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Развитие креативности личности 
как педагогическая проблема
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Статья посвящена феномену развития креативности. В ней рассмотрены вопросы сущно
сти и структуры креативности как личностного качества, представлены методологиче

ские подходы к изучению проблемы креативности, показаны методы и средства развития 
креативности учащихся.

The article discusses the phenomenon of developm ent of creativity. It exam ines the is
sues of nature and structure of creativity as a personal quality, presents m ethodological 
approaches to the study of the problem of creativity, methods and means of developm ent of 
creative abilities of pupils.

Ключевые слова: структура креативности, творческая деятельность, методологический 
подход, принцип, ш кольник, метод, средство.

Keywords: s t ru c tu re  of c rea tiv ity , c reative ac tiv ity , methodological approach, principle, 
pupil, m ethod, mean.

Преобладающей образовательной стратегией во всём мире является сегодня стратегия  
формирования творческой индивидуальности, направленная на реализацию потенциальных  
возможностей каждого обучающегося, развит ие креативности как  атрибута духовности, 
основы самовыражения и самореализации, что относится к  важнейшим ресурсам прогрес
са общества. И м енно творческая деятельность человека определяется в качестве систе  
мообразующего элемента экономического, социального и культурологического устройства  
жизни, а творчески акт ивны е  люди счит аются национальным  достоянием, богатством  
страны. П оэтому чем эффективнее развивает ся креативность отдельной личности, тем 
более динамично осуществляется эволюция жизни общества в целом.

Начало нового столетия знаменует по- 
истине глобальный характер  интеграцион
ных процессов в экономической, политиче
ской, финансовой, информационной сферах 
общества. Поэтому сегодня, как  никогда, 
остро стоит проблема адаптации  и социа
л и за ц и и  ч еловека  в быстро м еняю щ ейся  
действительности. Важнейш им результатом 
социокультурного  разви ти я  рубеж а X X — 
XXI столетий стало признание того факта, 
что человек рассматривается как  главный 
созидатель исторического прогресса.

В этой связи фундаментальное значение 
имеет творческое становление детей и мо
лодёж и, которые в силу своих социально
п с и х о л о ги ч е с к и х  особенностей я в л я ю т с я  
движущ ей силой поступательного развития 
культуры, её сохранения и приумножения.

Значительны м  потенциалом в воспита
нии творчески активной личности обладают

учреждения социокультурной сферы, в част
ности учреждения культуры и дополнитель
ного образования. Это обусловлено рядом 
причин, среди которых:

■ разветвлённая инфраструктура;
■ массовость и разновозрастной х а р а к 

тер аудитории;
■ добровольность участия;
■ наличие  педагогически  организован 

ного пространства для реализации потреб
ностей личности в разных видах социально
культурной деятельности.

Данные учреж дения следует рассматри
вать как  пространство для успешного и эф
фективного развития креативности человека 
в любом возрасте, особенно детском. Однако 
их воспитательные возможности по тем или 
иным причинам по-прежнему остаются не
востребованными и мало используются для 
решения проблемы развития креативности.
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Эту ситуацию  необходимо преодолеть, 
поскольку, решая кардинальные задачи вос
питания и развития личности во всевозмож
ных видах социально-культурной деятельно
сти, организованны й педагогический про
цесс учреждений культуры и дополнитель
ного образования позволяет опосредованно 
воздействовать на сознание и поведение де
тей и молодёжи, закладывая фундамент для 
их м ировоззрения, убеждений, ценностей. 
Такое воздействие носит вторичный х ар ак 
тер, поскольку  в у ч р еж д е н и ях  кул ьтуры  
и дополнительного образования не столько 
формируются те или иные качества ш коль
ников и студентов, сколько  углубляю тся, 
дополняются и стимулирую тся те из них, 
которые уже в определённой степени сфор
мированы под воздействием семейных, об
разовательных и других факторов.

Если обратиться к историческим аспек
там в исследовании вопросов развития креа
тивности личности, то увидим, что первыми 
в мировой науке трудами по креативности 
являются опубликованные в конце XIX сто
лети я  работы английского  учёного Ф р эн 
сиса Гальтона, заним авш егося  изучением  
интеллектуальной  одарённости. При этом 
до середины прошлого века творческая ода
рённость отождествлялась с интеллектом и 
изм ерялась  с помощью коэф фициента и н 
теллекта. И только в 1950 году после вы
ступления Д ж она Гилфорда на заседании 
Американской психологической ассоциации 
стали осущ ествляться  эксперим ентальны е 
исследования в области творчества, а тер
мин «креативность» (от англ . creative  — 
творческий) приобрёл популярность. Труды 
Д ж . Гилфорда считаются началом научных 
исследований в области психологии твор
чества и экспериментальны х исследований 
креативности. С середины прошлого века и 
до наших дней отмечается всплеск исследо
вательской активности в изучении креатив
ности.

