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Введение 

    В психолого-педагогической литературе понятие креативность чаще всего 
связывается с понятием творчества и рассматривается как личностная 
характеристика. Многие исследователи определяют креативность через 
свойства личности, способности, отражающие глубинное свойство индивидов 
создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения. К 
данному понятию многие ученые обращаются в связи с концепцией 
современных подходов к образованию, где ставится акцент на развитие 
творческой личности, способной выходить за пределы известного, принимать 
нестандартные решения, создавать продукты, характеризующиеся новизной. В 
отечественных исследованиях креативность чаще всего заменяется 
творческостью. Выготский Л.С., обращаясь к творчеству, указывает на 
необходимость проявления и развития способности к созданию нового. 
Обращаясь к вопросу о том, что является критерием творчества человека, 
многие исследователи указывают на воображение. 

   Детское воображение имеет образный характер – особого типа 
переструктурирование образов, которое осуществляется через способность 
отчленять свойства образа от других его свойств и переносить на другой образ. 
Так происходит обобщение опыта деятельности, которое у ребенка выражается 
в способности комбинирования. Важную роль в процессе комбинирования 
играет основной механизм мышления, анализ через синтез, так как 
преобразование объекта осуществляется на основе новых свойств объекта через 
включение его в новые связи с другими предметами.  

   Исходя из исследований отечественных и зарубежных авторов, творчество как и 
способность к нему, выраженная понятием креативность, непрерывно развивается. 
Развитие осуществляется вместе с развитием личности и интеллекта. В связи с этим 
рассмотрение креативности в детстве представляет собой важнейшую задачу, на 
которую педагогам необходимо уделить внимание. 

 

 

 

 

 



 «Креативность и творчество как понятия, методы  развития креативности» 

  

   Творчество — это вид когнитивной деятельности, который ведёт к новому 
или необычному видению проблемы. Под это определение подходят сотни 
вещей: решение задач, проектирование оперы или атомного реактора, 
музыкальная импровизация. Креативность  (от лат. creatre — творить) в этом 
случае — всего лишь способность к творчеству. К сожалению, исследования 
творчества едва ли охватывают все эти феномены. 
Творчество (Творческий подход) как качество личности –  способность 
создавать качественно новые материальные и духовные ценности, 
представляющие ценность для людей.  В отличии от творчества больше 
тяготеющего к искусству, эстетике, креативность всецело нацелена на область 
утилитарного, практического применения. Эти два качества человеческой 
личности могут проявляться одновременно, но не обязаны быть в купе, и не 
проистекают одно из другого. 
В начале ХХ века британский психолог Грэм Уоллес создал одну из первых 
концепций творческого процесса, описав его основные этапы. Всего их четыре. 
ПОДГОТОВКА — постановка задачи и весь предшествующий опыт  
(уроки математики или занятия в художественной школе); 
ИНКУБАЦИЯ — отвлечение от задачи. Часть учёных считают, что на этом 
этапе мы забываем первоначальные неэффективные решения. 
Другие полагают, что активно работает наше бессознательное, анализируя 
сотни ассоциаций; 
ИНСАЙТ — озарение, просветление. Роберт Солсо в своём 
знаменитом учебнике отмечает, что инкубация далеко не всегда приводит к 
озарению: «Мы все знакомы с людьми, которые большую часть своей жизни 
пребывают в инкубации, но так и не достигли просветления»; 
ПРОВЕРКА — длительной этап проверки идей и их отбора. 
Экспериментального подтверждения эта концепция почти не получила,  
но во многом напоминает отчёты о работе знаменитых творческих личностей. 
Для меня креативность — это не просто творческий акт, это образ жизни. 
Креативность требует внутренней свободы, желания рисковать и умения 
существовать в хаосе. Лутц И. 
    Креативность как качество личности –  способность эффективно заниматься 
творческой, созидательной, новаторской деятельностью; генерировать новые 
идеи, выходить за рамки стереотипов, находить новые, оптимальные пути 
решения поставленных задач, отличаться  конструктивным способом 
мышления, приносящим практическую пользу в различных видах деятельности. 
В российской языковой культуре креативность воспринимают гораздо шире, 
поскольку это совсем новое и еще не понятое большинством явление. До начала 

https://www.google.com/url?q=http://www.psy.cmu.edu/%257Eunsio/Sio_Ormerod_Incubation_Cue_CogSci.pdf&sa=D&ust=1462279905068000&usg=AFQjCNGAl_Cu2IofYExhEP5vxRt879dZjA
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информационной эпохи мало кто знал о креативности и креативных 
технологиях. Обществу было достаточно понятия творчества – творчество стало 
высоко цениться еще в эпоху античности, культ творчества сохранялся в 
Средние века, Новое время. Творчество не потеряло собственной значимости и 
в XX веке. 
 

