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Введение 

 

     Цель учебного пособия «Детский самодеятельный коллектив» - 

профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования. 

     Задачи учебного пособия: 

- сформировать у студентов представление о сущности, структуре и функциях 

детского самодеятельного коллектива; 

- познакомить студентов с историческими основами развития самодеятельного 

творчества; 

 - рассмотреть личность обучаемого как субъекта художественного обучения и 

воспитания; 

 - дать характеристику художественно - педагогической деятельности и 

приоритетных профессиональных качеств руководителя любительского 

хореографического коллектива. 

       

     Учебное пособие состоит из четырёх разделов. 

 

Раздел 1. Самодеятельный коллектив 

Раздел 2. Ребенок как субъект художественного обучения и воспитания 

Раздел 3. Художественно - педагогическая деятельность и приоритетные 

профессиональные качества руководителя любительского  

Раздел 4. Из истории развития самодеятельного творчества  
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Раздел 1. Детский самодеятельный коллектив 

Понятие коллектив 

  В современной психолого-педагогической литературе употребляется два 

значения понятия «коллектив». Первое: под коллективом понимается любая 

организация, группа людей (на заводе, в цехе, бригаде, ПТУ, школе, студенческой 

группе и т. д.); второе: под коллективом понимается высокий уровень развития 

группы. В этом случае речь идет о ее качественных характеристиках: 

целеустремленности, сплоченности, духовном единстве и т. д. 

  В условиях школы организация учащихся в коллектив осуществляется 

целенаправленно и последовательно, сообразно задачам воспитания. В этом 

смысле коллектив является объектом воспитательного воздействия и управления 

со стороны педагогов. Изучение воспитательных возможностей ученического 

коллектива, личности каждого воспитанника, их взаимодействия, основанного на 

постоянном духовном обогащении друг друга и коллектива в целом, все это 

позволяет воспитателю рассматривать коллектив как явление педагогическое. 

  Вместе с тем следует учитывать, что в ученической среде возникают 

различные объединения (по увлеченности, совместной деятельности, взаимным 

симпатиям, по интересам, соседству и другим признакам). В процессе общения 

развиваются межличностные отношения. Коллектив обретает свою внутреннюю, 

субъективную сторону жизнедеятельности и функционирует как явление 

социальное. 

  Ученический коллектив является своеобразной формой общности 

подростков, юношей и девушек. От других объединений он отличается целым 

рядом признаков. Прежде всего, это объединение школьников, устремленных к 

единым общественно значимым целям, реализуемым в учебном процессе. 

Отношение школьников к учебной деятельности может складываться по-

разному, в зависимости от успеха, способностей к тому или иному виду учебного 

труда, сложившегося опыта учебной деятельности, а также и от некоторых 

объективных условий: педагогического мастерства учителя, характера 

взаимоотношений с ним. 

   Первый признак — совместная устремленность к социально значимым 

целям деятельности (основной для учащихся) — предполагает высокий уровень 

сознательности членов коллектива. 

  Вторым признаком коллектива является совместная деятельность его 

членов, направленная на достижение поставленных целей. Характер 

деятельности, ее содержание, формы сотрудничества, результаты также 
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обусловлены особенностями ученической позиции школьника. В отличие от 

трудовых коллективов, где результаты коллективной деятельности оцениваются 

по уровню производительности труда и степени сознательности рабочего, 

проявляемой в чувстве коллективной ответственности, чести заводской марки, 

дисциплинированности и т. д., деятельность школьников в коллективе 

оценивается по индивидуальным достижениям в учебном процессе и 

интенсивности обмена накапливаемыми знаниями в различных формах вне-

учебного сотрудничества. Учебная деятельность — основная для школьников. 

  Третий признак коллектива — наличие в нем отношений ответственной 

зависимости — в коллективах школы имеет своеобразие, заключающееся в том, 

что ответственная зависимость школьников в коллективе устанавливается при 

постоянном направляющем воздействии учителя. 

 Исследователи коллектива (Л. И. Новикова, А. Т. Куракин и др.) показали, 

что ученический коллектив как социальную общность характеризует не только 

единство цели и деятельности, но и единство связанных с ними переживаний и 

оценочных суждений детей. 

Современный школьный коллектив представляет собой органическое 

единство двух коллективов — педагогов и учащихся. Их функционирование — 

взаимообусловленный процесс: ученический коллектив не может успешно 

развиваться без целенаправленного воздействия педагогов, педагогический 

коллектив, как и каждое производственное объединение, достигает цели по 

результату, в данном случае — сплочению учащихся. Педагогический коллектив 

имеет свои признаки, позволяющие рассматривать его как самостоятельное 

образование. Он стабилен по составу, действует в системе единых установок, 

обусловленных профессиональной направленностью деятельности. В нем нет 

той разветвленности связей, которая существует в ученическом коллективе.  

Важно иметь в виду, что признаки, характерные для развитого коллектива, 

возникают не сразу и не автоматически. Только развитый коллектив успешно 

выполняет свои социальные функции, а именно: является естественной формой 

социальной жизнедеятельности членов общества и в то же время главным 

воспитателем личности. Выделяют три воспитательные функции коллектива: 

- организационную - детский коллектив становится субъектом управления своей 

общественно полезной деятельностью; 

- воспитательную -  детский коллектив становится носителем и пропагандистом 

определенных идейно-нравственных убеждений; 

- стимулирования - коллектив способствует формированию нравственно-ценных 

стимулов всех общественно полезных дел, регулирует поведение своих членов, 

их взаимоотношения. 

У каждого коллектива существует склонность к идеализации прошлого, 

представлению своей истории в наиболее выгодном свете, поддержанию 

традиций. Это формирует комплекс представлений о собственном превосходстве 

даже в какой-то узкой области, придает ему дополнительную силу, устойчивость, 

сплоченность, препятствует дезорганизации. 
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Структура и основные типы учебно-воспитательных коллективов 

 

Для практической работы в школе большое значение имеет вопрос о 

структуре коллектива и его органов. Опыт показывает, что общешкольный 

коллектив должен иметь не более 400 — 500 учащихся. Кроме того, он не 

оказывает непосредственного влияния на каждую личность в отдельности. Это 

осуществляется только через первичный коллектив, т.е. такой, в котором 

воспитанники находятся в постоянном деловом и межличностном 

взаимодействии.  

При организации коллективной жизнедеятельности школьников необходимо 

стремиться к сочетанию различных форм первичных коллективов, одни из 

которых могут быть постоянными, а другие временными. По характеру 

деятельности все многообразие первичных коллективов можно разделить на три 

группы: 

-организованные на основе разнообразной, в том числе учебной, деятельности 

(классы, отряды и т.п.); 

-организованные на основе какого-то одного вида деятельности (кружки, секции, 

клубы и т.п.); 

-организованные на основе игровой и других видов деятельности по месту 

жительства. 

По возрастному составу первичные коллективы могут быть одновозрастными 

и разновозрастными. Принципиально важно, чтобы сочетание первичных 

коллективов было таким, чтобы позволяло наилучшим образом решать не только 

практические, но и на этой основе воспитательные задачи, стоящие перед 

педагогической системой. 

Успешное функционирование детского коллектива требует наличия в нем 

органов, координирующих и направляющих деятельность на достижение общих 

целей. Изучение опыта показывает, что воспитательная работа с активом может 

складываться из следующих видов педагогической работы: 

-разъяснения прав, обязанностей и задач коллектива посредством 

инструктирования; 

-оказания повседневной практической помощи в разработке стратегий 

коллективной деятельности; 

-организации обмена опытом работы ("летучки", совещания); 

-контроля за исполнением поручений и привлечения внимания актива к качеству 

выполненной работы.  

По составу коллективы бывают гомогенными (однородными) и 

гетерогенными (разнородными). 

Эти различия могут касаться пола, возраста, профессии, уровня образования 

и пр. Исходя из сроков существования коллективы подразделяются на 

временные, предназначенные для решения разовой задачи, и постоянные. 

Важным признаком, в соответствии с которым могут классифицироваться 

коллективы является степень свободы, предоставляемая их участникам. В 

соответствии с их функциями выделяют коллективы: 
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- ориентированные на достижение определенной цели; 

- на реализацию совместного интереса и общение. 

  По размерам коллективы подразделяются на малые и  большие. В большом 

коллективе каждый выполняет широкий круг обязанностей, легче удовлетворить 

свою потребность в аудитории, получить необходимый совет. Малые коллективы, 

члены которых поддерживают между собой не просто непосредственные, но еще 

и эмоционально окрашенные дружеские контакты, получили название 

первичных. Обычно они включают в себя от двух до пяти человек, 

объединенных личными интересами, общностью целей и норм поведения.  

 

Этапы и уровни развития коллектива 

 

  Коллектив как специально организованное объединение учащихся 

формируется не сразу. Ни одно объединение людей изначально не проявляет 

существенных признаков, которые характеризуют коллектив. Процесс 

формирования коллектива длительный и проходит через ряд этапов. 

  Этапы развития коллектива, где требование выступает основным 

параметром, определяющим его становление, впервые были обоснованы А.С. 

Макаренко. Необходимым путем в развитии воспитательного коллектива он 

считал закономерный переход от категорического требования педагога до 

свободного требования каждой личности к себе на фоне требований коллектива. 

  На первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в коллектив, 

должно выступать единоличное требование педагога к учащимся. Следует 

отметить, что большинство воспитанников, особенно младших возрастных 

групп, практически сразу и безоговорочно принимают эти требования.  

  На втором этапе развития коллектива основным проводником требований к 

личности должен быть актив. Педагогу в связи с этим необходимо отказаться от 

злоупотребления прямыми требованиями, направленными непосредственно к 

каждому воспитаннику. Здесь вступает в силу метод параллельного действия, 

поскольку педагог имеет возможность опереться в своих требованиях на группу 

учащихся, которые его поддерживают.  

Третий этап органично вырастает из второго, сливается с ним. «Когда требует 

коллектив, когда коллектив сближается в известном тоне и стиле, работа 

воспитателя становится математически точной, организованной работой», — 

писал А. С. Макаренко.  

  Учебно-воспитательный коллектив — важнейший фактор целенаправленной 

социализации, воспитания личности. Его влияние на личность во многом зависит 

от того, в какой мере цели и задачи коллектива осознаны его членами и 

воспринимаются ими как свои личные. Органическое единство личностных и 

социальных устремлений рождается в коллективной общественно полезной 

деятельности и проявляется в коллективизме. 

  Коллективизм — это чувство солидарности с группой, осознание себя ее 

частью, готовность к действиям в пользу группы и общества. Воспитание 

коллективизма в школьном коллективе достигается различными путями и 
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средствами: организацией сотрудничества и взаимопомощи в учебе, труде, 

общественной работе; совместным участием школьников в культурно-массовых 

и спортивных мероприятиях; постановкой перед учащимися перспектив (целей 

деятельности) и совместным участием в их осуществлении; активизацией 

работы детских и юношеских общественных организаций. 

 Таким образом, учебно-воспитательный коллектив — это организованная 

группа, в которой ее члены объединены общими ценностями и целями 

деятельности, значимыми для всех детей, и в которой межличностные 

отношения опосредствуются социально и личностно значимым содержанием 

совместной деятельности. 

 

Сущность самодеятельного творчества. Функции самодеятельного 

творчества 

 

 Термин «функция» заимствован из математики, в буквальном переводе с 

латинского – «предназначение». Функции самодеятельности – это ее 

общественное предназначение, обусловленное общественными потребностями и 

особенностями системы социально-культурной деятельности. Существует 

огромное количество разных классификаций функций. Рассмотрим 

классификацию функций самодеятельного творчества Е.И. Смирновой. 

Самодеятельность, организуемая культурно-досуговыми учреждениями, 

является подсистемой 3-х больших систем: 

 1. организованная самодеятельность для ее участников (но не для 

руководителей) относится к сфере досуга. В силу этого самодеятельность 

обладает функциями досуга. 

2. разворачиваясь на базе культурно-досуговых учреждений, являясь 

содержательной частью их работы, самодеятельность сама оказывается 

социально-культурной деятельностью и поэтому как часть этого целого не 

может не обладать ее функциями. 

 3. содержательная основа самодеятельности является частью какой-либо из сфер 

культуры: художественная самодеятельность – часть художественной культуры 

общества, техническая самодеятельность – часть технической культуры. 

Поэтому эти связи порождают новые группы функций. 

Рассмотрим эти функции подробнее: 

1. функции свободного времени (досуга) : 

а) функция отдыха или рекреативная функция – восстановление сил, 

затраченных на производстве, в сфере труда, смена деятельности, 

эмоциональное переключение; 

б) гедонистическая функция (Гедонис – бог удовольствия) или функция 

развлечения – реализация потребности в радости, наслаждении, положительных 

эмоций; 

в) функция развития личности – усвоение знаний, умений и навыков; 

2.функции социально-культурной деятельности: 
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а) воспитательная - в самодеятельном коллективе реализуется 

опосредованно, руководитель в роли воспитателя через творческую деятельность 

воздействует на личность, изменяя ее качества в лучшую сторону; 

б) созидательно-творческая - руководитель самодеятельного коллектива 

создает творческую атмосферу, побуждает участников к творческой 

деятельности, созданию нечто нового, самобытного и оригинального, или хотя 

бы элементов творчества. Не все виды и жанры самодеятельности являются 

творческими, многие из них – репродуктивные; 

в) просветительная или информационно-комментаторская - получение какой-

либо информации, знаний в процессе творческой деятельности с комментариями 

руководителя коллектива; 

г) гедонистическая - реализация потребности в радости, наслаждении, 

положительных эмоций в процессе занятий любимым видом творчества; 

д) коммуникативная – функция общения. В самодеятельном коллективе 

реализуется более качественно, так как здесь происходит общение с людьми, 

имеющими такие же интересы и потребности в творчестве; 

е) функция культурного посредничества – участники самодеятельности 

пропагандируют своим творчеством тот или иной жанр искусства, тем самым 

являются посредниками между аудиторией, населением и профессиональным 

искусством; 

3. частные функции: рассматривая частные функции, следует отметить, что 

система взглядов на классификацию явлений культуры, а тем более на функции 

каждого вида находится в процессе становления. Однако какому бы виду 

культуры самодеятельность ни принадлежала, она является подсистемой общей 

культуры в целом, а общей же направленностью культуры является 

социализация, гуманизация, «очеловечивание» человека, развитие его 

сущностных сил и способностей. Содержанием любого вида культуры 

(политической или технической) является соответствующих способностей 

человека (политических или технических). 

