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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассмотрена актуальность изучения творческой деятельности как ос-
новы для оптимизации начального обучения, а также выделена специфика 
творческой деятельности в отличие от предметной деятельности репродук-
тивного характера. Рассмотрены возможности использования творческих 
видов деятельности в системе начального образования, возрастные предпо-
сылки овладения творческой деятельностью младшими школьниками и ее зна-
чение для психического развития детей. 
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The importance of creative activities as a basis for primary education optimi-

zation is considered and the specificity of creative activities is emphasized compared 
to reproductive activities. The possibilities of using creative kinds of activities in 
primary education, the issue of age for mastering these activities by primary school 
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Актуальность изучения твор-

ческой деятельности в педагогиче-
ской психологии связана с ее огром-
нейшим значением для психическо-
го развития личности. Включение 
индивида в творческий процесс 
происходит длительно и постепен-
но. Как в процессе развития культу-
ры в целом репродуктивное начало 
создает основу для проявления 
творчества, так и в онтогенезе необ-
ходимой основой развития творче-
ских возможностей индивида явля-
ется первоначальное репродуктив-
ное усвоение и воспроизведение со-
циального опыта, накопленного че-
ловечеством к моменту его рожде-
ния. Подобно логике трансформа-
ции культуры, в ходе развития от-
дельного человека соотношение ре-
продуктивного и творческого меня-
ется по мере его взросления в поль-
зу творческого начала. Поначалу ре-
бенок через подражание усваивает 
человеческий опыт, начиная с овла-
дения ходьбой, речью, орудиями (от 
ложки до молотка) и заканчивая аб-
страктными научными знаниями, 
художественными и техническими 
навыками, умениями пользоваться 
достижениями цивилизации (от 
электрочайника до компьютера). Это 
и есть то самое «культурное насле-
дование», о котором говорил еще 
Л. С. Выготский [4], которое опре-
деляет потенциал психического раз-
вития ребенка и создаёт базу для 
дальнейшего творческого вклада в 
развитие человечества. И только по 
мере накопления репродуктивного 
опыта создается возможность пре-
образовать, преумножить и обога-
тить социальный опыт собственным 

творческим вкладом, имеющим не 
только субъективное, но и объек-
тивное значение. Именно поэтому у 
взрослого преобладают продуктив-
но-творческие виды деятельности, а 
наиболее значимые творческие дос-
тижения человечества, как правило, 
создаются людьми достаточно зре-
лого возраста. 

Колоссальное значение твор-
ческой деятельности для развития 
личности заключается в ее челове-
котворческой функции: творчество 
не только преобразует окружающий 
мир, но и творит самого человека 
как активную творческую личность. 
В процессе осуществления творче-
ской деятельности формируются и 
развиваются устойчивые свойства, 
качества и способности личности, 
обеспечивающие успешность такой 
деятельности. То есть сам процесс 
творчества формирует личность 
своего творца. 

Задатки будущих творческих 
способностей могут реализоваться 
только при условии включения ре-
бенка в процесс творческой дея-
тельности. Не случайно еще 
И. В. Гете сказал, что способность 
предполагается заранее, но ей еще 
предстоит стать умением. Поэтому в 
детском возрасте, в частности в на-
чальной школе (на первом этапе 
систематического обучения), твор-
чество выступает как необходимое 
условие развития творческих спо-
собностей. Причем наибольшую 
значимость имеют творческие спо-
собности общего, а не специального 
характера [2, с. 7–8; 3, с. 3−9], так 
как они позволяют ребенку успешно 
реализовывать себя в нескольких 
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разнообразных видах творческой дея-
тельности, формировать у него твор-
ческую позицию по отношению к 
миру. 

Таким образом, творческая дея-
тельность имеет огромное значение 
для формирования личности, отражая 
естественный гармоничный путь ее 
развития, ее значимые потребности и 
выступая самостоятельным факто-
ром целенаправленного развития 
системы общих творческих способ-
ностей как устойчивых личностных 
характеристик. 

Что же представляет собой 
творческая деятельность как особый 
вид человеческой деятельности? 

В целом под творчеством при-
нято понимать внешнюю и внутрен-
нюю деятельность человека по пре-
образованию действительности (как 
природной, так и социальной), за-
вершающуюся созданием нового 
оригинального продукта [1; 6 и др.]. 
Следовательно, данное психологи-
ческое понятие может быть рас-
смотрено в двух аспектах: творчест-
во как процесс и творчество как 
продукт и результат процесса. 