Рассмотрим основные подходы к иссле
дованию творчества и креативности, суще-

Ирина Александровна Малахова,
доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой психологии  
и педагогики Белорусского государственного 

университ ет а культ уры  и искусств

ствующие в науке. В разное время в зару
бежных исследованиях доминировали раз
л и ч н ы е  подходы к поним анию  сущности 
творчества и креативности, которые отно
сятся к одной из трёх, выделенных нами, 
групп: а) наивно-созерцательные, б) моно- 
дисциплинарные, в) междисциплинарные.

К н а и в н о -с о з е р ц а т е л ь н ы м  относится 
подход, мистифицирующий творческую дея
тельность. Он представлен в трудах П лато
на и Аристотеля. Согласно ему творчество 
не поддаётся научному анализу, поскольку 
является духовным процессом.

Среди м он о д и с ц и п л и н а р н ы х  подходов 
перечислим:

■ прагм ат ический  (Э. де Боно, А. Ос
борн, В. Гордон, Д ж . Адамс и др.), пред
ставители которого занимались разработкой 
методов развития  творческого м ы ш ления. 
Особой популярностью пользовались и по 
сей день пользуются методики «Плюсы, ми
нусы, интерес» и «Шесть думающих шляп» 
Э. де Б оно , т е х н и к а  «бредовы х идей»

До середины прошлого века творческая одарённость отождествлялась с интеллектом 
и измерялась с помощью коэффициента интеллекта. И только в 1950 году после вы
ступления Джона Гилфорда на заседании Американской психологической ассоциации 
стали осуществляться экспериментальные исследования в области творчества, а термин 
«креативность» приобрёл популярность.
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А  О с б о р н а ,  метод синектики  В. Гордона, 
метод п е р е в о п л о щ е н и я  Дж. Адамса, направ
л е н н ы е  на стимулирование творческой мыс
ли и п о б у ж д е н и е  людей к решению проблем 
творческим путём. Прагматический подход 
рассматривается как  попытка поставить на 
коммерческую основу методы и приёмы сти
мулирования творческой деятельности;

■ психоаналит ический ,  представленный 
теорией 3. Фрейда и его последователей, со
гласно которой творчество рождается вслед
ствие напряжённости между осознанной ре
альностью и неосознанными побуждениями, 
а его источником  явл яется  некое предсо- 
знательное состояние, наступающее между 
моментами осознания реальности и глубоко 
скрытой неосознанности [1];

■ п с и х о м е т р и ч е с к и й  (Д ж . Г и лф орд , 
Е. Торранс и др.), в рамках которого были 
созданы стандартизированные инструменты, 
измеряющие креативность к а к  универсаль
ную способность к творчеству с помощью 
п си хом етри чески х  тестов. Одним из них 
был тест «Необычное использование пред
метов». Дж. Гилфорд отмечал, что творче
ство не является  даром немногих избран
ных. Напротив, этим свойством наделены 
все люди в большей или меньшей степени, 
«... творческий потенциал распределён не
прерывно среди всего рода человеческого, 
но гении наделены  этим качеством  в го
раздо большей степени, чем остальные» [2, 
с. 421—422]. Созданная Дж. Гилфордом тео
ретическая модель креативности и тесты на 
творческое м ы ш ление  получили  ш ирокое 
распространение. Сами тесты вскоре стали 
главным инструментом измерения креатив
ности;

■ к о г н и т и в н ы й  (Р. Ф и н к е ,  Т. Вард, 
С. Смит, Д ж . Дэвидсон и др.), в рам ках  
которого предпринимаются попытки иссле
дования механизмов и процессов, леж ащ их 
в основе творческой мысли [3]. В качестве 
объекта исследования выбирается к а к  че
ловек , так  и ком пью тер , м оделирую щ ий 
творческую мысль на основе заданной про
граммы. Представители этого подхода пред
лож или алгоритм, по которому творческая 
мысль включает следующие мыслительные 
процессы: припоминание, ассоциации, син
тез, трансформацию, замещ ение по анало
гии и мысленное приведение объекта к бо
лее простым образованиям;

