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Статья посвящена уточнению определения сущности и содержания формирования творческой индиви-
дуальности обучающихся средствами этнокультурных традиций в условиях дополнительного образования. 
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании сущности понятия формирования творческой 
индивидуальности в системе дополнительного образования на основе учета этнокультурных традиций на-
родов, проживающих в Республике Саха (Якутия). Исследование опирается на такие принципы, как актив-
ность, системность, последовательность, а также на мотивационный и аксиологический подходы. Авторами 
разработан и рассматривался экспериментально проверенный модуль общеразвивающей программы по изо-
бразительному искусству «Уран ойуу» («Изысканный рисунок») среди 110 обучающихся в возрасте 7–10 лет, 
распределение: контрольная и экспериментальная группы по 55 обучающихся; мальчиков – 8, девочек – 102, 
который был предназначен для дополнительного образования обучающихся. Во время констатирующего 
и формирующего этапов экспериментальной работы авторами выявлены уровни мотивационной готовно-
сти обучающихся по формированию творческих способностей обучающихся средствами этнокультурного 
образования. В диагностике применены мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. 
Авторами статьи внедрен этнокультурный модуль, разработан оценочный инструментарий, проведен цикл 
занятий с применением инновационных педагогических технологий, цифровых средств обучения, а также 
технологии дополненной реальности. Представленные в статье материалы могут быть использованы педа-
гогами дополнительного образования, методистами, учителями, аспирантами, магистрантами и студентами.
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The article is devoted to clarifying the definition of the essence and content of the formation of students’ creative 
individuality by means of ethnocultural traditions in the context of additional education. The purpose of the study is 
to theoretically substantiate the essence of the concept of creative individuality formation in the system of additional 
education based on the consideration of the ethnocultural traditions of the peoples living in the Republic of Sakha 
(Yakutia). The research is based on principles such as activity, consistency, consistency, as well as motivational and 
axiological approaches. The authors developed and considered an experimentally tested module of the Uran Oyu 
general educational program in fine arts («Exquisite Drawing») among 110 students from 7 to 10 years old, distribution: 
control and experimental groups of 55 students, boys – 8, girls – 102, which was intended for additional education of 
students. During the ascertaining and formative stages of the experimental work, the authors revealed the levels of 
students’ motivational readiness to form students’ creative abilities by means of ethnocultural education. Motivational-
value and emotional-volitional components are used in the diagnosis. The authors of the article have implemented 
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Введение
Современное российское общество 

нуждается в высокомотивированных и  
творческих личностях, способных само-
стоятельно решать сложные стратегиче-
ские задачи. Главной задачей современ-
ного образования являются формиро-
вание и развитие всесторонне развитой 

творчески активной личности. Важность 
формирования творческой индивидуаль-
ности обучающихся заключается в пони-
мании ее как высшей ценности общества. 
В формировании этих качеств большую 
роль играет система дополнительного об-
разования, опирающаяся на этнокультур-
ные традиции.
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 Актуальность темы исследования свя-
зана c расширением направлений творче-
ской деятельности обучающихся и недо-
статочной изученностью данного феномена 
с учетом специфики деятельности детских 
творческих центров в условиях региональ-
ной образовательной среды.

Образовательная среда дополнительно-
го образования как условие формирования 
творческой индивидуальности обучаю-
щихся ориентирована на понимание и при-
знание языкового, культурного, духовного 
разнообразия. Детские центры творчества 
играют ключевую роль в формировании гар-
монично развитой личности. 

Целями исследования являются тео-
ретическое обоснование сущности понятия 
творческой индивидуальности обучающих-
ся и определение уровня их мотивационной 
готовности к приобщению к изобразитель-
ному искусству средствами этнокультурных 
традиций народов, проживающих в Респу-
блике Саха (Якутия). 