В первых двух случаях определяются общие функции самодеятельности, 

присущие всем ее видам. Что касается третьего, то здесь обнаруживаются 

функции, присущие одним видам и не свойственные другим. Таким образом, 

природа самодеятельного творчества полифункциональна. 

 

          Самодеятельность как социально – педагогическое явление  
 

Самодеятельность – предметная деятельность, как и всякая другая подобная 

деятельность, имеет предметные результаты. Например, в хоре – это песня, 

театре – спектакль, хореографии – танец и т.д. 

В первый блок (блок управления) входят цели, задачи, программа 

деятельности, сами руководители.  

Во второй блок – материалы, люди, средства производства. В третий – сам 

процесс производства. 
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Целью педагогики является образование и просвещение. Активность 

учеников и педагогов взаимна, они одинаково участвуют в педагогическом 

процессе. Продукт – новые, приобретенные в результате целенаправленного 

действия качества индивида или группы. 

Блоком управления здесь является блок педагогического руководства, а 

содержанием деятельности – процесс изменения качеств личности, процесс 

человека более совершенного в сравнении с его же собственными качествами в 

момент включения в эту педагогическую деятельность. 

В самодеятельном творчестве в блоке управления должны быть обозначены 

не только педагогические задачи, но и задачи предметной деятельности. 

Специфика самодеятельных организаций заключается в том, что в отличие от 

других педагогических систем педагогический процесс протекает не на условно-

дидактическом материале, а в форме предметной деятельности. Но в отличие от 

систем производственных предметная деятельность и ее результаты являются не 

главной целью, а средством решения педагогической задачи. 

Таким образом, педагогический процесс в самодеятельном творчестве носит 

двойственный характер, так как в результате своей деятельности обладает как 

предметным, так и педагогическим результатом. 

Специфика педагогического процесса в самодеятельном коллективе имеет 

свои особенности. Во первых, все педагогические организации имеют 

ограниченный во времени педагогический процесс (школа – 11 лет, вуз – 5 лет). 

В самодеятельном коллективе он не ограничен временными рамками и имеет 

тенденцию к максимальной продолжительности с учетом активной жизни 

человека. 

        Во вторых, цели и задачи любой другой педагогической системы задаются 

извне, а конечный результат выносится за рамки этой системы, т.е. человека 

готовят к деятельности, которая начинается после его выхода из данной системы 

(выпускник вуза пользуется полученными там знаниями уже после окончания); 

в самодеятельности участника не готовят к другой деятельности, его развивают 

ради самой этой деятельности, а еще, точнее, ради самого участника. Таким 

образом, извне самодеятельности задается только цель – всестороннее развитие 

личности, которая присутствует и в педагогической системе, а остальные цели и 

задачи складываются в процессе предметной деятельности. 

 В третьих,  участие в самодеятельности добровольно и свободно. 

Педагогический процесс протекает в нем опосредованно. Задачи 

самодеятельного творчества не могут игнорировать потребности и мотивы 

участников, не могут не опираться на них. Без учета реальных интересов, 

потребностей и пожеланий участников, без обеспечения их высокой активности, 

то есть без превращения объекта в субъект действия педагогический процесс в 

самодеятельном коллективе невозможен. 

 

Субъект → задачи → деятельность → субъект в более совершенном виде → 

более совершенные задачи → более содержательная и совершенная 

деятельность → субъект в еще более совершенном виде…. 
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В четвёртых, руководителю самодеятельного коллектива необходимо 

учитывать индивидуальные характеристики участников: возраст, уровень 

образования, мотивы деятельности, предпочтительные формы занятий, степень 

развитости специальных способностей. Это значит, что особенностью 

самодеятельности как педагогической системы является исключительное 

положение и роль блока «участники».  

В пятых, специфическим является и положение руководителя. Он должен 

быть не только педагогом, но и, в первую очередь, творческим работником, 

специалистом в каком-либо виде или жанре искусства, психологом, 

руководителем, организатором всей деятельности. 

  И, наконец, в самодеятельном коллективе часто практикуется 

самоуправление – старостат, совет, правление, бюро, актив и т.п. Это также 

является специфической особенностью педагогического процесса в 

самодеятельном коллективе. 

Нет одинаковых самодеятельных коллективов, так как задачи, стоящие перед 

ними многообразны. Но систему этих задач все же можно выявить. 

Самодеятельные коллективы чрезвычайно многообразны (даже в пределах 

одного жанра). Они различаются и составом участников, и творческими 

позициями руководителя или другими условиями. Еще больше они отличаются 

конкретным видом деятельности: исполнительским, авторским, художественно-

критическим. Тем не менее, задачи каждого коллектива можно представить как 

некую систему, представляющую несколько взаимосвязанных уровня. Высший – 

всестороннее и гармоничное развитие личности 

 Задачи организации самодеятельности как творческого процесса 

принадлежат к числу общих задач, а поэтому могут рассматриваться как одно из 

главных оснований общей методики организации самодеятельности. 

 

Принципы формирования репертуара 

 

  В процессе создания сценического репертуара для любых возрастных 

категорий, необходимо осваивать все разнообразие хореографических форм и 

жанров, сложившихся на сегодняшний день в исполнительской практике как 

профессиональных, так и самодеятельных коллективов. Эту тенденцию, как 

основную линию развития хореографических коллективов, необходимо признать 

правильной, при условии точного учета специфики их работы и    реальных 

возможностей.  

        Создавая учебный и концертный репертуар, хореографы должны как можно 

шире и полнее использовать все резервы и преимущества, заложенные в самой 

их природе. Примеров такого творческого подхода немало. В ряде коллективов 

найдены интересные формы популяризации танцевального искусства, 

знакомящие широкого зрителя с творческой «кухней» исполнителей и 

создателей танца, с трудностями тренировочной работы. В случае с детскими 

коллективами речь идет о своеобразном проведении в условиях коллектива 
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такой популярной формы, как класс-концерт. Удачными оказывались здесь те 

постановки, которые не копировали уровень и объем материала, были интересны 

по замыслу, режиссерскому решению, своеобразны по подаче материала. В 

таких постановках, например, использовалась лексика, не выходящая за пределы 

четвертого класса (по 5-летней программе обучения классическому танцу), но 

благодаря своеобразному композиционному решению и качественному 

исполнению они имели заслуженный успех у зрителей и специалистов. Есть 

положительный опыт театрализации учебного процесса и на материале народно-

сценического, историко-бытового и современного балетного танцев.  

        Широко используется в репертуаре как детских, так и взрослых коллективов 

такая форма, как танцевальная сюита: чаще всего на материале народного танца, 

реже – современного бального и лишь как исключение –     историко-бытового 

танца. Наиболее интересной и полно раскрывающей все творческие 

возможности детей является такая форма работы, как детский балет,   а в случае 

работы с взрослыми   профессиональными   коллективами  постановка 

классического или современного балетного спектакля.  

        Что касается детского балетного спектакля, то для эстетического 

воспитания ребенка разучивание хореографического спектакля имеет большое 

значение, так как показывает детям возможность танцевального искусства во 

всей его полноте. 

 

Раздел 2. Ребенок как субъект художественного обучения и 

воспитания 

 
Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

 

       Организация содержания и процесса художественного обучения и 

воспитания строится с учетом возрастных особенностей обучаемых. Под 

возрастными особенностями в психологии понимаются специфические 

свойства личности, закономерно изменяющиеся в процессе смены возрастных 

стадий развития. Возрастные особенности образуют определенный комплекс 

многообразных свойств, включающих познавательные и другие характеристики 

индивида. Поэтому особое значение имеет учет возрастных особенностей в 

процессе обучения и воспитания  

       Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин разработали общую схему 

периодизацию детства, в основу которой положено представление о том, что 

каждому возрасту как своеобразному и качественно специфическому периоду 

человека соответствует определенный тип ведущей деятельности. 

      Для младшего школьного возраста (6-10 лет) наиболее характерной 

является учебная деятельность. На ее основе у младших школьников возникает 

теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование), а также 

потребности и мотивы учения. 
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       Показателям наиболее типичных возрастных психических особенностей 

детей младшего школьного возраста являются: 

       - моторная активность; 

       - сенсорно-перцептивная активность (потребность в новых впечатлениях, 

способность их воспроизведения и сохранения); 

       -интеллектуально-волевая активность (интеллектуальная инициативность, 

любознательность, интерес к выявлению связей, объективизация и 

воспроизведение трудных ситуаций); 

       - эмоционально-выразительная активность (способность к  эмоционально-

выразительному самовыражению); 

       - способность (ее мера) к включению всех этих форм психической 

активности в реальную социальную деятельность, поведение, общение (а также 

учение и игру). 

       Первые четыре показателя зарождаются и естественно проявляются в 

«самодеятельности» детей этого возраста. Последний показатель определяет 

позицию ребенка как школьника, деятельность которого характеризуется всеми 

основными чертами общественно-полезной деятельности. 

       В учебно-воспитательной деятельности моторная, сенсорно-перцептивная и 

интеллектуально-волевая активность всегда соотносится с ведущей ролью 

мотивационной, эмоционально-выразительной активности. Для данного 

возрастного периода характерны следующие объективно существующие 

особенности, наиболее часто проявляющиеся в учебной практике: 

• разрозненный, неорганизованный художественный опыт; 

•         «зажатость», «закрепощенность»; 

• недостаточная вокально-слуховая координация; 

• потребность в частой смене эмоциональных настроений (у младших 

школьников психологи отмечают своеобразную импульсивность, 

бесконтрольность эмоционального состояния); 

• склонность к непосредственному сопереживанию; 

• интерес к внешней форме действования; 

• стремление к самовыражению в звуковых, двигательных, зрительных 

формах; 

• образное воображение, интерес к восприятию искусства особенно в 

форме яркого выразительного исполнения учителем; 

     Таковы общие сведения о возрастных психологических особенностях 

младших школьников.  

 

Особенности эстетического воспитания в младшем школьном возрасте 

 

       Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. 

Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели 

изменялись начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней.  

        Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 
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прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить по законам красоты.  

        Задачами эстетического воспитания является формирование способности 

воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее, 

формирование эстетических вкусов и идеалов личности, развитие способности 

к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. Глубокое 

переживание эстетического чувства неразрывно со способностью эстетического 

суждения, т.е. с эстетической оценкой явлений искусства и жизни.  

         Вся система эстетического воспитания нацелена на общее развитие 

ребенка как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и 

интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: 

овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развития 

способности к художественно-эстетическому творчеству и развития 

эстетических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, 

чувством, оценкой, вкусом и другими категориями эстетического воспитания. 

       Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве, именно в 

этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений 

к миру, которые постепенно превращаются в свойства личности.    Одной из 

особенностей младшего школьного возраста является приход ребенка в школу. 

У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. Главным 

человеком для ребенка становится учитель. Взгляды учителя, его вкусы, 

предпочтения становятся их собственными. Следующая особенность 

эстетического воспитания в младшем школьном возрасте связана с 

изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника.  

      Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с 

эстетическим идеалом является детская литература, мультипликационные 

фильмы и кино. Книжные, мультипликационные или герои кино, будь то люди, 

звери, или фантастические вымышленные существа, наделенные 

человеческими качествами, являются носителями добра и зла, милосердия и 

жестокости, справедливости и лживости.  

        С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной 

сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности 

осознаются и дифференцируются. Это проявляется в том, что многие дети 

относятся к искусству и действительности именно эстетически. Они получают 

удовольствие от чтения книг, слушания музыки, рисования просмотра фильма. 

Тяга к духовному общению с искусством постепенно превращается для них в 

потребность. 

       Другие дети общаются с искусством вне собственно эстетического 

отношения. Они подходят к произведению рационалистически: получив 

рекомендацию прочитать книгу или посмотреть фильм, они читают и смотрят 

их без глубокого постижения сути. Чувство красоты природы, окружающих 

людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, 

возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, 

мышление, память. В раннем детстве ребята живут непосредственной, глубоко 
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эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные переживания надолго 

сохраняются в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы поведения, 

облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек поведения.  

        Таким образом, младший школьный возраст - это особенный возраст для 

эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет 

учитель. Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать 

прочный фундамент эстетически развитой личности, но и посредством 

эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь 

именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит 

развитие сущностных эстетических качеств будущей личности. 

 

Возрастные особенности подростков 

 

       Подростковому возрасту соответствует общественно-полезная 

деятельность, включающая в себя такие виды, как учебная, трудовая, 

общественно-организационная, спортивная и художественная. В процессе 

выполнения этих видов общественно-полезной деятельности у подростка 

возникает стремление участвовать в любой общественно необходимой работе, 

рефлексия на собственное поведение, умение оценивать возможности своего 

«я», то есть самосознание. 

         Подростковый возраст (отрочество) характеризуется бурным ростом 

человека, формированием организма в процессе полового созревания, что 

оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка. 

Это возраст интенсивного формирования нравственных понятий, 

представлений, убеждений, нравственных принципов, которыми подростки 

начинают руководствоваться в своем поведении. 