■ со ц и а ль н о -ли ч н о ст н ы й  (Ф. Б аррон , 
Д. М акКиннон, Д. Харрингтон, А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.), в рамках которого ис
следуются индивидуальные различия , раз
нообразная м отивация  и социокультурное 
о к р у ж е н и е  к а к  сти м ул ы  творчества  [4]. 
У чёны е считаю т, что творческим  лю дям  
присущи определённые личностные черты, 
набор которых обеспечивает высокий уро
вень развития  креативности. Сюда входят 
самостоятельность суж дений , способности 
находить эстетическую привлекательность в 
трудностях, рисковать, уверенность в себе. 
Так, А. Маслоу полагает, что самоуверен
ность, смелость, свободолюбие свойственны 
творческим личностям, а развитие этих к а 
честв повышает эффективность реализации 
творческого потенциала [5].

К третьей группе относятся м еж дисцип
л и н а р н ы е  подходы, включающие:

■ интегративный  (Т. Амабайл, М. Чик- 
сентмихайи, X. Грубер, Т. Любарт, Р. Стерн- 
берг и др.), в рамках которого разрабаты
вается интегративная теория креативности, 
основанная на меж дисциплинарны х иссле
дованиях и использующая достижения раз
ных научны х д исциплин . Одним из п р и 
меров интегративного подхода является до
статочно известная в русскоязычных изда
ниях инвестиционная теория креативности, 
предложенная Р. Стернбергом и Т. Любар- 
том [6; 7]. По мнению авторов этой теории, 
процесс творчества может осущ ествляться 
при наличии таких  интеллектуальных спо
собностей, к а к  синтетическая  способность 
видеть проблемы в новом свете и избегать 
привычного способа м ы ш ления, аналитиче
ская способность определять ценность идей, 
практическая способность убеждать других 
в ценности идей;

■ с и с т е м н о -с т р у к т у р н ы й  (Р . М уни, 
К. А. Торшина, Е. Л. Яковлева и др.), со
гласно которому выделены четыре основных 
аспекта в понимании творчества и креатив
ности: творческий процесс, творческий про
дукт, творческая личность и среда, в кото
рой осуществляется творческая деятельность 
человека. Эти аспекты разрабатываются как 
комплексно, так  и по отдельности.

Каж дый из представленных подходов к 
исследованию  творчества и креативности  
внёс определённый (более или менее значи
мый) вклад в решение этой проблемы, что,
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безусловно, способствовало прогрессивно
му продвиж ению  научной мысли. Однако 
по-преж нем у остаётся много нереш ённы х 
вопросов в области исследования креатив
ности. Среди них — проблема содержания 
и структуры креативности как  личностного 
качества и механизмов её развития на раз
ных возрастных этапах.

Исследователи акцентирую т особое вни
мание на аспектах креативности, либо вы 
деляя одну её составляющую, либо создавая 
систему взаимодействую щ их компонентов. 
Так, по мнению философов, креативность — 
это сущность, принадлежащая одновременно 
как  самому субъекту, так и внешнему миру 
(например, творчество природы) [8, с. 156].
Э. Фромм рассматривает креативность как  
способность к творческому стилю деятель
ности, направленному на получение ориги
нальных идей и результатов [9].

В образной форме креативность опреде
лил Е. Торранс. Это умения «копать глуб
ж е, смотреть лучш е, исправлять  ош ибки, 
беседовать с кош кой , н ы р ять  в глубину, 
проходить сквозь стены, заж игать  солнце, 
строить замок на песке, приветствовать бу
дущее» [10, с. 49].

Обобщая трактовки  сущности к р еати в 
ности, представленные в исследованиях, мы 
определяем понятие «креативность» как  со
вокупность  к а ч еств ен н ы х  х а р а к т е р и с т и к  
мыслительного процесса (дивергентность и 
конвергентность; беглость, гибкость, о р и 
гинальность; ш ирота категоризации ; ч ув
ствительность к проблеме; абстрагирование, 
синтезирование, перегруппировка идей), во
ображения, фантазии и личностных свойств 
(динамизм, направленность на творческий 
поиск, творческая  активность, творческое 
самочувствие, самостоятельность), которые 
р е а л и зу ю тс я  в творческой  д еятел ь н о сти  
личности.