Творчество как процесс обла-
дает следующими существенными 
свойствами: оно является психиче-
ской деятельностью и сочетает в се-
бе логические и интуитивные, соз-
нательные и бессознательные ком-
поненты. При этом оно опирается на 
традиционные познавательные про-
цессы (восприятие, память, пред-
ставления и др.), но придает им свое-
образную окраску (не просто мышле-
ние, воображение, а творческое мыш-
ление, творческое воображение). 
Таким образом, когда мы говорим 
о творческом мышлении ученого 
или о творческом воображении ре-
бенка, мы имеем в виду внутренний 
психический творческий процесс. 

Творчество как продукт имеет 
следующие существенные характе-
ристики: материальное и духовное 
выражение (или их сочетание), но-
визна, необычность, оригиналь-
ность. Когда мы даем характеристи-
ку научной идее, теории ученого, 
художественному образу, созданно-
му живописцем, или яркому детско-
му рисунку, речь идет именно о 
творческом продукте как результате 
творческой деятельности. 

Необходимо отметить, что по-
нимание творчества в психологии 
несколько отличается от общефило-
софского подхода к осмыслению 
этого понятия, при котором к твор-
честву относят не всякое открытие, 
достижение, а только такое, которое 
имеет объективно ценный характер, 
значимо для всего человечества в 
целом. Психологический подход 
рассматривает творческую деятель-
ность как проявление психической 
жизни личности, то есть как психи-
ческий акт, выражающийся в во-
площении, восприятии или комби-
нации данных сознания в относи-
тельно новой форме в области от-
влеченной мысли, художественной 
или практической деятельности. 
Тем самым подчеркивается субъек-
тивная значимость творчества для 
личности, а не только его общечело-
веческая значимость. 

Последняя особенность имеет 
с точки зрения психологии особое 
значение. Несомненно, творчество 
значимо в общечеловеческом мас-
штабе. В. Н. Дружинин [5] приводит 
мнение В. М. Вильчека, согласно 
которому генетическая причина 
творчества состоит в том, что вид 
Homo sapiens в результате мутации 
утратил инстинктивную видовую 
программу, обеспечивающую при-
способление к окружающей среде. 



Творческая деятельность младших школьников… 
 

 65

Вследствие этого произошло отчуж-
дение человека от природы, которое 
стимулировало поиск объектов и 
образцов деятельности в самой при-
роде. Результатом такого поиска 
стало развитие творчества и созда-
ние культуры. 

Однако субъективное значение 
творчества имеет не меньшую зна-
чимость. На начальных стадиях он-
тогенеза открытие для себя того, что 
уже известно человечеству, приво-
дит не только к приобщению к до-
тижениям культуры, но и к разви-
тию механизмов творческой дея-
тельности. Именно субъективные 
открытия ребенка, его творческая 

деятельность, пусть и не столь зна-
чимая в масштабе человечества, 
становятся тем необходимым усло-
вием формирования его творческих 
способностей, которые в конечном 
итоге во взрослом возрасте приве-
дут к обогащению культуры новым 
творческим вкладом. 

Остановимся на специфике 
творческой деятельности, отличаю-
щей её от других видов продуктив-
ной деятельности человека. Отличия 
деятельности творческой от пред-
метной продуктивной деятельности 
можно схематически отобразить в 
виде таблицы. 

 
Сравнение предметно-продуктивной и творческой деятельности 

 
Параметры 
сравнения 

Предметно-продуктивная 
деятельность 

Творческая 
деятельность 

Соотношение цели и 
результата 

Соответствие цели и результата 
деятельности: результат деятель-
ности — ее опредмеченная цель 

Частое рассогласование цели 
(замысла) и результата: по-
лученный результат может не 
соответствовать изначально-
му замыслу, велика роль 
«побочного продукта» 

Практическая целесо-
образность 

Деятельность всегда целесооб-
разна, осуществляется за опреде-
ленную сумму материальных 
благ. 

Творческий продукт не имеет 
материально-ценностного 
эквивалента, часто создается 
без материального вознагра-
ждения 

Зависимость от внеш-
них условий 

Порождается необходимостью, 
определяется внешними усло-
виями 

Носит спонтанный характер, 
творческий акт не зависит от 
внешних ситуативных при-
чин, часто мотивирован 
лишь внутренне 

 
Таблица показывает, что пред-

метно-продуктивная деятельность, и 
творческая деятельность в первую 
очередь, отличаются по соотноше-
нию цели и результата. Предметная 
деятельность обычно характеризу-
ется четким соответствием цели и 
результата. Поставленная цель 
представляет собой предвосхищае-
мый результат, а результат деятель-

ности — ее опредмеченную цель. 
Так, например, цель построить дом 
или изготовить изделие воплощает-
ся именно в построенном доме и в 
изготовленном изделии. В творче-
ской же деятельности изначальный 
замысел может сильно трансформи-
роваться в процессе своего вопло-
щения (иногда — вплоть до своей 
прямой противоположности). На-
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пример, в эскизах художника к бу-
дущей картине можно видеть, как 
художественный образ изменяется, 
трансформируется, вбирая в себя 
все новые и новые идеи. Так, 
С. Герасимов, работая над картиной 
«Мать партизана», несколько раз 
изменял выражение лица основного 
женского персонажа. Причем колле-
ги художника и критики отмечали, 
что последний вариант не был удач-
ным и ослабил впечатление от кар-
тины и ее эмоционально-образное 
достоинство. 

