 

норм и потребностей [85]. 

Процесс эстетического воспитаниязаключается в формировании чувств 

в сфере прекрасного, к которому относится искусство, художественное 

отражение действительности в сознании и чувствах человека, его 

способность понимать прекрасное, следовать ему в жизни и творить его. 

И.Ф. Харламов, придерживается мнения, что сутью эстетического 

воспитанияявляется организацияразноплановой художественно-эстетической 

деятельности обучающихся, направленной на формирование у обучающихся 

способностей полноценно воспринимать и правильного понимать прекрасное 

в искусстве и жизни, на формирование эстетических понятий, вкусов и 

идеалов, а также развитие творческих задатков и дарований в области 

искусства. 

Автор отмечает то, что именно с помощью искусства осуществляется 

эстетическое воспитание, по этому его содержание должно реализовываться 

через изучение и приобщение учащихся к различным видам и жанрам 

искусства, не исключая однако познание прекрасного в жизни, природе, 

нравственно-поведенческом облике индивидуума[94]. 

Значимой стороной содержания эстетического воспитания является 

направленность на развитие личностиобучающихся. Изначально, нужно 

сформировать эстетические потребности в области искусства, стремление 

постигать художественные ценности общества. Значимым элементом 

содержания эстетического воспитания является формирование у 

обучающихся художественноговосприятии, которые должны охватывать 

широкую сферу эстетических явлений. В данном случае нужно учить 

восприятию прекрасного в различных видах искусства, в природе, в 

окружающей жизни и в поведении людей [73]. 

Основополагающий компонент эстетического воспитания процесс 

овладения знаниями, которые связанны с пониманием искусства и умением 

выразить свои суждения (взгляды) по проблемам художественного 
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отражения действительности. В свете этого необходимо формировать у 

обучающихся представления и понятия о специфических чертах отражения 

окружающей действительности через различные виды и жанры искусства; 

следует вырабатывать умение анализировать содержательную и нравственно-

эстетическую составляющую искусства. 

Значимое место в содержании эстетического воспитания отводится 

формированию у учащихся эстетического вкуса, который связан с 

восприятием и переживанием прекрасного. Следует учить школьников 

воспринимать красоту и гармонию истинного произведения искусства, 

проявлять художественную взыскательность, а также стремиться к 

повышению эстетической культуры. 

Процесс приобщенияобучающихся к творчеству, формирование их 

склонности и способности, является важнейшимкомпонентом эстетического 

воспитания. Об этом говорил еще Л. Толстой убежденный в том, 

чтодетиобладают различными потребностями в художественном творчестве, 

которые необходимо развивать и использовать в целях воспитания [3]. 

В.И. Смирнов определил направления реализации эстетического 

воспитания: 

• ·Посредством учебной деятельности, через учебные занятия 

гуманитарного цикла (язык, литература, история, музыка, изобразительное 

искусство, мировая и отечественная художественная культура); посредством 

внеучебной воспитательной работы, через разные ее виды и формы; 

• ·Через приобщение к художественно-творческой деятельности в 

учреждениях общего и дополнительного образования, культуры и т. п. [85]. 

Следует отметить, что полноценное эстетическое воспитание возможно 

только при условии единства с другими видами воспитания (нравственное, 

умственное, трудовое, интеллектуальное и т.д.). Следует отметить тесную 

взаимосвязь эстетического и интеллектуального, так как эстетическое 

отношение человека базируется на познании, и оно неотделимо от 

интеллектуальных чувств (любопытство, любознательность, интерес). 



22 

 

Дальнейшее, более глубокое развитие эстетического восприятия не 

осуществимо без интеллектуальных элементов. Полет мысли, разнообразные 

идеи и связанные с ними ассоциативные представления тесно взаимосвязаны 

с эстетическим чувством, именно оно определяет их содержание. 

Эстетическое освоение предмета или явления взаимосвязано с удовольствием 

от понимания его содержания именно это и является результатом 

своеобразного творческого познания [50]. 

Общая задачашкольного обученияэто сформирование гармонически 

развитой личности, и все учебные предметы выполняют определенную 

функцию, дают знания в определенной области, развивают определенные 

способности, раскрывают перед обучающимися различные стороны 

окружающей действительности [52]. 

Исходя из вышесказанного следует, что учебная деятельность играет 

огромную роль в осуществлении эстетического воспитания. Многие учебные 

дисциплины (изобразительное искусство, музыка, окружающий мир, 

литературное чтение, трудовое обучение) обладают потенциалом 

эстетического воспитания школьников. 

Подводя итоги можно сказать, что эстетическое воспитание это 

целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, 

способной воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, 

безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 

 

1.3. Декоративно-прикладное искусство как средство 

воспитания эстетической культуры 

 

Суть эстетического воспитаниязаключается в формировании через 

искусство эстетической эмоции и чувства, художественно-эстетической 

личности, развитие сущностных сил и художественно-творческих 

способностей индивидуума, утверждение эстетико-гуманистического 

отношения к окружающей действительности и искусству.  
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Это и определяет эстетическое воспитание как важнейшее направление 

воспитания культуры личности, формирование личностных взглядов, 

убеждений, мировоззрение человека, развитие его как творческой личности. 

Эстетическое воспитание, значимый фактор гармонического развития 

личности.  

Наиболее полно вопросы, связанные с формированием эстетической 

культуры, могут решаться в учреждениях дополнительного образования  

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Термин «дополнительное образование детей»определяет сферу 

неформального образования, которая связана с индивидуальным развитием 

ребенка в культуре, которое он самостоятельно выбирает исходя из своих 

желаний и склонностей. В рамках дополнительного образования реализуется 

обучение, воспитание и личностное развитие ребенка. Эта область 

образовательной и воспитательной деятельности, находитсяза пределами 

общеобразовательного государственного стандарта, и включает изучение тех 

областей культуры и науки, которые не представлены в школьных 

программах. 

Основу современного дополнительного образования детей, составляет 

значительныйобразовательный блок. Его задача удовлетворит разнообразные 

запросы подрастающего поколения в познании и общении, которые не в 

полной мере реализуются в рамках обучения в общеобразовательных 

школах.  

Дополнительное образованиединамично реагирует на интересы и 

запросы детей,определяет личностно значимое содержание образовательных 

программ предлагаемых ребенку. В системе дополнительного образования у 

обучающегосяформируются практико-ориентированные знания, умения и 

навыки, которые в дальнейшем поспособствуют адаптации в жизни.  

Систематический характер занятийв системе дополнительного 

образованияпозволяютобучающемуся расширять и углублять знания по 
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интересующим его предметам, а в дальнейшем и получить основы начальной 

профессиональной подготовки, что очень важно для 

процессапрофессионального самоопределения молодежи.Дополнительное 

образование, решает вопросы социальной адаптации, социально-

педагогической поддержки, продуктивной организациидосуга, 

являетсяфактором развития склонности, способности и интереса, 

социального и профессионального самоопределения подрастающего 

поколения[23]. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

осуществляется по предпрофессиональным программам, реализацию 

которых обеспечивают в том числе и программы по учебному предмету. 

Примерная или типовая программа, рекомендуется государственным 

органом управления образованием в качестве основной по определенной 

образовательной области (направлению деятельности). Программа 

ориентирована на достижение детьми определенного уровня освоения 

знаний, умений и навыков с соответствующей традиционной формой 

проведения оценочного этапа – зачет, экзамен, контрольная работа и пр. 

Модифицированная или адаптированная программа составленная на 

основетиповой, однакоизмененная в соответствии с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей, 

режимно-временных параметров осуществления деятельности, особенностей 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. Корректировка 

программы выполняется педагогом, не затрагивая, концептуальных аспектов, 

основ организации образовательного процесса, традиционной структуры 

занятий, присущих исходной программе [102]. 

В рамках реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество», одной из ведущих целей 

которой является создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 
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детейреализуются следующие программы «Основы изобразительной грамоты 

и рисование», «Прикладное творчество», «Лепка», «Рисунок»,«Беседы об 

искусстве», «Живопись», «Композиция прикладная», «Работа в 

материале»,«История народной культуры и изобразительного искусства», 

«Пленэр».  

Данные программы определяютсодержание и организацию 

образовательного процесса и направлены на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для 

приобретения им опыта по созданию произведений декоративно-

прикладного творчества, самостоятельной работы по изучению и 

постижению народной культуры и изобразительного искусства.  

В эстетическом воспитании учащихся значимая роль отводится 

декоративно-прикладному искусству. Это обусловлено тем, что,  

во-первых, народное и детское творчествосходны и поэтому оно более 

доступно для детского понимания;  

во-вторых, декоративно-прикладное искусствов полной мере наглядно 

отражает сложившиеся в человеческой культуре идеалы красоты, добра, 

гармонии, духовные эстетические ценности народа;  

в-третьих, процесс общения с произведениями прикладного искусства, 

созданиеприкладных изделий не только формирует в обучающемсясоздателя, 

открывает возможность формирования развитой, образованной, духовно 

обогащеннойличности.  

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного 

творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, 

создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой 

цивилизации.  

Произведения этого вида искусства взаимосвязаны с материальной 

культуры той эпохи, в которой были созданы, отвечаюттому бытовому 

укладу, взаимосвязаны с этнической и национальнойспецификой.  
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Изделия народных умельцев, которые отличает простота, красота, и 

высокохудожественный характер активируют интерес к тому, что бы узнать 

их предназначение, оценить традиции родных мест, уважать труд людей. 

Прикладные произведения способствуют формированию эстетического и 

философского восприятия мира, раскрывают представления народа о 

красоте. Образы и мотивы декоративного искусства связанытакими его 

задачами как преображение среды, которая окружает человека, в 

соответствии с представлениями. Декоративное искусство способно 

воспитать человека, оптимистически воспринимающего жизнь, духовно 

богатого, наделенного тонким поэтическим чувством, оно научит любви и 

ценностному отношению к произведениям созданным народом [81]. 

Являясь органической частью предметной среды,в которой живет 

человек, произведения декоративно-прикладного искусства черезсвои 

эстетические достоинства, образный строй, характернеизменно воздействуют 

на человека, являясьзначимым источником эмоций, влияющих на 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

Рассмотрим выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства, которые воздействуют на эстетическое восприятие человека, 

вызывая определенные эмоции, а соответственно и определенное отношение 

к декоративно-прикладному искусству.  

Архитектоника обуславливается его назначением, конструктивно-

пластическими свойствами материала, что является основополагающим в 

композиции прикладного произведения. Нередко эмоционально-образное 

содержание изделия диктует красота материала, пропорции, ритмическая 

структура[2]. 

Декор,в изделии, также значительно влияет на его образный строй. 

