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Проведен теоретический анализ понятий «творческая инициатива младшего школьника» и 
«художественно-практическая деятельность». Показано, что творческая инициатива в младшем 
школьном возрасте имеет свою специфику (ребенок может планировать свои действия, ставить перед 
собой задачи и последовательно выполнять их, самостоятелен, стремится к самореализации, общителен, 
имеет творческое отношение к деятельности и познавательную активность, но главное – готов к 
выдвижению нестандартных идей) и формируется в различных культурных практиках, в том числе и 
художественно-практической деятельности. Художественно-практическая деятельность младшего 
школьника раскрывается как совокупность или отдельные самостоятельные творческие проявления 
ребенка, выполняемые на основе знаний, умений и навыков, приобретенных самостоятельно или на 
занятиях под руководством педагога. Этот вид деятельности  выполняется по собственному замыслу, 
инициативе, т.е. ребенок способен самостоятельно планировать свои действия, имеет цель и направлен 
на результат. Обосновано, что средствами формирования творческой инициативы младшего школьника 
в художественно-практической деятельности являются создание педагогических ситуаций, требующих 
нестандартного решения (они могут быть связаны с изменением структуры урока, сменой или заменой 
художественных материалов, выбором места проведения занятия и др.);  использование педагогических 
методов, приемов, техник, активизирующих творческое мышление и воображение (творческий подход к 
формулировке заданий, методы развития креативного мышления – аналогии, синектика, др.; работа 
нетрадиционными изобразительными материалами); вариативность видов художественно-практической 
деятельности (по видам искусства, по принципу интеграции искусств, по типам заданий и др.); опора на 
личный опыт ребенка. Раскрыты педагогические условия, влияющие на процесс формирования 
творческой инициативы младшего школьника: вариативность организации занятия; опора на личный 
опыт, впечатления, полученные младшим школьником в реальной действительности и самостоятельной 
художественно-практической деятельности; индивидуальный подход к ребенку. 
Ключевые слова: инициатива, инициативность, творчество, творческая инициатива, художественная 
деятельность, художественно-практическая деятельность, младший школьник. 
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Theoretical survey of the terms ‘creative initiative of a student of primary school’ and ‘artistically practical 
activity’ was held. It was suggested that creative initiative at elementary school age has its specific character (a 
child can plan his actions, set objectives and fulfill them gradually, he is self-sufficient, sociable, tends to self-
actualization, he has creativity in action and cognitive commitment, but the most important is the fact that he 
can give substandard ideas) and it evolves in different cultural aspects, as well as artistically practical activity. 
Artistically practical activity of a student of a primary school reveals as a complex or separate independent 
artistic manifestations of a child, which he carries due to knowledge, skills that he obtains himself, and through 
studies with his teacher. This activity is fulfilled on his own intention, initiative, that is, the child can plan his 
actions, he has an aim and he is task-oriented. It was proved that the main means of developing creative 
initiative of primary school student in artistically practical activity is creation of educational situations that 
demand non-standard solution (they can be connected with changes in the structure of a lesson, replacement of 
art materials, choice of scene for the lesson, etc.); the use of pedagogical methods that can activate creative 
thinking and imagination (creative construction of tasks, methods of creative thinking – analogies, synectics, ect. 
, working with unusual art materials); variety of types of practical art work ( in types of art, according to 
integration of arts, kinds of tasks, etc.); the use of personal experience of a child. Pedagogical conditions, that 
influence the formation of creative initiative of primary school student have been revealed; they are: variety of 



classes, use of personal experience, impression, that primary students take from real life and independent 
practical art activity; individual approach to a child. 
Keywords: initiative, creativity, creative work, creative initiative, artistic activity, artistically practical activity, primary 
school student 

 

С раннего детства ребенок участвует в различных видах художественной 

деятельности - с интересом рассматривает иллюстрации к сказкам, воплощает свои замыслы 

в рисунках, фантазирует. Б. Теплов, исследуя основные виды художественной деятельности 