Отличие креативности от творчества 
Многие думают, что «творчество» и «креативность» - синонимы. Это 
ошибочное мнение. Творческий процесс основывается на вдохновении автора, 
его способностях, традициях, которым следует автор. Если же говорить о 
креативном процессе, то главной его составляющей становится прагматический 
элемент, то есть изначальное понимание, зачем нужно что-то создавать, для 
кого нужно что-то создавать, как нужно что-то создавать и, собственно, что 
именно нужно создавать. Знание ответов на эти вопросы и построение работы 
по соответствующим принципам обеспечивает максимальный эффект 
представления результата работы окружающим людям. Как правило, 
художники, композиторы, писатели и все остальные творческие люди, не 
задают себе этих вопросов и творят, руководствуясь собственными 
настроениями и эмоциями. Поэтому творчество совсем не есть креативность. 
Творчество всегда первично и фундаментально. Однако в креативном продукте 
оно подчинено прагматической цели. Креативный продукт – это картина, 
которая будет помещена в заранее выбранную раму, с заранее предназначенным 
местом в заранее выбранном музее, картина, которая будет вызывать восторг у 
посетителей, выбранных заранее. 
Креативность вне творчества невозможна. Креативность – это только 
технология организации творческого процесса, которая бесплодна сама по себе, 
какие бы задачи перед ней не ставились. В условиях информационного 
общества стало возможным синтез творчества и креативности. Современный 
мир развивается очень быстро. Изменения в жизни людей и технологий сегодня 
происходят гораздо быстрее, чем это было 200 лет назад. Если раньше 
первичными ценностями в жизни людей были деньги, земля, золото и другие 
материальные ценности, то сегодня основной ценностью является информация, 
а миром правит тот, кто владеет информацией и правильно ею 
управляет. Управляет, ориентируясь на особенности сознания тех людей, 
которым эта информация нужна. Понимая это, каждый может самостоятельно 
сделать вывод о новой, постиндустриальной ресурсной парадигме, в основе 
которой лежат четыре элемента  информация, сознание, время и 
инфраструктура. Умение оперировать каждым ресурсом в отдельности – 
замечательное качество, однако действительно эффективной становится 
деятельность, построенная на основе определенной конфигурации этих 
ресурсов. 
 



Развитие личности и ее достижения на жизненном пути тесно связаны с 
такими индивидуально-психологическими особенностями человека, как 
способности, склонности, дарования. Детство — период усиленного развития, 
изменения и обучения, парадоксов и противоречий, без которых невозможно 
представить себе процесс становления личности. Наиболее ярко это выражается 
в творческой деятельности, позволяющей особенно полно раскрыть свой 
внутренний мир. 

Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная форма 
психической активности, универсальная способность, обеспечивающая 
успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности. 

Дошкольный возраст — благоприятный период для развития 
креативности. Именно в это время происходят прогрессивные изменения во 
многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, память, 
восприятие, мышление, речь, воображение), активно развиваются личностные 
качества, а на их основе — способности и склонности. 

Дошкольное детство становится переломным моментом в развитии 
внимания, когда дети впервые начинают сознательно управлять им, направляя и 
удерживая на определенных предметах. Для этой цели старший дошкольник 
использует определенные способы, которые он перенимает у взрослых. Таким 
образом, возможности этой формы — произвольного внимания — к 6—7 годам 
уже достаточно велики. В значительной степени этому способствует 
совершенствование планирующей функции речи. Речь дает возможность 
заранее словесно выделить значимые для определенной задачи явления и 
предметы, организовать внимание, учитывая характер предстоящей 
деятельности. Несмотря на существенные сдвиги в развитии внимания 
преобладающим на протяжении всего дошкольного периода остается 
непроизвольное внимание. Вместе с тем, детям еще трудно сосредоточиться на 
чем-то однообразном. Но в процессе интересной для них деятельности 
внимание может быть достаточно устойчивым. 

Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процессе развития 
памяти. Память в старшем дошкольном возрасте носит непроизвольный 
характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет наибольший 
интерес, дает наилучшее впечатление. Таким образом, объем фиксируемого 
материала во многом определяется эмоциональным отношением к данному 
предмету или явлению. Одно из основных достижений старшего дошкольника 
— развитие произвольного запоминания. Во многом этому способствует 
игровая деятельность, в которой умение запоминать и вовремя воспроизводить 
необходимые сведения приводит к достижению успеха. 