С психолого-педагогической точки зрения подростковый возраст определяется 

как возраст общения. В этот период особенно ярко выражается тенденция 

общения со сверстниками. Она выступает как особая практика действий 

подростков в коллективе, направленная на самоутверждение, на реализацию 

норм отношений взрослых. Центральным психологическим новообразованием 

данного возраста выступает возникающее у подростков чувство взрослости как 

форма проявления самосознания. 

       Из психологических качеств личности подростка можно выделить: 

• тенденцию к установлению психологической общности в целях, 

установках, чувствах, оценках со сверстниками; 

• особый интерес к представленным в коллективе внешним формам 

выражения духовной жизни; 

• стремление к самоутверждению в формах жизни данного коллектива. 

       Вышеперечисленные качества влияют на отношение подростков к 

прошлому своему опыту (к известному), к перспективному опыту (опыту 

взрослой жизни) и к новизне в целом. 

       В отношении к прошлому опыту видна поляризация оценок. Не все 

принимается в опыте взрослой жизни. С одной стороны, пафос утверждения 
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позиции подростка выражается в тенденции к героическому, возвышенному; с 

другой – мера негативизма выступает в возрастающей критичности отношения 

к обыденно-необходимым формам взрослой жизни. 

       Интеллект подростка развивается за счет расширения границ его 

социальной жизни, а эмоциональная сфера обогащается за счет усвоения 

духовных ценностей коллектива. 

       Оценка и самооценка – доминирующее звено, своеобразный стержень 

психической жизни подростка. Завышенность оценки и самооценки объясняет 

противоречивость в характере школьников этого возраста. Не добиваясь успеха 

в какой-либо деятельности, подросток может расценивать эту деятельность 

крайне негативно. 

       Многообразие «публичных форм» музыкальной деятельности – 

коллективное музицирование (хоровое, ансамблевое пение, игра на 

музыкальных инструментах), диспуты, дискуссии, где в наибольшей мере 

выражена активность подростков, поможет педагогу регулировать уровень 

активности учащихся. Педагогу следует ориентироваться на художественную 

игру как форму построения учебной художественной деятельности, так как 

занятия всегда оставляют возможность для активизации индивидуального 

опыта детей и создания условий, обеспечивающих увлекательность процесса 

занятий. 

       Данный возрастной период характеризуется постепенным возрастанием 

интереса к художественно-познавательным процессам, стремлением 

проникнуть в сущность и природу творчества. У подростка формируется 

способность к сравнениям, сопоставлениям, развивается ассоциативность 

мышления, проявляется стремление к самообразованию, потребность в 

самостоятельном общении с искусством. 

       На основе имеющегося художественного опыта, знаний об искусстве, 

исполнительской культуре происходит становление художественного вкуса. 

«Разброс» вкусовых предпочтений зачастую приводит к тому, что в сфере 

интересов   и потребностей подростка начинает происходить смена ценностных 

ориентаций, и порой не в сторону высокохудожественных образцов искусства. 

       Важнейшим условием развития личности учащегося является социальная 

среда. Семья как часть социальной среды, является одним из важнейших 

факторов развития личности. Именно в семье происходит первоначальное 

приобщение ребенка к культуре общества, формируются ведущие духовные 

потребности и интересы. 

       Однако далеко не одна только семья составляет ту атмосферу учащегося, 

которая оказывает влияние на его музыкально-эстетические интересы и 

предпочтения: существуют и территориально-бытовые группы, группы 

совместного досуга. 

       Не менее важен и уровень культурной среды общества. В настоящее время 

современная культура приобретает, в большинстве случаев, зрелищный 

характер. В искусстве наблюдается смещение границ эстетического и 
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внеэстетического. В силу возрастных особенностей наибольшему воздействию 

мнимых ценностей искусства подвергается молодежная аудитория. 

        В связи с этим возрастает необходимость ценностного ориентирования 

учащихся на уроках искусства на лучшие образцы отечественной и зарубежной 

классики.  

 

Народное художественное творчество как действенное средство 

воспитания в любительском хореографическом коллективе 

 

         Важность искусства в эстетическом воспитании не вызывает сомнения, 

так как оно является собственно его сутью. Особенность искусства как средства 

воспитания заключается в том, что в искусстве "сгущен, сконцентрирован 

творческий опыт человека, духовное богатство". В художественных 

произведениях различных видов искусства люди выражают свое эстетическое 

отношение к бесконечно развивающемуся миру общественной жизни и 

природы. "В искусстве отражается человеческий духовный мир, его чувства, 

вкусы, идеалы". Искусство дает огромный материал для познания жизни. «В 

том-то и заключается основная тайна художественного творчества, что 

художник, подмечая основные тенденции развития жизни, воплощает их, а 

такие полнокровные художественные образы, которые с огромной 

эмоциональной силой действуют на каждого человека, заставляя его постоянно 

размышлять о своем месте и назначении в жизни». 

       В процессе общения ребенка с явлениями 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 героями любит, ненавидит, 

борется, побеждает, гибнет, радуется и страдает. Любое произведение вызывает 

наше ответное чувство. Б.М. Неменский так описал это явление: "И, хотя сам 

по себе творческий процесс создания художественного произведения как будто 

уже совершился, каждый человек вслед за художником творцом погружается в 

него всякий раз, когда воспринимает произведение искусства. Он вновь и вновь 

в меру своих личных способностей становится творцом, "художником", 

переживая жизнь как бы "душой автора" того или иного произведения, радуясь 

или восхищаясь, удивляясь или испытывая гнев, досаду, отвращение".  

          Встреча с явлением искусства не делает человека 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.  

         Жизненный опыт ребенка на различных стадиях его развития настолько 

ограничен, что дети не скоро научаются выделять из общей массы собственно 

эстетические явления. Задача педагога воспитать у ребенка способность 

наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, 

довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 
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          Рассматривая проблему эстетического воспитания средствами искусства 

необходимо учитывать возрастные особенности школьников. Воспитание 

искусством тем самым преследует цель, прежде всего воздействия на 

внутренний мир ребенка, на его индивидуальное духовное богатство, которое 

определит и его дальнейшее поведение.  

          В связи с этим становится совершенно понятно: для того, чтобы вести 

ребенка по пути творческого постижения искусства, нужно знать, как 

воздействует искусство, в чем заключена его воспитательная роль. 

          Существует несколько видов искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, театр, кино, хореография, архитектура, 

декоративное искусство и другие. Специфика каждого вида искусства в том, 

что оно особо воздействует на человека своими специфическими 

художественными средствами и материалами: словом, звуком, движением, 

красками, различными природными материалами. Музыка, например, 

непосредственно обращена к музыкальному чувству человека. Скульптура 

затрагивает другие струны человеческой души. Она передает нам наглядно 

объемную, пластическую выразительность тела. Она воздействует на 

способность нашего глаза воспринимать прекрасную форму. О воздействии 

живописи на человека можно судить по конкретному примеру.        Каждый вид 

искусства и искусство вообще обращено к любой человеческой личности. А это 

предполагает, что любой человек может понимать все виды искусства. 

Педагогический смысл этого мы понимаем в том, что нельзя ограничивать 

воспитание и развитие ребенка лишь одним видом искусства. Только 

совокупность их может обеспечить нормальное эстетическое воспитание. Это, 

конечно, вовсе не значит, что человек должен непременно испытывать 

одинаковую любовь ко всем видам искусства.  

         Эти положения выделены в трудах А.И. Бурова, подчёркивающего, что 

«…способности ребенка неодинаковы, и потому каждый волен в соответствии с 

ними предпочитать тот или иной полюбившийся ему вид искусства. Все 

искусства должны быть доступны человеку, но они могут иметь неодинаковое 

значение в его индивидуальной жизни. Полноценное воспитание невозможно 

без восприятия человеком и без воздействия на него всей системы искусств. 

Тем самым духовные силы ребенка будут развиваться более или менее 

равномерно». 

 

Танцевально-двигательная арт-терапия 

 

         Арт-терапия – один из методов психологической работы, использующий 

возможности искусства для достижения положительных изменений в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека. Любой 

человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние мелодией, 

звуком, движением, рисованием. Но для некоторых это единственный способ 

дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности. Предоставить 

такую возможность всем нуждающимся – задача арт - терапии. 
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       Термин «арт-терапия» стал использоваться в нашей стране сравнительно 

недавно. Относительно молодой возраст имеет и направление лечебно-

реабилитационной, педагогической и социальной работы, которое он 

обозначает. С английского языка это понятие можно перевести как «лечение, 

основанное на занятиях художественным (изобразительным) творчеством...» 

Однако на практике арт-терапия далеко не всегда связана с лечением в строгом 

медицинском смысле слова. Хотя лечебные задачи, несомненно, ей 

свойственны, существует много примеров применения арт-терапии скорее как 

средства психической гармонизации и развития человека (например, в 

образовательной практике), как пути к разрешению социальных конфликтов 

или с другими целями. 

         В определенной мере арт-терапия выступает в качестве реального 

противовеса «технократическим» средствам врачевания, образования и 

решения социальных противоречий, все чаще обнаруживающим свою 

несостоятельность.  

          Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими — 

основанными исключительно на вербальной коммуникации — формами 

психотерапевтической работы. Ниже приведены некоторые наиболее значимые, 

из этих преимуществ: 

- практически каждый человек (независимо от своего возраста, культурного 

опыта и социального положения) может участвовать в арт-терапевтической 

работе, которая не требует от него каких-либо способностей к танцевальной 

деятельности или исполнительских навыков; 

- арт-терапия является средством преимущественно невербального общения; 

это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет 

речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо, напротив, 

чрезмерно связан с речевым общением;  

- танцевальная деятельность является мощным средством сближения людей, 

своеобразным «мостом» между специалистом (психотерапевтом, психологом, 

педагогом и т. д.) и ребёнком;  

- арт - терапия является средством свободного самовыражения и самопознания;  

- арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 

сформировать более активную жизненную позицию. 

       Как самостоятельное направление в лечебно-реабилитационной, 

педагогической и социальной работе   арт-терапия насчитывает всего несколько 

десятилетий своей истории. В качестве эмпирического метода арт-терапия 

начала формироваться с середины XX века.  

1960-1980-е гг. оказались решающими в становлении арт-терапевтического 

направления. Именно тогда были созданы первые профессиональные 

объединения. 

       Общеизвестно, что движения связаны с нервной системой, именно она в 

основном занимается движениями мышц органов, неподконтрольных сознанию 
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структур. Качественным грациозным движениям соответствует качественная 

жизнь.  

       Ни для кого не секрет, что танцевальные терапевты, руководители 

творческих хореографических коллективов относятся к телу и разуму как к 

единому целому, определяя их взаимное воздействие как залог здоровой 

психики. Удивительно, что в русских танцах и танцевальных движениях других 

этносов, помимо движений-сигналов личности, движений-символов, движений 

ролевого направления, существуют уникальные по своей 

психофизиологической связи детали.  

      Например, внутренне зажатый, имеющий проблемы психологического 

плана человек, пойдя в круг и подражая раскованным движениям танцующих, 

всегда выдаст себя тем, что руки его не будут подниматься на ту высоту, при 

которой открывается доступ к подмышкам. Большие скопления лимфатических 

узлов в подмышечных впадинах представляют собой центры "защиты" не 

только на клеточном, тканевом, но и общеорганизменном уровне; и при 

поднятых руках они оказываются "доступными", что свидетельствует об уровне 

доверия танцующих друг к другу.  

          Характерная для русских танцев релаксация рук, особенно кистей, 

предназначенных для производства тонких дифференцированных движений, 

позволяет производить сбросы накопившихся зажимов. Но ведь наши руки – 

это наша речь, наше мышление. Становится понятным, какую сферу личности 

мы пытаемся привести в порядок, осваивая танцевальные движения для рук.  

Сильный эффект оказывают характерные для русских танцев движения ног: 

исполнители танцуют со слегка согнутыми коленями, всей стопой активно 

взаимодействуя с землею. Стопа почти не отрывается от земли, а во время 

притопывания, которые словно вбивают ногу в землю, осуществляется столь 

необходимое заземление. Человек, твердо стоящий на земле, имеет не только 

уверенную осанку, но и соответствующий характер.  

       Таким образом, можно утверждать, что танцевально - двигательная арт-

терапия является важным и действенным направлением в лечебной, социальной 

и педагогической работе. 

 

Роль самодеятельного коллектива в процессе социализации личности 

           

        Идею социально значимых и одобряемых целей коллектива детей А.С. 

Макаренко сформулировал в качествах коллектива: «…На нем лежит первая 

ответственность перед обществом, он несет перед собой первый долг перед 

всей страной, только через коллектив каждый его член входит в общество… 

Достижение целей коллектива, общий труд, долг и честь коллектива не могут 

стать игрой случайных капризов отдельных людей. Коллектив – не толпа. 

Коллектив есть социальный организм, следовательно, он обладает органами 

управления и координирования, уполномоченными в первую очередь 

представлять интересы коллектива и общества». 
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          Современный ребенок входит в окружающий мир, формируется и 

развивается как личность через разные по своим воспитательным 

возможностям, сложности структуры, длительности функционирования 

коллективы. Следовательно, в социальной микросреде, как и в среде в целом, 

на личность ребенка влияет не один коллектив, а множество различных по 

своему назначению и характеру оказываемых ими на детей влияний: коллектив 

класса, отряда, кружка, спортивной секции; клуба по месту жительства и т.п. 

Их воздействие на ребенка носит закономерно дифференцированный характер, 

что в свою очередь создает и определенную проблему интеграции их влияния 

на личность отдельного ребенка. По определению Л.И. Новиковой, отсутствие 

интеграции порождает бессистемность и противоречивость влияний на детей 

разнотипных коллективов, что не способствует решению проблем воспитания и 

развития подрастающей личности. 

