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В статье представлены различные средства эстети
ческого воспитания, раскрыты воспитательные возмож
ности разных видов искусства, предложены пути повы
шения эффективности работы по ознакомлению младших 
школьников с произведениями искусства.

«Будущее человечества сидит сейчас за партой, 
оно еще очень наивно, доверчиво, чистосердечно. 
Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы 
сформируем их, наших детей, -  такими они и будут. 
И не только они. Таким будет и общество через 30-40 
лет, общество, построенное ими по тем представлени
ям, которые мы у них создадим» [1, с. 38].

Эго говорит о том, что школа решает, что будут 
любить и ненавидеть, чем восторгаться и гордиться, 
чему будут радоваться, а что презирать люди через 
30—40 лет. Эго теснейшим образом связано с мировоз
зрением будущего общества. Формирование же любо
го мировоззрения не может считаться законченным, 
если не сформированы эстетические взгляды. Без 
эстетического отношения мировоззрение не может 
быть подлинно цельным, способным объективно и во 
всей полноте охватить действительность.

Формировать личность и эстетическую культуру 
особенно важно в наиболее благоприятном для этого 
младшем школьном возрасте. Чувство красоты при
роды, окружающих людей, вещей создает в ребенке 
особые эмоционально-психические состояния, возбу
ждает непосредственный интерес к жизни, обостря
ет любознательность, развивает мышление, память, 
волю и другие психические процессы.

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окру
жающей действительности, призвана система эстети
ческого образования, которая должна быть единой, 
объединяющей предметы, внеклассные занятия, об
щественную жизнь школьника, где каждый предмет, 
каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле 
формирования эстетической культуры и личности 
школьника.

«У всякой системы есть стержень, основа, на ко
торую она опирается. Такой основой в системе эсте
тического воспитания мы можем считать искусство: 
музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, 
кино, театр и другие виды художественного творче
ства» [2, с. 92]. Искусство заключает в себе большой 
потенциал для развития личности.

Приобщая младшего школьника к богатейшему 
опыту человечества, накопленному в искусстве, мож
но воспитать высоконравственного, образованного, 
разносторонне развитого современного человека. Од
ной из особенностей младшего школьного возраста 
является приход ребенка в школу. У него появляется 
новый ведущий вид деятельности -  учеба. Главным 
человеком для ребенка становится учитель. Через 
него дети познают мир, нормы общественного пове
дения. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения ста
новятся их собственными. Для младшего школьного 
возраста ведущей формой знакомства с эстетическим 
идеалом является детская литература, мультиплика
ционные фильмы и кино.

Книжные, мультипликационные или герои кино, 
будь то люди, звери, или фантастические вымышлен
ные существа, наделенные человеческими качества
ми, являются носителями добра и зла, милосердия 
и жестокости, справедливости и лживости. В меру 
своего понимания маленький ребенок становится 
приверженцем добра, симпатизирует героям, веду
щим борьбу за справедливость против зла.

С младшего школьного возраста происходят из
менения в мотивационной сфере. Мотивы отношения 
детей к искусству, красоте действительности осозна
ются и дифференцируются. Одни ребята относятся к
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искусству и действительности именно эстетически. 
они получают удовольствие от чтения книг, слуша
ния музыки, рисования, просмотра фильма. Тяга к 
духовному общению с искусством постепенно пре
вращается для них в потребность. Другие дети об
щаются с искусством вне собственно эстетического 
отношения. они подходят к произведению рациона
листически: получив рекомендацию прочитать книгу 
или посмотреть фильм, они читают и смотрят их без 
глубокого постижения сути, лишь для того, чтобы 
иметь о нем общее представление. Бывает, что чита
ют, смотрят или слушают из соображений престижа. 
Знание педагогом истинных мотивов отношения де
тей к искусству помогает сосредоточить внимание на 
формировании подлинно эстетического отношения.

Чувство красоты природы, окружающих людей, 
вещей создает в ребенке особые эмоционально-пси
хические состояния, возбуждает непосредствен
ный интерес к жизни, обостряет любознательность, 
мышление, память. В раннем детстве ребята живут 
непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. 
Младший школьный возраст -  это особенный возраст 
для эстетического образования, где главную роль в 
жизни школьника играет учитель. Пользуясь этим, 
умелые педагоги способны не только основать проч
ный фундамент эстетически развитой личности, но 
и посредством эстетического образования заложить 
мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте 
формируется отношение ребенка к миру и происходит 
развитие сущностных эстетических качеств будущей 
личности.