Становление мышления в этом возрасте в значительной степени связано с 
возможностью оперировать представлениями на произвольном уровне, которая 
существенно повышается к 6 годам, в связи с усвоением новых способов 
умственных действий. Формирование этих способов в значительной степени 



опирается на освоение определенных действий с внешними предметами, 
которыми ребенок овладевает в процессе развития и обучения. Дошкольный 
возраст представляет наиболее благоприятные возможности для развития 
различных форм образного мышления. 

Как отмечал Н.Н. Поддьяков, в возрасте 4—6 лет интенсивно 
формируются и развиваются навыки и умения, способствующие изучению 
детьми внешней среды, анализу свойств предметов и явлений и воздействию на 
них с целью изменения [35]. Этот уровень умственного развития, 
соответствующий наглядно-действенной форме мышления, становится 
подготовительным этапом в развитии индивидуально-психологических 
особенностей личности, которые определяют уровень творческих способностей. 
Накопление фактов и сведений об окружающем мире создает основу для 
формирования представлений и понятий. К концу дошкольного периода 
начинает преобладать наглядно-схематическая форма мышления как высший 
этап в развитии наглядно-образного. Отражением достижения ребенком этого 
уровня умственного развития являются схематизм детского рисунка, умение 
использовать при решении задач схематическое изображение. 

Наглядно-схематическое мышление создает возможности для освоения 
внешней среды, выступая средством для создания ребенком обобщенной 
модели различных предметов и явлений. Приобретая черты обобщенного, эта 
форма остается образной, опирающейся на реальные действия с предметами и 
их заместителями. В то же время она становится основой для образования 
логического мышления, связанного с использованием и преобразованием 
понятий. 

Таким образом, к 6—7 годам ребенок может подходить к решению 
проблемы тремя способами: используя наглядно-действенное, наглядно-
образное и логическое мышление. В старшем дошкольном возрасте начинает 
интенсивно формироваться логическое мышление, как бы определяя тем самым 
ближайшую перспективу творческого развития. 

Накопление опыта практических действий, определенный уровень 
развития восприятия, памяти, воображения создают ситуацию уверенности в 
своих силах. Это выражается в постановке все более разнообразных и сложных 
целей, достижению которых способствует волевая регуляция поведения. 
Ребенок 6—7 лет может стремиться к далекой (в том числе и воображаемой) 
цели, выдерживая при этом сильное волевое напряжение в течение довольно 
длительного времени. 

Исследования Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и др. 
показывают, что в старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним 
детством, появляется новый тип деятельности — творческий. Своеобразие 
данного типа состоит в том, что он рождает возможность идти от мысли к 
ситуации, а не наоборот, как было ранее. Однако, характеризуя особенности 
творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, педагоги и 



психологи подчеркивают ее специфичность. Так, многие из компонентов 
творчества в этом возрасте только начинают развиваться, хотя субъективно 
ребенок постоянно открывает что-то новое. Н.Н. Поддьяков отмечал, что в 
детском возрасте творчество следует понимать как механизм развития 
разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного роста . 
По мнению Л.С. Выготского, основной закон детского творчества заключается в 
том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, 
а в самом процессе такой деятельности . 

В исследованиях, посвященных проблемам развития детского творчества, 
отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется ряд черт, 
характеризующих его как творца. Это проявление активности и инициативы в 
применении уже освоенных приемов работы по отношению к новому 
содержанию, нахождение оригинальных способов решения поставленных задач, 
использование разных видов преобразований и т.п. 

В исполнительских видах деятельности (пении, рисовании, играх-
драматизациях, танцах) развитие способности к творчеству идет от подражания 
взрослому к попытке самостоятельного переноса приобретенного опыта в 
повседневную жизнь, а затем и к творческой инициативе. 

Известно, что психологической основой творческой деятельности является 
воображение — психический процесс, заключающийся в создании образов 
предметов и ситуаций, основанных на результатах их восприятия и осмысления. 
К основным свойствам воображения относят: видение целого раньше частей, 
перенос функции с одного предмета на другой. Значимые показатели в развитии 
воображения — опора на наглядность, использование прошлого опыта, наличие 
особой внутренней позиции, позволяющей, не приспосабливаясь к ситуации, 
подчинять ее себе, овладевать содержательными ее особенностями. 