К тому же, в творчестве «по-
бочный продукт» иногда оказывает-
ся более значимым, чем основная 
цель. Известно множество приме-
ров, когда научные открытия были 
сделаны случайно. Так, американ-
ский исследователь, лауреат Нобе-
левской премии Р. Сперри рассёк 
основные связи между полушария-
ми головного мозга у больного эпи-
лепсией с практической целью изба-
вить пациента от сильных судорож-
ных припадков. Реальным же ре-
зультатом оказалось открытие 
функциональной асимметрии го-
ловного мозга, которое по своей 
значимости было такой же револю-
цией в физиологии и психологии, 
как открытие атомного ядра в физике. 

Таким же «побочным продук-
том» можно считать и изменения в 
личности самого «творящего» субъ-
екта, его духовное развитие, форми-
рование и совершенствование твор-
ческих способностей, не сводимых 
к простой совокупности знаний, 
умений и навыков данной деятель-
ности. 

Другое отличие предметной 
деятельности от творческой заклю-
чается в проявлении их практиче-
ской целесообразности. Если пред-
метная деятельность связана с на-

сущными практическими потребно-
стями человека, то творчество как 
«жизненно важный пустяк» (Prince, 
1970) иногда может не иметь такой 
насущной необходимости для физи-
ческого существования людей. 

Для предметной деятельности 
практическая целесообразность яв-
ляется основной характеристикой. 
Любое предметное действие обу-
словлено именно практической це-
лью и направлено на преумножение 
материальных благ, материальное 
благополучие, как уже упомянутое 
строительство жилья или изготовле-
ние посуды, одежды, бытовой техни-
ки и т. п. Каждый такой продукт име-
ет реальную стоимость, оплачивается 
и труд, затраченный на его изготовле-
ние. 

В свою очередь, творческий 
продукт не имеет реального матери-
ально-ценностного эквивалента. Нам 
хорошо известно, что шедевры ми-
ровой культуры бесценны, их мате-
риальная стоимость не может быть 
оценена, так как они принадлежат 
всему человечеству. Причем подоб-
ные шедевры зачастую создаются 
без материального вознаграждения, 
из истории науки и искусства мы 
знаем, что гении часто творят и 
умирают в нищете. Творческий 
талант может быть совершенно рав-
нодушен не только к материальным 
благам, но и к ценности собствен-
ной жизни: как известно, за идею 
некоторые гении готовы были пойти 
на костер, пренебрегая инстинктом 
самосохранения, свойственным обыч-
ной личности. В этом смысле не-
уместно говорить о практической 
целесообразности творческого про-
дукта (вспомним высказывание ге-
роини известного детского мульт-
фильма: «От этой картины на стене 
очень большая польза, она дырку на 
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обоях загораживает»). Целесообраз-
ность творчества лежит в области 
духовной культуры человечества. 

Все вышесказанное тесно свя-
зано с третьим отличием предмет-
ной и творческой деятельности — 
их различной зависимостью от 
внешних условий. Предметная дея-
тельность напрямую определяется 
внешними условиями, она порожда-
ется внешней необходимостью. Так 
потребность в сохранении тепла 
привела человечество к изобрете-
нию одежды. Творчество же спон-
танно, творческий акт не зависит от 
внешних ситуативных причин, а по-
рождается внутренними потребно-
стями индивида. Например, нет ни-
какой внешней объективной необхо-
димости в украшении одежды, в 
создании ее новых творческих мо-
делей, особенно тех, которые вооб-
ще не пригодны для реальной жизни 
и показываются только на подиуме 
(так называемая «высокая мода»). 

Таким образом, творческая 
деятельность — это особый вид 
деятельности, связанный не только с 
потребностями объективной дейст-
вительности, но в большей мере с 
внутренним субъективным миром 
человеческой психики. 