В жизни ребенка имеет воспитательное значение 
буквально все: убранство помещения, опрятность ко
стюма, форма личных отношений и общения, условия 
труда и развлечений -  все это либо привлекает детей, 
либо отталкивает. Задача не в том, чтобы взрослым 
организовать для детей красоту окружающей среды, 
в которой они живут, учатся, работают, отдыхают, а 
в том, чтобы вовлечь всех детей в активную деятель
ность по созиданию и сохранению красоты.

В школе должно обращаться внимание не только 
на содержание школьных предметов, но и на средства 
действительности, на факторы, оказывающие вли
яние на эстетическое развитие личности. одним из 
таких факторов является эстетизация среды, эстетиза
ция быта. Эстетика школьного быта -  это обстановка 
классов, кабинетов, залов, коридоров и т. д. Убранство 
вестибюля, оформление классного уголка, стендов -  
все это либо помощники педагога в эстетическом, а 
следовательно, и в нравственном образовании школь
ников, либо его враги. Если ребенка с первого класса 
и до окончания школы окружают вещи, отличающие
ся красотой, целесообразностью, простотой, то в его 
жизнь подсознательно входят такие критерии, как це
лесообразность, упорядоченность, чувство меры, т. е. 
критерии, которые позднее определят его вкусы и по
требности. Если в кабинете месяцами висит небрежно 
оформленная газета, если классный уголок не несет 
новой, интересной, необходимой информации, если

не уделяется должного внимания чистоте кабинета, 
у школьников постепенно складывается установка на 
терпимое отношение к излишествам, небрежности.

Эстетика поведения и внешнего облика -  не 
менее значимый фактор эстетического воспитания. 
Здесь существенное влияние на детей оказывает не
посредственно личность учителя. Учитель влияет на 
воспитанников всем своим внешним обликом.

Важность искусства в эстетическом воспитании 
не вызывает сомнения, так как оно является собствен
но его сутью. Искусство дает огромный материал для 
познания жизни. В процессе общения ребенка с явле
ниями искусства накапливается масса разнообразных, 
в том числе и эстетических, впечатлений.

Искусство оказывает широкое и многостороннее 
воздействие на человека. Художник, создавая свое 
произведение, глубоко изучает жизнь, вместе с геро
ями любит, ненавидит, борется, побеждает, гибнет, 
радуется и страдает. Любое произведение вызывает 
наше ответное чувство.

Встреча с явлением искусства не делает челове
ка сразу духовно богатым или эстетически развитым, 
но опыт эстетического переживания помнится долго, 
и человеку всегда хочется вновь ощутить знакомые 
эмоции, испытанные от встречи с прекрасным. Ис
кусство может и не выполнить своей воспитательной 
роли, если ребенок не получит художественного раз
вития и образования, не научится видеть, чувствовать 
и понимать прекрасное. Задача педагога -  воспитать 
у ребенка способность наслаждаться искусством, раз
вить эстетические потребности, интересы, довести их 
до степени эстетического вкуса, а затем и идеала.

К первому этапу освоения художественного про
изведения относится первичное восприятие, первич
ное творческое воссоздание в сознании художествен
ных образов. Сущность этого этапа состоит в том, что 
первичное восприятие детьми художественного про
изведения необходимо продумывать. При первичном 
неорганизованном восприятии детьми, как правило, 
часто упускается то, что показалось непонятным или 
неинтересным, что прошло мимо их внимания ввиду 
недостатка жизненного опыта или слабости художе
ственно-эстетического развития.

С самого начала преподавания искусства необхо
димо развивать в детях комплекс способностей все
стороннего восприятия произведений, талант читате
ля, зрителя, слушателя, талант соучастия в творчестве. 
«Наиболее эффективно первая встреча ребенка с про
изведением искусства происходит в форме свободного 
общения. Педагог предварительно заинтересовывает 
детей, указывает, на что обратить особое внимание и 
побуждает к самостоятельной работе. Таким образом, 
реализуется педагогический принцип единства орга
низации коллективной классной, внеклассной, внеш
кольной и домашней работы» [3, с. 137].

