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Введение. 

Аспекты психологии, вызывающие наибольший интерес, – это темы, 

определяющие конкретного человека и его отличия от других. Среди этих 

аспектов выделяются личность, интеллект и творческие способности. 

В повседневной жизни творческие способности проявляются 

как смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся 

безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства 

необычным образом1. 

В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы, 

причём, как правило, неспециализированными инструментами или 

ресурсами. Имеется также в виду способность к смелым, нестандартным 

решениям проблем. 

Творческие способности  – далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 

потребности в овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы сами 

собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные 

открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся 

человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом 

изменилась.  

Творческие возможности могут проявляться в разном возрасте 

(дошкольном, детском, подростковом, юношеском и взрослом). Развитие 

творческих способностей у детей (и не только) имеет большое значение для 

дальнейшей учебы и жизни.   

Вопрос, который рассматривается в данной работе, один из самых 

актуальных в современной педагогике и психологии. Это вопрос о развитии 

умственных способностей человека, об его одаренности. И самое главное, 

какое влияние на эти способности оказывает развитие творческого 

потенциала ребенка, каким образом психологически правильно развивая 

воображение, обогащая духовный и культурный уровень можно достичь 

качественного улучшения процессов воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Творческие_способности  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Творческие_способности
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I. Определение понятий «Способность», «Творчество» и 

«Творческие способности» у детей.  

Если обратиться к толковым словарям, то можно увидеть, что очень 

часто термин «способный» употребляется как синоним к словам 

«одаренный», «талантливый». Так, в толковом словаре В. Даля «способный» 

определяется как «годный к чему-либо или склонный, ловкий, сручной, 

пригодный, удобный». Наряду со «способным» используются понятия 

«способливый» и «способляться». Способливый человек характеризуется как 

находчивый, изворотливый, умеющий способиться, а способляться, в свою 

очередь, понимается как умение сладить, управиться, устроить дело2. Таким 

образом, понятие «способный» определяется через соотношение с успехами в 

деятельности. 

При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный 

характер. Иными словами, талант — это врожденные способности, 

обеспечивающие высокие успехи в деятельности. В словаре иностранных 

слов также подчеркивается, что талант (гр. Talanton) – выдающееся 

врожденное качество, особые природные способности. Одаренность 

рассматривается, как состояние таланта, как степень выраженности таланта. 

Недаром, как самостоятельное понятие, одаренность отсутствует в словаре 

Даля и в словаре С.И. Ожегова и в Советском энциклопедическом словаре, и 

в толковом словаре иностранных слов. 

В советской психологии, прежде всего трудами С. Л. Рубинштейна и Б. 

М. Теплова сделана попытка дать классификацию понятий «способности», 

«одаренность» и «талант» по единому основанию — успешности 

деятельности. Способности рассматриваются как индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от 

которых зависит возможность успеха деятельности, а одаренность — как 

качественно своеобразное сочетание способностей (индивидуально-

психологических особенностей), от которого также зависит возможность 

успеха в деятельности.  

Творчество — мыслительный процесс свободной реализации во 

внешнем мире, в том числе с помощью инструментов, внутренних ощущений 

человека представляющих для него и для окружающих интерес и имеющий 

эстетическую ценность3.  

Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество, как 

создание человеком объективно и субъективно нового. Именно субъективная 

новизна составляет результат творческой деятельности детей. Играя, 

вырезая, рисуя и т.п. ребенок создает субъективно новое, новое для себя. 

Общечеловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет. Но 

субъективная ценность его значительна.   

Говоря  о значении творчества для формирования личности ребенка, 

известный советский педагог В.Н.Шацкая подчеркивала: «Мы детское 

                                                 
2 https://gufo.me/dict/dal/способляться  
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество  

https://gufo.me/dict/dal/способляться
https://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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художественное творчество рассматриваем в условиях общего эстетического 

воспитания скорее как метод наиболее совершенного овладения 

определенным видом искусства и формирования эстетически развитой 

личности, чем как созидание объективных художественных ценностей». 4  

Творческие способности – это синтез свойств и особенностей 

личности, характеризующих степень их соответствия требованиям 

определённого вида творческой деятельности и обусловливающих уровень её 

результативности. Основными видами деятельности, в которой ребенок 

проявляет творчество, являются музыкальная и художественная, поэтому 

большое значение имеет выявление и развитие специальных способностей. 