К реативность  не наход ится  в прям ой  
зависим ости  от качеств  п ам яти  и суммы 
зн ан и й  индивида . Суть креативности  з а 
клю чается  не в накоплении  знаний, не в 
их объёме, а в ум ениях  открывать новые 
идеи, пути, делать оригинальные выводы, 
получать нестереотипные результаты.

Структура креативности определена нами 
в контексте системного подхода. Она вклю 
чает две группы компонентов: показатели 
креативности как  универсальной способно

сти личности к творчеству и поведенческие 
формы проявления креативности как инте
гративной личностной характеристики. Как 
уже отмечалось выше, к показателям креа
тивности относятся такие качества м ы сли
тельного процесса, как  дивергентность, кон
вергентность, беглость, гибкость, оригиналь
ность, а такж е  воссоздающее и творческое 
воображение, ф антазия , интеллектуальная  
инициатива, проявляю щ аяся  в творческой 
активности, чувствительности к проблеме, 
лёгкости в поиске проблемы.

Креативность не находится в прямой 
зависимости от качеств памяти и суммы 
знаний индивида. Суть креативности за
ключается не в накоплении знаний, не в 
их объёме, а в умениях открывать новые 
идеи, пути, делать оригинальные выводы, 
получать нестереотипные результаты.

Наиболее сущ ественны е поведенческие 
формы проявления креативности личности 
включают склонности к рискованным дей
ств и ям , исследованию  разн ы х  возм ож н о
стей, а т а к ж е  лю бознательность и р е ш и 
тельность, интерес к новому и необычному, 
сам остоятельность , терпим ость  к неопре- 
делённости, интуитивное предвидение ре
зультата деятельности, импровизационность 
решения. При этом развитие креативности 
в каком-либо одном виде деятельности вле
чёт за собой перенос творческих качеств на 
любую другую сферу (социальную, произ
водственную, ком м уникативную , бытовую 
и др.).

Следует отметить, что понятия «креатив
ность» и «творчество» — родственные, но 
не тож дественные. Креативность означает 
интегративную личностную характеристику, 
а творчество — это высшее качество любо
го вида деятельности человека. В научных 
и сслед ован и ях  вы д ел ены  п ять  основны х 
различий между творчеством и креативно
стью как  психолого-педагогической реаль
ностью [11]. Во-первых, творчество как  про
цесс м ожет присутствовать во всех видах 
деятельности или отсутствовать даже в тех, 
которые неразрывно связаны с творческой 
деятельностью (например, профессии, свя
занные с искусством). Креативность ж е  —
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это личностное качество, способствующее 
проявлению творчества во всех видах дея
тельности.

Во-вторых, творчество и креативность  
различны  по своей природе. Если творче
ские потенции явл яю тся  врож дённы м и и 
основываются на вы раж енны х природных 
задатках человека, то креативность форми
руется главны м  образом за  счёт вл и ян и я  
социальной среды, её ценностей, требова
ний, предъявляем ы х личности, и целевой 
направленности всех видов деятельности.

В-третьих, творческий процесс базиру
ется на активности  сознания и подсозна
ния, поэтому решение проблем происходит 
на уровне подсознания, а результаты этой 
работы «проникают» в сознание в виде ин- 
сайта, или озарения. В то ж е  время при 
формировании креативности подсознание и 
сознание сливаются в сверхсознание, когда 
в самом акте  восприятия  объекты  транс
формируются в художественный образ, от
кры тие закономерности или решение про
блемы.

В-четвёртых, процесс творчества х а р а к 
теризуется наличием трёх фаз протекания 
(подготовительной, поисковой, исполнитель
ной), каждой из которых соответствуют свои 
психические процессы, личностные образо
вания и результат творчества. Креативность 
подразумевает успешное осуществление всех 
фаз, т. е. умения самостоятельно видеть и 
решать проблемы, творчески реализовывать 
свои идеи в конечном результате.

И, в-пятых, творчество обнаруживается 
только в одном виде деятельности, совпа
даю щ ем со сп ец и ал ьн ы м и  способностями 
к ней, а творческие навыки в конкретной 
профессии не переносятся на другие виды 
деятельности. В то же время креативность 
как  личностная характеристика проявляет
ся в универсальности, т. е. человек с разви
той креативностью переносит творческое от
ношение на все виды своей деятельности.