Материалы и методы исследования
Методами исследования послужили: 

теоретический анализ психолого-педаго-
гических, методических научных работ 
по рассматриваемой проблеме, педагоги-
ческий эксперимент, анкетирование, вер-
бально-коммуникативный, квалитативный 
и квантитативный методы, обобщение луч-
ших педагогических практик. Эксперимент 
проведен среди обучающихся студии «Уран 
ойуу» («Изысканный рисунок») на базе 
муниципального автономного нетипово-
го образовательного учреждения «Дворец 
детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» 
городского округа «город Якутск» в тече-
ние одного учебного года. Общая выбор-
ка составила 110 обучающихся в возрас-
те 7–10 лет. В контрольной группе было 
55 обучающихся, в экспериментальной – 
55; мальчиков – 8, девочек – 102.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема формирования творческой 
индивидуальности обучающихся в научных 
исследованиях рассматривается в разных 
аспектах. Вопросы творческой индивиду-
альности как самостоятельной научной 
проблемы изучались еще в XVIII веке. 
Н.А. Бердяев отмечает: «Индивидуальность 
есть все-таки подлинная реальность и цен-
ность, индивидуальность может пережи-
вать в своем пути состояния одиночества, 
кризиса, она может перерасти старые фор-
мы единения» [1, с. 120]. По наблюдениям 
С.Л. Рубинштейна: «В способностях де-
тей – как общих, так и специальных – об-

наруживаются многообразные индивиду-
альные различия» [2, с. 692]. Л.С. Выгот-
ский утверждал, что основой творческой 
деятельности и индивидуальности считает 
воображение («кристаллизованное вообра-
жение»), эмоции, потребности, жизненный 
и социальный опыт, которые нужно раз-
вивать у ребенка с малых лет [3, с. 16–20].  
А.Н. Леонтьев отмечает: «Личность, как и  
индивид, есть продукт интеграции процес-
сов, осуществляющих жизненные отноше-
ния субъекта» [4, с. 87].

В исследовании L.A. Dorfman творче-
ство рассматривается как результат или  
функция того, как устроен метаиндиви-
дуальный мир [5]. K.H. Kim, S.G. Park в  
своих исследованиях проанализировали, 
как определенные измерения I/C связаны 
с индексами креативности в этих двух куль-
турных контекстах [6]. J. Deng. X. Huang, 
X. Ren разработали эффективную модель 
прогнозирования академической успевае-
мости детей начальной школы путем вклю-
чения самооценки и индивидуальности 
в аналитическую структуру [7]. По наблю-
дениям P. Cantor, D. Osher, J. Berg, L. Stever, 
понимание целостного, конструктивного 
характера развития и взаимосвязи между 
индивидуумами и их физическими, соци-
альными и культурными контекстами дает 
трансформационную возможность изучать 
траекторию развития детей и влиять на нее 
[8]. K.E. Tangirov, A.R. Sattarov на основе 
анализа опыта использования мобильных 
устройств в качестве средства обучения и их 
применения в индивидуализации и инфор-
матизации образования, описанного в науч-
ной, педагогической, методической и тех-
нической литературе, отмечают дидактиче-
ские возможности цифровых ресурсов [9].

Данной актуальной проблеме также 
посвящены диссертационные исследова-
ния В.М. Жураковской и С.В. Барановой. 
В.М. Жураковская пишет, что под инди-
видуальностью обучающегося подразуме-
вается уникальная совокупность качеств, 
свойств личности, которые проявляются 
в позитивной, сознательной деятельности, 
связанной с самореализацией, обусловли-
вающей созидание им самого себя, своего 
жизненного пути. Все это основывается 
на системном, деятельностном, личност-
но-ориентированном, коучинговом под-
ходах [10]. С целью определения уровня 
сформированности творческой индивиду-
альности С.В. Барановой проведено экс-
периментальное исследование на основе 
использования трех оценочных критериев 
по определению мотивационно-ценност-
ного, знаниевого и деятельностного ком-
понентов [11]. 
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Специфика регионального образования 
отражена в исследованиях А.М. Цирульни-
кова, в которых регионализация образова-
ния рассматривается как самостоятельный 
социокультурный феномен и культурно-
исторический процесс, являющийся элемен-
том новой социодинамики культуры [12].  
В научных работах Е.А. Барахсановой и  
Т.В. Сивцевой отмечено, что усиление эт-
нопедагогической составляющей образо-
вательного процесса на основе гармониза-
ции этнического и профессионально-педа-
гогического компонентов актуализируется 
специфика региональной образователь-
ной среды [13]. В своих исследованиях 
Е.П. Никифорова и М.П. Сидорова акцен-
тируют внимание на том, что для всесто-
ронне развитой личности любой предмет 
окружающего мира является смысловой 
гиперссылкой, от которой можно строить 
бесконечные ряды ассоциаций, а это имеет 
немаловажное значение в формировании 
ассоциативного мышления и осознанно-
сти у обучающихся, которые занимаются 
разными видами творчества [14]. Создание 
условий для гармоничного полноценного 
развития личности обучающихся предус-
матривает необходимость усиления инди-
видуализации образовательного процесса 
с целью максимального раскрытия лич-
ностного потенциала, уникальной индиви-
дуальности [15]. Эти особенности обучаю-
щихся были учтены авторами при разработ-
ке модуля программы по изобразительно-
му искусству «Уран ойуу» («Изысканный 
рисунок»). 