(восприятие, исполнительство, импровизацию) указывал на односторонний подход в 

процессе обучения детей художественному творчеству [по: 6, с.7]. Эта ситуация в последнее 

время изменилась – деятельность младших школьников довольно часто организуется с 

учетом взаимодействия разных видов искусства – изобразительного, литературного, 

музыкального. В результате у ребенка накапливается более обширный опыт восприятия 

искусства и собственного творчества, в том числе и с использованием механизмов 

синестезии. В изобразительном творчестве опыт восприятия воплощается в процессе 

изучения творчества художников, рассматривания и обсуждения их творческих 

произведений. К первоначальным исполнительским действиям относится опыт накопления 

практических знаний и умений различных технологических приемов графических и 

живописных материалов. Опыт импровизации воплощается в процессе создания творческой 

композиции. Развитие этого вида опыта в онтогенезе обусловлено процессом 

целенаправленного формирования творческой инициативы. 

В связи с этим одной их важнейших задач педагога является оптимальный выбоp 

педагогических средств, методов, условий формирования творческой инициативы ребенка в 

сензитивном для изобразительного искусства возрасте – младшем школьном – творческой 

инициативы в доступной и актуальной художественно-творческой деятельности.  

Цель исследования. Целью исследования является теоретическое обоснование 

проблемы формирования у детей младшего школьного возраста творческой инициативы в 

процессе художественно-практической деятельности. 

Задачи исследования. Задачи исследования заключаются в выделении эффективных 

педагогических средств и условий формирования творческой инициативы младших 

школьников в процессе художественно-практической деятельности. 

Материал и методы исследования. В исследовании использовались общенаучные 

методы познания – формально логический, анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

конкретнонаучные методы – наблюдение, анализ документов и объектов образовательного 

процесса. 

Применительно к процессу обучения творчество представляется как форма 

деятельности. Ребенок, познавая мир, осваивает множество разных видов деятельности, 



количество и разнообразие которых можно соотнести только с его потребностями и видами 

его практики. Практика – область социальной деятельности человека, отличная от 

теоретической деятельности. Практика включает виды деятельности, направленные на 

решение конкретных жизненных практических задач при помощи реальных действий с 

материальными предметами [по: 2, с.307]. Н.Б. Крылова особое внимание уделяет 

культурным практикам ребенка, которые  обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность до школы, в- и вне школы [6]. Под  «культурными 

практиками» автор понимает виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта 

ребенка, складывающегося с первых дней его жизни, и относит всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

художественных способов действий.  

Одним из видов практической деятельности человека, активно осваиваемых в детском 

возрасте, является художественная. Художественной называется деятельность, в процессе 

которой создается и воспринимается произведение искусства. В исследованиях речь идет о 

разных аспектах художественной деятельности: 

− это деятельность, которая интегрирует познавательную, оценочную, 

воспитательную, коммуникативную, игровую деятельности на основе эстетического 

компонента и обусловлена потребностью обособить эстетическое отношение от других 

человеческих отношений и видов деятельности; 

− самостоятельное эстетическое творчество в области различных видов искусства; 

− это специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, на-

правленная на эстетическое освоение мира и развитие творческой одарённости ребёнка 

посредством искусства [7]; 

− особый вид человеческой активности, главным содержанием, смыслом которой 

является создание, хранение, функционирование и передача духовных ценностей,  она 

направлена на «обработку», оформление, облагораживание, одухотворение мира, 

окружающего человека, и на самого человека [1]. 

Художественную деятельность условно можно разделить на теоретическую и 

практическую. К художественно-теоретической мы относим такие специфические виды 

деятельности как художественное восприятие и художественное общение. Результатами 

такого вида деятельности является приращение индивидом личностных смыслов, 

заложенных в произведении искусства [8]. 

