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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Автор рассматривает образовательную среду как совокупность влияний и условий 

формирования личности обучаемых, выделяет три группы условий: педагогические (пси-

холого-педагогические, организационно-педагогические, дидактические), социокультур-

ные и материальные (предметно-пространственное окружение). Дан анализ результа-

тов экспериментальной работы. 

 

Ключевые слова: образовательная среда, система влияний и условий, полихудо-

жественная образовательная среда. 

 

V. Rudakov 

 
MULTI-ARTISTIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT INFLUENCE  

ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL LEARNERS’ ABILITIES 
 

The educational environment is regarded as a set of a range of influences and conditions 

of the development of students’ personalities. Three groups of conditions have been identified: 

pedagogical (psychological and pedagogical, organizational- pedagogical, didactic), socio-

cultural and material (body space concept). An analysis of the results of experiments work is 

given. 

 

Keywords: educational environment, system of influences and conditions, мulti-artistic 

educational environment 

 

На основе педагогических исследований 

последних десятилетий признано, что наи-

более эффективное раскрытие потенциала 

личности обеспечивается в единстве интел-

лектуального, творческого и личностного 

развития обучаемых. Создание обогащен-

ной развивающей образовательной среды — 

магистральный путь, позволяющий решать 

задачи по формированию личности учаще-

гося в образовательном процессе школы. 

В современной науке укрепилось мне-

ние, что развитие творческой активности 

происходит под влиянием внешней (соци-

альной среды, системы образования и вос-

питания) и внутренней детерминации, опи-

рающейся на индивидуально-психоло-

гические качества личности. Наибольшей 

эффективности развитие индивида достига-

ет при взаимном и совместном влиянии 

внешних и внутренних факторов.  
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Научные исследования по изучению свя-

зи между творческими способностями де-

тей в одном возрасте и их интеллектом в 

другом дали неожиданные результаты. Ока-

залось, что уровень интеллекта в более 

старшем возрасте зависит от уровня творче-

ства в более младшем, но не наоборот [1].  

Многочисленными исследованиями (Л. С. 

Выготский, О. К. Дьяченко, А. И. Савенков, 

В. С. Юркевич и др.) доказано, что млад-

ший школьный возраст наиболее благо-

приятен для развития чувственно-эмо-

циональной сферы, воображения, фантазии, 

являющихся основой формирования твор-

ческого мышления.  

Б.М. Неменский подчеркивал, что искус-

ства «таят в себе особые возможности для 

развития творческой потенции, фантазии и 

интуиции» [4, с. 40], что развитие мышле-

ния осуществляется на основе сочетания 

логико-научного и эмоционально-художест-

венного начала, а развитие творческих спо-

собностей следует начинать с восприятия 

произведений искусства [4].  

С учетом данных положений правомерно 

предположить, что полихудожественная об-

разовательная среда может рассматриваться 

как фактор, активно влияющий на развитие 

творческих способностей учащихся, осо-

бенно в младшем школьном возрасте. 

Методологической основой исследова-

ния являются: учение о структуре научного 

исследования как формы познавательной 

деятельности (В. И. Андреев, В. И. Загвя-

зинский, В. В. Краевский и др.); синергети-

ческий подход (Р. Г. Баренцев, Е. Н. Князе-

ва, И. Пригожин, Г. Хакен и др.); личност-

но-деятельностный подход (В. А. Беликов, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Се-

риков, И. С. Якиманская и др.); средовой 

подход (Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, 

В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин и др.), по-

лихудожественный подход (Б. М. Немен-

ский, Б. П. Юсов и др.). 

Полихудожественный подход к обучению 

и воспитанию отражает взаимосвязь раз-

личных видов искусства в формировании 

творческого воображения как ведущего ка-

чества творческого процесса, посредством 

различных приемов и средств, присущих 

каждому виду искусства [7]. Как отмечают 

специалисты в области психологии художе-

ственно-творческой деятельности, способ-

ность к творчеству невозможно передать, 

«транслировать», как знание или навык. Её 

можно развивать посредством включённо-

сти ученика в практически-творческую дея-

тельность [5, с. 215]. Важным аспектом раз-

вития творческих способностей является 

совместное со-творчество ученика и педаго-

га, процесс общения. 