         Современная концепция воспитательного коллектива рассматривает его 

как своеобразную модель общества, в которой отражаются форма его 

организации, отношения и атмосфера, которые ему присущи, система 

человеческих ценностей, принятых в нем. Детский коллектив выступает 

средством достижения стоящих перед обществом воспитательных задач, а для 

ребенка он является прежде всего средой его жизнедеятельности и освоения 

опыта, накопленного предшествующими поколениями. 

        В педагогической науке и практике общепризнанным является факт, что 

непосредственное влияние на личность ребенка оказывает первичный 

коллектив – такая группа детей, в которой они находятся в постоянном деловом 

и межличностном взаимодействии. Первичные коллективы могут быть как 

постоянными, так и временными. По характеру деятельности их можно 

разделить на три группы: организованные на основе разнообразной 

деятельности (классы, отряды, бригады и т.п.); организованные на основе 

какого-либо одного вида деятельности (кружки, секции, клубы и т.п.); 

организованные на основе игровой и других видов деятельности по месту 

жительства. 

       Социализация – это сложный процесс взаимодействия ребенка со 

множеством факторов. Сущностный смысл социализации раскрывается на 

пересечении таких ее процессов, как адаптации, индивидуализации, 

персонализации. Одновременно они являются диалектически 

взаимосвязанными этапами социализации, которые проходит человек на 

протяжении всей жизни, взаимодействуя с окружающей средой. 

Целью социализации выступает личность ребенка, обладающая отзывчивостью, 

открытостью для совершенствования; организаторскими способностями; 

направленностью на дело; самодостаточностью и самостоятельностью; 

общечеловеческими, общественно значимыми уникальными индивидуальными 

свойствами и качествами. 

        Социализация предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

норм, ценностей, стереотипов, готовых форм и способов коллективной жизни, 

способов взаимодействия с членами коллектива, адаптацию к нему, но и 
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формирование в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

собственного стиля жизни и субъективного социального опыта. В процессе 

социализации ребенок усваивает как положительный, так и отрицательный 

опыт. В первом случае вероятность становления ребенка как субъекта развития 

более вероятна, во втором – отрицательный опыт (асоциальный, 

антисоциальный) превращает ребенка в жертву социализации, в управляемого 

объекта спонтанных и стихийных влияний. 

        Ведущая идея воспитания в современном отечественном педагогическом 

знании гуманистична по своей сути – обеспечить развитие личности. Развитие – 

это процесс взаимосвязанных изменений в рациональной и эмоциональной 

сферах личности, характеризующих уровень гармонии ее самости и 

социумности. Самость и социумность – это сфера личностного проявления, 

глубоко взаимосвязанные полюсы направленности личности на себя (жизнь в 

себе) и на общество (жизнь в обществе) и соответственно две стороны 

самосозидания. 

         Современная цель воспитания при ведущей идее – обеспечить развитие 

личности – интегрирует в себе прагматический и гуманистический опыт и 

большинством исследователей формулируется следующим образом: 

формирование личности нравственно и физически здоровой, готовой к 

самоопределению своего места в творческом преобразовании окружающего 

мира и саморазвитию. Для решения проблем такого рода младшим школьникам 

предлагается заниматься фольклорными танцами и играми. Овладение 

искусством расширяет границы общения, связи с миром, облегчает и углубляет 

взаимопонимание между людьми. Фольклорно-танцевальное образовательное 

пространство является искусственно созданным, однако оно наиболее близко к 

естественному, так как основывается на одной из древнейших потребностей 

человека – потребности в самовыражении посредством танца. 

Народные танцы, как правило, массовые и хороводные. Круговые групповые 

танцы способствуют снижению тревожности и сопротивления, возникновению 

чувств общности, сопричастности, развитию внутригруппового единства и 

межличностных отношений. Круг рассматривается как базовая для 

танцевальной терапии фигура, где все места одинаковы и связаны между собой, 

все участники танца стоят лицом друг к другу, держатся за руки, чувствуя 

опору и взаимоподдержку  могут двигаться одновременно. 

        Важной чертой народного творчества (танца или народного хорового 

пения) является то, что у каждого человека могут быть недостаточно яркие 

исполнительские данные, но общий танец или пение получаются 

гармоничными и красивыми. В фольклорных песнях и танцах (эти виды 

искусства обычно совмещаются) можно участвовать, не имея специальной 

подготовки и получать эстетическое удовольствие от их созерцания и 

исполнения. 

         Необходимо отметить такую особенность фольклорно-танцевальной 

среды, как устойчивость, тогда как большинство других видов деятельности 

держатся практически только на педагоге, а учащиеся не взаимодействуют друг 
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с другом. В танцах ситуация иная. Если преподаватель переходит в танце на 

другое место или даже выходит из круга, то учащиеся могут сами продолжать 

танец. В хоровод можно войти выйти из него в любой момент, чего нельзя 

осуществит в другой учебной деятельности. 

         Одной из наиболее важных, ключевых характеристик фольклорно-

танцевальной среды является то, что она позволяет решать различные 

индивидуальные проблемы и задачи развития в условиях совместной приятной, 

естественной для детей деятельности. 

        Обратим внимание на такую составляющую самосознания, как 

самооценка, и рассмотрим, каким образом фольклорные игры и танцы могут 

способствовать ее коррекции. Как отмечают психологи, изменения в 

двигательном поведении могут привести к изменениям в психике, 

способствуют здоровью и личностному росту. Многие народные танцы и игры 

учат ребенка смело поднимать руки вверх, избавляя его от страхов и чувства 

незащищенности. Одним из примеров может служить армянский танец 

«Весна».  

Как правило, на первом этапе занятий дети очень крепко держат соседей 

за руки, но постепенная адаптация к среде приводит к тому, что напряжение 

уходит, уступая дорогу внутренней энергии и положительным эмоциям. 

           В работе с детьми часто возникают трудности коммуникации. Многим 

учащимся тяжело вступать во взаимодействие с собеседником, будь то 

взрослый или сверстник (они не знают, как подойти, как стоять, куда смотреть, 

не решаются заговорит и т.п.), некоторым не удается поддерживать 

контакт(иногда ребенок легко входит в игру, но своим поведением ее 

разрушает), или не получается завершить общение. В этих случаях могут 

помочь народные танцы и фольклорные игры.  

         Опыт показывает, что правильно организованная фольклорно-

танцевальная среда помогает улучшить отношения в коллективе, разнообразить 

общение детей, скомпенсировать самооценку младших школьников, учит их 

лучше понимать друг друга и самих себя. Удовольствие и радость, неизменно 

сопровождающие народные танцы и игры, положительно сказываются на 

развитии всех психических функций, что повышает учебный потенциал, 

способствуют личностному росту каждого школьника. 

 Многие руководители фольклорных ансамблей считают, что фольклор 

необходим сегодняшним детям: подрастающее поколение нужно 

«ориентировать на бесспорные образцы, показать им лучшее, что есть в 

народной, духовной, светской музыке». Если фольклор преподается 

дополнительно в школе, где разные предметы дополняют друг друга, «в 

совокупности своей помогают ученикам более полно проникнуться той или 

иной эпохой, ее культурной атмосферой, мировоззрением и мироощущением, 

особым ритмом жизни.  

        Традиционная праздничная культура в России всегда представляла собой 

живую, яркую, многообразную сторону жизни людей, включала в себя 
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различные формы и являлась объединяющим началом для коллективного 

творчества.  

Народная игра – это начальный этап формирования активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. Все навыки 

и умения, полученные в процессе игры во время драматического исполнения, 

декламации, интонирования песенных припевов, исполнения хороводных и 

плясовых движений, не исчезают. Они остаются на всю жизнь.  

         В коллективной игре вырабатывается умение взаимодействовать со 

своими игровыми партнерами, соотносить свои желания с чужими, навыки 

самоконтроля и дисциплины. Большое влияние оказывает игра на 

формирование таких качеств характера, как выдержка, упорство, 

инициативность, стремление к победе; роль игры важна для развития 

воображения, образного мышления, в игре складывается умение 

ориентироваться в сложных ситуациях, делать единственно правильный выбор 

из множества открывающихся возможностей в напряженном темпе игры. Эта 

способность находится в непосредственной связи с развитием речи, с умением 

манипулировать словами и понятиями. 

         Таким образом, народные игры воспитывают практически все качества, 

необходимые ребенку в процессе социализации: умение сосредоточиться, 

мгновенно реагировать, командовать и подчиняться, стоять за себя, разделять 

чужое настроение и многое другое. 

         Проблемы социализации личности тесно связаны с вопросами 

этнокультурной толерантности. Функционирование этнокультурной 

толерантности кок социально-психологического феномена  в музыкальном 

образовании проявляется: 

- в установке на уважительное отношение, понимание, принятие моделей 

музыкальной культуры, ценностей, духовных потребностей, эстетических, 

художественных, музыкальных вкусов «другого» (группы, общности, 

народности); 

- в актуализации и развитии в личности толерантного отношения к своей и 

иной музыкальной культуре, проявляющегося в эмоциональной устойчивости, 

эмпатии, гибкости мышления и диалогичности, самоконтроля и саморегуляции; 

- в опоре на учет социально-психологических факторов, влияющих на 

проявление этнокультурной толерантности в процессе общения с иными 

музыкальными культурами и их представителями. 

          Важнейшими педагогическими условиями формирования этнокультурной 

толерантности учащихся в процессе уроков музыки являются: 

- включение в репертуар музыкальных занятий подлинно художественных 

народных, классических и современных произведений разных стран, способных 

вызвать у учащихся активный интерес и чувство эмпатии; 

- создание необходимой эмоционально-творческой атмосферы и 

поликультурной среды, в которой развиваются отношения с музыкальной 

культурой разных народов; 
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- художественная направленность коммуникативной деятельности учителя 

музыки и учащихся; 

-  активная музыкально ориентированная полихудожественная деятельность 

учащихся на основе познания различных этнокультурных обычаев и традиций. 

 

Нравственно - патриотическое воспитание  в самодеятельном коллективе 

     

       Нравственность - особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений (моральные отношения); один из основных способов 

регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от 

простого обычая или традиции нравственные нормы получают идейное 

обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. п.  

         Формирование основ нравственной культуры школьников осуществляется 

в системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества. 

          В гуманистическом мировоззрении как раз и находят свое выражение 

многообразные отношения к человеку, к обществу, к духовным ценностям, к 

деятельности, составляющие содержание гуманистической сущности личности. 

Гуманность представляет собой совокупность нравственно-психологических 

свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к 

человеку как к высшей ценности. Как качество личности гуманность 

формируется в процессе взаимоотношений с другими людьми, установления 

межличностных отношений. Это качество личности раскрывается в проявлении 

доброжелательности и дружелюбия; готовности прийти на помощь другому 

человеку, внимательности к нему; рефлексии — умении понять другого 

человека, поставить себя на его место, в эмпатической способности к 

сочувствию, сопереживанию; в толерантности — терпимости к чужим 

мнениям, верованиям, поведению. 

         Важным условием воспитания гуманности является организация 

коллективной учебной, общественно полезной деятельности, особенно таких ее 

видов, где учащиеся поставлены в ситуации непосредственного проявления 

заботы о других, оказания помощи и поддержки, защиты младшего, слабого.  

 Влияние искусства на личность носит комплексный характер, воздействуя 

одновременно на чувства, разум и волю человека, именно через искусство 

проходит передача духовного опыта, закладываются основы нравственно- 

патриотического воспитания. Цель его состоит в формировании 

гражданственности, как интегративного качества личности, заключающего в 

себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, Любови к 

Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и 

дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения. Оно формирует у учащихся 

представление о достижениях нашей страны в области науки, техники, 

культуры так и в других странах. Это направление воспитательной работы 

достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся 

ученых, конструкторов, писателей, художников, артистов и др.    

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



26 

 

           Необходимой составной частью формирования патриотического и 

интернационального сознания является изучение фактического материала о 

защите нашего отечества, о воинской доблести и славе народов нашей страны. 

Патриотическое воспитание и формирование  культуры межнационального 

общения осуществляются в процессе: включения учащихся в активный 

созидательный труд на благо своей Родины;  бережного отношения к истории 

отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа; 

воспитания любви к малой родине, к своим местам; воспитания готовности к 

защите Родины, укреплению ее чести и достоинства, установлению братских, 

дружественных отношений с представителями других стран и народов, 

изучению обычаев и культуры разных этносов. Содержание патриотического и 

интернационального воспитания в учебной и внеурочной деятельности 

реализуется с помощью многообразных форм: беседы, экскурсии, поездки, 

концерты. Важную роль в патриотическом воспитании на хореографическом 

отделении играет организация бесед по изучению государственных символов 

Российской Федерации: герба, флага, гимна, символики других стран. Большое 

значение в этой работе придается изучению природы родного края, его 

исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляется и 

развивается чувство любви к Родине. А для формирования культуры 

межнационального общения способствует к изучению народно – сценического 

танца, раскрывающего историю, культуру стран, традиции и обычаи народов. 

        Нравственное воспитание формирует чувства терпимости, благородства, 

порядочности, гуманности; взаимного уважения между людьми, товарищеской 

взаимопомощи и требовательности, заботы о старших и младших, 

уважительного отношения к представителям противоположного пола; 

воспитание самодисциплины, способности к самоконтролю, самоуправлению, 

самопознанию, что помогает глубже понимать и ценить идеи гуманизма их 

общечеловеческий характер. Нравственно – патриотическое воспитание через 

приобщение к искусству становится неотъемлемой, органической частью 

культурной жизни учащегося. Оно играет все возрастающую роль в воспитании 

подрастающего поколения, формируя тем самым нравственно-патриотичную и 

духовную личность.  