Таким образом, творчество представля
ет собой некий специфический стиль д ея 
тельности, а не её вид (труд худ ож ника , 
м узы канта  и т. п.). Этот стиль не всегда 
совпадает со сп ец и ал ьн ы м и  способностя
ми к какой-либо конкретной деятельности. 
Творчество — это особое качественное со
стояние самых разных видов деятельности 
в отличие от стереотипной, шаблонной, ме

ханической работы. А креативность — это 
интегративная способность к творчеству в 
различных видах деятельности, где окруж а
ющие природная и социальная среды, усло
вия воспитания растущего человека играют 
более существенную роль, чем врождённые 
природные задатки. Другими словами, креа
тивность представляет собой весьма успеш
но формируемое качество личности, но при 
определённых условиях.

С ред и  ф а к т о р о в ,  о б у с л о в л и в а ю щ и х  
успешное развитие креативности личности 
в детском возрасте, можно выделить:

■ благоприятную творческую среду ж и з 
недеятельности , вклю чаю щ ую  специф ику  
социального о круж ен и я , макро- и м и кро 
социума;

■ возможность действовать в проблем
ной ситуации, поиски разрешения которой 
неизбежно формируют мыслительные и лич
ностные детерминанты креативности;

■ воспитание потребности в творчестве 
к а к  доминирующего стимула преобразова
тельной деятельности;

■ включённость в творческую деятель
ность, способствующую проявлению и фор
мированию креативности детей любого воз
раста;

■ сформированность творческих качеств, 
поведенческих форм креативности, умений 
и навыков решать проблемы оригинально и 
нестандартно;

■ применение ориентированных на раз
витие креативности педагогических техно
логий как  механизма реализации креатив
ности в детском возрасте.

К а к  р а зви в ать  к реати в н ость , с пом о
щью каки х  способов, приёмов и методов? 
Это важ нейш ий вопрос для педагогической 
практики , на который приходится отвечать 
к а ж д ы й  день. Методы разви ти я  к р е а ти в 
ности целесообразно разделить на группы. 
Так, по содержанию выделим следующие:

■ р е п р о д у к т и в н ы е  (повторение ранее 
изученного материала, запоминание по ана
л о ги и , показ  педагогом  средств х у д о ж е 
ственной выразительности, усвоение нового 
материала с использованием эмоционально
логических ориентиров, самостоятельная ра
бота по образцу);

■ творческие  (создание художественных 
произведений и элементов художественной 
выразительности, коллективная творческая
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деятельность, индивидуальная или группо
вая защ ита творческих работ, игровой ме
тод, проблемные ситуации, индивидуальное 
или групповое решение художественных за
дач в нестандартных ситуациях).

С ледую щ ий к р и т е р и й  к л а с с и ф и к а ц и и  
м етодов р а з в и т и я  к р е а т и в н о с т и  — о р 
ганизация  деятельности, в соответствии с 
которым обозначим две группы методов:

■ инст рум ент альны е  (мозговой штурм, 
синектика, майевтика);

■ личност ны е  (групповая динамика, ме
тод формирования веры в себя).

По критерию  использования основных 
воспитательны х  средств вы д ел яю тся  три 
группы методов:

■ словесные  (рассказ, объяснение, разъ 
яснение, диспут, дискуссия);

■ н а г л я д н ы е  ( и л л ю с т р а ц и я ,  д е м о н 
страция, анализ художественных произве
дений);

■ п р акт ические  (упраж нения , личны й 
пример педагога, самостоятельная работа).

Выбор того или иного метода подчинён 
следующим факторам: цели и задачи вос
питательного  процесса; средства воспита
тельного воздействия; индивидуальные осо
бенности, интересы и потребности воспи
танников; уровень развития  креативности 
в группе и характер межличностного взаи
модействия; специфика общения педагога с 
воспитанниками; педагогическое мастерство 
и уровень креативности педагога.

К р и т е р и я м и  эф ф екти в н ости  р а зв и т и я  
креативности школьников выступают ориги
нальность и образность процесса и резуль
татов их деятельности, а такж е  развитые 
и н тел л екту ал ьн ая  активность , творческое 
воображ ение, дивергентное и кон верген т
ное м ы ш ление, эмпатическое предвидение 
результатов деятельности, самостоятельность 
в постановке и решении возникающих про
блем. С ущ ественное  зн ач ен и е  при этом 
имеют чувствительность и восприимчивость 
школьников к направленным воздействиям, 
что связано с сенситивны ми периодами в 
их развитии.