Анализ научных трудов, посвященных 
регионализации образования, показывает, 
что этнокультурные традиции обеспечива-
ют позитивные изменения в процессе фор-
мирования творческой индивидуальности 
обучающихся средствами этнокультурного 
воспитания (понимание культурных разли-
чий, толерантность к другим народам).

Следует отметить, что подход регио-
нальных авторов к данной проблеме состо-
ит в том, что проводимая в образователь-
ных организациях системная работа долж-
на иметь этнокультурную направленность. 
Народы, проживающие в Республике Саха 
(Якутия), имеют богатые этнопедагогиче-
ские традиции, заложенные с давних вре-
мен в народном воспитании. 

Несмотря на то что по данной пробле-
ме имеется немало научных работ, недо-
статочно исследованы отдельные аспекты, 
в частности формирование творческой ин-
дивидуальности обучающихся в условиях 
деятельности детских центров по изобрази-
тельному искусству с опорой на этнокуль-
турные традиции.

Исходя из проанализированных ис-
следований, авторы статьи делают выводы 
о том, что творческая индивидуальность – 
это интегративное отличительное свой-
ство, качество личности, позволяющее со-
вершенствовать себя и окружающий мир 
посредством культурных ценностей, твор-
ческой и интеллектуальной деятельности 
средствами этнокультурных традиций. 

Таким образом, сущность понятия фор-
мирование творческой индивидуальности 
обучающихся в условиях дополнительного 
образования с использованием этнокультур-
ных традиций и учета региональной спец-
ифики позитивно влияет на формирование 
ценностных качеств обучающихся и обога-
щает теорию этнокультурного воспитания.

Мотивационный компонент имеет при-
чинно-следственную связь в формирова-
нии положительной учебной и творческой 
деятельности обучающихся, являясь од-
ним из важных условий психологической, 
личностной готовности к формированию 
самобытной индивидуальности. В основе 
мотивации к творчеству лежит потребность 
в самореализации личности, поэтому боль-
шую роль играют внутренняя мотивация 
обучающегося, художественная направлен-
ность деятельности личности, цель, заинте-
ресованность, а также положительные эмо-
ционально-волевые качества. 

На основе анализа научной литературы 
по исследуемой проблеме авторами сделан 
вывод о том, что под мотивационной го-
товностью обучающихся по формированию 
творческой индивидуальности средствами 
этнокультурного образования можно пони-
мать целенаправленность интереса и дей-
ствий личности обучающегося, которые 
основаны на внутренней положительной 
мотивации, ценностные ориентиры, эмо-
циональные и волевые качества, направ-
ленные на удовлетворение потребностей, 
реализацию целей в художественном твор-
честве с учетом региональных особенно-
стей и применения средств этнокультур-
ных традиций.