Специальные способности – это индивидуально-психологические 

свойства личности, которые обусловливают возможность успеха в 

специальных областях деятельности. 

Из сказанного можно сделать вывод, что способности, с одной стороны, 

одаренность и талант, с другой, выделяются как бы по разным основаниям. 

Говоря о способности, подчеркивают возможность человека что-то делать, а 

говоря о таланте (одаренности), подчеркивается прирожденный характер 

данного качества (способности) человека. Вместе с тем, и способности и 

одаренность проявляются в успешности деятельности. 

 

II. Виды творческой деятельности. 

Творческая деятельность – специфический  вид активности человека, 

направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, 

включая самого себя.  

Среди основных видов творческой деятельности человека мы можем 

выделить следующие: 

1. Социальная творческая деятельность 

2. Научная творческая деятельность 

3. Техническая творческая деятельность 

4. Художественная творческая деятельность 

Творчество как социальное действие. Понятие социального действия 

связано, прежде всего, с практической деятельностью людей в сфере 

материального производства и изменением или совершенствованием 

существующих общественных отношений. Деятельность следует понимать 

как любое проявление социальной активности, представляющей собой 

способ существования социальной действительности. Социальное творчество 

— это добровольное посильное участие группы лиц в улучшении, 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  

Творчество в науке. Научное творчество есть «деятельность, 

направленная на производство нового знания, которое получает социальную 

апробацию и входит в систему науки», «совокупность высших 

                                                 
4 Шацкая, В.Н. Эстетическое воспитание советского школьника //Художественное воспитание советского 

школьника. – М.,1947, с.8   
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познавательных процессов, расширяющих границы научного знания». 

Творчество в науке требует, прежде всего, приобретения принципиально 

нового общественно значимого знания, в этом всегда состояла важнейшая 

социальная функция науки.  

Техническое творчество. Превращение в современных условиях науки в 

непосредственную производительную силу находит свое выражение в 

возникновении и функционировании единой системы «наука — техника — 

производство». Поэтому анализ научного творчества как социального 

феномена требует также рассмотрения творчества в технике как одного из 

необходимых компонентов целостного социального действия. Исходным 

пунктом анализа технического творчества является понимание его как 

существенного момента социальной практики. Являясь в социальном плане 

определенной целостностью, практика обнаруживается в различных видах. 

Одним из ее существенных проявлений предстает техническая практика. 

Продукт технической практики — техника, надежность и эффективность 

функционирования технических устройств. Средствами ее являются 

различные приборы, промышленное оборудование и испытательные стенды, 

а с точки зрения идей — научно-технические и естественнонаучные теории. 

Творческий процесс в технике, охватывает как поиск идеи, так и ее 

реализацию, как развитие духовных потенций человека, так и создание 

объекта, есть своеобразный синтез духовного и материального производства. 

Сущность художественного творчества. В отличие от научного и 

технического творчества художественное творчество не имеет 

непосредственной нацеленности на новизну, не отождествляется с 

производством нового, хотя оригинальность обычно присутствует среди 

критериев художественного творчества и оценок художественного таланта. 

Вместе с тем искусство никогда не отрицало силу и мощь научных методов и 

использовало их в той мере, в какой они помогали решить основную задачу 

искусства — создание эстетических ценностей. Но при этом всегда в 

искусстве присутствует понимание превосходства над наукой в возможности 

использовать силу художественного вымысла, интуиции и фантазии.  

Искусство как вид жизнедеятельности людей отличается, в частности от 

науки тем, что элементы иллюзорности и фантазирования не только 

присутствуют в конечных результатах художественного творчества но и 

имеют такую же большую ценность, чем итоги непосредственного научного 

анализа, синтеза, эксперимента и наблюдения. Благодаря фантазии и 

вымыслу реализуется целостность, образность в искусстве, и искусство 

приобретает силу и самостоятельность. 

Взаимосвязь видов творчества.  Анализ социальной природы 

творчества предполагает рассмотрение его конкретных видов, а вместе с 

ними и рассмотрение видов деятельности. Можно, прежде всего, выделить 

два крупных вида деятельности: материально-практическую и духовно-

теоретическую. Та и другая в свою очередь включают ряд более мелких 

разновидностей. Практическая деятельность связана с различными отраслями 
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производства, управления, обслуживания (промышленность, сельское 

хозяйство, медицина и др.). Духовно-теоретическая деятельность находит 

выражение в различных формах общественного сознания (мораль, наука, 

искусство, правосознание, религия и пр.). 

