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В статье отмечена значимость формирования творческих способностей учащихся начальной школы в процессе 
музыкальной и изобразительной деятельности для прогрессивного развития общества. Раскрыта сущность творческих 
способностей учащихся начальной школы, определена в контексте творческого процесса их структура, 
конкретизированы показатели относительно музыкальной и изобразительной деятельности и обозначены уровни их 
сформированности. Представлены концептуальные основания, включающие теоретические положения и принципы, 
методика и ее учебно-методическое обеспечение, ориентирующие на создание единых для музыкальной 
и изобразительной деятельности вариативных условий для управляемого введения учащихся в творческий процесс на 
основе методов художественного творчества. Рассмотрены результаты опытно-экспериментальной работы по 
формированию творческих способностей учащихся начальной школы в процессе музыкальной и изобразительной 
деятельности.
Ключевые слова: творческие способности, музыкальная и изобразительная деятельность, учащиеся начальной школы.
The article highlights the significance of forming the creative abilities of primary school pupils in the process of musical and fine 
arts activity for progressive development of society. It reveals the essence of creative abilities of primary school pupils, defines 
their structure in the context of creative approach, concretizes the indices relative to musical and fine arts activity, points out 
the levels of its formation. It presents the conceptual bases including theoretical theses and principles, methods and their 
educating-methodical maintenance which orient to creating the unified variable conditions for controlled introduction of pupils 
into creative process on the base of methods of artistic creativity. The paper considers the results of experimental work on 
forming the creative abilities of primary school pupils in the process of musical and fine arts activity.
Keywords: creative abilities, musical and fine arts activity, primary school pupils.

В современных условиях прогрессивное 
развитие всех сфер общественной жизни не-
разрывно связано с творчеством, с созданием 
нового. Творчество, являясь высшей формой 
активности и самостоятельности, обеспечивает 
эффективную деятельность людей при посто-
янных и стремительных изменениях окружа-
ющей действительности. Успешность человека 
зависит от его возможностей разрабатывать 
принципиально новые подходы к решению про-
блем или выражать идеи, применяя, синтези-
руя и видоизменяя знания. «Творческие люди 
демонстрируют большую самостоятельность, 
более открыты и любознательны» [1, c. 84]. 
Становление «позиции созидателя» имеет 
особую значимость для предупреждения де-
структивного поведения личности. В этой свя-
зи необходимо обеспечить целенаправленное 
развитие творческого потенциала обучающих-
ся на всех ступенях образовательного процес-
са. Эмоциональность, образность мышления, 
доминирование сенсорно-перцептивной осно-
вы творчества с преобладанием деятельности 
зрительной системы у учащихся начальной 
школы определяют выбор музыкальной и изо-
бразительной деятельности в качестве доми-
нирующей среды формирования их творче-
ских способностей. Требованиями к образова-
тельному процессу при реализации программы 

начального образования, в том числе обяза-
тельных учебных предметов «Музыка» и «Изо-
бразительное искусство» являются «создание 
условий для развития творческих способно-
стей учащихся» [2, с. 14]. Однако в теории 
и практике художественно-эстетического обра-
зования проблема формирования творческих 
способностей учащихся начальной школы 
в процессе музыкальной и изобразительной 
деятельности на основе опоры на управляе-
мую рациональную составляющую творческо-
го процесса – овладение методами художе-
ственного творчества – не нашла должного 
рассмотрения. 

Анализ представлений о сущности творче-
ских способностей (И. В. Дубровина, А. Г. Ма-
клаков, Р. С. Немов, др.), в том числе в млад-
шем школьном возрасте (Л. С. Выготский, 
Н. С. Лейтес, Е. И. Николаева и др.) позволяет 
определить творческие способности учащихся 
начальной школы как онтогенетическое обра-
зование, обеспечивающее успешность созда-
ния ими нового, имеющего преимущественно 
субъективную значимость. 

Обобщение представлений о структуре 
творческих способностей, в том числе в кон-
тексте музыкальной и изобразительной дея-
тельности, представленных в работах Д. Б. Бо-
гоявленской, В. Н. Дружинина, Е. П. Ильина, 
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А. А. Мелик-Пашаева, В. Д. Шадрикова, J. Kha-
tena, D. J. Treffinger и других показывает, что ее 
основу составляет совокупность высокоразви-
тых общих интеллектуальных, общих художе-
ственных и специальных музыкальных либо 
изобразительных способностей, включая как 
их репродуктивные, так и продуктивные со-
ставляющие, а также особенности эмоцио-
нальной и мотивационной сфер.