         Искусство танца связано незримой нитью с перерастанием национального 

в интернациональное. С открытием новых хореографических миров, которые, 

являются творческим продолжением познанного и достигнутого, расширяя 

горизонты искусства за счет выявления самобытных и сильных сторон, 

присущих каждой национальной культуре.  Хореографическое искусство 

является одним из средств воспитания и всестороннего развития, учащихся. 

Именно здесь заложены многие формы нравственно-патриотического 

воспитания детей. И успешнее всего реализуется развитие зрительных, 

слуховых и двигательных форм, чувственного и эмоционального восприятия 

мира, снимает умственное утомление и дает дополнительный импульс для 

мыслительной деятельности.  
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        Хореографическое искусство и его роль в нравственно-патриотическом 

воспитании детей обусловлено синтезирующим характером, которое 

объединяет в себе музыку, изобразительное искусство, театр и пластику 

движений – танец.  В танце находили выражение различные стороны жизни 

человека, особенности национального характера. Постепенно утратив прямую 

связь с трудом и обрядом, танец стал искусством, воплощающим красоту 

человека, многообразные состояния его духа.  

        Народный танец имеет огромное значение в воспитании национального 

самосознания, отражающегося в особенностях жизненного уклада, обычаях, 

морально-эстетических взглядах и убеждениях.  

Переходя из поколения в поколение, народный танец развивается и 

совершенствуется, сохраняя основные национальные черты. Эти черты 

проявляются в характере и координации движений, в музыкально-ритмической 

и метрической структуре танца, а также в манере его исполнения. 

         Бережно сохраняют и обогащают новым содержанием фольклорные 

традиции: Государственный академический ансамбль народного танца им. И.А. 

Моисеева – служит основой для его постановок; Государственный 

академический хореографический ансамбль «Березка», основанный Н. С. 

Надеждиной – известен постановками русских народных танцев, особенно 

лирических хороводов; ансамбли песни и танца -  своеобразные хранители 

русского танцевального фольклора. Особо следует отметить танцевальные 

группы Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, Государственного 

Северного русского народного хора, Воронежского русского народного хора и 

ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова. 

        Таким образом, народный танец является видом в хореографическом 

искусстве, который является неиссякаемым источником нравственно-

патриотического воспитания, где формируется доброжелательное отношение к 

культуре других народов, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

        Роль хореографического искусства в нравственно-патриотическом 

воспитании учащегося является сам процесс овладения основами 

танцевального искусства, в котором раскрывается творческий потенциал, 

психофизические параметры личности, приобщение к духовно- нравственным, 

эстетическим, патриотическим ценностям требующие от воспитуемых 

внутренней собранности, внимания, волевых усилий. 

          

Раздел 3. Художественно - педагогическая деятельность и 

приоритетные профессиональные качества руководителя 

самодеятельного коллектива 

 
      Творческая работа руководителей хореографических коллективов 

 Обучение различным видам искусства – музыкальному, театральному, 

хореографическому – имеет свои специфические особенности, предполагает 

особые формы и методики обучения, специфический язык общения, 

своеобразные методы психологического воздействия. В основу 
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профессионального хореографического обучения положены достижения 

педагогических школ России, Франции, Италии, Америки, Беларуси, 

представленные в творчестве известных теоретиков и практиков 

хореографического искусства: К.Блазиса, А.Я.Вагановой,С.М.Гребенщикова, 

Р.В.Захарова, А.М.Мессерера, Ж.Ж.Новерра, И.В.Смирнова, Н.М. 

Стуколкиной, Н.И.Тарасова, Т.С.Ткаченко, А.Чекетти и др.                  

Сложившиеся в хореографической педагогике стереотипы традиционно 

используемых преподавателями авторитарных подходов к процессу обучения 

танцу на сегодняшний день противоречат требованиям личностно-

ориентированного, гуманистического образования и принципам 

социокультурной деятельности, являющихся доминирующими в работе 

руководителя хореографического ансамбля, определяя, таким образом, 

необходимость внесения ценностно-методических изменений в процесс 

профессиональной подготовки хореографов. 

    Современные условия профессиональной деятельности хореографа 

требуют от него искусствоведческих, психолого-педагогических, менеджерских 

знаний наряду со специальными умениями и навыками в исполнительской, 

балетмейстерской и педагогической сферах. Профессиональная подготовка 

руководителей хореографических коллективов, деятельность которых 

синтезирует в себе все аспекты хореографической профессии, осуществляется в 

средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства 

путем комплексного изучения специальных дисциплин и предметов 

общеобразовательного блока с учетом специфики социокультурной 

деятельности, в рамках которой предстоит работать хореографу.                                                                                              

Необходимо отметить, что на сегодняшний день деятельность руководителя 

танцевального коллектива характеризуется многоаспектностью и определяет 

ряд выполняемых им функций: 

 1) организационно-управленческая (руководитель-хореограф выступает 

организатором коллектива и управляет его функционированием); 

2) балетмейстерская (руководитель коллектива является главным его 

балетмейстером-постановщиком, за исключением коллективов, в которых 

работают приглашенные балетмейстеры); 

3) репетиторская (руководитель хореографического ансамбля осуществляет 

репетиционный процесс, выполняя функции главного педагога-репетитора); 

4) обучающая и воспитательная (обучение исполнительскому мастерству и 

духовно-эстетическое воспитание танцовщиков являются фундаментальными в 

работе руководителя-хореографа); 

5) развивающая (формирование всесторонне развитых личностей в ансамбле 

осуществляется путем равноценного физического, эмоционального, 

эстетического, интеллектуального, креативного развития исполнителей).  

         Исполнительскую деятельность хореографа обычно рассматривают в двух 

аспектах - репродуктивном и творческом. В исполнительском акте всегда 

присутствует творческое самовыражение танцовщика, определяющее 

субъективность данного аспекта профессиональной деятельности.  
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        Таким образом, относительно репродуктивная исполнительская 

деятельность хореографа, педагога-музыканта представляет собой творческий 

процесс, заключающийся в индивидуальной интерпретации исполнителями 

хореографического материала, отражающий личностные и индивидуально-

художественные особенности «Я» исполнителя.  

          Балетмейстерская деятельность является одним из сложнейших аспектов 

профессиональной работы хореографа, требующим от него образного 

мышления, творческого воображения, коммуникативных и организаторских 

способностей, исполнительских, педагогических навыков. Необходимо 

отметить, что доминирующее значение в работе руководителя танцевального 

коллектива имеет постановочная и репетиторская деятельность.  Постановочная 

работа – индивидуально неповторимый процесс создания хореографического 

произведения, имеющий определенные закономерности и осуществляемый 

поэтапно следующим образом: период первоначальных художественных 

накоплений (подбор музыкально-хореографического материала); стадия 

переработки накопленного материала; формирование идеи и замысла будущего 

хореографического произведения; - стадия построения драматургической 

линии хореографического  произведения; работа с музыкальным материалом, 

создание пластического мотива композиции;  разработка композиционного 

плана. Индивидуальное, неповторимое прохождение балетмейстером 

вышеперечисленных этапов, обусловленное индивидуальным 

балетмейстерским стилем, определяет многообразие и многогранность 

хореографических произведений и процесса их создания.                                              

         Для создания хореографической композиции балетмейстер должен знать 

лексические модули различных жанров и направлений хореографического 

искусства, владеть на высоком профессиональном уровне исполнительскими и 

педагогическими навыками (практический показ и объяснение являются 

доминирующими методами в постановочной работе хореографа), обладать 

коммуникативно-организаторскими способностями.                                                                                

 

 

 

 

Педагогическое мастерство и его компоненты 

    

Нет единого мнения в определении понятия «педагогическое мастерство». 

Одни считают, что это свойство, особенности личности, другие - что это знания, 

умения, навыки, третьи объединяют и то и другое вместе, четвертые - что это 

уровень осуществления профессиональной деятельности и т.д. 

Педагогическое мастерство с технологической точки зрения - это система, 

основными компонентами которой являются высокая общая культура, 

гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, 

творчество и педагогические способности. 
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Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с 

комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня 

самоорганизации профессиональной деятельности. Набор качеств учителя - 

профессионала, помогающий ему обеспечивать учебно-воспитательный процесс 

на высоком творческом уровне, достаточно обширен. Важнейшим из них 

являются гражданственность и патриотизм, гуманизм и интеллигентность, 

высокая духовная культура и ответственность, трудолюбие и работоспособность. 

Следующий компонент педагогического мастерства - это общая культура 

педагога, своеобразный механизм, на основе которого развиваются 

профессионально значимые качества педагога. Общая культура личности это 

гармония культуры знания, творческого действия, чувств и общения. По своей 

структуре культура личности состоит из двух уровней: внутренней и внешней. 

Внутренняя культура - совокупность духовных ценностей человека: его чувств, 

знаний, нравственных принципов и взглядов, представлений о чести, чувстве 

собственного достоинства и самоуважения. Внешняя культура - это способ 

проявления духовного мира человека в общении, поведении, внешнем виде. 

Одним из составных элементов общей культуры человека является 

профессиональная культура личности, в нашем случае - педагогическая. 

Признаками педагогической культуры учителя является интеллигентность, 

развитый интеллект, устойчивая педагогическая направленность интересов и 

потребностей, гармония умственного, нравственного и физического развития, 

гуманизм, общительность и педагогический такт, широкий кругозор, 

способность к творчеству и педагогическое мастерство. В профессиональной 

деятельности педагог опирается на потенциальные возможности своей личности, 

а совершенствование общей культуры позволяет ему развивать творчество и 

педагогическое мастерство. 

  Гуманистическая направленность личности педагога - это его интересы, 

ценности, идеалы. Каждый учитель должен стать гуманистом, признавать 

человека как высшую ценность на земле, а, следовательно, в своей 

педагогической деятельности осознавать значимость личности каждого ребенка, 

строить взаимоотношения с детьми на основе любви и уважения. Проявления 

гуманистического стиля взаимоотношения учителя и учащихся следует 

рассматривать как показатель профессионального мастерства педагога. 

   Важнейшей частью педагогического мастерства являются 

профессиональные знания и умения. Это философские, психолого-

педагогические, социальные, специальные и дополнительные знания. 

Профессиональные знания учителя формируются на всех уровнях 

(методологическом, информационно-содержательном, методическом, 

технологическом, творческом) и становятся базой педагогического сознания и 

мышления, а психолого-педагогическая эрудиция - необходимой предпосылкой 

успешной работы учителя. 

 Велика роль профессиональных способностей учителя в его успешной 

деятельности. Ученые-исследователи выделяют ведущие из них: 
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- дидактические способности, благодаря которым учитель успешно 

осуществляет отбор содержания и методов обучения, доступно излагает учебный 

материал; 

- коммуникативные способности позволяют быстро устанавливать 

целесообразное общение, контакт с учащимися; 

- перцептивные способности, которые выражаются в наблюдательности по 

отношению к учащимся, проникновении в их внутреннее духовное состояние, в 

глубоком понимании возрастных и индивидуальных способностей воспитуемых; 

- эмоциональные способности позволяют чувствовать, управлять своими 

эмоциями, владеть собой; 

- экспрессивные способности, позволяющие учителю найти наилучшую 

эмоционально-выразительную форму изложения; 

- организаторские способности, обеспечивающие порядок и дисциплину в 

классе, слаженную работу ученического самоуправления, создание дружного и 

сплоченного коллектива учащихся; 

- суггестивные, способности к внушению, сильному эмоционально-волевому 

влиянию учителя на учащихся; 

- прогностические, способность намечать перспективы; 

- креативность и импровизацию, способность к творчеству; 

-  интуицию, способность предвидеть; 

- эмпатию, способность к сопереживанию; 

- научно-познавательные, или академические способности, связанные с 

усвоением новых знаний, приобретением умений, навыков, желанием трудиться 

творчески, экспериментировать, систематически изучать литературу и опыт 

учителей. 

              

Требования к профессиональным качествам руководителя 

любительского коллектива 

 

  Приоритетные задачи современного образования, важнейшие для развития 

как общества в целом, так и конкретной личности – воспитание творческого и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, предъявляют особые требования 

к личностным и профессиональным качествам учителя. 

Гуманистическое воспитание опирается на личность учителя и требует от 

него веры в человека, уважения его внутреннего мира и гражданской позиции. 

Образовательное пространство школы рассматривает систему «учитель-

ученик» как постоянно развивающуюся духовную общность, где учитель не 

только создает оптимальные позитивные условия для развития личности 

каждого ученика, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, постоянно 

развивается и получает удовольствие от своего труда. 

Профессиональное развитие учителя – это не только рост, становление, 

личностной реализации в педагогическом труде профессионально значимых 

качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но и главное – это 

качественное преобразование учителем своего внутреннего мира.  
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Первое направление в решении проблемы гармонизации личности учителя – 

воспитание и поддержание мотивации на педагогической деятельности, 

сотрудничества с ребенком. 

Психологическим условием развития педагогической направленности 

является осознание учителем ведущего мотива собственного поведения, 

деятельности, общения и необходимости его изменения.  

Динамика педагогической направленности определяется перестройкой 

мотивационной структуры личности учителя с предметной направленности на 

гуманизацию деятельности. 

Второе направление – обеспечение социально-психологических условий 

повышения уровня педагогической компетентности, прежде всего, 

коммуникативной и конфликтной. 

Педагогическая компетентность включает в себя знания, умения и навыки, а 

также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, 

самореализации личности. 

Психологическим условием развития педагогической компетентности 

является осознание учителем необходимости повышения своей 

общечеловеческой и специальной культуры и тщательной организации общения 

как основы развития и обучения в школе. Динамика развития педагогической 

компетентности учителя определяется сменой репродуктивного уровня 

выполнения действий и операций творческой. 