В соответствии с различными видами теоретической и практической 

деятельности могут быть определены и виды творчества: научное, 

техническое, художественное, правотворчество и пр.  

Творческая деятельность это понятие многозначное. Это может быть и 

изобразительное искусство, и создание музыкальных композиций, и поэзия, и 

организация каких-либо творческих вечеров или мастер-классов. И вообще 

организация чего-либо это и есть творческий процесс. 

  

 III. Формы и методы развития творческих способностей.  

Иногда способности считают врожденными, «данными от природы». 

Однако научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь 

задатки, а способности являются результатом развития задатков. 

Развитие способностей у детей совершается в процессе воспитания и 

обучения. Одним из основных условий развития творческих способностей на 

занятиях в учреждении дополнительного образования, является, создание 

атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и мнений. Главное 

на пути создания такой атмосферы – развитие чувства психологической 

защищенности у детей.  

Существуют различные специальные методы, направленные на развитие 

творческих способностей. 

Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляется 

развитие творческих способностей. 

Существуют методы: практические, наглядные, словесные. 

К практическим методам относятся упражнения, игры. 

Упражнения – многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. Упражнения подразделяются на 

конструктивные, подражательно-исполнительские, творческие. Игровой 

метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами. К наглядным методам 

относится наблюдение – рассматривание рисунков, картин, просмотр 

диафильмов, прослушивание пластинок. Словесными методами являются: 

рассказ, беседа, чтение, пересказ. В работе с детьми желательно сочетать все 

эти методы друг с другом. 

Использование различных методов, таких как тесты, тренинги, подходят 

для: 

- выявление скрытых творческих способностей их развития; 

- преодоление эмоциональных, личностных и иных психологических 

барьеров, затрудняющих творческое развитие ребенка; 
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- профессиональной и особенно личностной подготовки педагогов и 

психологов, работающих над повышением творческих способностей 

обучающегося. 

В процессе организации обучения направленного на развитие 

творческих способностей большое значение придается общедидактическим 

принципам: научности, систематичности, последовательности, доступности, 

наглядности, активности, прочности, индивидуального подхода. Одним из 

основных принципов обучения является принцип от простого к сложному. 

Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих 

способностей. Опыт творческой деятельности предполагает: 

- перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; 

- самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения; 

- комбинирование ранее усвоенных способов в новые и др. 

Многие занятия по развитию творческих способностей проводятся в 

игре. Для этого нужны игры нового типа: творческие, развивающие игры, 

которые при всем своем разнообразии объединены под общим названием не 

случайно, они все исходят из общей идеи и обладают характерными 

творческими способностями. 

Для эффективности развития творческих способностей у детей 

необходимо соблюдать условия: 

- развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста; 

- задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие 

способностей; 

- творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, 

т.к. создают атмосферу свободного и радостного творчества. 

Использование новых методов и развивающих программ повышает 

уровень творческого и интеллектуального развития детей, а также повышают 

личностную самооценку, самоуважения и собственного достоинства.   

 

Заключение. 

Обобщая все вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что развитие 

творческих способностей ребенка, требует огромного внимания со стороны 

педагога. Развитие творческих способностей детей является неотделимой 

частью общественной жизни. Творчество – это процесс деятельности 

человека, производящий качественно новые духовные и материальные 

ценности, где особую роль в процессе развития творческих способностей 

занимает деятельность учреждений дополнительного образования детей. 

Сущность творчества – в предугадывании результата, правильно 

поставившего опыт, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к 

действительности. 

Творчество в учебном процессе предполагает наличие у ребенка 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым и создается 

продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью.  
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Важно создать благоприятную психологическую атмосферу для занятий 

ребенка, находить слова поддержки для новых творческих начинаний, 

относиться к ним с симпатией и теплотой. Аккуратно, ласково и ненавязчиво 

поддерживать стремление ребенка к творчеству. В случае неудач, ему 

необходимо сочувствие, и ни в коем случае нельзя высказываться 

неодобрительно о творческих попытках ребенка 

Надо не замуровывать в ребенке естественное желание задавать 

вопросы. Творческая деятельность развивает личность ребенка, помогает ему 

усваивать моральные и нравственные нормы. Создавая произведение 

творчества, ребенок отражает в них свое понимание жизненных ценностей, 

свои личностные свойства. 
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