Значимость средового подхода обуслов-

лена тем, что он расширяет возможности 

влияния на практическую деятельность 

всех типов образовательных учреждений. 

По образному выражению Ю. С. Мануйло-

ва, богатая среда обогащает, бедная — 

обедняет, свободная — освобождает, здоро-

вая оздоравливает и т. д. [3]. 

Понятие «образовательная среда» отра-

жает непосредственное окружение ребёнка, 

влияющее на его формирование и развитие, 

включает систему влияний и условий фор-

мирования личности, особенность отноше-

ний, в которые вступает ребенок со средой 

[8, c. 122]. А. Н. Леонтьев отмечал, что «с 

одной точки зрения, окружающая среда яв-

ляется лишь фактором, содействующим 

процессу развертывания заложенных в ре-

бенке свойств; среда вызывает к жизни или 

подавляет, упражняет или тормозит созре-

вание механизмов детского поведения. 

С другой …точки зрения, среда определяет 

развитие; она активно строит деятельность 

ребенка, лишь используя при этом врож-

денный фонд его личности» [2, c. 109]. 

Уточняя это положение, Д. И. Фельдштейн 

считает, что среда выполняет роль своеоб-

разного пускового механизма, усиливающе-

го или тормозящего внутренние процессы 

[6, c. 23]. 

Из анализа литературы нами выявлено, 

что нет единого понимания образователь-

ной среды. С учетом различных точек зре-
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ния мы понимаем образовательную среду 

как естественное или искусственно созда-

ваемое социокультурное окружение учени-

ка, обладающее комплексом влияний и 

включающее различные виды средств и со-

держания образования, способные обеспе-

чивать продуктивную деятельность учени-

ка, а также систему возможностей для раз-

вития личности, содержащихся в социаль-

ном и пространственно-предметном окру-

жении. Влияние среды определяется содер-

жанием деятельности ребенка, поскольку 

именно в деятельности осуществляется 

единство личности и среды. Важно также, 

что образовательная среда предполагает 

взаимодействие обучающихся с другими 

субъектами образовательного процесса. 

Особую роль в развитии личности млад-

шего школьника, его творческих способно-

стей играет полихудожественная образова-

тельная среда, которую мы рассматриваем 

как совокупность специально организован-

ных условий, способствующих развитию 

личности учащихся на основе интеграции 

возможностей различных видов искусства 

и соответствующих им видов деятельно-

сти в социокультурном и предметном про-

странстве образовательного учреждения. 

Структуру полихудожественной образо-

вательной среды составляют три взаимосвя-

занные группы условий: педагогические 

(психолого-педагогические, организацион-

но-педагогические, дидактические), социо-

культурные и материальные (предметно-

пространственное окружение). Синтезируя 

результаты теоретических исследований по 

данной проблеме, мы высказали предполо-

жение о том, что выделенные группы усло-

вий могут быть сведены к основным усло-

виям, способствующим формированию в 

единстве когнитивного, деятельностного и 

личностного компонентов готовности 

младших школьников к творческой дея-

тельности, обеспечивающих ее успешность. 

В качестве таких условий мы выделили: 

усиление полихудожественной направлен-

ности образовательного процесса в началь-

ной школе посредством введения предметов 

художествено-эстетического цикла и обес-

печения психолого-педагогической под-

держки детей на основе со-действия и со-

творчества педагогов и обучающихся; ис-

пользование возможностей предметно-

пространственного окружения в организа-

ции процесса формирования готовности 

младших школьников к творческой дея-

тельности; расширение опыта внеучебной 

творческой деятельности учащихся за счет 

актуализации регионального социокультур-

ного потенциала. 
Реализация данной совокупности усло-

вий обеспечивает эффективное формирова-
ние готовности учащихся младшего школь-
ного возраста к творческой деятельности. 
Проверка данного предположения осущест-
влялась нами в процессе опытно-экспери-
ментальной работы (ОЭР) на базе школы-
интерната Ханты-Мансийского колледжа 
искусств; МОУ СОШ п. Шапша Ханты-
Мансийского района и МОУ СОШ № 11 
г. Ханты-Мансийска. Исследованием были 
охвачены 128 учащихся и 18 учителей.  