Воображение функционирует на различных уровнях: по степени 
выраженности может быть пассивным и активным, в свою очередь активное 
подразделяется на воссоздающее и творческое. 

Воссоздающее воображение состоит в восстановлении предметов, явлений, 
событий по их изображению или словесному описанию. 

Творческое воображение связано с определением возможных результатов 
действий, открывающих или создающих новые предметы, явления, ситуации. 
При этом в творческом воображении возникают представления, которые 
различаются по степени оригинальности и реалистичности. Оригинальность как 
своеобразие представлений творческого воображения — это степень их 
новизны, непохожести на то, что уже было известно, а реалистичность 
определяется тем, насколько представление, созданное воображением, близко к 
действительности. ОМ. Дьяченко пишет, что специфика процесса воображения, 
в отличие от других психических процессов, понимается как способность 
выражать особенности одного объекта или явления посредством другого, 
видоизменять формы репрезентации реальности . В воображении используются 



символические и метафорические формы отражения действительности. В 
развитом виде они позволяют находить и фиксировать в творческих продуктах 
существенные и значимые для человека стороны предметов и явлений. С 
помощью воображения создаваемые образы детализируются, «оживают», что 
свидетельствует о самоценности творческих проявлений, особенно в период 
раннего становления творческих личностных качеств. Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, Е.Е. Кравцова, В. Т. Кудрявцев называют воображение важнейшим 
новообразованием дошкольного детства и связывают с ним процессы 
зарождения творческой личности. 

Первые проявления воображения относятся ко второй половине третьего 
года жизни, когда ребенок начинает действовать в воображаемой ситуации и с 
воображаемыми предметами. Это первый этап развития. В раннем детстве оно 
носит пассивный, воссоздающий характер — ребенок идет от действия к мысли. 
В дошкольном возрасте, начиная с четвертого года жизни, развивается 
способность идти от мысли к действию, воображение становится 
целенаправленным. В среднем и в начале старшего дошкольного возраста 
воображение проходит свой второй этап развития, для которого характерно 
ступенчатое планирование. На третьем этапе  ребенок овладевает способностью 
к целостному планированию своей деятельности, что предполагает достаточно 
высокий уровень развития воображения. В процессе создания образов 
дошкольник пользуется разными приемами, в том числе комбинированием 
ранее полученных представлений, а также их преобразованием. 

Активно развиваются творческие способности в художественных видах 
деятельности: музыкально-ритмической, театрализованной, музыкально-
игровой, рисовании и лепке, художественно-речевой. Возрастная сенситивность 
и характерная для дошкольников реакция на непосредственные впечатления, 
доставляемые органами чувств, чуткость к образно-эмоциональным моментам, 
типичное для данного периода соотношение первой и второй сигнальной систем 
способствуют притягательности художественной творческой деятельности в 
дошкольном детстве, развитию творческого воображения. 

Заслуживают внимания показатели наличия творческого начала, 
выделенные Н.А. Ветлугиной. Среди них показатели, характеризующие 
отношение детей к творчеству: 

• искренность, непосредственность переживаний; 
• увлеченность, «захваченность» деятельностью; 
• активизация волевых усилий, способность к вхождению в изображаемые 

обстоятельства; 
• специальные художественные способности (образное видение, 

поэтический, музыкальный слух), позволяющие успешно решать 
творческие задачи. 

Показатели качества творческих действий включают в себя: 



• внесение дополнений, изменений, вариаций, преобразований; 

• создание новой комбинации из усвоенных старых элементов; 
• применение известного в новых ситуациях; 
• нахождение новых приемов решения; 
• быстрота реакции; 
• хорошая ориентировка в новых условиях; 
• нахождение оригинальных приемов решения творческих заданий. 

Анализ изученной педагогической и психологической литературы 
выдвигает показатели творческих способностей, позволяющих выражать 
создаваемые образы в наиболее оптимальной для детей форме: 

• оригинальность движений; 
• эмоциональность при воплощении игрового образа; 

• наличие выразительных средств для воплощения образа; 
• гибкость при принятии решений; 
• умение находить нестандартные решения творческих задач. 

 
Ребенку необходимо помочь развить ту деятельность, которой он начинает 

заниматься. Сам ребенок не найдет эти средства, он сможет открыть только 
самые примитивные из них, и креативность его обречена остаться на самой 
низкой ступени 
 

Методы развития креативности у дошкольников. 