Третье направление – психологическое обеспечение повышения уровня 

культуры эмоциональной жизни учителя, его психологической готовности к 

адекватному эмоциональному реагированию в нестандартной ситуации 

(конфликт, фрустрация и т.п.) – способность ценить, правильно понимать, 

искренне принимать переживания учащихся и уметь экспрессивно выражать 

свои способности. Психологическим условием развития эмоциональной 

гибкости является осознание учителем роли и значения аффективной сферы 

личности в оптимизации деятельности, общения, психологического и 

физического здоровья и учителя, и ученика. 

Таким образом, формируется Я - концепция педагога – относительно 

устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная система представления 

личности о самом себе, целостный, хотя и не лишенный внутренних 

противоречий образ собственного Я, на основе которого он строит свое 

взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

 Педагогическое мастерство учителя как компонент личностного развития 

можно также анализировать в различных социально-психологических аспектах: 

- первый аспект связан с разработкой научных основ психологии педагогической 

деятельности. Наука позволяет раскрыть сущность и содержание таких важных 

психологических категорий, как самоопределение себя как педагога, свою 

пригодность к педагогической деятельности, педагогическая квалификация; 

- второй – связан непосредственно с изучением индивидуально-психологических 

особенностей и конкретных свойств личности, необходимых человеку в 

педагогической деятельности и обуславливающих ее эффективность; 
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- третий аспект – связан с разработкой психологических основ педагогического 

мастерства. Здесь изучаются условия и факторы педагогического 

самосовершенствования, самореализации, роста квалификации, 

профессиональной компетенции, развития педагогических умений и навыков, 

формирование личностной учительской позиции. Это самый длительный 

процесс развития личности педагога с начала формирования профессиональных 

намерений до полной реализации себя в педагогической деятельности. 

Центральное звено этого процесса – педагогическое мастерство. 

Таким образом, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – это процесс 

целостного развития личности как субъекта педагогической деятельности, 

который определяется социальным запросом, ведущей деятельностью, а также 

активностью самого учителя, при этом профессиональное развитие предполагает 

потребность стремления учителя к своему профессиональному росту.                              

У каждого из нас существуют достаточно четкие представления об 

идеальных целях, достижение которых, по нашему мнению, желательно 

добиваться, опираясь на реальные возможности наших умений и навыков, 

которые фактически в большей или меньшей степени зависят от нашей 

внутренней организованности и от внешних условий.  

То есть каждый педагог сочетает в себе три основных компонента: 

Я – методист («идеальное Я» – четкое осознание, как должно быть) 

Я – исполнитель (реальное Я – осознание своих возможностей) 

Я – новатор (Я в развитии – стремление к самосовершенствованию) 

 

Учебно-воспитательная и творческая работа руководителя 

самодеятельного  коллектива 

 

  Великий гуманист, педагог и писатель В.П.Сухомлинский писал: «Дети 

живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом 

достоинстве, у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени: 

в годы детства день кажется годом, а год вечностью. Имея доступ в сказочный 

дворец, имя которому – детство, я всегда считал необходимым стать в какой-то 

мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть на вас как на 

человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, 

охраняющего их мир, сторожа, которому безразлично, что делается в нутрии 

этого мира». На занятиях педагог выступает посредником между ребенком и 

обширным, прекрасным миром искусства. Педагогическая задача руководителя 

состоит в такой организации процесса познания танцевального искусства, 

который способствует естественному и органическому проявлению собственных 

духовных сил ребенка и соответствует данной ступени его развития. 

Приводить в действия свои знания, свое умение помогают педагогические и 

организаторские способности. К педагогическим способностям относятся 

наблюдательность, воображение, внимание, а к организаторским - 

инициативность, умение мобилизовать детей, требовательность, умение 

планировать и контролировать. Рассмотрим каждую способность более 
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подробно. 

        Педагогическую наблюдательность характеризует постоянная потребность 

присматриваться к людям, подмечать в их внешнем облике и поведении то, что 

на первый взгляд не каждый заметит. Умение наблюдать имеет огромное 

значение в воспитательной деятельности коллектива. Педагогическое 

воображение - сложная психологическая функция, без которой невозможно 

продуктивная воспитательная деятельность, которая обязательно требует 

мысленного предвиденья результатов своего труда. Внимание - это свойство 

психики, которое дает возможность человеку отвлечься от окружающих 

раздражителей и направить свое сознание только на определенные предметы, 

действия, мысли.          

Воспитательная работа, есть, прежде всего, работа организатора, говорил 

Д.С. Макаренко. А чтобы организовать жизнедеятельный и радостный 

коллектив, нужна, прежде всего, инициативность. Чтобы включить их в работу 

коллектива, важно увлечь их идеями, захватывающими перспективами, вызвать 

желание заниматься, преодолеть возникшие трудности, то есть уметь 

мобилизовать детей. Учитывая эти способности руководителя, решается 

нелегкая задача - формирования коллектива. Руководитель здесь часто 

выступает во многих ролях. Он психолог и педагог, воспитатель и друг, пример 

для подражания.  

Авторитет руководителя создается его знаниями и поддерживается чутким 

отношением к участникам. Он должен быть душой коллектива, образцом 

дисциплинированности, культуры поведения. Руководитель должен четко 

прислушиваться к желаниям и настроениям участников, разумно и тактично 

предостерегать их от возможных ошибок. В его работе недолжно быть 

«мелочей», а возникшие трудности следует преодолевать упорством, волей и 

настойчивостью. 

      Гармоническое развитие коллектива возможно лишь при соблюдении ряда 

условий, выработанных и обоснованных А.С. Макаренко:  

- дисциплина и режим, без которой невозможно осуществление любого дела; 

включая творческую деятельность, невозможно результативность. 

- систематичность, целенаправленность в осуществлении воспитания и 

обучения, недопустимость их разрыва; 

- мажорный тон, проявление внутреннего спокойствия, чувства собственного 

достоинства, уверенности в своих силах, в силах коллектива и в его будущем. 

- дружеское единство коллектива на основе уважения общественного мнения и 

каждого члена коллектива. Чувство гордости за коллектив.  

- присутствие в коллективе идеи защищенности, поддержки в достижении 

истины; 

 - активность коллектива и каждого его члена, но упорядоченная, разумная и 

полезная; 

- привычка торможения, сдержанность в движении, в слове, в критике и т.д. 
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Коммуникативная культура руководителя самодеятельного коллектива 

   Коммуникативная культура - это знания, умения, навыки в области 

организации взаимодействия людей и собственно взаимодействия в деловой 

сфере, позволяющие устанавливать психологический контакт с деловыми 

партнерами, добиваться точного восприятия и понимания в процессе общения.                                                                                                       

В основе коммуникативной культуры лежат общепринятые нравственные 

требования к общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, 

ценности каждой личности: вежливость, корректность, тактичность.                                                                                                

Вежливость - это выражение уважительного отношения к другим людям, их 

достоинству, проявляющееся в приветствиях и пожеланиях, в интонации голоса, 

мимике и жестах.  

Корректность-умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях, 

прежде всего, конфликтных. Особенно важно корректное поведение в спорах, в 

ходе которых осуществляется поиск истины, появляются новые конструктивные 

идеи, проверяются мнения и убеждения.                                                                               

Тактичность - также является одной из важных составляющих 

коммуникативной культуры. Чувство такта – это, прежде всего, чувство меры, 

чувство границ в общении, превышение которых может обидеть человека, 

поставить его в неловкое положение. Бестактными могут быть замечания по 

поводу внешнего вида или поступка, сочувствие, выраженное в присутствии 

других по поводу интимной стороны жизни человека и т. д.                                                                              

Скромность в общении означает сдержанность в оценках, уважение вкусов, 

привязанностей других людей.                                                                      

Точность - также имеет большое значение для успеха деловых отношений. 

Без точного выполнения данных обещаний и взятых обязательств в любой 

форме жизнедеятельности дела вести трудно.                                                                    

Предупредительность - это стремление первым оказать любезность, 

избавить другого человека от неудобств и неприятностей.                                               

Высокий уровень коммуникативной культуры определяется наличием у 

субъекта общения следующих личностных качеств:                                                                         

эмпатии  - умения видеть мир глазами других, понимать его так же, как они; 

доброжелательности - уважения, симпатии, умения понимать людей;                                                               

инициативности - способности «идти вперед», устанавливать контакты, 

готовности браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного 

вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать.  

Не менее важными составляющими коммуникативной культуры являются 

знания, умения и навыки, относящиеся к речевой деятельности, т. е. культура 

речи.  

В речевой деятельности можно выделить три стороны: содержательную, 

выразительную,побудительную.                                                                                                                 

Содержательная сторона речи характеризуется богатством, значительностью и 

доказательностью мыслей.                                                                                         

Выразительность речи связана с ее эмоциональной окрашенностью: речь может 
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быть яркой, образной, энергичной или, наоборот, сухой, вялой, тусклой. 

Побудительная сторона речевой деятельности состоит во влиянии ее на мысли, 

чувства и волю слушателя. От уровня речевой культуры, охватывающей 

содержательную, выразительную и побудительную стороны, зависит степень 

восприятия речи слушателями.  

      Особенности развития каждой личности, уникальность ее внутреннего мира 

и деловой среды позволяет говорить и об уникальности индивидуальной 

коммуникативной культуры. Важно помнить, что коммуникативная культура 

поддается развитию в процессе социально-психологическом. 

 

Раздел 4. Из истории развития самодеятельного творчества 

 
Самодеятельное творчество на рубеже 19- 20 века 

 

          Самодеятельное хореографическое творчество начинает свое развитие в 

дореволюционной России. Любители искусства объединялись в кружки и 

общества при клубах и собраниях. Имелись и рабочие кружки, народные 

театры, находившиеся под строгим контролем властей, с подозрением 

относившихся ко всякой народной инициативе.  

         После Октябрьской революции 1917 в художественную самодеятельность 

были вовлечены широкие массы (устраивались театрализованные 

представления и др.). В 1920-е гг. репертуар самодеятельных кружков носил 

агитационный характер (состоял из обозрений, литературных монтажей, 

концертных номеров, сатирических частушек и др.).  

Большое распространение получили коллективы “Живая газета”, “Синяя 

блуза”, “Красная рубаха” и др. В середине 20-х гг. зародилось движение 

ТРАМов. (Театр рабочей молодёжи). КПСС и Советское правительство создали 

все условия для развития творческих сил народа. Огромное значение имели 

выступления В.И. Ленина с оценкой Пролеткульта, письмо ЦК РКП (б) «О 

пролеткультах» (1920), постановление СНК РСФСР “Об улучшении 

театрального дела” (1930), предлагавшее усилить взаимодействие 

профессионального и самодеятельного театра, обеспечить постоянную помощь 

художественной самодеятельности.  

          Самодеятельные коллективы возникали при клубах, домах (дворцах) 

культуры, фабриках, заводах, учебных заведениях, воинских частях, колхозах, 

совхозах, на транспорте и т.д. К середине 30-х гг. художественная 

самодеятельность достигла высокого идейно-художественного уровня. Многие 

мастера профессионального искусства (В.В. Барсова, И.М. Москвин, М.М. 

Тарханов и др.) взяли шефство над самодеятельными коллективами. Для 

руководства самодеятельностью и помощи ей был создан Центральный дом 

самодеятельного искусства, преобразованный в 1936 во Всесоюзный дом 

народного творчества (с 1939 - им. Н.К. Крупской), а в 1958 в Центральный дом 

народного творчества (ЦДНТ). В 1940-х гг. дома народного творчества 

организованы во всех республиках, краях и областях.  
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        В 30-е гг. в различных союзных и автономных республиках появились 

самодеятельные национальные хоры, ансамбли песни и пляски, 

распространение получили кружки изобразительного и прикладного искусства. 

С конца 30-х гг. в репертуар театральных коллективов начали входить лучшие 

пьесы советских драматургов, классические произведения. В 1937 на 

московском смотре художественной самодеятельности были показаны 

спектакли: «Укрощение строптивой» (клуб «Каучук») и «Ромео и Джульетта» 

(клуб «Авиахим») Шекспира, «Мещане» (Дом культуры им. Горбунова) и 

«Васса Железнова» (Клуб им. Кухмистерова) Горького, «Очная ставка» братьев 

Тур (клуб «Красный деревообделочник») и др. В 1940-41 проведён Всесоюзный 

смотр театральной самодеятельности с участием 30 тыс. коллективов (из них 22 

тыс. сельских).  

       Во время Великой Отечественной войны главное место в репертуаре 

художественной самодеятельности заняла военно-патриотическая тема, велась 

большая работа по обслуживанию фронта, госпиталей, предприятий оборонной 

промышленности и т.д. На Всесоюзных смотрах в конце 40-х - начале 50-х гг. 

был продемонстрирован ряд значительных спектаклей: «Ревизор» Гоголя 

(Ленинградский университет), «Шторм» Билль-Белоцерковского (Дом 

культуры им. Горбунова, Москва), «Егор Булычев и другие» Горького 

(Выборгский дом культуры, Ленинград), «Аттестат зрелости» Гераскиной (Дом 

культуры Автозавода им. Лихачева, Москва) и др.  

          С конца 50-х гг. наиболее зрелые самодеятельные коллективы получили 

звания народных театров. Среди них: народные театры при домах культуры 

Автозавода им. Лихачева, Метростроя, им. Горбунова в Москве, им. Горького в 

Ленинграде, Дома культуры текстильщиков в Ташкенте, Дома офицеров в 

Харькове, Дома железнодорожника в Тбилиси, Дома культуры завода 

«Большевик» в Киеве, Енисейский театр и др. Помимо драматических, 

работают также и музыкальные театры - оперные (при Центральном доме 

культуры железнодорожника в Москве, Доме культуры им. Кирова в 

Ленинграде, Клайпедский оперный народный театр, Народная оперная студия 

Черновицкого дворца культуры), балетные (при Доме культуры им. Горького в 

Ленинграде), оперетты (Московский народный театр оперетты при Доме 

культуры им. Гагарина в Москве).  