Для получения объективной информации 
о результативности процесса формирования 
готовности учащихся младшего школьного 
возраста к творческой деятельности нами 
был разработан диагностический инстру-
ментарий, позволяющий определить уро-
вень сформированности готовности младших 
школьников к творческой деятельности.  

С учетом психолого-педагогических ис-

следований, структуры понятия «готовность 

к творческой деятельности», мы выделяем в 

качестве критериев и показателей: когни-

тивный (степень сформированности обще-

культурных и специальных знаний учащих-

ся); деятельностный (степень сформиро-

ванности познавательных, конструктивных, 

коммуникативных, информационных, спе-

циальных, фоновых и др. умений и навы-

ков) и личностный (степень сформирован-

ности познавательных процессов, мотива-

ции творческой деятельности, интереса к 

ней). На основе данных критериев и показа-
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телей мы выделили три уровня сформиро-

ванности готовности младших школьников 

к творческой деятельности: высокий, сред-

ний, низкий.  

По данным констатирующего этапа ОЭР 

было выявлено, что готовность младших 

школьников к творческой деятельности как 

в контрольных, так и в экспериментальных 

группах находится примерно на одном 

уровне и сформирована преимущественно 

на среднем (32%) и низком (56%) уровнях. 

Проверка выявленных условий по задан-

ным критериям была проведена в ходе фор-

мирующего этапа ОЭР. Для осуществления 

формирующего этапа экспериментальной 

работы были сформированы четыре груп-

пы: контрольная (КГ) и три эксперимен-

тальных (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3). В контрольной 

группе образовательный процесс осуществ-

лялся на основании программ художествен-

но-эстетического цикла, реализующих фе-

деральный компонент государственного 

стандарта начального общего образования. 

В экспериментальных группах ЭГ1, ЭГ2, 

ЭГ3 были апробированы как парные соче-

тания обозначенных выше условий, так и со-

вокупность всех выделенных условий (ЭГ1 

— первое и третье условия, ЭГ2 — первое и 

второе условия, ЭГ3 — все три условия).  

Анализируя изменения по показателям 

когнитивного критерия на заключительном 

этапе формирующего эксперимента по срав-

нению с исходными данными, можно отме-

тить значительный рост. Так, полнота обще-

культурных и специальных знаний учащих-

ся экспериментальных групп повысилась в 

среднем на 18,8%, в то время как в кон-

трольной группе число учащихся, обладаю-

щих полными общекультурными и специаль-

ными знаниями, необходимыми для творче-

ской деятельности, изменилось на 9,3%. 

Подобная картина наблюдается и при 

анализе изменений в других показателях 

когнитивного критерия. Так, осознанность 

знаний, связанных с творческой деятельно-

стью, повысилась в экспериментальных 

группах больше, чем в контрольной, в сред-

нем на 11,9%. 

В целом изменения по когнитивному 

критерию в экспериментальных группах 

отличаются большей динамикой по сравне-

нию с контрольной группой, о чем свиде-

тельствуют данные итогового среза.  

Анализ данных по сформированности 

деятельностного компонента готовности 

младших школьников к творческой дея-

тельности показывает, что на заключитель-

ном этапе опытно-экспериментальной рабо-

ты в экспериментальных группах учащиеся 

с высоким и средним уровнями составили 

большинство: в ЭГ число учащихся с высо-

ким уровнем — 33,9%, со средним уровнем 

— 50,6%, а в КГ — соответственно 19,8% и 

45,8%. Число учащихся с низким показате-

лем в ЭГ — 15,5% (снижение на 39,5%), а в 

КГ — 34,4% (снижение на 19,7%). То есть 

рост показателя высокого уровня в ЭГ пре-

вышал рост данного показателя в КГ почти 

в 2,5 раза.  