Для определения структуры и показателей 
творческих способностей учащихся начальной 
школы представляется значимой концепция 
К. К. Платонова. Способности рассматрива-
лись как динамический объект, свойства лич-
ности, которые входят в ее подструктуры на-
правленности, опыта, психических процессов 
и индивидных особенностей и соотнесены 
с требованиями определенной деятельности. 
При этом «творческая активность проявляется 
во всех компонентах структуры личности» [3, 
с. 97]. Связь способностей с деятельностью 
обусловливает необходимость рассматривать 
структуру творческих способностей учащихся 
начальной школы в контексте творческого про-
цесса. Анализ работ Ю. Б. Борева, А. М. Нови-
кова, М. С. Кагана, И. И. Цыркуна и других по-
зволил выделить в творческом процессе есте-
ственную (спонтанную) и искусственную 
(управляемую) составляющие и определить 
в содержании управляемого творческого про-
цесса следующие стадии: творческий поиск, 
создание произведения, презентация произве-
дения, рефлексия творчества. Структура твор-
ческих способностей учащихся начальной 
школы интегрирует:
• способность к творческому поиску, фор-

мированию замысла произведения (показа-
тели относительно музыкальной и изобрази-
тельной деятельности: интерес к музыкаль-
ной или изобразительной деятельности; 
знания и умения музыкальной или изобра-
зительной деятельности, в том числе вла-
дение методами творческого поиска; эмо-
циональная отзывчивость на музыку, музы-
кальный слух, чувство ритма, музыкаль-
ная память или эстетическое отношение 
к действительности, чувство формы, объ-
ема, пропорции, цвета, зрительная память; 
познавательная активность);

• способность к созданию новшества, вопло-
щению замысла в произведении (показа-
тели относительно музыкальной и изобра-
зительной деятельности: интерес к музы-
кальному или изобразительному творче-
ству; знания и умения музыкального или 
изобразительного творчества, в том числе 
владение методами создания произведе-
ния; творческое воображение и мышление; 
творческая активность);

• способность к презентации новшества, 
исполнению, показу созданного произве-

дения (показатели относительно музы-
кальной и изобразительной деятельности: 
интерес к исполнительской или выставоч-
ной деятельности; знания и умения испол-
нительской или выставочной деятельно-
сти, в том числе владение методами пре-
зентации произведения; организованность 
и коммуникабельность, артистизм); 

• способность к рефлексии творчества, 
оцениванию произведения (показатели 
относительно музыкальной и изобрази-
тельной деятельности: склонность к реф-
лексивной деятельности; знания и умения 
рефлексивной деятельности, в том числе 
владение методами рефлексии творче-
ства; рефлексивность; самооценка).
С опорой на работы В. П. Беспалько, 

Д. Б. Богоявленской, И. Я. Лернера, В. А. Про-
сецкого и других выделены уровни сформиро-
ванности творческих способностей учащихся 
начальной школы: дескриптивный, репродук-
тивный, имитационный, конструктивный, про-
дуктивный.

Методологической основой определения 
концептуальных оснований формирования 
творческих способностей учащихся начальной 
школы в процессе музыкальной и изобрази-
тельной деятельности выступили: 
• идеи о взаимодействии рационального 

и интуитивного в творчестве, о стимулиру-
ющем значении рациональной стороны, «под-
сказки», о необходимости специальной орга-
низации творческого процесса (Б. М. Кедров, 
Я. А. Пономарёв, Б. М. Теплов);

• представления о роли методов, эвристиче-
ских методов в управлении, регуляции творче-
ского процесса (Г. С. Альтшуллер, П. С. Дыш-
левый, И. П. Калошина, Л. В. Яценко);

• идеи деятельностного подхода о фор-
мировании способностей через освое-
ние способов действий (Л. С. Выготский, 
А. Г. Ковалёв, А. Н. Леонтьев, И. Я. Лернер, 
Я. А. Пономарёв, Г. П. Щедровицкий).
Также значимым ориентиром является от-

мечаемое исследователями разнообразие ге-
незиса творческого процесса (А. В. Антонов, 
И. П. Калошина), персонализированность худо-
жественного творчества (Е. Я. Басин, Ю. Б. Бо-
рев, В. И. Петрушин), многообразие механиз-
мов формирования способностей, в том числе 
творческих (Т. И. Артемьева, В. Н. Дружинин, 
Н. В. Метельский). Концепции взаимосвязи 
искусств (А. И. Буров, Д. Б. Кабалевский, 
Б. П. Юсов и др.) указывают на возможность 
одинакового формирования творческих способ-
ностей учащихся начальной школы как в про-
цессе музыкальной, так и в процессе изобра-
зительной деятельности.