          Распространение получили различные самодеятельные ансамбли 

(Ансамбль народного танца Ашхабадского сельско-хозяйственного института, 

рижский танцевальный ансамбль «Гатве»), оркестры, цирковые (например, в г. 

Череповце) и эстрадные коллективы, хоры (Народный хор АН Латвийской ССР, 

Тартуский мужской хор «Гаудеамус», Хоровая капелла Старокраматорского 

машиностроительного завода). Новым свидетельством внимания партии к 

развитию художественной культуры советского народа является решение 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, коллегий министерства культуры СССР, министерства 

высшего и среднего специального образования СССР и Государственного 

комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому 

образованию “О проведении первого Всесоюзного фестиваля художественного 
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самодеятельного творчества трудящихся” (1975). Такие фестивали 

предполагается проводить раз в 5 лет. Первый фестиваль (1975-77) посвящен 

60-летию Октябрьской революции 1917. В коллективах художественной 

самодеятельности в СССР участвовало (1976) 14 млн. взрослых и 10 млн. 

школьников, с которыми работало 150 тыс. штатных и свыше 500 тыс. 

общественных руководителей. Число коллективов, удостоенных звания 

“народный” (театров, цирков, филармоний и т.п.), составляло свыше 4500.  

          В 70-80-х годах проводились ежегодные смотры художественной 

самодеятельности. На таких смотрах каждая школа выступала со своей 

программой по заданной теме. А темы были связаны в основном с 

общественно-политическими событиями (годовщиной Октябрьской революции, 

юбилеем комсомола и т.п.). В смотрах участвовали учащиеся всех возрастов.  

 Широкий размах самодеятельное искусство получило и в других странах, где 

были созданы благоприятные условия для развития художественной 

самодеятельности. В 1950-е гг. возникли специальные методические центры по 

руководству художественной самодеятельностью. (Центральный орган по 

делам художественной самодеятельности в Чехословакии, Центральный дом 

народного творчества в ГДР, институт народного искусства в Венгрии).  

          Художественная самодеятельность занимает очень важное место в 

культуре нашей страны. Необходимо ее дальнейшее развитие, т.е. необходимо 

создать условия для дальнейшего творческого развития самодеятельных, 

фольклорных коллективов при национальных общинах. Самодеятельным 

коллективам необходимо оказывать содействие в участии на конкурсах и 

фестивалях народного творчества. Самодеятельное художественное творчество 

привлекает многих людей различного возраста своей свободой и 

добровольностью выбора его видов и форм. Именно художественное 

творчество наиболее эффективно способствует духовному восстановлению 

личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего.  

 

Функции самодеятельного хореографического творчества 

 

Природа самодеятельного хореографического творчества имеет ряд функций. 

Функции свободного времени (досуга): 

- функция отдыха или рекреативная функция – восстановление сил, 

затраченных на производстве, в сфере труда, смена деятельности, 

эмоциональное переключение; 

- гедонистическая функция (Гедонис – бог удовольствия) или функция 

развлечения – реализация потребности в радости, наслаждении, положительных 

эмоций; 

- функция развития личности – усвоение знаний, умений и навыков; 

Функции социально-культурной деятельности: 

- воспитательная. В самодеятельном коллективе реализуется опосредованно, 

руководитель в роли воспитателя через творческую деятельность воздействует 

на личность, изменяя ее качества в лучшую сторону; 
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- созидательно-творческая - руководитель самодеятельного коллектива создает 

творческую атмосферу, побуждает участников к творческой деятельности, 

созданию нечто нового, самобытного и оригинального, или хотя бы элементов 

творчества (не все виды и жанры самодеятельности являются творческими, 

многие из них – репродуктивные); 

- просветительная или информационно-комментаторская; 

- гедонистическая - реализация потребности в радости, наслаждении, 

положительных эмоций в процессе занятий любимым видом творчества; 

- коммуникативная – функция общения (в самодеятельном коллективе 

реализуется более качественно, так как здесь происходит общение с людьми, 

имеющими такие же интересы и потребности в творчестве); 

- функция культурного посредничества – участники самодеятельности 

пропагандируют своим творчеством тот или иной жанр искусства, тем самым 

являются посредниками между аудиторией, населением и профессиональным 

искусством; 

Частные функции: рассматривая частные функции, следует отметить, что 

система взглядов на классификацию явлений культуры, а тем более на функции 

каждого вида находится в процессе становления. Однако какому бы виду 

культуры самодеятельность ни принадлежала, она является подсистемой общей 

культуры в целом, а общей же направленностью культуры является 

социализация, гуманизация, развитие его сущностных сил и способностей.     

Содержанием любого вида культуры (политической или технической) является 

соответствующих способностей человека (политических или технических). 

          В первых двух случаях определяются общие функции самодеятельности, 

присущие всем ее видам. Что касается третьего, то здесь обнаруживаются 

функции, присущие одним видам и не свойственные другим. Таким образом, 

природа самодеятельного творчества полифункциональна. 

   

История развития дополнительного образования 

 

        Первыми внешкольными объединениями, как факторами развития 

личности, были клубные объединения, спортивные площадки, летние 

оздоровительные колонии. Заслуга в этом представителей прогрессивной 

интеллигенции: П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого, А.У. Зеленко, К.А. Фортунатова 

и других. Они пытались противостоять консерватизму официального 

воспитания и образования, стремились создавать благоприятные условия для 

развития как индивидуальных качеств личности ребенка, так и формирования у 

него ответственности, солидарности, товарищества. Жизнь и разнообразные 

занятия в организованных клубах способствовала этому. И хотя в то время 

внешкольное образование получило определенную поддержку в либеральном 

обществе России и начало развиваться, в систему оно не успело 

сформироваться. 

         Особая заслуга в развитии внешкольного образования, принадлежит 

выдающемуся педагогу С.Т. Шацкому. Новаторский опыт педагога по 
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организации внешкольной работы с детьми уже в дореволюционные годы 

привлекал к себе большой интерес. Он утверждал, что главным содержанием 

детской жизни является учение, физический труд, игры, искусства, умственная 

и социальная деятельность. Ему принадлежат основные педагогические 

положения, относящиеся к содержанию организации и методам внешкольной 

работы с детьми. Он считал, что основная задача внешкольного учреждения - 

создание центра, где детская жизнь организуется на основе интересов самих 

детей. Свою педагогическую задачу С.Т. Шацкий видел в демократическом 

стремлении дать образование и воспитание молодому поколению из бедных 

семей, построить жизнь и работу детского учреждения на основе 

самодеятельности, пробудить у детворы чувство общественной солидарности, 

самостоятельности, инициативы. 

      Соратником С.Т. Шацкого был известный педагог и архитектор А.У. 

Зеленко. В 1903 г. он совершил кругосветное путешествие, во время которого 

посетил в Западной Европе ряд так называемых сеттльментов (буквально - 

культурный поселок). По приезде в Россию, у С.Т. Шацкого и  А.У. Зеленко 

зародилась мысль создать сеттльмент для детей в Москве. И вскоре он 

появился, став едва ли не первым в «белокаменной» внешкольным 

учреждением. Работа началась в 1905 г. с создания трудового центра для детей 

и подростков. Здесь и мастерские (столярная, слесарная, переплетная, 

сапожная, швейная), и особые комнаты для занятий рисованием. Большое 

помещение занимала библиотека-читальня. В специальной башне 

расположилась даже небольшая обсерватория. В зрительном зале устраивались 

концерты, спектакли. Деятельность сеттльмента привлекла внимание 

представителей радикальной интеллигенции. 

       За годы существования сеттльмента совершенно ясно обнаружилась 

большая тенденция к созданию опытного педагогического учреждения, 

заложившего основы общественного детского воспитания, педагогические 

условия организации детского самоуправления, практику создания трудовых 

мастерских для подростков. Сеттльмент позже был переименован и получил 

название «Детский труд и отдых». В этом учреждении детский труд 

рассматривался как средство воспитания, способ организации коллектива. 

Особое значение придавалось связям обучения и воспитания с 

социокультурным окружением. Была создана сквозная система воспитания - от 

воспитания детей дошкольного возраста до воспитания взрослых. Детская 

жизнь организовывалась на основе производительного труда. Педагоги 

стремились учитывать возрастные и индивидуальные запросы подростков. 

        Другим уникальным экспериментальным учебно-воспитательным 

учреждением в 1906-1909 гг. был «Дом свободного ребенка», созданный в 

Москве по инициативе К.Н. Вентцеля, для детей в возрасте от 5 до 12 лет. В 

«Доме свободного ребенка» старались создать благоприятную семейную 

атмосферу воспитания, был провозглашен свободный творческий труд как путь 

развития и совершенствования личности. Имелась столярная мастерская, дети 

занимались лепкой, картонажными работами и пр. Внедрялось 
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самообслуживание. Вначале работа шла без заранее составленных программ. 

Затем руководители «Дома...» сочли необходимым планировать занятия. 

Совместная деятельность детей, родителей и воспитателей рассматривалась как 

магистральное направление учебно-воспитательного процесса. Проводились 

собрания детей, коллективный труд воспитанников в мастерской, совместные 

дежурства. Во главе учреждения стояла команда из педагогов и родителей. 

Важнейшие вопросы жизни «Дома...» решались на общем собрании педагогов и 

родителей учащихся. 

          Первые годы после Октябрьской революции стали временем расцвета 

внешкольного образования. Именно тогда стали входить в жизнь интересные 

педагогические начинания, появляться оригинальные формы организации 

детской жизни, шло интенсивное становление научно-методической базы 

внешкольного движения, велись серьезные научные исследования и 

наблюдения за развитием самодеятельности, творческих способностей детей, 

их интересов и потребностей, изучались коллективные и групповые формы 

работы. Внешкольное образование наряду с дошкольным воспитанием было 

включено в общую систему народного просвещения. В Народном 

Комиссариате просвещения в ноябре 1917 г. был создан отдел внешкольного 

образования. Основная задача отдела заключалась в развертывании культурно-

просветительной работы. Деятельность внешкольных учреждений 

осуществлялась в центральных станциях юных натуралистов и опытников 

сельского хозяйства, станциях юных техников, детских спортивных школах, 

детских парках, домах культуры. Она была направлена на удовлетворение 

интереса детей к одной из отраслей знаний, на организацию досуга школьни-

ков, оказание помощи в выборе занятий, 'обучение навыкам участия в 

общественной работе, развитию творческих и познавательных интересов. 

          Особый импульс развитию внешкольного образования дал Первый 

Всероссийский съезд по просвещению, проходивший в Москве 25-28 августа 

1918 г. Внешкольная секция съезда, разработала основные положения 

внешкольного образования. Путиловские рабочие в 1918 г. организовали для 

детей художественную школу. Под студию был отведен бывший особняк на 

Рижском проспекте (ныне проспект Огородникова). В студии дети занимались 

музыкой, рисованием, танцами, играли в духовом оркестре. 

         В Москве в апреле 1918 г. детям был передан особняк купца Свешникова 

(Б. Полянка, д. 45), в котором открыт Дом ребенка «Пчелка». С этого Дома 

ведет свою историю современное учреждение по дополнительному 

образованию - Центр досуга и творчества «На Полянке». В июне 1918 г. 

открылась биологическая станция юных любителей природы. Организатором и 

бессменным руководителем на протяжении многих лет был Б.В. Всесвятский. 

С первых дней своего существования биостанция стала застрельщиком 

юннатского движения, она вела большую опытническую работу. На станции 

были организованы курсы для учителей, издавался «Листок юных 

натуралистов». Кружки являлись маленькими очагами исследовательской 

работы. Многие юннаты впоследствии избрали научные специальности, 
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связанные с практикой - стали агрономами, селекционерами, звероводами, 

охотоведами, эпидемиологами, специалистами по защите растений.  

       Особую ценность в разработке теории внешкольного образования 

представляет «Энциклопедия внешкольного образования» профессора Е.Н. 

Медынского, изданная в 1923 г. Это было одно из фундаментальных 

исследований, имеющих теоретико-методологический характер. Е.Н. 

Медынский считал внешкольное образование непрерывным процессом, 

сопровождающим развитие и формирование личности на протяжении всей 

жизни человека: «...внешкольное образование должно занять самостоятельное 

место в ряду мероприятий, направленных к поднятию культурного уровня 

населения и быть признано со стороны общества и государства, во всяком 

случае не менее ценным, чем образование школьное, и должно быть признано 

одинаково необходимым». 

          Целостность теории внешкольного образования в начале XX в. 

обеспечивалась реализацией задач образования вне школы в появившихся 

своеобразных социально-педагогических комплексах (вольные школы, 

народные дома, исправительные учреждения, приюты, детские площадки, 

народные детские сады, летние колонии). По всей стране в первые 

послереволюционные годы открываются всевозможные внешкольные 

учреждения для детей. Формы их самые разнообразные, общая их цель одна – 

организовать (по словам Н.К. Крупской) ребят на борьбу за новый быт, делать 

ребят участниками великой стройки. 

          Картина развития внешкольного образования, внешкольной работы в 20-

30-е годы XX в. была очень яркой, наполненной событиями и противоречиями. 

Издавались десятки и других журналов, где регулярно публиковались научно-

педагогические и методические материалы по внешкольному образованию. 

Создавались все новые и новые организационные системы, способствующие 

включению детей в активную созидательную деятельность по интересам, 

помогающие содержательно проводить досуг и получать основы 

профессионального мастерства. Поражает уже само обилие форм: детские 

лагеря отдыха, школы-клубы, опытные станции, избы-читальни, трудовые 

коммуны, детские театры и библиотеки, научные и экскурсионные станции, 

туристские и краеведческие центры, спортивные клубы.  Вскоре число 

различных внешкольных учреждений резко возросло. В 1925 г. был открыт 

Всесоюзных пионерский лагерь «Артек». 