Анализ экспериментальных данных по 

личностному критерию показывает, что 

итоговые результаты в сравнении с резуль-

татами первого среза отражают тенденцию 

к увеличению количества учащихся с высо-

ким и средним уровнями сформированно-

сти данного критерия в экспериментальных 

группах по сравнению с контрольными 

группами. 

Анализ личностного критерия по показа-

телям также свидетельствует о том, что сте-

пень сформированности интереса у уча-

щихся к творческой деятельности в ЭГ воз-

росла в среднем на 23,1%, тогда как в КГ — 

только на 12,2%. Удовлетворенность ре-

зультатами творческой деятельности по 

итогам заключительного этапа эксперимен-

та в КГ проявили 14,1% младших школьни-

ков, тогда как в ЭГ в среднем данный пока-

затель возрос на 26,3% и в итоге составил 

67,4%. 

Итак, анализ данных по сформированно-

сти личностного компонента готовности 
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младших школьников к творческой дея-

тельности показывает, что на заключитель-

ном этапе опытно-экспериментальной рабо-

ты в экспериментальных группах учащиеся 

с высоким и средним уровнями готовности 

составили большинство. Так, в ЭГ число 

учащихся с высоким уровнем составило 

30,5%, со средним — 52,6%, а в КГ — соот-

ветственно 19,1% и 50,7%. Это свидетель-

ствует о том, что целенаправленная работа 

по формированию личностного компонента 

готовности младших школьников к творче-

ской деятельности дала положительные ре-

зультаты.  

Обобщенные результаты заключи-

тельного среза в экспериментальных и в 

контрольной группах представлены в 

таблице. 

 
Таблица 

 

Характеристика уровней готовности младших школьников к творческой деятельности 
на заключительном этапе опытно-экспериментальной работы, % 

 

Уровни 
Группы 

высокий средний низкий 
Значение χ

2
эксп 

ЭГ1 32,6 52,2 15,2 8,174 

ЭГ2 32,4 51,4 16,2 7,336 

ЭГ3 34,5 54,9 10,6 13,648 

КГ 19,6 50,3 30,1 — 

 

 
Итак, на заключительном этапе форми-

рующего эксперимента результаты обследо-
вания в контрольной и экспериментальных 
группах статистически различаются. Поло-
жительная динамика изменений, произо-
шедших по критериям в эксперименталь-
ных группах по сравнению с контрольной, 
подтверждается стойким положительным 
ростом по всем показателям. Это доказыва-
ет эффективность выбранных нами усло-
вий, составляющих полихудожественную 
образовательную среду, влияющих на фор-
мирование готовности младших школьни-
ков к творческой деятельности. 

Таким образом, исследование влияния 

условий, составляющих полихудожествен-

ную образовательную среду, на формирова-

ние готовности младших школьников к 

творческой деятельности позволяет заклю-

чить, что реализация всей совокупности ус-

ловий, составляющих полихудожественную 

образовательную среду, в процессе форми-

рования готовности младших школьников к 

творческой деятельности позволяет достичь 

большему числу учащихся высокого уровня 

её сформированности.  
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ПУТИ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Рассматриваются пути установления межпредметных связей предметов одной 

образовательной области (истории и обществознания), способствующие преодолению 

проблемы переноса знаний. 

 
Ключевые слова: межпредметные связи, приемы обучения, ассоциации, интегра-

ция, перенос знаний. 
 

N. Savinova 

 
THE ESTABLISHMENT OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIPS 

BETWEEN HISTORY AND SOCIAL SCIENCE 
 

The article regards the ways of establishing of interdisciplinary relationships between 

subjects of one field of knowledge (history and social science) for overcoming the problem of 

transfer of knowledge. 

 
Keywords: interdisciplinary relationships, teaching techniques, associations, integration, 

knowledge transfer. 
 
Современные задачи среднего образова-

ния ориентированы на создание в процессе 
школьного обучения обобщенной картины 

мира на основе организации работы самих 
учащихся, осваивающих универсальные 
способы познавательной деятельности. Это 