Внеклассная и домашняя работа со своими бо
лее свободными формами постепенно становится 
органической частью учебных занятий. С этой целью 
учитель на уроке учит детей навыкам и приемам са-
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мостоятельной работы. На уроках приучают детей к 
коллективному прочтению отрывков, прослушиванию 
дисков с записью художественного чтения, индивиду
альному чтению, к чтению в лицах и драматизации, 
коллективному пению, просмотру фильмов, картин, 
спектаклей и телепостановок. Все это позволяет де
тям в соответствии с заданиями учителя уделять се
рьезное внимание первичному восприятию вне урока: 
индивидуальному и коллективному чтению в лицах, 
совместным походам в кино, просмотру и прослуши
ванию теле- и радиопередач.
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ВОСПИТАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРТ ЛИДЕРСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

Анализируется понятие лидерская одаренность, при
водятся типология и основные черты индивида с лидер
ской одаренностью. Младший школьный возраст рассма
тривается как наиболее перспективный с точки зрения 
формирования лидерских качеств личности; предлагается 
применять методы и технологии, которые способствуют 
созданию ситуации успеха при развитии лидерских качеств 
ребенка.

Любой индивид с самого раннего детства спо
собен развивать, воспитывать и совершенствовать 
свои лидерские качества, управленческий и организа
торский потенциал, чтобы стать лидером и добиться 
уважения среди ровесников, соучеников и, конечно, 
родителей. особый интерес в вопросе становления 
лидерских качеств заслуживает младший школьный 
возраст, поскольку именно в этот период стремитель
но развиваются личностные особенности, которые 
служат базой для их развития: дисциплинирован
ность, позитивная мотивация, целеустремленность, 
инициативность и др.

В работах отечественных психологов понятие 
«лидер» рассматривается как участник группы, за 
которым она признает возможность принимать важ
ные решения в значимых для нее обстоятельствах, 
т. е. наиболее влиятельная личность, представляющая 
основную значимость в организации коллективной 
работы и регулировании взаимоотношений в коман-

де. Высокий уровень развития лидерских качеств и 
социальной активности предопределяет наличие у 
индивида лидерской одаренности.

Лидерская одаренность -  это интегративное лич
ностное свойство, основными критериями которой 
выступают: высокая мотивация, уверенность в себе, 
выдающиеся интеллектуальные, коммуникативные, 
организаторские, управленческие, суггестивные спо
собности, креативность. Ребенок-лидер показывает 
наиболее высокий уровень общей энергичности и за
интересованности в общении, игре, занятиях и других 
видах деятельности [1]. остальные дети принимают 
его как лидера, в группе равномерно выстраиваются 
такие отношения, в которых устанавливается зависи
мость ведомых от ведущего. Лидером в детском кол
лективе выбирают такого ребенка, который активно 
интересуется окружающими людьми, стремится во 
всем участвовать и всеми управлять.

В данный период у детей формируются коллек
тивные взаимоотношения, выделяется собственное 
мнение, требовательность по отношению к друг дру
гу, взаимная оценка. На этой основе у школьников 
начинает формироваться направленность личности, 
происходит довольно активное усвоение нравствен
ных требований, предъявляемых не только учителя
ми, но и товарищами, появляются новые нравствен
ные чувства и потребности.

Е.И. Тихомирова ориентирует определять лидера 
со стороны активности его лидерской позиции. Так, 
она выдвигает ребенка со стабильной лидерской по
зицией и с переменной лидерской позицией. Устойчи
вая лидерская позиция ребенка не испытывает особых 
влияний среды. Главный критерий такой позиции -  
внешняя наблюдаемая подвижность, инициативность, 
способность школьника принимать решения стреми
тельно и самостоятельно [5]. Неустойчивая лидерская 
позиция имеет прямую зависимость от условий, такой 
ребенок чаще раскрывается при внешнем одобрении, 
ему нужна поддержка окружающих его людей, он 
меньше, чем предыдущий тип, способен противодей
ствовать внешним факторам. Лидер с нестабильной 
позицией часто недооценивает собственные способно
сти, что проявляется в его заниженной самооценке [3].

Рассмотренные типы лидеров отличает индиви
дуальная инициатива в принятии решения, это дети, 
способные без чужой поддержки брать на себя иници
ативу и добиваться поставленных целей.

Соответственно, надо понимать, что в младшей 
школе достаточно редко встречается личная инициа
тива детей и независимое принятие ими решения дей
ствовать. Причин такого положения дел несколько: 
в основном, учащиеся начальной школы сильно зави
симы от мнения педагога. С другой стороны, опере
жающая инициатива педагогов, боязнь отрицательной 
оценки со стороны окружающих резко снижают про
явления личной инициативы ребенка.

Процесс воспитания социальной активности и 
подготовки лидеров обязан строиться на базе сотруд
ничества, взаимного уважения, доверия взрослых и
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