Художественно-практическая деятельность – это самостоятельные творческие 

проявления ребенка, выполняемые на основе знаний, умений и навыков, приобретенных 

самостоятельно или на занятиях под руководством педагога. Художественно-практическая 



деятельность выполняется по собственному замыслу, инициативе, т.е. ребенок способен 

самостоятельно планировать свои действия, имеет цель и, возможно, план действий, и 

направлена на создание некоего художественного продукта. Художественно-теоретическая 

деятельность может инициироваться как взрослым, так и самим ребенком. В силу 

сензитивности ребенка младшего школьного возраста к изобразительному искусству, 

инициатором художественно-практической деятельности чаще всего выступает сам ребенок. 

Инициатива (от франц. initiative, от лат.  initium – начало) – почин, первый шаг в 

каком-либо деле; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, это важнейший 

показатель развития ребенка. Стремление к новым формам деятельности формирует у 

ребенка инициативность. Такой ребенок любознателен, он сам организует игры, 

соответствующие собственному желанию, умеет общаться.  

Среди ученых нет единого мнения о том, что следует понимать под словом 

«инициативность».  Е.П. Ильин рассматривает инициативность как частный случай 

самостоятельности [4]; для других психологов инициативность – это прежде всего 

характеристика личности человека, его поведения и деятельности, обеспечивающая 

способность действовать по внутреннему побуждению; педагоги под инициативностью 

понимают качество личности обучающегося, способствующее тому, чтобы усилия были 

направлены на удовлетворение познавательных интересов и потребностей.   

Первые проявления инициативности присутствуют уже в поведении ребенка 

дошкольного возраста. Н.А. Короткова и П.Г. Нежнов предложили карту развития, 

основанную на интегральном представлении об уровне развития дошкольника как активной 

самоопределяющейся личности [5]. Нормативная часть карты отражает становление 

инициативности ребенка в разных видах деятельности, психологический фон развития, 

который отражает базисное доверие и самостоятельность ребенка-дошкольника, авторы идеи 

предлагают фиксировать во второй части карты. Для нас интерес в данной карте развития 

представили четыре сферы инициативы: творческая; целеполагания и волевого усилия; 

коммуникативная; познавательная. Каждую из этих сфер авторы предлагают оценивать, 

предлагая ребенку конкретный вид культурной практики – познавательно-

исследовательскую деятельность,  продуктивную деятельность или сюжетную игру. 

Наблюдение за поведением ребенка позволит оценить его инициативность: инициативный 

ребенок будет реализовывать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность [3].  

Инициативный младший школьник – это ребенок, который может планировать свои 

действия, ставить перед собой задачи и последовательно выполнять их, самостоятелен, 

стремится к самореализации, общителен, проявляет творческое отношение к деятельности.  



Творческая инициатива отличается от инициативности направленностью получение 

нового продукта деятельности. От уровня развития творческой инициативы, включающей 

произвольность деятельности и поведения, широту ориентировки ребенка в окружающем 

мире и его общую осведомленность зависит развитие творчества. Для развития творческой 

инициативы ребенка младшего школьного возраста необходимо создать условия, где одной 

из ведущих будет художественно-творческая деятельность. Такая деятельность развивает 

самостоятельность, активность, позволяет закреплять приобретенные на занятиях 

художественные знания, умения, навыки. Художественно-практическая деятельность 

вызывает яркие впечатления, повлиявшие на воображение, эмоции ребенка, снимает 

напряжение, укрепляет веру в свои возможности. По результатам художественно-

практической деятельности видно не только что и как ребенок  нарисовал, но и как он 

относится к своей работе, к занятию, готов ли он к самостоятельной творческой 

деятельности, способен ли критически оценивать свою работу. Обеспечение эмоционального 

отношения детей к своей художественно-практической деятельности в обучении технике 

рисунка является одной из трудных, но важных задач. Другая задача заключается в 

приближении ребенка к реалистическому характеру отражения своих переживаний в 

рисунках. В процессе художественно-практической деятельности дети работаю красками, 

экспериментируют с инструментами и материалами, получая новые техники и приемы 

изображения.  