Порой за счет декора бытовой предмет обретает статусхудожественного 

произведения. Декору присущаособая эмоциональная выразительность, свой 

ритм и пропорции, посредством декора можно зрительно видоизменять 
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форму, сливаясь с ней в едином художественном образе.Декор в 

декоративно-прикладных произведениях зачастую создается орнаментом[2].  

В синтезе художественной и утилитарной функций (польза и красота) 

произведения, во взаимосвязи формы и декора проявляется синтетический 

характер прикладного искусства. Его произведения рассчитаны на 

восприятие и зрением, и осязанием. Поэтому выявление красоты фактуры и 

пластических  свойств материала, искусность и многообразие приёмов его 

обработки получают в декоративно-прикладном искусстве значение особо 

активных средств эстетического воздействия. 

Польза и красота являются еще одним выразительным средством 

декоративно-прикладного искусства,проявляющееся через взаимосвязанное 

решение функциональных и декоративных задач (полезность, удобство, 

эстетичность), через гармоничное единстве содержания и формы, 

согласованности, соразмерности, стройности всех сущностных основ вещи 

[2].  

К выразительным средствам декоративно-прикладного искусства 

можно отнести понятие технологичности – подразумевающую специфику 

использования материала (материал определяетприемы формообразования, 

логикуконструктивного стоя вещи, декоративные возможности, формирует 

«язык» художника). 

Выразительность, еще одно средство декоративно-прикладного 

искусства трактуемое как взаимосвязь художественной и функциональной 

идеи произведения – как и какими средствами (материалом, технологией, 

формой, конструкцией, декором) достигается композиционная целостность, 

конечный образ вещи, ее стильность [2]. 

В восприятии произведения декоративно-прикладного произведения, в 

сотворческом желании войти в образ, понять его, заключена воспитательная 

сила искусства, именно выразительные свойства прикладного искусства, 

являются основой эстетики произведений декоративно-прикладного 

искусства 
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Вопросы, связанные с ролью декоративно-прикладного искусства в 

эстетическом развитии подрастающего поколения рассматривали многие 

ученые-педагоги. По мнению Л.Д. Рондели, использование в 

художественном образовании подрастающего поколения ценностей 

народного и декоративно-прикладного искусства, диктуется следующими 

соображениями: во-первых, социальными, потому что народное искусство 

является эффективным средством для облагораживания растущих 

жизненных потребностей человека. Во-вторых, психологическими, так как 

народное искусство в силу его близости детскому творчеству, восприятию 

является действенным средством гармонического развития всех душевных 

сил, а также воображения, лежащего в основе художественной деятельности. 

В-третьих – эстетическими, потому что вместе с воспитанием стремления к 

добру должна быть развиваема также и любовь к красоте, которая является 

наиболее существенным, сильно выраженным свойством народного 

искусства. В-четвертых, диктуется экологическими соображениями, так как 

декоративное искусство, являясь поэтическим отображением природы, 

способно ослабить вредные последствия влияния удаленности от природной 

среды у детей больших городов [81]. 

И.Я. Богуславская, говоря о значении народного искусства в 

воспитании учащихся школ, подчеркивает, что характерные особенности 

произведений народного прикладного искусства созвучны эстетическому 

чувству, восприятию и пониманию детьми. Как в произведениях народного 

искусства, так и в творчестве детей все радостно и красочно [63]. 

Исследователь И. Преображенская, обращаясь к использованию 

педагогического потенциала народного декоративно-прикладного искусства 

в образовательно-воспитательном процессе, говорит, что постижение 

наследия народного искусства, может послужить формирующим фактором 

развития духовной и эстетической культуры подрастающего поколения, 

формированию нравственных и эстетических качеств личности.По мнению 

исследователя Е.Н. Губановой, приобщение современного человека к 
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прикладному искусству своего народа значимо для нравственно-

патриотического и художественно-эстетического воспитания, потому что на 

этой основе вырастает уважение к своей Родине, происходит возрождение 

национального самосознания[102]. 

Вопросы, раскрывающие педагогические условия использования 

народного декоративно-прикладного искусства и художественного 

творчества, раскрываются в трудах Б.М. Неменского, В.Н. Полуниной, 

Н.Н. Ростовцева, Т.Я. Шпикаловой, и др. 

По мнению Н.Н. Ростовцева, практические занятия декоративным 

искусством служат главным образом для пробуждения творческих сил и 

самодеятельности учащихся, развития художественного вкуса, эстетических 

чувств, привлечения их к общественно полезной работе. Автор подчеркивает 

о необходимости учета в процессе обучения декоративному искусству 

взаимосвязи с другими видами художественной деятельности [82, С. 108]. 

Процесс формирования эстетической культуры подразумевает 

последовательное развитие способностей личности к полноценному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 

действительности, организация человеческих чувств, духовного роста 

личности[88, С 71-73].  

Основу формирования эстетической культуры школьника составляет 

синтез эмоционально-чувственной отзывчивости, знание и понимание 

сущности эстетического в искусстве, правильные представления и суждения, 

связанные с эстетическим восприятием произведений прикладного 

искусства, овладение культурным наследием прошлого, мера причастности к 

художественному творчеству.  

Полноценное формирование эстетической культуры возможно в 

большей степени при систематичном и последовательном изучении 

декоративного искусства. 
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В связи с этим возникает проблема проектирования содержания 

художественно образования с использованием декоративно-прикладного 

искусства 

И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин выделяют четыре типа элементов 

содержания образования: 

опыт познавательной деятельности, проявляющийся в виде знаний; 

опыт репродуктивной деятельности, проявляющиеся в виде способов 

ее осуществления – умений и навыков;  

опыт творческой деятельности – в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях;  

опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 

личностных ориентаций[51]. 

По мнению исследователя Д.А. Давалевой опирающейся на 

теоретические изыскания В.В. Краевского, источник, который формирует 

содержание обучения, это виды деятельности (практико- преобразовательная, 

познавательная, коммуникативная, ценностно-ориентационная, 

художественная), введение которых в содержание образования связано с 

разработкой современных требований к каждому из них и определением 

специфики усвоения дисциплины [26, С. 190-194].  

Формируя содержание образования следует отбирать материалы для 

изучения опираясь на определенные критерии и принципы. Содержание 

учебного материала это система знаний и способов деятельности, которая 

могут быть предложены обучающимся в виде модели познания и освоения 

окружающего мирачто и воплощается в составе учебного предмета.  

Ю. К. Бабанскийпредлагает следующие критерии отбора содержания: 

1. отбор знаний о специфике декоративно-прикладного искусства, его 

видах, языке, средствах образной; овладение способами создания 

декоративного образа по образцу; опыт творческой деятельности в области 

создания декоративных произведений. 
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2. отбор наиболее универсальных элементов: история декоративно-

прикладного искусства, техника исполнения, колорит и композиция, 

ритмический строй, трактовка мотивов и орнаментальных элементов в 

декоративных  произведениях.  

3. соответствие возрастным возможностям учеников предполагает 

адаптацию материала с учетом возрастных и психологических 

закономерностей развития личности обучающегося[71]. 

Критерии отбора содержания, предложенные Ю. Бабанским в большей 

степени соотносятся к первому типу элементов содержания образования 

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), однако полноценный образовательный процесс 

невозможен без опыта репродуктивной и творческой деятельности.  

Таким образом, формирование эстетической культуры посредством 

изучения декоративно-прикладного искусства определяет синтез содержания 

обучения и практической художественно-творческой деятельности, которые 

в совокупности помогут овладению теоретическими знаниями 

(выразительные средства декоративно-прикладного искусства, которые 

воздействуют на эстетическое восприятие человека), практическими 

умениями и опытом творческой деятельности в области декоративно-

прикладной искусства (усвоение технологии создания прикладного 

произведения) 

Формирование эстетической культуры обуславливает не только 

содержание обучения, но и соответственно организованный учебный процесс 

(методы, средства, организационные формы и технологии). 

 

Выводы по первой главе. В педагогике основной элемент эстетической 

культуры – человек, являющийся носителем культуры. Основой культуры 

личности, является ее отношение к общечеловеческим ценностям. 

Формируется эстетическая культура путем целенаправленного воздействия 

эстетического воспитания на индивидуума. В процессе эстетического 

воспитания формируется высокий уровень эстетической культуры, который 
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трактуется как составляющая базовой культуры индивидуума. Особенность 

этического воспитания это его универсальный  характер, основывающийся на 

вере в вечные культурные и эстетические ценности, которые составляют 

особый эстетический потенциал человека, который не зависит от его 

социального статуса и образа жизни. 

Эстетическое воспитание – является непременным условием 

формирования человека эстетической культуры. Эстетическое воспитание 

понимается педагогикой как воспитание способности к восприятию, 

правильному пониманию, оцениванию и созданию прекрасного в жизни и 

искусстве. На современном этапе проблемы эстетического воспитания, 

развития личности, формирования эстетической культуры является значимой 

задачей, стоящей перед образовательными учреждениями. Русская 

педагогическая мысль значительное внимание уделяла проблемам 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Крупнейшими 

представителями в этом направлении были: B.C. Выготский, П.Ф. Каптерев, 

М.С. Каган, К.Д. Ушинский и др. Современные исследователи которые 

внесли вклад в развитие теории и практики эстетического воспитания, можно 

назвать таких авторов, как: В. Алексеева, Ю.К. Бабанский, Ю.Б. Борев, 

Н.И. Киященко, B.C. Кузин, Н.А. Лайзеров, Б.Н. Лихачев, А.А. Мелик-

Пашаев, Б.М. Неменский, Л.П. Печко, Н.Н. Ростовцев, Л.С. Сысоева, 

К.Б. Соколов, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. Ученые обосновали 

требования к созданию условий для эстетического самовыражения каждого 

ребенка путем приобщения его к художественному творчеству.  

Учебная деятельность играет огромную роль в осуществлении 

эстетического воспитания. Многие учебные дисциплины (изобразительное 

искусство, музыка, окружающий мир, литературное чтение, трудовое 

обучение) обладают потенциалом эстетического воспитания школьников 

Наиболее полно вопросы, связанные с формированием эстетической 

культуры, могут решаться в учреждениях дополнительного образования  
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реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

В эстетическом воспитании учащихся значимая роль отводится 

декоративно-прикладному искусству. Это обусловлено тем, что, во-первых, 

народное и детское творчествосходны и поэтому оно более доступно для 

детского понимания; во-вторых, декоративно-прикладное искусствов полной 

мере наглядно отражает сложившиеся в человеческой культуре идеалы 

красоты, добра, гармонии, духовные эстетические ценности народа; в-

третьих, процесс общения с произведениями прикладного искусства, 

созданиеприкладных изделий не только формирует в обучающемсясоздателя, 

открывает возможность формирования развитой, образованной, духовно 

обогащеннойличности.  