Следует отметить, что методологиче-
ская основа исследования по определению 
мотивационной готовности обучающихся 
в контексте формирования творческой ин-
дивидуальности средствами этнокультур-
ного образования, разработанная авторами, 
опирается на: мотивационный подход, кото-
рый определяет положительную направлен-
ность мотива, готовность к творческой де-
ятельности в процессе обучения в студии; 
аксиологический подход, который предо-
ставляет возможность учитывать общече-
ловеческие и культурные ценности; лич-
ностно-ориентированный подход, основан-
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ный на гуманизме, демократизме, уважении 
самоценности личности обучающегося, 
позволяющий учитывать индивидуальные 
особенности и потребности, мотивацию 
к саморазвитию. 

Исследование состоит из организаци-
онного, констатирующего и формирующе-
го этапов. Организационный этап включал 
в себя подбор диагностического инструмен-
тария по каждому компоненту, определение 
состава контрольных и экспериментальных 
групп, разработку образовательной про-
граммы, методических материалов. Кон-
статирующий этап проведен для опреде-
ления начального уровня мотивационной 
готовности по формированию творческой 
индивидуальности обучающихся средства-
ми этнокультурных традиций в контроль-
ных и экспериментальных группах путем 
реализации подобранных методов и техно-
логий по компонентам. Формирующий этап 
был направлен на преобразование условий 
протекания процесса, определение уровня 
мотивационной готовности обучающихся, 
участвующих в эксперименте. Данный этап 
включает контрольный срез для определе-
ния динамики изменений, результатов пока-
зателей и уточнения эффективности педаго-
гических условий.

Согласно выделенным компонентам 
разработан комплекс диагностического ин-
струментария, который включает: мотива-
ционно-ценностный компонент, авторами 
применена адаптированная методика диа-
гностики учебной мотивации Н.Г. Луска-
новой; использована «Шкала эмоциональ-
ного отклика» А. Меграбян, Н. Эпштейна; 
для определения уровня развития волевых 
качеств обучающихся проведена анкета, 
разработанная Т.И. Шульга.

На формирующем этапе в экспери-
ментальной группе проведен цикл занятий 
по дополнительной общеобразовательной 
и общеразвивающей программе «Уран 
ойуу» («Изысканный рисунок»), где вне-
дрен этнокультурный модуль, включающий 
10 тем, применены инновационные педаго-
гические технологии, использованы цифро-
вые электронные ресурсы. На данном этапе 
проведен срез для фиксирования изменений 
в экспериментальной группе и уточнения 
эффективности педагогических условий 
и средств обучения по мотивационно-оце-
ночному и эмоционально-волевому компо-
нентам, который показал незначительные 
изменения по сравнению с показателями 
констатирующего этапа. 

Обучающиеся экспериментальной груп-
пы показали положительную динамику; 
методы диагностики выявили, что боль-
шинство участников экспериментального 

обучения студию посещают по собствен-
ному желанию, с увлечением занимаются 
творчеством, искусством, самостоятельно 
решают учебные задачи, генерируют креа-
тивные идеи. Получению положительных 
результатов способствовали применение 
таких педагогических технологий и ме-
тодов, как: организация самостоятельной 
деятельности обучающихся, проектная де-
ятельность, проблемное обучение, педаго-
гическая мастерская, беседа, диалоговое 
взаимодействие, геймификация, коллек-
тивная творческая деятельность, а также 
систематическое проведение воспитатель-
ных мероприятий, обогащающих знания, 
культурный опыт; использование цифровых 
технологий, повышающих интерес к разно-
образию творческого самовыражения. Все 
это дает опору на интересы, возможности, 
опыт и способности самого обучающегося, 
что способствует формированию творче-
ской индивидуальности.

Исходя из вышесказанного, на конста-
тирующем этапе исследования для диагно-
стики уровня мотивационной готовности 
по формированию творческой индивиду-
альности обучающихся средствами этно-
культурных традиций авторами выбраны 
мотивационно-ценностный и эмоциональ-
но-волевой компоненты.