Важным средством развития творческой инициативы младшего школьника являются  

творческие задания, которые побуждают детей самостоятельно комбинировать, 

импровизировать, создавать новое произведение при использовании прошлого опыта, 

обнаруживают способности, позволяющие выполнить задание в незнакомой ситуации. Мы 

предлагаем такие задания, как «Образ из заданных линий» (педагогом на листах бумаги 

рисуются самые разнообразные варианты линий – от «загогулины», выполненной 

непрерывной линией, до набора штрихов, которые обучающимся предлагается объединить в 

законченный образ, используя минимум средств), «Образ из отпечатков ладоней» 

(дорисовать монохромный или цветной отпечаток, используя средства выразительности 

графики), «Фантастическое животное» (из пятна, линии, отпечатка, на основе заданного 

образа или описания его образа жизни, методом агглютинации), «Стилизация цветка, дерева, 

животного, птицы» (их превращение в дом, транспорт, город, мотив для орнамента, 

фрагмент декоративной композиции) и т.д.  Содержание заданий усложняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, что поможет им действовать по собственной инициативе. 

Эффективным приемом формирования творческой инициативы младшего школьника 

в художественно-практической деятельности является освоение навыков работы в 



нетрадиционных техниках. Эти техники предоставляют возможность, достаточно простыми 

способами, получить красивый, необычный результат. Необычные технические приемы 

 дают  больше возможностей для самовыражения. Использование знакомых материалов в 

новой технике изображения дает возможность ребенку применять их в самостоятельной 

художественно-практической деятельности. Например: рисование нитками, применение в 

работе штампов, работа мастихином, мастерком, губкой, типографскими красками; работа с 

тканью, пластилином, бумагой и др. В данном случае творческую инициативу ребенок может 

проявить в выборе набора инструментов и материалов и способов деятельности, темы и 

сюжета композиции, формата листа. 

Опыт показывает, что для успешного проявления инициативы и самостоятельности в 

художественно-практической деятельности необходимо соблюдение ряда педагогических 

условий, первым из которых является вариативность организации самого занятия: необычное 

начало занятия использование новых материалов, возможность самостоятельного выбора 

изобразительных средств, работа в необычных условиях (например, не в классе, а на 

пришкольном участке, в рекреации школы, в кабинете физики). Второе условие – опора на 

личный опыт, впечатления, полученные младшим школьником в реальной действительности 

и самостоятельной (не организованной педагогом) художественно-практической 

деятельности. Это повышает личностно значимую мотивацию занятий, развивает фантазию и 

творчество, способствует проявлению самостоятельности и инициативы. Индивидуальный 

подход к ребенку со стороны педагога, который знает особенности каждого ребенка, 

учитывает уровень развития изобразительных   умений и навыков,  это следующее условие 

для эффективного проявления детьми творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование творческой инициативы младшего школьника в художественно-

практической деятельности целостно раскрывает личность ребенка и его отношения к 

окружающему миру. 

 

Список литературы 

 

1. Большаков В.П. Ценности культуры и время (некоторые проблемы современной теории 

культуры). – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 112 с. 

2. Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок: монография. – М.: Педагогика, 

1972. – 288 с. 

3. Зебзеева В.А., Русакова Т.Г. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС : учебно-методическое пособие для факультетов 

дошкольного и начального образования. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 



4. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Изд. Питер, 2009. – 368 с. 

5. Короткова Н.А. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Н.А.Короткова, 

П.Г. Нежнов. – М.: ПИ РАО, 2003. – 152 с. 

6. Крылова Н.Б. Личность в социокультурном измерении: история и современность. – М.: 

«Индрик», 2007. 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет. 

– М., 2006. 

8. Русакова Т.Г. Искусство как фактор формирования и обогащения духовного опыта 

личности // Грани познания : электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ. - 

№2(29), февраль 2014. – www.grani.vspu.ru. 

 

Рецензенты: 

Попова В.И. д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики высшей школы, ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург; 

Литвиненко Н.В., д.псх.н., профессор, зав. кафедрой педагогики дошкольного и начального 

образования, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

г. Оренбург. 

 