Вопросы, связанные с ролью декоративно-прикладного искусства в 

эстетическом развитии подрастающего поколения рассматривали многие 

ученые-педагоги (Л.Д. Рондели, И.Я. Богуславская, Д.А. Давалева, 

И. Преображенская, Б.М. Неменский, В.Н. Полунина, Н.Н. Ростовцев, 

Т.Я. Шпикалова и др.). 

Полноценное формирование эстетической культуры возможно в 

большей степени при систематичном и последовательном изучении 

декоративного искусства. В связи с этим возникает проблема проектирования 

содержания художественно образования с использованием декоративно-

прикладного искусства. Формирование содержания образования 

предусматривает отбор материала для изучения, основанием для которого 

служат общие принципы и критерии. Содержанием учебного материала 

выступает система знаний и способов деятельности, которая предлагается 

учащимся в качестве модели познания и освоения окружающего мира и 

находит свое воплощение в составе учебного предмета.  

Таким образом, формирование эстетической культуры посредством 

изучения декоративно-прикладного искусства определяет синтез содержания 

обучения и практической художественно-творческой деятельности, которые 
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в совокупности помогут овладению теоретическими знаниями 

(выразительные средства декоративно-прикладного искусства, которые 

воздействуют на эстетическое восприятие человека), практическими 

умениями и опытом творческой деятельности в области декоративно-

прикладной искусства (усвоение технологии создания прикладного 

произведения) 

Формирование эстетической культуры обуславливает не только 

содержание обучения, но и соответственно организованный учебный процесс 

(методы, средства, организационные формы и технологии).  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ВОСПИТАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Цели и задачи опытно-экспериментальной работы по 

воспитанию эстетической культуры детей 

 

В данном параграфе представлен материал проведенного нами 

констатирующего эксперимента. 

Возрастная группа (12-13 лет) обучающихся участвующих в 

эксперименте характеризуется стремлением к совершенствованию навыков 

изобразительной деятельности, повышенной способностью к 

сопереживанию, интенсивным развитием познавательных мотивов, 

повышенной эмоциональностью, способностью мыслить в образах. 

Цель опытно-экспериментальной деятельности – экспериментально 

проверить возможность формирования эстетической культуры посредством 

освоения декоративно-прикладного искусства. Эксперимент проходил в три 

этапа констатирующий, формирующий, контрольный.  

Педагогический эксперимент проводился в период с сентября по март 

2016-2017 года, на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования«Детская школа искусств имени А.А. 

Алябьева», отделение «Арт-перспектива» города Тобольска 

В эксперименте принимали участие два класса: 5а, 5б. (Приложение 1). 

Оба класса обучаются в одинаковых условиях и имеют сходную психолого-

педагогическую характеристику.  

На начальном этапе был проведен констатирующий эксперимент, 

целью которого являлось определение исходного уровня эстетического 

восприятия младших школьников, в ходе изучения тем связанных с 
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декоративно-прикладным искусством, при формировании знаний и умений у 

учащихся в процессе обучения изобразительному искусству.  

Исходя из цели исследования, нами были определены следующие 

задачи: 

1. Разработать комплекс диагностических заданий (тесты, практические 

занятия) для проведения исследовательской работы; 

2. Разработать систему оценки знаний и умений по ряду показателей; 

3. Провести ряд занятий с целью сбора данных для констатирующего 

эксперимента; 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Экспериментальная часть исследования проводилась с опорой на 

положения, полученные в результате теоретических исследований. 

В ходе работы нами были использованы следующие методы сбора 

информации: 

• коммуникативные (беседа, опрос);  

• некоммуникативные (творческие работы учащихся, тесты); 

• аналитические методы (системный, сравнительный анализ). 

Содержание диагностических заданий разрабатывалось с учетом 

психолого-педагогической характеристики учащихся, уровнем знаний, 

умений и навыков сформированных на момент проведения исследования.  

Эстетическая культура личности имеетинтегративный характер. В ее 

структуре можно выделить следующиекомпоненты: когнитивный 

(эстетические представления и знания учащихся, «информированность» в 

области искусства); эмоционально-побудительный(эстетическая 

направленность личности, интересы, склонности, предпочтения)и 

деятельностный(практические умения и навыки эстетико-предметной 

деятельности). 

Таблица 1 

Содержание структурных компонентов эстетической воспитанности 

младшего школьника 
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Компоненты эстетической воспитанности личности 

Когнитивный Эмоционально-

побудительный 

Деятельностный 

Запас чувственных 

эстетических 

впечатлений и 

представлений о 

прекрасном и безобразно; 

 

Наличие основ знаний об 

эстетически значимых 

предметах и явлениях, их 

качествах (звуковых, 

колористических, 

пластических и т. д.); 

 

Понимание особенностей 

выразительных средств 

различных видов 

искусств 

 

Способность к 

аргументированному 

эстетическому суждению, 

оценке произведений 

искусства и явлений 

действительности 

(проявление 
эстетического вкуса); 
 

Умение выразить свое 
отношение к 

произведению искусства 
с посильным 

применением 

художественных 

терминов. 

Эмоционально-

эстетическая 

отзывчивость (отклик на 
эстетические 
проявления 

действительности и 

искусства), чувство 

прекрасного; 

 

Эстетико-ценностная 

направленность 
личности (эстетические 
потребности, интерес); 
 

Любовь и интерес к 

искусству, стремление к 

получению знаний об 

искусстве, к 

эстетическому 

восприятию его 

произведений; 

 

Интерес к культуре 
народа, народному 

искусствустремление к 

их творческому 

освоению и 

сохранению; 

 

Интерес к мировому 

искусству и культуре 
других народов; 

 

Потребность в 

эстетическом 

преобразовании 

окружающей среды. 

Способность к эстетико-

предметной 

деятельности; 

 

Наличие умений и 

навыков эстетико-

предметной творческой 

деятельности; 

 

Способность к 

отдельным видам 

искусства; 
 

Умения использовать 
средства 
художественной 

выразительности 

искусства; 
 

Способность к 

художественно-

творческому 

самовыражению 

(образная 

выразительность, 
содержательность и 

оригинальность 
продуктов творческой 

деятельности); 

 

Творческая активность, 
соответствующая 

склонностям и 

способностям личности; 

 

Проявление 
эстетических 

ценностно-

художественных 

ориентаций в 

творческой 
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деятельности и 

поведении. 

На основании теоретического анализа педагогических 

исследованийбыли определены критерии и показатели сформированности 

эстетическойвоспитанности учащихся.  

Таблица 2 

Критерии и показатели сформированности эстетической культуры 

учащихся 

Критерииэстетической 

культуры 

Показатели 

сформированностиэстетической 

культуры 

Наличие эстетическихзнаний Объем эстетических знаний; способность 
судить о прекрасном и безобразном в 

жизни и искусстве, понимать образный 

язык искусства; развитость оценочных 

суждений; умение отстаивать свои 

взгляды, убеждения, эстетические идеалы 

(посильно возрастным возможностям) 

Способность к 

эстетическомувосприятию 

Адекватность восприятия 

воспринимаемому объекту; целостность; 
глубина восприятия; гармония 

интеллектуального и эмоционального 

Проявление непроизвольной 

эмоциональной реакции при восприятии 

эстетического в жизни, искусстве 
(радость, восторг, умиление, 
негодование, чувство потрясения); 

характер эмоциональной реакции 

(длительность, устойчивость, 
интенсивность, глубина, искренность, 
сдержанность, выразительность); 
адекватность эмоциональных реакций 

содержанию художественного 

произведения, характеру происходящих 

явлений в природе и общественной 

жизни; умение чувствовать настроение 
людей, сопереживать; способность 
оценивать свое эмоциональное 
состояние, соотносить свои переживания 

с окружающей обстановкой, с нормами 

поведения, управлять своим 
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эмоциональным 

Проявлениеэстетическоговкуса Способность к оценке эстетических 

явлений действительности и 

произведений искусства; способность 
обоснования своей оценки; проявление 
эстетического вкуса в поведении, 

внешнем виде, эстетико-предметной 

деятельности 

Наличиеэстетическихинтересови 

потребностей 

Степень устойчивости увлечений и 

эстетических интересов; 

сформированность системы эстетических 

предпочтений применительно к данному 

возрасту 

Познавательная направленность на 
эстетические предметы и явления 

действительности; широта интересов в 

области искусства; проявление 
положительного отношения к овладению 

эстетико-предметной деятельностью; 

связь эстетического переживания с 
потребностью в действии (стремление 
участвовать в художественно-творческой 

деятельности, расширять эстетический 

кругозор); общественно-эстетическая 

Способностьк эстетико- Проявления художественно-творческих 
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предметной 

творческойдеятельности 

способностей в эстетической 

деятельности (декоративность – 

композиция,  форма, цвет, 
изобразительные элементы и т. д.;  

содержательность  –  полнота  
реализации  в  учебно-творческом  

задании;полученных знаний;  

оригинальность  –  работа  фантазии,  

воображения,  внесение  элементов 

новизны, личностное прочтение задания.  
 

Высокий уровень. У учащихсясформированы эстетические 

представления, понятия и умения, развит интерес к эстетическим знаниям, 

которыми они оперируют в своих рассуждениях, в практической 

эстетическо-художественной деятельности, стремятся к 

реализациитворческой деятельности имеющихся эстетических знаний. У 

данной группы учащихсяразвиты эстетические чувства, эмоциональное 

восприятие прекрасное и негативное отношение к безобразному. Учащиеся 

имеют необходимую способность к волевому напряжению, 

управляютсобственной деятельностью, поддерживают произвольное 

внимание, добиваютсянамеченных результатов. У этой категории учащихся 

наблюдается устойчивость всех компонентов сформированности 

эстетической культуры.  

Средний уровень.Отличает частичнаясформированность эстетических 

представлений, понятий и умений, не отличающихся однако прочностью. 

Учащиеся не умело оперируют эстетическими представлениями и умениями, 

редко используют в практической деятельности, не стремятся к их 

совершенствованию и применению в художественно-творческой 

деятельности. Ситуативно и избирательнопроявляют интерес к эстетическим 

знаниям.Недостаточноразвитыэстетические чувства.  

Низкий уровень характеризуетсячастичнойсформированностью 

эстетических понятий, представлений, умений. Учащиеся могут применять 

имеющиесяэстетического знания. У таких учащихся не развиты эстетические 
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интересы, способности и чувства, не наблюдается стремление к развитию, 

однако при определенной ситуации учащиеся могут принимать участие в 

эстетической деятельности, и концентрировать внимание в эстетической 

деятельности лишь при определенном контроле.  