Критериями оценки мотивационной 
готовности по формированию творческой 
индивидуальности обучающихся выступа-
ют: по мотивационно-ценностному ком-
поненту – высокая внутренняя мотивация 
к учебной, творческой деятельности; по-
требность в получении новых знаний, по-
лучение удовлетворения от самовыражения 
через искусство, от создания самобытного 
и оригинального художественного матери-
ала; по эмоционально-волевому компонен-
ту – инициативность, дисциплинирован-
ность, настойчивость, выдержка, решитель-
ность, самостоятельность, организован-
ность, деловитость, целеустремленность, 
прилежание, интерес, восторг, удивление, 
удовольствие от творчества. Эти качества 
необходимы для любого творческого чело-
века. Центры изобразительного искусства 
не только способствуют воспитанию твор-
ческой личности, но и содействуют выбору 
будущей профессии. 

Результаты экспериментальной работы 
по выявлению уровня мотивационной го-
товности к формированию творческой ин-
дивидуальности обучающихся средствами 
этнокультурного образования в контроль-
ной и экспериментальной группах на кон-
статирующем этапе не показали существен-
ных различий. Итоги этой работы представ-
лены в таблице. 
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Показатели уровня мотивационной готовности к формированию  
творческой индивидуальности обучающихся средствами  

этнокультурных традиций в контрольной и экспериментальной группах, %

Диагностический 
инструментарий Группы

Уровни
Очень 

высокий Высокий Средний Низкий Очень 
низкий

Мотивационно-ценностный
Адаптированная методика диа-
гностики школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой 

КГ – 55 36–65,45% 12–21,82% 7–12,73% 0% 0%
ЭГ – 55 37–67,27% 10–18,19% 8–14,54% 0% 0%

Эмоционально-волевой
Методика А. Меграбян, Н. Эп-
штейна «Шкала эмоциональ-
ного отклика»

КГ – 55 4–7,27% 34–61,82% 17–30,91% 0% 0%
ЭГ – 55 3–5,45% 32–58,19% 20–36,36% 0% 0%

Методика для определения уров-
ня развития волевых качеств об-
учающихся. Т.И. Шульга 

КГ – 55 11–20,00% 30–54,55% 14–25,45%
ЭГ – 55 9–16,36% 31–56,36% 15–27,28%

Примечание: полученные авторами данные были сведены в таблицу 1 согласно рекомендациям 
ВАК РФ по применению критериев доказательности диссертационных исследований в области наук 
об образовании.

По эмоционально-волевому компоненту 
анализ показал, что преобладает высокий 
уровень эмоциональной эмпатии, который 
свидетельствует об эмоциональной откры-
тости, чувственности, умении сопережи-
вать, понимать эмоции собеседника. Обу-
чающиеся обладают позитивным настроем, 
толерантны, способны оказывать помощь, 
работать в группе, лояльны. Анализ уровня 
волевых качеств обучающихся свидетель-
ствует о том, что из 11 критериев методи-
ки Т.И. Шульга на показателе высокий уро-
вень имеют высокие баллы такие качества, 
как самостоятельность, организованность 
и целеустремленность; на среднем уровне – 
дисциплинированность, решительность, 
инициативность и прилежание; на низ-
ком уровне – смелость, организованность, 
деловитость. 

Заключение
Анализ научных исследований по рас-

сматриваемой проблеме и проведенный 
эксперимент по определению мотиваци-
онной готовности обучающихся по фор-
мированию творческой индивидуальности 
средствами этнокультурного образования 
в студии «Уран ойуу» («Изысканный ри-
сунок») показали, что творческая инди-
видуальность обучающихся в аспекте ис-
следования понимается как интегративное 
отличительное свойство, качество лично-
сти, позволяющее совершенствовать себя 
и окружающий мир посредством культур-
ных ценностей в творческой, интеллекту-
альной деятельности, которое опирается 
на мотивационный, аксиологический, лич-

ностно-ориентированный, этнокультурный  
и средовый подходы. 

Исходя из цели и задач исследования, 
авторами были применены методы диа-
гностики по мотивационно-ценностному, 
эмоционально-волевому компонентам, ко-
торые показали на констатирующем этапе 
и срезе формирующего этапа положитель-
ные результаты. 

Таким образом, авторами определен 
оценочный инструментарий и на практике 
реализован экспериментально проверен-
ный модуль общеразвивающей програм-
мы по изобразительному искусству «Уран 
ойуу» («Изысканный рисунок»). 
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