Концептуальные основания формирования 
творческих способностей учащихся начальной 
школы в процессе музыкальной и изобрази-



Весці БДПУ. Серыя 1. 2021. № 136

тельной деятельности включают теоретические 
положения и систему принципов. Основными 
теоретическими положениями выступают: 
• управление творческим процессом в музы-

кальной и изобразительной деятельности 
учащихся начальной школы;

• овладение учащимися методами художе-
ственного творчества как его рациональной 
составляющей при соблюдении логики осво-
ения способов действий и сочетании раз-
личных «моделей-предписаний» [4, с. 133].
Принципы формирования творческих спо-

собностей учащихся начальной школы в про-
цессе музыкальной и изобразительной дея-
тельности: онтологического единства музы-
кальной и изобразительной деятельности; 
обращения к рациональной составляющей 
творчества; содержательно-процессуальной 
генерализации на основании концепта «ме-
тод»; соответствия формирования творческих 
способностей творческому процессу; внутрен-
ней дифференциации; сотворчества; создания 
творческой резонансной среды.

На основе представленных концептуаль-
ных оснований спроектирована модель фор-
мирования творческих способностей учащих-
ся начальной школы в процессе музыкальной 
и изобразительной деятельности (рисунок 1). 

Разработанная на основе концептуальных 
оснований и модели методика обладает свой-
ствами инвариантности, полигенетичности, 
рациональности и обеспечивает создание 
единых для музыкальной и изобразительной 
деятельности вариативных условий плано-
мерного управляемого введения учащихся 
в творческий процесс на основе методов худо-
жественного творчества. К определенным на 
основе анализа и обобщения искусствоведче-
ской литературы методам художественного 
творчества относятся: «методы творческого 
поиска (художественное наблюдение, художе-
ственный анализ), методы создания произве-
дения (копирование, ассоциации, модифици-
рование, художественное проектирование), 
методы презентации произведения (репетици-
онный метод, метод демонстрации), методы 
рефлексии творчества (художественная крити-
ка, самоотчет)» [5, с. 7].

Методика реализуется поэтапно, в соответ-
ствии с логикой освоения способов действий: 
ознакомление учащихся с методами художе-
ственного творчества (этап «пропедевтика»), 
воспроизведение действий методов художе-
ственного творчества по образцу (этап «шко-
ла»), самостоятельное применение методов 
художественного творчества для создания но-
вого, созидание (этап «созидание»). Использу-
ются модели-предписания, определяющие тех-
нологические сценарии реальных взаимодей-
ствий педагога и учащихся. К ним относятся: 
главная («творческое обучение»), воссозда-
ющая творческий процесс, и дополнительные 

(рецептивная, культурологическая, инструмен-
тальная, релаксопедическая, диалоговая, ис-
следовательская). «В каждой из дополнитель-
ных моделей-предписаний актуализирован 
один из возможных механизмов обучения: ус-
воение, действие, "открытие", внушение, пере-
живание, общение» [4, с. 135]. Определены 
адекватные моделям-предписаниям формы 
и методы обучения и воспитания: уроки, клас-
сные часы разных типов и видов, выполнение 
заданий, упражнения, проекты, игры, case-
study, интерактивные методы и др.

Учебно-методическое обеспечение ориенти-
ровано на применение в урочной и внеурочной 
музыкальной и изобразительной деятельности 
и включает: электронный образовательный ре-
сурс «Художественное творчество»; планы-кон-
спекты уроков музыки и изобразительного ис-
кусства; сценарии классных часов для учащих-
ся I–IV классов. В состав электронного 
образовательного ресурса «Художественное 
творчество» входят: энциклопедии музыкально-
го и изобразительного творчества (справочно-
информационный компонент), практикумы му-
зыкального и изобразительного творчества (ин-
терактивный компонент), сборники методик для 
диагностики творческих способностей учащихся 
начальной школы в процессе музыкальной 
и изобразительной деятельности (контрольно-
диагностический компонент). Представлен 
творческий инструментарий, эвристические 
планы-проспекты методов художественного 
творчества, банк произведений. Тематика раз-
работанных планов-конспектов уроков музыки 
и изобразительного искусства соответствует 
программам учебных предметов «Музыка» 
и «Изобразительное искусство», сценарии 
классных часов для учащихся I–IV классов по-
священы музыкальному и изобразительному 
творчеству. Их типы определены на основе 
моделей-предписаний. 