Контроль над выполнением творческих заданий осуществляется по 

следующим критериям оценки:1. Соответствие заданной теме;2. Уровень 

теоретических знаний;3. Качество выполнения работы; 4. Соблюдение 

технологического процесса; 5. Творческий подход; 

Таблица 3 

Критерии оценки творческих заданий 

Содержание критериев оценки учебно-творческих работ  
Критерии Содержание критериев 

Соответствие 
заданной теме   

- в произведении 

отраженсинтезхудожественного и 

утилитарного назначения;   
- учащийся полностью справился с 
поставленной целью урока;   

Уровень 
теоретических 

знаний 

- полностью овладел программным 

содержанием теоретических знаний, ясно 

представляет предметыпо их изображениям 

и знает правила и условности изображений; 

- интегрирует знания из различныхразделов 

учебной дисциплины  для решения 

поставленных задач;   

Высокий 

уровень 

Качество 

выполнения 

работы   

- отсутствие ошибок в изображении, есть 
незначительные неточности.- грамотное 
сочетание выбранных материаловвходе 
создания изделия;  - качественность и 

аккуратность при выполнении задания;  - 
высокий художественный и 

эстетическийуровень;  
- художественная грамотность соответствует 
этапу обучения;   
- грамотно решена композиция; - соблюдены 

правила колористического решения 

композиции, цветовое решение отличается 

грамотным построением; 

 - соблюдаютсяособенности технологии 

росписи;  
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- успешно применены в росписи изделия  
традиционные и современные 
цветосочетания.    

 

Соблюдение 
технологического 

процесса   

- в изделии переданы характерные 
технологическиеи стилистические 
особенности;  

- правильно использованы приемы и 

техники росписи;  

Творческий 

подход   

- значительное количество эскизов и 

вариаций будущего изделия; 
- оригинальноерешение и полныйобъем и 

высокое качество эскизов будущего изделия; 

- творческий подход к решению задания,  
работа по принципу импровизации;  

- проявление творческой активности при 

планировании творческой работы; 

- произведение имеет яркое эмоционально-

выразительное решение;   
Средний 

уровень 
Критерии Содержание критериев 

 Соответствие 
заданной теме   

- на хорошем уровне справляется с 
поставленной целью урока; 
- произведение в значительной степени 

отражает синтез художественного и 

утилитарного назначения. 

 Уровень 
теоретических 

знаний 

- владеет теоретическими знаниями, но при 

изложении допускает неточности 

второстепенного характера;  
- интегрирует знания из различных  разделов 

для решения задачи с некоторыми 

затруднениями; 

 Качество 

выполнения 

работы   

- в изображениях имеютсянекоторые 
неточности; 

- работавыполнена качественно,  но 

несколько  неаккуратно;- задание выполнено 

на хорошем художественном и эстетическом 

уровне;   
- уровень художественной грамотности  

соответствует этапу обучения (имеются 
некоторые отклонения);   

- есть незначительные нарушения врешении 

композиции изделия; 

- грамотносогласованы элементы 
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композиции;   

- соблюдено только традиционноедля 

росписи колористическое решение; 
 Соблюдение 

технологического 

процесса   

- подмечены, но не точно переданы в 

изображении наиболее характерные 
особенности.  - правильно, но с небольшими 

неточностями  используются приемы и 

освоенные 
техники росписи;   

 Творческий 

подход   

- в ходе выполнения эскиза и творческой 

работыдопускает ошибки второстепенного 

характера.    
- проявляется творческий подход к решению 

задания, работая по принципу вариации.  

- проявляется творческая активность, при 

планированиитворческой работы; 

Низкий 

уровень 
Критерии Содержание критериев 

 Соответствие 
заданной теме   

- слабо справляется с поставленной  целью 

урока; 
- в работе не 
отраженсинтезхудожественного и 

утилитарного назначения. 

 Уровень 
теоретических 

знаний 

- владение знаниями и различными 

технологиями росписей, затрудняется в их 

применении на практике выполнении 

композиции; 

 Качество 

выполнения 

работы   

- ошибки в композиционном построении;   

- не удачное сочетание 
выбранныхматериалов в ходе создания 

изделия;   
- уровень изделиясреднего качества, не 
отличается аккуратностью;  - ходе 
творческой работы  допущенызначительные 
ошибки; 

- художественная грамотностьв 

общем соответствует этапу обучения;- в 

композициидопущены значительные 
нарушения; 
- неудачное согласование элементов 

композиции; - нарушены правила 
колористического решения композиции, 

отсутствие грамотности в сочетании цвета;  
- традиционное для росписи 
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колористическое решение;   
 Соблюдение 

технологического 

процесса   

- отсутствие умений подметить и передать в  

изделии характерные и стилистические 
особенности;   

- неграмотное использование приемов и 

изученных техник росписи; 

 Творческий 

подход   

- эскизы и вариации будущего 

изделия не отличаются сложностью 

решения, объем не полный и невысокое 
качество; 

- работа по принципу повтора и копирования 

работ, отсутствие творческого подхода к 

решению задания; 
- минимальное количество эскизов и 

вариаций будущего  

изделия представлены в незначительном 

объеме и низком качестве; 
 

Уровень развития эстетической культуры у учащихся изучался и 

рассматривался нами через следующие виды деятельности с учетом тематики 

уроков. Во-первых, это прикладная композиция, прикладное творчество, во-

вторых, рисование на темы связанные с декоративно-прикладным 

искусством; и наконец. Для определения уровня эстетической 

культурыпроводился: анализ рисунков, наблюдение за творческим 

процессом, беседы, анкетирование.  

Для выявления уровня эстетической культуры у учащихся был 

проведены тесты (Приложение 2). В итоге проведенного теста были 

получены следующие результаты.  

Таблица 4 

Результаты диагностики наличия эстетических 

знанийконтрольного класса о декоративно-прикладном искусстве 
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5а класс 

(контрольный) 

 

сп
ос
об
но
ст
ь 
су
ди
ть

 

о 
пр
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сн
ом

 и
 

бе
зо
бр
аз
но
м

 в
 

ис
ку
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е 
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ь 
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й 
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ы
к 
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сс
тв
а 
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ос
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оц
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х 
су
ж
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й 

эс
те
ти
че
ск
ие

  

ид
еа
лы

 

Высокий 13% 15% 10% 13% 

Средний 51% 55% 35% 40% 

Низкий 36% 30% 55% 47% 

 

Учащиеся контрольного класса показали следующие результаты: в 

среднем высокий уровень знаний показали 12,7%, средний – 45,2%, низкий – 

42%.  

Таблица 5 

Результаты диагностики наличия эстетических 

знанийэкспериментального класса о декоративно-прикладном искусстве 

5б класс 

(экспериментальный) 

сп
ос
об
но
ст
ь 

су
ди
ть

 о
 

пр
ек
ра
сн
ом

 и
 

бе
зо
бр
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но
м
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сс
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е 
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ь 
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сс
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ж
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ни
й 

эс
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ск
ие

  

ид
еа
лы

 

Высокий 15% 14% 16% 25% 

Средний 60% 55% 45% 45% 

Низкий 25% 31% 49% 30% 

 

Учащиеся экспериментального класса показали следующие 

результаты: в среднем высокий уровень знаний показали 17,5%, средний – 

51,2%, низкий – 33,7%. 

В целом учащиеся контрольного и экспериментального классов 

показали средний уровеньсформированности эстетических знаний о 

декоративно-прикладном искусстве. У учащихся имеются частично 
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сформированные эстетические представления, понятия и умения, однако они 

не прочны и в суждениях обучающиеся оперируют ими неумело, не в полной 

мере используют их в практической деятельности (рис.1).  

 

Рис. 1. Соотношение уровней эстетических знаний учащихся 

контрольного и экспериментального классов о декоративно-прикладном 

искусстве 

 

В целом уровень информированности оказался выше у 

экспериментального класса. 

Таблица 6 

Результаты диагностики способности к эстетическому 

восприятиюдекоративно-прикладного искусства у учащихся 

контрольного класса 

5 а класс 

(контрольный) 

 

А
де
кв
ат
но
ст
ь 

во
сп
ри
ят
ия

 

Ц
ел
ос
тн
ос
ть

 

во
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ри
ят
ия

 

Г
лу
би
на

 

во
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ад
ек
ва
тн
ос
ть

 

эм
оц
ио
на
ль
ны

х 
ре
ак
ци
й 

со
де
рж

ан
ию

 

ху
до
ж
ес
тв
ен
н

ог
о 

Высокий 12% 13% 10% 23% 

Средний 50% 58% 40% 40% 

Низкий 38% 23% 50% 37% 

 

Учащиеся 5а класса показали следующие результаты: в среднем 

высокий уровень знаний показали 14,5%, средний – 47%, низкий – 37%.  
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Таблица 7 

Результаты диагностики уровня способности к эстетическому 

восприятиюдекоративно-прикладного искусства у учащихся 

экспериментального класса  

5 б класс 

(экспериментальный) 

А
де
кв
ат
но
ст
ь 

во
сп
ри
ят
ия

 

Ц
ел
ос
тн
ос
ть

 

во
сп
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ят
ия

 

Г
лу
би
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во
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пр
ои
зв
ед
ен
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Высокий 10% 14% 8% 25% 

Средний 55% 60% 35% 40% 

Низкий 35% 26% 57% 35% 

 

Учащиеся экспериментального класса показали следующие 

результаты: в среднем высокий уровень знаний показали 14,1%, средний – 

47,5%, низкий – 38,2%. 

В виде диаграммы процентное соотношение уровней 

эстетическоговосприятия у учащихся на занятиях по декоративно-

прикладному искусству, в обоих классах выглядит следующим 

образом(Рис.2). 

 

Рис. 2 Соотношение уровней способности к эстетическому восприятию 

декоративно-прикладного искусства у учащихся в контрольном и 

экспериментальном классах  
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Общие результаты диагностики показали, что у учащихся с низким 

уровнем целостность; глубина восприятия, проявление непроизвольной 

эмоциональной реакции при восприятии эстетического в искусстве не ярко 

выражены. Учащиеся со средним уровнем продемонстрировали 

относительную эмоциональность и глубину восприятия произведений 

декоративно-прикладного искусства. Учащиеся с высоким уровнем владеют 

эмоционально воспринимают прикладные произведения, могут дать оценку 

своему эмоциональному состоянию а процессе восприятия декоративных 

произведений..  