П ри р азработке  тр ае к т о р и и  р а зв и т и я  
креативности детей и подростков необходи
мо принимать во внимание их психофизио
логические особенности, новообразования и 
ведущий вид деятельности. Д ля м ладш их 
ш кольников значим ы м и будут ф ормирова

ние и закрепление навы ка творческой д ея 
тельности, представляющего собой автома
т и зи р о в а н н о е  ум ен и е  р е ш а ть  проблем ы  
творчески, т. е. оригинально, нестандартно, 
с учётом требования социальной ценности 
р е зу л ьта та  в р а зл и ч н ы х  видах  д е я т е л ь 
ности.

В среднем ш кольном  возрасте следует 
развивать  этот творческий навы к в соц и 
ально значимых видах деятельности. В аж 
но научить детей «включать» его с помо
щью волевых усилий в зависимости от сво
их потребностей и интересов. Д ля  старших 
школьников определяющим становится фор
мирование творческого стиля деятельности 
на основе устойчивой потребности в твор
честве и выработанного ранее творческого 
навыка, инициативности, активности и не
стандартного отношения к ж изни.

Следует отметить, что потенциал учреж 
дений культуры и дополнительного образо
вания в развитии креативности школьников 
реализуется  посредством стим улирования  
любительской технической и художествен
ной деятельности, организации  лю битель
ских  клубны х  объединений, коллективов  
лю бительского  творчества и других форм 
удовлетворения духовны х интересов и по
требностей личности , что позволяет рас 
кры ть индивидуальность каждого ребёнка.

Одним из доступны х и п р и в л е к а т е л ь 
ны х  д л я  ш к о л ь н и к о в  видов с о ц и а л ь н о 
кул ьтурной  деятельности  в у ч р еж д е н и ях  
культуры  и дополнительного образования 
яв л я е тс я  худож ественная . С её помощью 
дети получают возможность выразить соб
ственное отнош ение к увиденному, у с л ы 
шанному, прочитанному в самостоятельно 
созданны х образах танца , ж ивописи , му
зы ки , литературы , в им провизациях , вос
приятии и творческой интерпретации худо
жественных произведений. Художественная 
деятельность представляет собой особый вид 
человеческой активности, где воплощаются 
эстетические потребности и художественно
творческие способности личности в разных 
видах искусства, происходит её эстетиче
ское и художественное воспитание по за 
конам красоты.

Д ля  реализации воспитательной и раз
виваю щ ей  ф у н к ц и й  лю б и тел ьской  х у д о 
ж ествен н ой  д еятел ь н о сти  ш к о л ь н и к о в  в 
учреж дениях культуры и дополнительного
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образования необходимо соблюдать чёткую 
последовательность, вклю чаю щ ую  следую
щие этапы:

■ знакомство с художественными произ
ведениями в ходе их восприятия;

■ приобретение знаний об искусстве;
■ формирование умений и навыков са 

м осто ятел ьн о й  ху д о ж ествен н о й  д е я т е л ь 
ности;

■ собственно творческая деятельность по 
созданию произведений искусства.

Соблюдение этих этапов определяет на
п р а в л е н и я  п е д аго ги ч еск о й  д е ятел ь н о сти  
по развитию  креативности  ш кол ьн и ков  в 
уч р еж д ен и ях  культуры  и дополнительно
го образования в рам ках  организованного 
любительского художественного творчества. 
К данным направлениям относятся:

■ формирование потребности ш к о л ьн и 
ков в творческой деятельности на материа
ле конкретного вида искусства;

■ развитие у них творческого м ы ш л е
ния в ходе усвоения знаний, умений и на
выков художественной деятельности разных 
видов;

■ ф орм ирование  н авы ко в  у п р авл ен и я  
творческим процессом в разных видах ху
дожественной деятельности.

Х удож ественная деятельность пред
ставляет собой особый вид человеческой 
активности, где воплощ аю тся эстети 
ческие потребности и худож ествен н о
творческие способности личности в раз
ных видах искусства, происходит её эсте
тическое и художественное воспитание по 
законам красоты.