         В 30-е годы появляются детские спортивные школы (ДСШ) - 

внешкольные учреждения, готовящие спортсменов из числа школьников. 

Первые ДСШ были открыты в 1936 г. органами народного образования и 

действовали на основе типового положения, утвержденного Центральным 

советом Союза спортивных обществ и организации СССР. К 1940 г. в стране 

функционировало 262 детских спортивных школ. 

        Особое внимание уделялось развитию сети различных технических 

станций для детей, что объяснялось необходимостью подготовки большого 

числа квалифицированных специалистов для всех отраслей народного 
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хозяйства, технически грамотных рабочих для новостроек. Страна вступила в 

период бурной индустриализации, и развитие детского технического 

творчества стало одной из главных задач внешкольного образования в 30-е 

годы. 

        В период 30-40-х годов XX в. идет интенсивное развитие теории 

воспитания, где ведущим и определяющим был целостный подход к личности 

воспитанников и процессу воспитания. Именно в это время заложены основы 

теории социального воспитания, теории, исходящей из того, что «человек не 

воспитывается по частям», как писал А.С. Макаренко. 

       К середине 40-х годов сложилась государственная сеть внешкольных 

учреждений. При поддержке педагогических коллективов и комсомола по всей 

стране развивалось пионерское движение. На пионерских сборах обсуждались 

все волнующие события из жизни страны.  

       Следует отметить, что если до 20-х годов система внешкольного 

образования находилась в стадии поиска и становления, то в 40-е годы она 

получила свое научное обоснование как система внешкольного воспитания и 

внешкольной работы. В СССР была создана уникальная государственная 

система внешкольных учреждений, которая имела совершенно определенное 

объяснение. В этот период значительно повысилась роль внешкольных 

учреждений через увеличение охвата подростков. Одновременно с этим 

повышается значимость индивидуально-личностного подхода, расширяется 

сфера его применения, повышается статус ребенка как личности. 

         В специфических условиях военных лет деятельность внешкольных 

учреждений была направлена на шефство над госпиталями, сбор лекарственных 

трав, выполнение заказов военных предприятий, овладение военным делом.  

Годы войны ярко продемонстрировали значение внешкольных учреждений в 

подготовке и развитии специалистов-профессионалов.  

         В послевоенный период формы и методы работы с детьми определялись 

задачами воспитания и перспектив развития школы. В этот период 

внешкольная работа становится предметом внимания органов народного 

образования всех уровней.  

           В 40-50-е годы происходит дальнейшая политизация работы 

внешкольных учреждений и внеклассной работы в школе. Достижения первых 

послереволюционных лет остаются невостребованными. В это время 

преобладает парадность и формализм многочисленных мероприятий. 

Индивидуальные, клубные формы работы сменяются показной массовостью 

праздников, смотров, маршей. Рост числа различных детских организаций и 

учреждений не мог заменить качество работы с конкретным ребенком. 

          В 50-60-е годы сеть внешкольных учреждений продолжает расти и 

требует упорядочения работы с кадрами, определения правового статуса 

педагогических работников и типов учреждений. Постановлением Совета 

Министров СССР «Об упорядочении сети, введении типовых штатов и 

установления должностных окладов работникам внешкольных учреждений» 

(апрель 1952 г.) была установлена единая номенклатура внешкольных 
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учреждений, определено правовое положение их работников, намечены пути 

дальнейшего развития. Усиливается роль внешкольных учреждений как 

методических центров, укрепляются связи со школой и общественностью, 

педагогическими коллективами разных внешкольных учреждений. 

          60-е годы - период «оттепели» - характеризуется подъемом внешкольной 

деятельности. Возникают детские автотрассы, клубы моряков, речников, 

детские и юношеские астрономические общества, появляются специальные 

учреждения по работе со старшеклассниками (дома комсомольцев-школьников, 

военно-спортивные клубы и др.), укрепляется их материально-техническая 

база. Широко распространяется инициативное строительство.  

         К 70-м годам, по мнению многих специалистов, внешкольное учреждение 

представляло собой своеобразную общность детей и взрослых, 

характеризующуюся целенаправленностью, разновозрастным составом 

участников, автономностью существования, цикличностью функционирования, 

разнообразием и свободой выбора деятельности, социально-значимыми 

отношениями между детьми и взрослыми, возможностью ребенка не зависеть 

от стереотипа мнения привычного окружения и выступать в новой роли. 

          В 70-80-е годы XX в. сеть внешкольных учреждений развивается еще 

более быстрыми темпами. На 1 января 1976 г. только в системе Министерства 

просвещения РСФСР, работало 4678 внешкольных учреждений, в том числе: 

2424 дворцов и домов пионеров и школьников, 469 станций юных техников, 

256 станций юных натуралистов, 91 станция юных туристов, 1411 детско-

юношеских спортивных школ, 98 детских парков, 19 детских стадионов. 

 Создается широкая сеть специализированных внешкольных детских 

учреждений с учетом дифференциации интересов детей, обеспечивающей 

развитие их творческих способностей в той или иной области знаний, ведется 

большая массовая спортивная работа; содержательную, эмоциональную работу 

с детьми во внеучебное время проводят учреждения Министерства культуры.  

70-80-е годы стали периодом наивысшего развития внешкольных учреждений, 

являющихся составной частью социума. Именно в это время определились 

главные направления в содержании деятельности, и сложилась уникальная 

система работы с детьми, не имеющая аналогов в мире, включающая четко 

определенные задачи, содержание и формы воспитательной работы. В 

содержании основных видов деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Сформировалась своеобразная 

«индустрия» организации досуговой деятельности детей и молодежи. 

         Внешкольные учреждения становятся одним из основных воспитательных 

институтов социума, усиливается их методическая роль в распространении 

педагогических знаний, в пропаганде наиболее активных форм 

воспитательного воздействия по месту "жительства, и индивидуальной работы 

с неблагополучными детьми. 

         Следующий период (1989-1990 гг.) характеризуется качественно новым 

научно-практическим поиском путей совершенствования управления 

социально-педагогической деятельностью учреждения и его финансово-
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экономической основы. 

         К концу 80-х - началу 90-х годов по-новому осмысливаются традиции 

внешкольного образования, внешкольного воспитания, внешкольной работы. В 

быстро меняющемся постсоветском обществе возникла потребность во 

введении нового направления образования - дополнительного. В соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.) начат процесс 

эволюционного видоизменения системы внешкольной работы и внешкольного 

воспитания, перехода ее в новое качественное состояние. 

           Проведенный ретроспективный анализ внешкольного образования и 

воспитания, внеурочной работы в отечественной педагогической науке и 

практике позволил увидеть теоретические, методические, практические основы, 

на которых в 90-х годах начала создаваться система дополнительного 

образования детей. При всех отмеченных недостатках и неиспользованных 

возможностях, внешкольное воспитание, внеурочная и внешкольная работа, как 

неотъемлемая часть системы образования, предоставляла детям 

дополнительные условия для развития их интересов и способностей. Она 

расширяла рамки школьных занятий, стимулировала развитие творческой и 

познавательной активности детей, помогала им «найти себя», друзей, занятие 

по душе. Опыт как позитивный, так и негативный, накопленный российской и 

советской педагогикой, школой, внешкольными учреждениями является 

ценнейшим педагогическим капиталом, без которого невозможно строить 

современную систему дополнительного образования детей. 

        Таким образом, анализируя исторические предпосылки развития 

внешкольных учреждений в дореволюционный период, следует отметить, что, 

возникнув как самостоятельная деятельность, внешкольная работа приобрела 

педагогический статус благодаря многообразию видов форм демократической 

организации детей и взрослых, опирающейся на прогрессивные традиции 

народной педагогики.  

           На рубеже XIX-XX вв. сеть образовательных учреждений России 

представляла собой несколько типов учреждений: огромное разнообразие 

школ, училищ, лицеев, гимназий, институтов. Так, сеть образовательных 

учреждений Москвы была децентрализованной. Основная масса горожан не 

имела возможности получить начальное и, тем более, среднее образование. 

Сочувствуя им, лучшие представители российской интеллигенции 

предпринимали шаги по созданию образовательных курсов для малограмотной 

молодежи.  

 

Роль дополнительного образования в современной школе 

 

        Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена и новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на 

рубеже XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не 

столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и 
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мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный 

процесс в школе должен быть направлен не только на передачу определенных 

знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие 

его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, 

что относится к индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная 

система образования будет сориентирована на трансляцию знаний без учета 

разностороннего развития личности ребенка, решение проблем 

индивидуализации и дифференциации обучения, самоопределения и 

самореализации школьников останется не более чем провозглашенным 

лозунгом, а реализация личностно ориентированного подхода — недостижимой 

задачей. 

          Указанные требования к образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием. Формализованное базовое 

образование все больше нуждается в дополнительном, неформальном, которое 

было и остается одним из определяющих факторов развития склонностей, 

способностей и интересов человека, его социального и профессионального 

самоопределения. 

          Действительно, школа дает общее образование, важное и значимое; но 

многогранному развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней 

профориентации способствует именно дополнительное образование. И если 

школьное образование все дети получают в более или менее одинаковом 

объеме, что определяется государственным стандартом, то не 

стандартизированное дополнительное образование реализуется индивидуально 

в силу его многообразия, разнонаправленности, вариативности. Дети выбирают 

то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет 

интересы. И в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает 

раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить 

детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые 

прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей 

сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

          Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное — в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное 

образование детей — это поисковое образование, апробирующее иные, не 

традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том 

числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее личности веер 

возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного 
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саморазвития. 

           По большому счету основное и дополнительное образование не должны 

существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и 

неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его 

потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, 

обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов 

и интересов.  

           Педагоги основного и дополнительного образования обязаны знать 

особенности работы друг друга, понимать ее специфику, сложности и 

преимущества. Именно поэтому необходимо особо остановиться на тех 

моментах, которые могут помочь разобраться в том, как же организовать 

дополнительное образование в школе на современном уровне. Тем более что в 

разных регионах России накоплен опыт интеграции основного и 

дополнительного образования детей, дающий положительные результаты.           

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

- в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 

возможностей;  

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы;  

-   в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ;  

- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);  

- в возможности получить допрофессиональную подготовку.  

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции в общеобразовательной школе. К ним относятся: 

-  образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

- компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

- профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. При этом школа 
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способствует не только осознанию и дифференциации различных интересов 

ребенка, но и помогает выбрать учреждение дополнительного образования, где 

силами специалистов обнаруженные способности могут получить дальнейшее 

развитие; 

- интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

- функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

- функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

        Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное 

образование детей должно быть неотъемлемой частью любой образовательной 

системы. Поэтому не соперничество и конкуренция, а тесное сотрудничество 

должны характеризовать отношения педагогов основного и дополнительного 

образования. 

         В современных условиях часть дополнительных образовательных услуг 

является платными. Это обусловлено низким уровнем финансирования системы 

образования в целом и дополнительного - в частности, нехваткой 

высококвалифицированных кадров, недостаточным материально-техническим 

оснащением этой сферы образования. Возможность предоставления платных 

услуг заставляет работников дополнительного образования критически 

осмыслить и оценить свой потенциал, понять свою роль в удовлетворении 

культурно-образовательных запросов социума, проанализировать свои 

внутренние резервы. Введение в систему дополнительного образования 

платных услуг способствует здоровой конкуренции в образовательной сфере, 

укрепляет и поддерживает материальное состояние образовательного 

учреждения, повышает его ответственность за результаты образования, 

содействует развитию многообразия форм и методов обучения, вносит новое в 

содержание образования.  

        Дополнительное образование принципиально отличается от общего. В 

дополнительном образовании отсутствуют жесткие образовательные 

стандарты.  Педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые 

учащимся способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в 

средство развития способностей учащихся - телесных, познавательных, 

личностных, духовно-нравственных. Целью в этом случае становится создание 

развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому 

учащемуся проявить заложенное в нем от природы творческое начало, т.е. 

обрести способность быть творческим субъектом своего развития. 
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Примерная тематика докладов 

 

1.Понятие «любительский (самодеятельный) хореографический коллектив» и 

воспитательный коллектив  

2.Основные педагогические цели и задачи любительского (самодеятельного) 

хореографического коллектива. 

3.Формы и виды любительских хореографических коллективов. 

4.Основные принципы организации педагогической работы в любительском 

коллективе. 

5.Условия приема детей в разных типах любительских объединениях. 

6.Направления творческой деятельности коллектива. 

8.Анализ планирования работы конкретных любительских коллективов. 

9.Структура занятий в любительском хореографическом коллективе. 

11.Полифункциональный характер педагогической деятельности. 

12.Творческий характер педагогической деятельности. 

13.Структуры и типы учебно-воспитательных коллективов. 

14.Этапы стадии и условия развития коллектива. 

15.Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

16.Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

17.Возрастные особенности подростков. 

18.Коммуникативная культура руководителя коллектива. 

 

Темы для обсуждения 

 

1. Роль любительского хореографического коллектива в формировании и 

развитии духовно-нравственной культуры личности 

2. Психолого-педагогическое руководство межличностным общением в 

любительском хореографическом коллективе 

3. Современные методы арт-терапии 

4. Требования к профессиональным и личностным качествам современного 

руководителя любительского хореографического коллектива 

5. Понятие «коллектив». Особенности любительских, художественных 

коллективов. 

6. История развития самодеятельного творчества в современной России. 

7. Самодеятельное художественное творчество в дореволюционной России. 

8. Роль  любительского хореографического коллектива в процессе 

социализации личности. 
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9. Функции руководителя художественного коллектива. 

10. Принципы формирования репертуара. 
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