Таблица 8 

Результаты диагностики уровня проявления эстетического вкуса у 

учащихся контрольного класса  

5 а класс 

(контрольный) 

 

С
по
со
бн
ос
ть

 к
 

оц
ен
ке

 

эс
те
ти
че
ск
их

 

яв
ле
ни
й 

де
йс
тв
ит
ел
ьн
ос
т

и 
и 
пр
ои
зв
ед
ен
ий

 

ис
ку
сс
тв
а 

сп
ос
об
но
ст
ь 

об
ос
но
ва
ни
я 

св
ое
й 
оц
ен
ки

 

пр
оя
вл
ен
ие

 

эс
те
ти
че
ск
ог
о 

вк
ус
а 
в 
эс
те
ти
ко

-

пр
ед
м
ет
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

Высокий 20% 10% 10% 

Средний 58% 60% 43% 

Низкий 22% 30% 47% 

 

Учащиеся контрольного класса показали следующие результаты: в 

среднем высокий уровень знаний показали 10%, средний – 53,6%, низкий – 

33%. 

Таблица 9 

Результаты диагностики проявления эстетического вкусау 

учащихся экспериментального класса 
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Высокий 22% 9% 12% 

Средний 50% 54% 40% 

Низкий 28% 35% 48% 

 

Учащиеся экспериментального класса показали следующие 

результаты: в среднем высокий уровень знаний показали 14,3%, средний – 

48%, низкий – 37%(Рис.3). 

 

Рис.3 Соотношение уровней проявления эстетического вкусау 

учащихся контрольного и экспериментального классов  

 

Общие результаты диагностики показали, что учащиеся с низким 

уровнем не проявляют способности к оценке произведений декоративно-

прикладного искусства, не могут обосновать свою оценку, эстетический 

уровень работ практического характера не высок. Учащиеся со средним 

уровнем продемонстрировали относительную способность к оценке 

эстетических явлений в прикладном искусстве, в общем могут дать 

обоснование своей оценке произведений прикладного искусства. Учащиеся с 

высоким уровнем владеютспособны дать полноценную эстетическую оценку, 
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обосновать ее. Творческие работы этой группы отличает выразительность и 

хороший уровень исполнения.  

Таблица 10 

Результаты диагностики уровня эстетических интересов и 

потребностейу учащихся контрольного класса  

5 а класс 

(контрольный) 
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Высокий 25% 17% 22% 29% 

Средний 60% 69% 36% 58% 

Низкий 15% 14% 42% 13% 

 

Учащиеся 5а класса показали следующие результаты: в среднем 

высокий уровень знаний показали 23,2%, средний – 55,8%, низкий – 21%. 

Таблица 11 

Результаты диагностики уровня эстетических интересов и 

потребностейу учащихся экспериментального 
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Высокий 22% 15% 24% 25% 

Средний 68% 72% 33% 60% 

Низкий 10% 13% 43% 15% 

 

Учащиеся экспериментального класса показали следующие 

результаты: в среднем высокий уровень знаний показали 21,5%, средний – 

58,2%, низкий – 20,2%(Рис.4). 
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Рис.4 Соотношение уровней эстетических интересов и потребностей у 

учащихся контрольного и экспериментального классов  

 

Общие результаты диагностики показали, что учащиеся с низким 

уровнем имеют не высокую степень устойчивости эстетических интересов к 

прикладному искусству; не достаточную сформированность системы 

эстетических предпочтений низкую познавательную направленность на 

произведения прикладного искусства, отсутствие широты интересов в 

области прикладного искусства, что отразилось на уровне творческой работы 

(композиция, цвет, техника исполнения).Учащиеся со средним уровнем 

продемонстрировали относительную устойчивость и познавательную 

направленность эстетических интересов, и средний уровень техники 

исполнения творческих работ. Учащиеся с высоким уровнем 

продемонстрировали высокий уровень творческих работ, яркую 

выраженность эстетического интереса к декоративному искусству, 

познавательную направленность на эстетические предметы декоративного 

характера.  

В процессе констатирующего эксперимента проводилась диагностика 

знаний и умений по ряду показателей, определялся уровень 

эстетическойкультуры. Для объективной оценки нами были выработаны 

критерии и система оценки. Данная система вытекает из структуры 

творческой работы учащегося, из тех основных требований, которые 

предъявляются учащимся в ходе практической работы.  
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1. Знание народных традиций народного искусства; 

2. Грамотное решение композиции (организация плоскости листа, 

согласованность компонентов изображения, как выражены общая идея и 

содержание); 

3. Соблюдениеправил цветового решения композиции; 

4. Стилизация: умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное (в стилизованном рисунке, в декоративных изображениях). 

5. Цвето-тональное решение композиции: как использует ученик 

выразительные свойства цвета, какова декоративно-пластическая 

выразительность изображения; 

6. Правильность использования приемов техники росписи (владение 

техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, мазка); 

7. Общее впечатление от работы. Возможности (способности) ученика, его 

успехи, его эстетический вкус. 

Из всех этих компонентов и складывается общая оценка работы 

школьника. 

В результате исследования учащиеся показали следующие знания и 

умения. 

Итоговые результаты показали следующие проценты уровня 

эстетических чувств. 

Таблица 12 

Результаты диагностики уровня способности к эстетико-

предметной творческой деятельности у учащихся контрольного класса  
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Высокий 25% 17% 22% 29% 
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Средний 60% 69% 36% 58% 

Низкий 15% 14% 42% 13% 

 

Учащиеся 5а класса показали следующие результаты: в среднем 

высокий уровень знаний показали 23,3%, средний – 55,7%, низкий – 21%. 

Таблица 13 

Результаты диагностики уровня способности к эстетико-

предметной творческой деятельностиу учащихся экспериментального 

класса  

5 б класс 

(экспериментальный) 
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Высокий 22% 15% 24% 25% 

Средний 68% 72% 33% 60% 

Низкий 10% 13% 43% 15% 

 

Учащиеся экспериментального класса показали следующие 

результаты: в среднем высокий уровень знаний показали 21,5%, средний – 

58,2%, низкий – 20,3%(Рис.5). 
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Рис.5 Соотношение уровней способности к эстетико-предметной 

творческой деятельности у учащихся контрольного и экспериментального 

классов  

 

Общие результаты диагностики показали, что учащиеся с низким 

уровнем не проявляют ярко-выраженных художественно-творческих 

способностей в эстетической деятельности (декоративность – композиция,  

форма, цвет, изобразительные элементы и т. д), не могут в полной мере 

реализовать замысел в учебно-творческом задании, низкий уровень 

оригинальности работ. Учащиеся со средним уровнем продемонстрировали 

относительный уровень проявления художественно-творческих способностей 

в эстетической деятельности умеют применять полученные знания. 

Учащиеся с высоким уровнем продемонстрировали высокий уровень 

творческих работ, умение применять полученные знания, работы отличает 

оригинальность,  личностное прочтение задания. 

Общие результаты диагностики продемонстрировали что показатели 

низкого, среднего, и высокого уровней в экспериментальном и контрольном 

классах почти одинаков.  

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что у учащихся 

обеих групп наблюдались следующие проблемы 

• Недостаточнуюсформированностьбазы эстетических знаний; 

• Неумение эстетически воспринимать произведения декоративно-

прикладного искусства; 

• Невысокий уровень эстетического вкуса, что отразилось на 

результатах практической работы; 

• Не ярко выраженный эстетический интерес к декоративно-

прикладному искусству и потребность в постижении ДПИ 

• Отсутствие выразительности в творческих работах декоративно-

прикладного характера; 
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Данные констатирующего эксперимента послужили основанием для 

формирующего этапа экспериментального исследования 

 

2.2. Педагогические условия воспитания эстетической культуры 

школьников в учреждении дополнительного образования 

 

Формирующий эксперимент стал вторым этапом нашего исследования.  

Цель формирующего эксперимента – формировать эстетическую 

культуру обучающихся при изучении декоративно - прикладного искусства. 

Исходя из цели, нами были определены следующие задачи: 

• Использовать различные методы и формы формирования эстетической 

культуры посредством обучения декоративно-прикладному искусству; 

• Разработать тематический план и содержание экспериментальных 

занятий; 

• Провести экспериментальные занятия. 

Для решения данных задач в процессе экспериментальной работы на 

формирующем этапе нами были использованы следующие методы: 

1.  Педагогический эксперимент; 

2.  Наблюдение за деятельностью учащихся, изучение ученического 

творчества, беседа; 

3. Анализ творческих работ 

Формирующий эксперимент осуществлялся с учащимися 

экспериментального 5 «б» класса в количестве 8 человек, в то время как в 5 

«а» классе в количестве 10 человек, обучение проводилось без изменений. 

В качестве форм проведения занятий выступали уроки, практическая 

деятельность по выполнению творческих заданий. 

Работа по формированию эстетической культуры посредством 

декоративно-прикладного искусства строилась нами на основе следующих 

принципов: 
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1. Принцип сознательности и активности – развитие мотивации к 

обучению и стимулирование учебной деятельности 

2. Принцип наглядности – использование наглядного материала 

повышает эффективность усвоения новой информации и способствует 

интенсивности обучения.  

3. Принцип систематичности и последовательности – системный 

характер процесса обучения, создание логической последовательности в 

формировании системы знаний  

4. Принцип прочности – способствует прочному и долговременному 

усвоению полученных знаний. 

5. Принцип доступности – разработка содержания процесса обучения с 

учетом возрастных и интеллектуальных возможностей обучаемых.  

6. Принцип научности – подбор информации, составляющей 

содержание обучения, должен отвечать следующим требованиям: научная 

обоснованность, методы изложения должны соответствовать конкретной 

научной области, к которой они относятся.  

7. Принцип связи теории с практикой. 

В ходе экспериментальной работы мы опирались на систему методов 

разработанных теоретиками И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, 

Ю.К. Бабанским, М.И. Махмуговым и др. В экспериментальное работе 

использовались следующие  общедидактические методы:  

Объяснительно-иллюстрированный метод, состоит в предъявлении 

учащимся информации разными способами – зрительным, слуховым, 

речевым и др. Формы: сообщение информации (рассказ, лекции), 

демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе 

презентаций с использованием компьютерной медиатеки. Метод направлен 

на усвоение знаний. 

Репродуктивный методнаправлен на формирование навыков и умений, 

многократно воспроизвести (репродуцировать) действия. Формы: 
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упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение описания 

наглядного изображения объекта.  

Исследовательский метод– направлен на самостоятельное решение 

творческих задач. Формы: проблемные задачи, опыты и т. д. Сущность 

метода – творческое добывание, поиске способов деятельности.  

Творческие– выполнение творческих заданий 

Работа по проведению формирующего (преобразующего) эксперимента 

организовывалась нами в два этапа. 

Первый – подготовительный этап. На данном этапе педагог глубоко и 

детально рассмотрел проблемы, связанные с преподаванием декоративно-

прикладного искусства, изучал теоретические и искусствоведческие труды 

по декоративно-прикладному искусству, знакомился с образцами 

декоративно-прикладного искусства, усовершенствовал свои знания по 

вопросам педагогики, психологии и методике обучения декоративно-

прикладному искусству. 