 Креативность – это степень напряженности устремления проявить себя, 
это сила демонстрации индивидуальности, степень ее выраженности. И если 
креативность вовлекает в себя каждое чувство – зрение, обоняние, вкус, эмоции 
и проявляются через личностные ощущения, особенности мышления, действия, 
то проявления ее многообразны в зависимости от степени развитости 
вышеуказанных сфер и позволяют рассматривать креативность как системное 
качество, которым в разной степени обладает каждый человек. Но самое 
главное в креативности – это способность к выработке оригинальных идей и 
использованию нестандартных способов интеллектуальной деятельности в 
широком смысле. 

Детская креативность – это естественное состояние ребенка, лишенного 
стереотипов. Все без исключения дети талантливы. Кто-то показывает хорошие 
результаты в спортивных состязаниях, кто-то поет, другой с удовольствием 



танцует, увлеченно рассказывает друзьям о волшебных мифах и сказочных 
эльфах, демонстрируя богатое воображение. Многие дети с удовольствием 
рисуют и лепят, играют в детском театре. Что нужно сделать, чтобы 
талантливый ребенок не вырос в бездарного взрослого? Прежде всего – 
пробудить в ребенке фантазию и развивать ее, не просмотреть зачатки тех или 
иных способностей, особого таланта к каким-то видам творческой 
деятельности. Первые ростки творчества проявляются в рисовании, лепке, 
аппликации, оригами, если для этого созданы специальные условия. Значение 
творчества для ребенка трудно переоценить. Ведь это возможность определения 
и выражения себя и своего отношения к окружающему миру. Творческие 
способности детей связаны с особенностями творческого мышления, 
воображения, восприятия окружающего мира, а также с 
особенностями памяти, и через них – с понятием «речь». Развивая творческие 
способности ребенка, педагог помогает ребенку развивать его речь, а она как 
средство выражения мыслей, помогает ребенку в развитии его креативности.    
       
        Для развития всесторонне развитой личности необходимо поддерживать в 
детском саду и дома необходимую для ребенка творческую атмосферу, 
свободную, непринужденную обстановку, дать ребенку возможность для 
созидания, творчества. Ребенок, лишенный положительного выхода творческой 
энергии, может уйти в агрессивное поведение. 
Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Поддерживайте 
творческий импульс ребенка через уважительное отношение к его работам по 
изодеятельности, постройкам, первым попыткам что-нибудь сочинить. В 
дошкольном возрасте большинство детей не стесняются петь, танцевать, 
показывать свои рисунки другим. Личность ребенка еще не закомплексована, он 
чувствует в себе достаточно сил и желания попробовать все, поучаствовать в 
разных видах творческой деятельности. 
Природная одаренность ребенка проявляется довольно рано, но то, в какой 
степени разовьется его творческий потенциал, во многом зависит от 
воспитателей, семьи. 
Одаренных детей отличают: 
-раннее развитие речи и обширный словарный запас; 
-высокий уровень любознательности и хорошая память; 



-высокая познавательная активность; 
-богатое воображение и фантазия; 
-творческое мышление. 
Если педагоги и родители научат ребенка не просто механически 
воспроизводить какие-либо действия, а дадут ему возможность самовыразиться, 
проявить инициативу, изобретательность, то таким образом они помогут 
раскрыться творческим способностям личности. 
Иными словами, для формирования «навыков» творческого мышления 
требуются   упражнения   соответствующими «инструментами» и в 
соответствующей обстановке. 
П.Торренс выделил пять принципов, которыми должен руководствоваться 
педагог, чтобы поощрять творческое мышление: 
-внимательное отношение к необычным вопросам; 
-уважительное отношение к необычным идеям; 
-показывать детям, что их идеи имеют ценность; 
-предоставлять удобные случаи для самостоятельного обучения и хвалить за 
это; 
Методы развития творческих способностей: 
-создание предметно-развивающей среды в группе; 
-создание творческих композиций, общих картин; 
-использование способов нетрадиционного рисования; 
-использование подручных материалов для оформления работ (соль, крупы, 
клей, фантики, засушенные листья, яичная скорлупа, семечки, картинки из 
журналов, ленточки много другое); 
-чтение художественной литературы; 
-игры  «Если   бы…»,   «Включи  воображение»  с   заданиями – превращения 
солнышка, что на что похоже, загадочная клякса, дорисуй и др.; 
-игрушки из бросового материала и т.д. 

Таким образом, ребенку необходимо помочь развить ту деятельность, 
которой он начинает заниматься. Сам ребенок не найдет эти средства, он 
сможет открыть только самые примитивные из них, и креативность его 
обречена остаться на самой низкой ступени. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