Д л я  р а зв и т и я  креативности  ш к о л ь н и 
ков в усл о ви ях  уч р еж д ен и й  ку л ьту р ы  и 
дополнительного  образования  средствами 
художественной деятельности следует, пре
ж де всего, а к т у а л и з и р о в а т ь  и х  потреб  
ность в творчестве, которая формируется 
в процессе в о с п р и яти я  произведений  и с 
кусства и освоения навы ков худож ествен
ной деятельности. Этому способствует вы 
полнение нестандартны х заданий, с в я за н 
ных с овладением язы ком  художественной 
вы разительности в определённом виде ис
кусства . Д л я  ф о р м и р о в ан и я  потребности

в творчестве важ ны  частота упраж нений , 
д ос ти ж е н и е  п о л о ж и т е л ь н ы х  р езул ьтатов  
и создание организационно-м етод ических  
условий для  осущ ествления худож ествен
ной деятельности.

Следую щ им направлением  педагогиче
ской  работы  по р азв и т и ю  к р е а ти в н о ст и  
ш к о л ь н и к о в  в у ч р е ж д е н и я х  кул ьтуры  и 
дополнительного  образования средствам и  
любительского художественного творчества 
является  формирование творческого м ы ш 
л е н и я ,  в основе которого  л е ж и т  о со зн а 
ние ими своих возможностей в конкретном 
виде художественной деятельности. Дети с 
развиты м  творческим  м ы ш лением  способ
ны анализировать  изм енения , происходя
щие в социуме, искусстве и окруж аю щ ей 
среде с позиции созидателя, ищущего свой 
стиль  д еятельности . Процесс ф орм и ров а 
ния творческого м ы ш л ен и я  успешно осу
щ ествляется  в любом ш кольном  возрасте 
посредством у ч асти я  детей и подростков 
в лю бительских  худож ественны х  к о л л е к 
ти в а х ,  где х у д о ж ествен н ы й , к о м м у н и к а 
тивны й и организационно-управленческий 
аспекты  в ком плексе  дают полож ительны е 
результаты в направленном развитии креа
тивности.

Ф о р м и р о в а н и е  н а в ы к а  у п р а в л е н и я  
творческим процессом  — это ещё одно н а
правление педагогической деятельности по 
развитию  креати вн ости  детей и подрост
ков. Оно становится возможным благодаря 
сознательному контролю над своими дей 
ствиями и выработке установки на поиск 
нового, оригинального реш ения проблемы, 
отказу  от ш аблонов и ш там пов, а т а к ж е  
соответствую щ ем у тво р ч еско м у  с а м о ч у в 
ствию ш кольников . В любительской худо
жественной деятельности  вы звать  творче
ское самочувствие бывает достаточно слож 
но, поскольку творческие эмоции блокиру
ются множеством ж изненны х  проблем, от 
которых порой непросто абстрагироваться. 
Когда на з а н я т и я х  происходит п о гр у ж е 
ние в мир худож ественно-творческой  р е 
ал ьн о сти ,  ш к о л ь н и к и  о щ у щ аю т всплеск  
п о л о ж и т е л ь н ы х  эм оций  от о б щ ен и я  и с 
искусством, и со зрителям и , и с другими 
участникам и  процесса, и с педагогами — 
руководи телям и  кол л екти вов , о чём сви 
детельствую т результаты  наш его исследо
вания [12].
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Движ ущими силами развит ия креативности ш кольников выступают целенаправленно  
организованная творческая социальная среда, их  вклю чённост ь в творческую деят ель
ность, воспит ание у н и х  потребности в творчестве, формирование творческих качеств,  
умений и навыков, применение ориент ированных на развит ие креат ивности педагогиче  
ски х  технологий.

При этом деятельность педагогов-практиков, работающих с учащ имися разного воз 
раста, необходимо подчинять следующим принципам. Первый заключается в том, что пе
дагог должен видеть способности детей в неразвитой форме, все его усилия  должны быть 
направлены на содействие спонт анном у проявлению их  творческой акт ивност и. Второй  
принцип деятельности педагога по развит ию  креат ивности основан на положительной  
оценке, принят ии и поддержке начинаний  школьников. Во время работы важно исклю 
чить всякую  крит ику  личност и и деятельности детей. Совет, просьба, рекомендация  — 
это главные формы педагогического взаимодействия. Третий принцип базируется на том, 
что педагог на за н я т и я х  «управляет, не уп р а в ляя» , т. е. с помощью ст им улов  создаёт 
творческие проблемные сит уации, требующие разрешения и способствующие проявлению  
инициат ивы  школьников.
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