Второй – основной этап. Оценка уровня сформированности 

эстетической культуры учащихся через освоение декоративно-прикладного 

искусства проводилась по экспериментальному тематическому плану 

«Прикладное творчество».  

Для того чтобы определить эффективность предложенного 

тематического плана и уроков для формирования эстетической культуры у 

учащихся, мы анализировали полученные результаты 

последующимнаправлениям: формирование у учащихся художественных 

знаний и умений и специальных художественных знаний и умений в области 

национальной художественной культуры и искусства. 

Рассмотрим результаты, полученные на первом этапе формирующего 

эксперимента. На данном этапе активизировалась деятельность учителя. 

Педагог выполнял подготовительную работу по подбору и формированию 

наглядно-дидактического материала; глубже и содержательнее излагал 

материал; знакомил учащихся с традиционными орнаментальными 
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мотивами, технологиями изготовления предметов декоративно-прикладного 

искусства и обучал этому учащихся; анализировал и оценивал собственную 

деятельность по проводимому эксперименту, использовал различные виды 

деятельности (урок, беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные 

упражнения; обсуждение, диалог, описание) и формы организации учебно-

познавательной деятельности (фронтальная, групповая, индивидуальная). 

Методика формирования эстетической культуры учащихся, 

разрабатывалась на основе теоретических изысканий Д.А. Давалевой, 

которая выделяет такие современные образовательные технологии, как 

программированное обучение (ключевые моменты: восприятие, осмысление, 

запечатление); проблемное (проблемные вопросы для выявления специфики 

промыслов), обучение в сотрудничестве (совместный поиск композиции, 

обсуждение эскизов, выполнение работы учеником части коллективной 

композиции.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы нами была 

разработана авторская программа «Прикладное творчество» на основе 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиямреализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладногоискусства «Декоративно-прикладное творчество». Программа 

учебного предмета «Прикладное творчество» обучает приемам работы с 

различнымиматериалами, техниками, выявляет и развиваетзаложенные 

творческие способностиобучающегося, формирует основы восприятия 

эстетической культуры через активацию интереса кнациональной культуре. 

Программа состоит изтрех разделов, содержание которыхсоставляют 

задания, разработанные с учетом возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. В процессе выполнения заданий по 

изобразительной деятельности, обучающиеся учатся организации 

композиционной плоскости, в соответствии с форматом, постигают 

выразительные пятна, линии, образности цвета. Осваивая техники и виды 
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декоративного творчества, постигают все его многообразие, создают 

предметы, в которыхотражаются их знания, фантазия, образные 

представления. 

Содержание программы включает следующие основные 

разделы:Раздел 1: Работа с бумагой. Раздел 2: Традиционные виды росписи. 

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах.  

Таблица 14 

 

Содержание учебно-тематического 

плана примерной программы по 

учебному предмету «Прикладное 
творчество»  3-го года обучения 

Содержание экспериментального 

учебно-тематического плана 

программы по учебному предмету 

«Прикладное творчество» 3-го года 

обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой. 

1.1. Способы создания фактуры на 
бумаге 
1.2. Монотипия илимраморирование 
1.3. Волнистый шар 

1.4. Елка объемная 

1.5. Бумажная бижутерия 

1.1. Беседа о художественном 

вырезании из бумаги, как виде 
народного декоративно-прикладного 

искусства 
1.2. Техника вырезания изображений 

из бумаги 

1.3. Копирование образца 
1.4. Выполнение композиции в 

технике вырезанка 

Раздел 2: Традиционные виды росписи 

2.1. Беседа о видах росписи. 

Знакомство сих художественно-  

стилистическими особенностями  

2.2. Копирование образца  
2.3. Эскиз росписи разделочной 

доски в городецкой технике  
2.4. Эскиз росписи прялки в 

мезенской технике 

2.1. Беседа о урало-сибирской 

росписи. Знакомство с ее 
художественно-стилистическими 

особенностями  

2.2. Копирование образца урало-

сибирской росписи 

2.3. Эскиз росписи шкатулки в 

технике урало-сибирской росписи 

2.4. Создание декоративной 

композиции по мотивам урало-

сибирской росписи 

Раздел. 3Игрушка в различных техниках и материалах.  

Тряпичная игрушка 

4.1 Знакомств с миром тряпичной 

куклы. 

4.2 Кукла «Зайчик на  пальчик». 4.3. 

4.1 Знакомств с миром народной 

тряпичной куклы.  4.2 Кукла 
«Закрутка».4.3. Кукла «Десятиручка»  
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Кукла «Мартиничка». 

4.4.  Кукла «Колокольчик». 

4.4. Творческая композиция 

«Кукольная радуга» 

 

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы вырезания из бумаги. 

Объемное моделирование и конструирование 

1.1. Тема: Беседа о художественном вырезании из бумаги, как виде 

народного декоративно-прикладного искусства 

Познакомиться с народными традициями вырезания из бумаги как 

видом декоративно-прикладного искусства. Традиции художественного 

вырезанияиз бумаги в искусстве России, Украины, Белоруссии. 

Познакомиться со способами вырезания по бумаге (вырезание изображений 

симметричного строения ножницами, вырезание изображений скальпелем 

или косяком).  

Результатом работы станут навыки получения резного узора из 

бумаги.Возможно, использование получившихся образцов в изготовлении 

изделий в других заданиях. Используется бумага различных видов 

(пастельная, ватман, тонкий картон). 

Самостоятельная работа: выполнить ажурную вырезку по мотивам 

русского народного орнамента. 

1.2. Тема: Техника вырезания изображений из бумаги 

Познакомиться со способами вырезания по одной линии симметрии, 

получение многократно повторяющихся элементов, вырезки из листа бумаги, 

сложенного несколько раз определенным способом. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков. 

1.3. Тема: Копирование образца 

Сложные бумажные вырезки это произведения, выполненные из 

нескольких листов бумаги (многоцветные вырезанки).Вырезанкимогут быть 

разнообразны по форме (круг, ромб, квадрат, овал, полоса, сложная 

сюжетная композиция). Выполнение сложнойсюжетной вырезки из бумаги. 

Выполнить копию народной художественной вырезки из бумаги  
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Самостоятельная работа: разработать эскиз объемной фигуры по 

мотивам деревянной народной игрушки с элементами художественной 

резьбы по бумаге. 

1.4. Тема: Выполнение композиции в технике вырезанка. 

Создание бумажной фигуры по мотивам народной деревянной 

игрушки. Работа с бумагой строитсяпо принципу от простого к сложному, 

схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Используется 

индивидуальный подход: подготовленныеучащиесявыполняют сложную 

конструкцию, менее подготовленные – упрощенный вариант. При 

индивидуальном подходе обучающий и развивающий смысл задания 

сохраняется. Используя шаблон и правила симметричного вырезания 

подготовить детали изделия. В соответствии со схемой соединяются части в 

общую форму.  

Используется ватман, линейка, ножницы, клей ПВА.  

Самостоятельная работа: закончить работу дома 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Урало-

сибирская роспись). 

2.1. Тема: Беседа о урало-сибирской росписи. Знакомство с ее 

художественно-стилистическими особенностями 

Беседа о Урало-сибирской росписи, художественно-стилистические 

особенности Урало-сибирской росписи. Краски, применяемые для росписи. 

Познакомить с техникой двухцветного мазка, особенностями стиля и 

орнаментальных мотивов. Изучить элементы (цветы, ягоды, бутоны, фрукты 

всевозможные листья) и мотивы (растительные, зооморфные), овладеть  

основными приемами их выполнения (графические элементы – капелька, 

запятая, травка, завиток, кустик, живописные – двухцветный мазок 

разживка).Освоение росписи следует начинать с простейших графических 

элементов: украешков, поясков по краю композиций, состоящих из полосок, 

а также травных мотивов, разных по длине, изгибу и толщине.После этого 

осваивают главный технический и художественный прием урало-сибирских 
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росписей – разживку и его разновидность – разбел. Выполнение элементов 

урало-сибирской росписи по технологической карте.Используется  гуашь, 

формат А4. 

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.   

2.2. Тема: Копирование образца урало-сибирской росписи 

Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить 

разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных 

приемов. Копирование простых композиций плоскостных изделий (прялок) и 

фрагментов стенописей. Учащиеся должны освоить типовые композиции, 

например симметричную с тремя цветками на оси симметрии, центрическую 

с венком. Они должны изучить варианты основных групп, их соединения в 

венки, гирлянды, букеты.Используется  гуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для 

работы над будущей композицией.  

2.3. Тема: Эскиз росписи шкатулки в технике урало-сибирской росписи. 

Оформление росписью плоскости или плоскостного предмета 

определенной формы и размеров, типа шкатулки. При работе над этим 

заданием учащиеся должны дать свои варианты типовых композиций, 

например, выполнить одну композицию на разных цветных фонах при 

сохранении цветового и ритмического решения орнамента. После этого они 

выполняют на одном цветном фоне различные цветовые решения орнамента, 

вводят разные мотивы в одну композицию, заменяют некоторые мотивы и 

т.п.Используетсягуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.  

2.4. Тема: Создание декоративной композиции по мотивам урало-

сибирской росписи. 

Создание авторской декоративной композиции росписи на основе 

урало-сибирской росписи.Создать композицию с использованием 

характерных образов урало-сибирской росписи. Используя основные 

элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности даннойросписи 
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создать свою композицию, выполнить роспись на листе формата А3. 

Используется гуашь, формат А3. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома. 

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах. 

Тряпичная  игрушка  

4.1.Тема:  Знакомство с миром тряпичной куклы.  

Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых кукол. 

Традиционная народная тряпичная кукла имеет свою богатую историю и 

глубокие традиции. По своему назначению куклы издавна делились на три 

большие группы: обрядовые, куклы обереги и игровые. Были и праздничные, 

нарядные куклы, такие как Пасха, Масленица, Троица, были обереги 

жилища, детей, сна, своего хозяйства.Выполнение куклы осуществляется 

одновременно с учителем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью 

в определенныхместах согласно традиции. Выполнение куклы «День-Ночь». 

Используются ткань, нитки, синтепон, ножницы.  

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.  

4.2. Тема: Кукла «Закрутка».  

Познакомиться с традицией выполнения куклы-закрутки (столбушки), 

с приемами ее изготовления из ткани разных цветов. Столбушка – самый 

распространённый вид народной куклы. Из названия можно понять способ 

изготовления ее основы, а также размер куклы и материал, из которого она 

сделана. Основа – столбик используется при изготовлении самых разных 

кукол, которых делали и сами малыши, и их старшие братья и сестры.  