Результаты методики проявляются в коли-
чественных и качественных изменениях пока-
зателей творческих способностей, кумулятивно 
отражающих их уровень сформированности 
у учащихся начальной школы на каждом ее 
этапе. Значимым результатом для учащихся яв-
ляется портфолио созданных самостоятельно 
музыкальных и художественных произведений. 

Педагогический эксперимент проводился на 
базе ГУО «Средняя школа № 82 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно», ГУО 
«Средняя школа № 49 г. Минска». В констати-
рующем (2008, 2017 гг.), формирующем (2018 г.) 
и контрольном (2019 г.) этапах эксперимента 
приняли участие 427 учащихся и 20 педагогов. 
На констатирующем этапе эксперимента выяв-
лялись актуальные проблемы формирования 
творческих способностей учащихся начальной 
школы в процессе музыкальной и изобрази-
тельной деятельности, определялся уровень 
сформированности творческих способностей



Педагогіка 37

Рисунок 1. – Модель формирования творческих способностей учащихся начальной школы в процессе 
музыкальной и изобразительной деятельности
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учащихся начальной школы. Затем были созда-
ны экспериментальная и контрольная группы 
(далее ЭГ и КГ). В ЭГ входило 202 учащихся 
I–IV классов, из них 100 учащихся составляли 
экспериментальную подгруппу в музыкальной 
и 102 учащихся в изобразительной деятельно-
сти. Аналогично КГ включала 200 учащихся 
I–IV классов, из них 100 учащихся составляли 
контрольную подгруппу в музыкальной и 100 уча-
щихся в изобразительной деятельности. При-
менение непараметрического критерия χ2 (хи-
квадрат) позволило определить, что статисти-
чески значимых различий между данными 
группами до проведения формирующего этапа 
эксперимента обнаружено не было. На фор-
мирующем этапе в ЭГ была реализована раз-
работанная методика, учащиеся КГ не были 
задействованы в экспериментальной работе. 
На контрольном этапе проводилась диагно-
стика уровней сформированности творческих 
способностей учащихся ЭГ и КГ.

Анализ результатов, полученных в ходе 
педагогического эксперимента, показал, что 
произошли изменения в уровнях сформиро-
ванности творческих способностей. На кон-
статирующем этапе опытно-эксперименталь-
ной работы установлено, что учащиеся КГ 
и ЭГ в основном находились на дескриптив-
ном и репродуктивном уровнях сформирован-
ности творческих способностей (рисунок 2). 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
в КГ более половины учащихся остаются на 
дескриптивном и репродуктивном (53,5 %) 
уровнях, что указывает на недостаточную эф-
фективность традиционной методики. Суще-
ственная положительная динамика отмечена 
в ЭГ, где у большинства учащихся творческие 
способности сформированы на имитацион-
ном, конструктивном и продуктивном уровнях. 
На дескриптивном и репродуктивном уровнях 
остались только 5,9 % и 7,4 % учащихся соот-
ветственно (рисунок 3).

Рисунок 2. – Распределение учащихся КГ и ЭГ 
по уровням сформированности творческих 
способностей на констатирующем этапе 

эксперимента (в %)

Рисунок 3. – Распределение учащихся КГ и ЭГ 
по уровням сформированности творческих 

способностей на контрольном этапе 
эксперимента (в %)

Проведенные после педагогического экс-
перимента расчеты с использованием крите-
рия χ2 (хи-квадрат) позволяют утверждать, что 
имеются существенные статистические разли-
чия между учащимися КГ и ЭГ в уровнях сфор-
мированности отдельных творческих способ-
ностей и в уровне их сформированности в це-
лом (α ≤ 0,05). Таким образом, полученные 
данные подтверждают эффективность разра-

ботанной методики формирования творческих 
способностей учащихся начальной школы 
в процессе музыкальной и изобразительной 
деятельности.

Б. М. Теплов писал, что «систематическая 
педагогическая работа не может, конечно, 
строиться в расчете лишь на ... самостоятель-
но возникающее творчество. Да у многих де-
тей его и не наблюдается, хотя эти же дети при 
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организованном вовлечении их в художествен-
ную работу обнаруживают иногда незауряд-
ные творческие способности» [6, с. 247]. Ов-
ладение учащимися методами творчества де-

лает их творческий процесс управляемым, 
позволяет повысить их инициативность и уве-
ренность в своих силах.
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