Кукла «Закрутка (столбушка)».Из  лоскута однотонной ткани 

размером 25х25см, делаем плотную скрутку, чтобы она была объемнее 

можно использовать вату.Перевязываем скрутку нитью на уровне шеи и 

пояса, делаем голову и руки. Накрываем скрутку тканью, формируя 

голову.Перевязываем ниткой на уровне шеи и делаем ручки кукле. Из 

лоскута делаем юбку, передник, повязываем платок концами вперед. 
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Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, 

выполнив подобные куклы. 

4.3. Тема: Кукла  «Десятиручка».  

Познакомиться с традицией выполнения куклы, с приемами ее 

изготовления из ткани ниток разных цветов. Кукла «Десятиручка» была 

призвана помогать в домашних делах хозяйке дома. УДесятиручки образ 

молодой девушки, нарядяркий и заметный. Берем большой прямоугольный 

лоскут льняной ткани 40х40см и складываем к середине так, чтобы 

получилась полоска 3-4см.Деталь лоскута складываем пополам, отступаем от 

сгиба 4-5см и аккуратно, не сдвигая, обматываем нитками – это туловище с 

головой.Пять лоскутков льняной ткани размером 8х20см сворачиваем в 

скрутки и обматываем детали разными по цвету нитками, завязываем узелки 

– это будущие ручки куклы.Пять деталей «ручки» складываем в виде 

«мельницы».Помещаем «ручки» ниже головы – между двумя слоями 

«туловища».Ниже формируем талию – обматываем туловище красными 

нитками. На груди изображаем с помощью ниток обережный крест.Берем 

лоскут  цветной ткани размером 8х10см – передник, повязываем его 

поясом.На голову повязываем платок из цветной ткани размером 15х15см (из 

квадрата) концами назад.Накладываем на заднюю часть куклы, 

получившуюся деталь, таким образом, чтобы валики-руки располагались по 

бокам. Закрепляем деталь, обкрутив ее нитью вокруг туловища.Для 

налобника берем красивую яркую тесьму, кружева. Завязываем налобник, 

закрепив его сзади.Сверху на голову повязываем платок. Концы его должны 

завязываться сзади куколки 

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, 

выполнив подобные куклы. 

4.4. Тема: Творческая композиция «Кукольная радуга».Выполнить 

групповую работу из кукол, сделанных на занятиях и дома.  

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученныена 

уроке,выполнив композицию из тряпичных кукол.  
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В результате освоения представленного выше содержания занятий по 

декоративно-прикладному искусству учащиеся получили представления о 

народном и декоративно-прикладном искусстве (художественное вырезание 

из бумаги, урало-сибирская роспись, народная тряпичная кукла), о их роли в 

жизни человека, о традиционных художественных техниках выполнения 

урало-сибирской росписи, об эстетических ценностях русской декоративно-

прикладного искусства. Учащиеся научились различать 

(узнавать)произведения традиционного русского искусства, различать 

произведения школ народного мастерства своего региона. 

Мы использовалипри выполнении учебных и творческих работ 

образный язык декоративно-прикладного искусства, ритм, цвет, композицию 

как основные средства художественной выразительности в декоративно-

прикладном искусстве, учили детей передавать в композиции образ 

художественной вещи. 

В результате проведенных занятий у учащихся были сформированы навыки 

работы с цветом, линией, формой при создании прикладных произведений. 

При работе с художественными материалами (гуашь, карандаш, кисть, 

бумага, ткань) сформировали у детей навыки коллективной творческой 

работы.  

Учащиеся научились приводить примерыпроизведений народных 

мастеров и художников декоративно-прикладного искусства, в творчестве 

которых отражены художественные традиции и применять творческий опыт 

в практической работе, создавая изделия декоративно-прикладного искусства 

из доступных материалов, участвуя в эстетическом преобразовании среды. 

После изучения учащиеся должны научиться высказывать оценочные 

впечатленияо шедеврах русского прикладного искусства, о произведениях 

народных мастеров различных центров народных промыслов России. В 

целом проведенные занятия должны способствовать повышению уровня 

эстетической культуры обучающихся. 
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2.3. Динамика результатов опытно-экспериментальной работы по 

воспитанию эстетической культуры детей в учреждении 

дополнительного образования 

 

На завершающем этапе для определения эффективности опытно-

экспериментальной работы нами был проведен контрольный эксперимент. 

Цельконтрольного этапа эксперимента – проверить результативность 

использования декоративно-прикладного искусства как средства 

формирования эстетической культуры.  

Для достижения данной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Провести диагностику усвоения учащимися экспериментальных классов 

художественных знаний и умений по декоративно-прикладному 

искусству по ряду ранее разработанных показателей. 

2. Определялась значимость национального культурного компонента в 

процессе изучения декоративно-прикладного искусства. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

4. Сопоставить результаты констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента и сделать выводы.  

На данном этапе использовались следующие методы: 

• Тестирование  учащихся; 

• Анализ творческих работ; 

• Педагогическое наблюдение за деятельностью обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

• Качественная и количественная обработка информации, полученной в ходе 

исследования. 

В ходе контрольного эксперимента были диагностированы учащиеся 

двух классов – контрольной и экспериментальной групп. 

Исследование проходило по тем же направлениям и методике, что и в 

констатирующем эксперименте, анализ результатов проводился по 

аналогичным параметрам. 
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Для выявления уровня наличия эстетических знаний оДПИ тест. 

(Приложение 5). 

В результате проведенного теста были получены следующие 

результаты.  

Таблица 15 

Результаты диагностики наличия эстетических знаний 

контрольного и экспериментального классов о декоративно-прикладном 

искусстве 

Уровни наличия 

эстетических знаний 

оДПИ 

5 а 

класс(контрольный) 

5 б 

класс(экспериментальный) 

Высокий 17,7% 29% 

Средний 48,7% 58,7% 

Низкий 33,5% 14,7% 

 

 

Рис.6 Соотношение уровней эстетических знаний учащихся 

контрольного и экспериментального классов о декоративно-прикладном 

искусстве 

 

После проведения экспериментальных занятий уровень и качество 

эстетических знаний о декоративно прикладном искусстве в 

экспериментальном классе значительно повысился. В среднем в 

экспериментальном классе высокий уровень знаний составил 29%, средний – 

58,7%, низкий – 14,7%.В в контрольном классе высокий уровень 

информированности показали 17,7%, средний – 48,7%, низкий – 33,5%. 
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Учащиеся контрольного класса показали невысокие результаты, так как 

занятия в данном классе велись по обычной программе, без углубленного 

изучения декоративного искусства. 

Таблица 16 

Результаты диагностики способности к эстетическому 

восприятию декоративно-прикладного искусства у учащихся 

контрольного и экспериментального классов 

Уровни эстетического 

восприятия ДПИ 

4 б класс 

(экспериментальный) 

4 а класс 

(контрольный) 

Высокий 51% 23% 

Средний 29% 44% 

Низкий 20% 33% 

 

 

Рис.7 Соотношение уровней способности к эстетическому восприятию 

декоративно-прикладного искусства у учащихся в контрольном и 

экспериментальном классах  

 

Анализируя уровень эстетического восприятия, мы использовали 

педагогический метод наблюдения: в ходе урока было подмечено, что более 

активное восприятие учебного материала происходило, когда произведение 

декоративно-прикладного искусства рассматривалось в контексте его 

бытования в народной среде, и рассматривалась его взаимосвязь с 

народными традициями, учащиеся внимательно воспринимали информацию, 

правильно отвечали на вопросы. Дополняли ответы, были активнее и 
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любознательнее. Это обусловлено повышенной мотивацией, интересом к 

темам связанным с народной культурой и традициями.В среднем в 

экспериментальном классе высокий уровень эстетического восприятия 

составил 51%, средний – 29%, низкий – 20%.В контрольном классе высокий 

уровень эстетического восприятия показали 23%, средний – 44%, низкий – 

33%. 

Чтобы определить уровень усвоения содержания учебного материала 

нами были использованы такие методы как: беседа с учащимися по 

содержанию; анкетирование, а также анализ учебных и художественно-

творческих работ, отражающих содержание занятий. Уровень усвоения 

учащимися содержания учебного материала 

Таблица 17 

Результаты диагностики уровня проявления эстетического вкуса у 

учащихся контрольного и экспериментального классов 

 

Уровни усвоения 5 б класс 

(экспериментальный) 

5 а класс 

(контрольный) 

Высокий 54% 36% 

Средний 34% 44% 

Низкий 16% 20% 

 

 

Рис.8 Соотношение уровней проявления эстетического вкуса у 

учащихся контрольного и экспериментального классов  
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Анализируя итоги, можно заключить, что уровень проявления 

эстетического вкуса выше в экспериментальном классе, нежели 

вконтрольном. Такой результат объясняется тем, что в ходе знакомства с 

произведениями декоративно-прикладного искусства им давалась 

эстетическая оценка, анализировался художественный строй произведения 

искусства, у учащихся формировались оценочные суждения о выразительных 

средствах декоративно-прикладного искусства. В среднем в 

экспериментальном классе высокий уровень эстетического вкуса составил 

54%, средний – 34%, низкий – 16%.В контрольном классе высокий уровень 

эстетического восприятия показали 36%, средний – 44%, низкий – 20%. 

 

Таблица 18 

Результаты диагностики уровня эстетических интересов и 

потребностей у учащихся контрольного и экспериментального классов 

 

Уровни усвоения 5 б класс 

(экспериментальный) 

5 а класс 

(контрольный) 

Высокий 49% 28% 

Средний 36% 48% 

Низкий 15% 24% 

 

 

Рис.9 Соотношение уровней эстетических интересов и потребностей у 

учащихся контрольного и экспериментального классов  
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Процесс формирования эстетических интересов и потребностей привел 

к следующим показателям, в среднем в экспериментальном классе высокий 

уровень эстетического вкуса составил 49%, средний – 36%, низкий – 15%.В 

контрольном классе высокий уровень эстетического восприятия показали 

28%, средний – 48%, низкий – 24%.Представленные данные свидетельствуют 

о повышении интереса к декоративно-прикладному искусству, при 

последовательном его изучении и художественно-творческой деятельности. 

Формированию эстетических интересов и потребностей способствовали 

задания, позволявшие обучающимся проявить художественно-творческое 

самовыражение (образная выразительность, содержательность и 

оригинальность продуктов творческой деятельности). 

Таблица 19 

Результаты диагностики уровня способности к эстетико-

предметной творческой деятельности у учащихся контрольного класса  

Уровни усвоения 5 б класс 

(экспериментальный) 

5 а класс 

(контрольный) 

Высокий 37% 22% 

Средний 43% 49% 

Низкий 20% 29% 

 

 

Рис.10 Соотношение уровней способности к эстетико-предметной 

творческой деятельности у учащихся контрольного и экспериментального 

классов  
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В среднем в экспериментальном классе высокий уровень знаний 

показали 45%, средний – 35%, низкий – 20%.В контрольном классе высокий 

уровень знаний показали 22%, средний – 49%, низкий – 29%. 

В процессе художественно-творческой деятельности, обучающиеся 

экспериментального класса опираясь на знание традицийприкладного 

искусства грамотно решали композициисоблюдалиправила цветового 

решения композиции и стилизации, правильно использовали приемы техники 

росписи, вносили элементы новизны, и проявляли личностное прочтение 

задания. В контрольном классе учащиеся повторяли в творческих работах 

сложившиеся традиционные схемы росписи, приемы работы 

Углубленное изучение декоративно-прикладного искусства дает 

возможность учащимся наиболее полно реализовывать творческие замыслы, 

связанные с этой тематикой и выражать свое отношение к прикладному 

искусству, реализовывать собственные творческие идеи.  

Общие итоговые результаты показали следующие проценты уровня 

эстетической культурыв экспериментальном и контрольном классах 

представлены в Таблице 20 и Рис. 11. 

Таблица 20 

Результаты диагностики уровней эстетической культуры в 

контрольном и экспериментальном классах 

 

Уровни 5 б класс 

(экспериментальный) 

5 а класс 

(контрольный) 

 

Высокий 45,6% 25% 

Средний 38,4% 46% 

Низкий 17% 29% 
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Рис.11 Соотношение уровней эмоционального восприятия в 

контрольном и экспериментальном классах 

 

Результаты, представленные в таблицах свидетельствуют о том, что 

уровень эстетической культуры в экспериментальном классе выше чем  в 

контрольном. Творческие успехи вызваны: наличием положительных 

мотивов, интересов; выработанных потребностей к изучению декоративно-

прикладного искусства; художественной выразительностью материала, 

выполнением различных творческих заданий с применением разнообразных 

художественных материалов. 

Немаловажным является то, что педагог более глубоко освоил 

современные педагогические технологии, формы и методы обучения, в 

экспериментальном классе создана доброжелательная творческая обстановка, 

учитель применял различные формы организации занятий: индивидуальные, 

коллективные, дифференциация обучения и т.д. 

Нами были выявлены уровни сформированностиэстетической 

культуры на основе тестов, бесед и творческих работ учащихся на 

занятияхпо показателям, которые использовались на этапе констатирующего 

эксперимента: 

Как показали итоговые результаты исследования, 

сформированностьэстетической культуры, отраженных в работах учащихся и 

беседах с учащимися  в экспериментальных классах выше, чем в 

контрольных. Нужно отметить, что в целом, усвоение экспериментального 
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учебного материала протекало более созидательно, что подтверждают 

работы учащиеся и педагог.  

Анализ результатов усвоения учащимися экспериментального 

тематического плана учебной работы по предмету «Прикладное творчество» 

в 5 классе, позволил утверждать, что во время обучения значительно 

улучшилась техника исполнения и выразительность работ учащихся 

экспериментального класса, так как учащиеся регулярно выполняли 

домашние задания по темам связанным декоративно-прикладным 

искусством. В процессе экспериментальной работы заметно повысилась 

творческая активность детей. На начальном этапе была некоторая робость и 

пассивность в работе, то в ходе эксперимента активность детей начала 

возрастать.Усиление интереса детей к художественно-творческой 

деятельности и изучению прикладного искусства, что объясняется тем, что 

процесс обучения строился на педагогике сотрудничества, реализовывали 

личностно-ориентированные технологии обучения, применяли 

разнообразные «активные» методы обучения – в классе складывались 

дружеские отношения. Всех, кто участвовал в эксперименте, объединяли 

общие интересы, способствующие художественно-творческому процессу 

обучения. 

Проведенный эксперимент доказал что проведение систематической 

работы направленной на формирование эстетической культуры 

обучающихсяпозволяет к концу эксперимента сократить число 

обучающихсяотносящихся к среднему и низкому уровням сформированности 

эстетической культуры. 

Представленные в исследовании экспериментальные 

данныедемонстрируют эффективность разработанной нами методики и 

содержания обучения декоративно-прикладному искусству, которые 

основаны на активном изучении искусства в контексте русской культуры. 

Предложенный нами подход к изучению искусства учащимися позволил 

сформировать достаточно высоких знаний и умений по прикладному 
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искусству, культуре и основам художественной грамоты и в целом повысит 

эстетическую культуру учащихся. 
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Заключение 

 

Человек, как носитель культуры, с точки зрения педагогики является 

основным элементом эстетической культуры. Основа культуры личности это 

ее отношение к общечеловеческим ценностям (природа, жизнь, общество, 

труд). Формирование эстетической культуры это 

результатпоследовательного воздействия эстетического воспитания на 

человека. В ходе эстетического воспитания утверждается ценность 

«высокой» эстетической культуры как базовой составляющей культуры 

школьников.  

Эстетическое воспитание – необходимое условие для формирования у 

человека эстетической культуры. Эстетическое воспитание педагогика 

трактует какформирование способностей восприятия, правильного 

понимания, оценивания и создания прекрасного в жизни и искусстве.  

Значимым содержательным компонентом воспитания эстетической 

культуры является приобщение учащихся к художественно-творческой 

деятельности развитие их склонностей и способностей к искусству, и 

главным путем его является  учебная деятельность.  

Наиболее полно вопросы, связанные с воспитанием эстетической 

культуры, могут решаться в системе дополнительного образования, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Особую роль в воспитании эстетической культуры может играть 

декоративно-прикладное искусство. Прикладное искусство это эстетически 

оформленная предметная среда, с которой постоянно соприкасается человек 

и произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими 

достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на 

человека, являются важным источником эмоций, влияющих на эстетическое 

отношение к окружающему миру. 
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Вопросы, связанные с ролью декоративно-прикладного искусства в 

эстетическом развитии подрастающего поколения рассматривали многие 

ученые-педагоги (Л.Д. Рондели, И.Я. Богуславская, Д.А. Давалева, 

И. Преображенская, Б.М. Неменский, В.Н. Полунина, Н.Н. Ростовцев, 

Т.Я. Шпикалова и др.). 

Полноценное формирование эстетической культуры возможно в 

большей степени при систематичном и последовательном изучении 

декоративного искусства. В связи с этим возникает проблема проектирования 

содержания художественно образования с использованием декоративно-

прикладного искусства. Формируя содержаниеобразованияследует отбирать 

материалы для изучения, опираясь на общие принципы и критерии. 

Содержание учебного материала это система знаний и способов 

деятельности, предложенная учащимся как модель познания и освоения 

окружающего мира и находящая свое воплощение в составе учебного 

предмета.  

Таким образом, формирование эстетической культуры посредством 

изучения декоративно-прикладного искусства определяет синтез содержания 

обучения и практической художественно-творческой деятельности, которые 

в совокупности помогут овладению теоретическими знаниями 

(выразительные средства декоративно-прикладного искусства, которые 

воздействуют на эстетическое восприятие человека), практическими 

умениями и опытом творческой деятельности в области декоративно-

прикладной искусства (усвоение технологии создания прикладного 

произведения) 

Воспитание эстетической культуры обуславливает не только 

содержание обучения, но и соответственно организованный учебный процесс 

(методы, средства, организационные формы и технологии).  

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил выявить 

типичные трудности, испытываемые педагогами в организации учебно-

познавательной деятельности учащихся, направленной 
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воспитаниюэстетической культуры посредством изучения декоративно-

прикладного искусства. Они заключаются в диагностике уровня 

эстетической культуры; в постановке задач и планировании изобразительной 

деятельности, в подготовке учащихся к восприятию и адекватному 

реагированию на эстетическое и художественное содержаниедекоративно-

прикладного искусства; организации в рамках дополнительного образования 

изобразительной деятельности с целью повышения уровня выполнения 

учащимися учебных заданий связанных с декоративно-прикладным 

искусством; в контроле, анализе и оценке хода и результатов обучения, в 

формировании у учащихся художественных знаний и умений, развитии 

художественно-творческих способностей и эстетической культуры в целом. 

Указанная выше совокупность трудностей связана с недостаточным 

методическим обеспечением образовательного процесса по изучению 

декоративно-прикладного искусства с точки зрения эстетики, недостаточной 

психолого-педагогической и методической подготовкой учителей к 

формированию эстетической культуры школьников. 

В ходе теоретического исследования и опытно-экспериментальной 

работы сделана попытка преодолеть эти недостатки, получены следующие 

результаты: 

• на основе теоретического исследования были определены условия, при 

которых возможно решение проблемы совершенствования содержания и 

методики обучения декоративно-прикладному искусству как средству 

воспитании эстетической культуры, одним из которых является 

подготовка учителя к реализации современных образовательных 

технологий обучения и совершенствования содержания учебной 

программы; 

• разработанаавторская программа «Прикладное творчество» на основе 

Федеральных государственных требований, которая опирается на 

современные образовательные технологии обученияи создает условия 

для освоения учащимися приемов работы в различных материалах, 
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техниках, выявляет и развивает потенциальные творческие 

способностиобучающихся, формирует основы целостного восприятия 

эстетической культуры посредством пробуждения интереса 

декоративно-прикладному искусству, в ходе эксперимента доказана 

результативность разработанной программы; 

•  доказаночто необходимо готовить учителей дополнительного 

образованияк решению вопросов формирования эстетической культуры 

у учащихся в ходе обучения декоративно-прикладному искусству в 

рамках дополнительного образования, к формированию у учащихся 

определенных знаний и умений в процессе обучения декоративно-

прикладному искусству, как средству формирования основ эстетической 

культуры; 

• экспериментально доказано, что использование декоративно-

прикладного искусства как средства формирования эстетической 

культуры, посредством использования актуальных на сегодняшний день 

образовательных технологий в процессе учебно-воспитательной 

работыдает возможность учителям достичь повышения уровня 

сформированности у учащихся знаний, умений, развить художественно-

творческие способности детей в изобразительной деятельности, что 

является одним из показателей уровня эстетической культуры 

обучающихся. 

Положительные результаты исследования доказали возможность 

совершенствования программ подополнительному образованию, сцелью 

полномасштабногорешения проблем, воспитания эстетической культуры 

школьников. 

Настоящее исследование, безусловно, не исчерпывает всех вопросов, 

определяющих пути и средства совершенствования содержания и методики 

обучения декоративно-прикладному искусству как средству формирования 

эстетической культуры. Но намеченные в ходе исследования пути, с успехом 

могут использоваться в дальнейшей педагогической деятельности 
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педагогами в процессе воспитания эстетической культуры, через 

декоративно-прикладное искусство, в рамках дополнительного образования. 
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