Обратимся к особенностям ис-
пользования творческой деятельно-
сти в системе начального обучения. 
Специфика возраста, который при-
нято называть младшим школьным, 
определяется новой социальной си-
туацией развития детей: впервые в 
своей жизни они включаются в це-
ленаправленную учебную деятель-
ность, обеспечивающую опосредо-
ванное систематическое познание 
окружающего мира. Школьное обу-
чение, несомненно, является веду-
щим социально-психологическим 
фактором, определяющим не только 

интеллектуальное развитие, но и 
адаптивные возможности детей, их 
психическое и физическое благопо-
лучие. 

В педагогической психологии 
существует понятие оптимальных 
условий развития ребенка. Ключе-
выми составляющими этого понятия 
считается достижение максимально 
высоких результатов развития детей, 
возможных в данный возрастной 
период с учетом индивидуальных 
особенностей, при минимальных 
энергетических затратах как обу-
чающего, так и обучаемого. Однако 
эти принципы в современном на-
чальном обучении часто оказывают-
ся нарушенными. И уровень разви-
тия обучаемых оставляет желать 
лучшего, и энергетические затраты 
детей при овладении учебным мате-
риалом бывают настолько велики, 
что приводят к нарушению гармо-
ничного развития их психики. 

С чем же связаны подобные 
проблемы? Обычно так называемые 
школьные перегрузки связывают с 
односторонней «левополушарной» 
нагрузкой, которая традиционна для 
нашего обучения. Действительно, 
преимущественно словесно-логи-
ческая форма подачи материала 
(даже в начальной школе, невзирая 
на дидактический принцип нагляд-
ности), преобладание знаково-сим-
волических средств над образными, 
пошаговая организация деятельно-
сти, поэтапное запоминание и вос-
произведение объемных текстовых 
фрагментов — все это признаки 
«левополушарной» мыслительной 
стратегии, царящей в современном 
учебном процессе. Односторон-
ность «левополушарной» нагрузки 
приводит к дисбалансу в работе по-
лушарий мозга детей, в частности, к 
перегрузке левого полушария, что с 
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учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей способно при-
вести к переутомлению, к невроти-
ческим расстройствам и даже к раз-
витию психосоматических заболе-
ваний. 

Однако, по нашему мнению, 
следует обратить внимание еще на 
одну важную особенность совре-
менного обучения, которая может 
привести не только к интеллекту-
альным и эмоциональным перегруз-
кам младших школьников, но и су-
щественно деформировать развитие 
их личности. Это преобладание в 
обучении репродуктивных форм 
учебной деятельности. Такая карти-
на особенно характерна именно для 
начальной школы. Конечно, дети 
еще малы, они мало знают и умеют, 
самостоятельность в овладении зна-
ниями, умениями и навыками ос-
тавляет желать лучшего. Однако 
приоритет большого числа одно-
типных, монотонных заданий вос-
производящего характера, особенно 
сочетающихся с жестким (если не 
сказать жестоким) контролем, может 
быстро снизить учебную мотивацию 
и привить негативное отношение к 
учебному процессу. Маленький 
школьник должен обладать воисти-
ну безграничным терпением вьюч-
ного животного, железной и не-
сгибаемой волей, чтобы выпол-
нять непосильную работу, которая 
мало осмысленна им и, к тому же, 
не приносит другого результата, 
кроме не очень высокой отметки. 
Причем, интересно отметить, что в 
школах с более высоким уровнем 
требований (гимназии, лицеи и т. п.) 
перечисленные неприятные черты 
учебного процесса иногда, к сожа-
лению, бывают еще более заметны, 
чем в обычных общеобразователь-
ных школах. 

Подобный подход к обучению 
резко противоречит возрастным 
особенностям психического разви-
тия младших школьников. Известно, 
что в силу возрастных особенностей 
младшие школьники эмоционально 
подвижны и впечатлительны. К то-
му же, произвольность деятельно-
сти и поведения как психическое 
новообразование еще не полностью 
сформировано у детей, а перспек-
тивные цели обучения усваиваются 
младшими школьниками достаточно 
трудно, и только при целенаправ-
ленной работе учителя. 

Самым же пагубным послед-
ствием описанного подхода к обуче-
нию является лишение ребенка опы-
та творческой деятельности, что не 
только отнимает у него радость 
творчества, но и не позволяет ему 
развивать свои творческие способ-
ности как устойчивые свойства лич-
ности. Вместо активной самостоя-
тельной творческой личности начи-
нает формироваться добросовест-
ный исполнитель, не способный са-
мостоятельно ставить перед собой 
творческую задачу и не умеющий 
решать творческие задачи, постав-
ленные перед ним другими людьми. 

Это также противоречит воз-
растным особенностям младшего 
школьного возраста. Педагоги и 
психологи знают, что учащимся на-
чальной школы изначально свойст-
венны психологические механизмы 
творчества и фантазии. У них пока 
недостаточно развиты логические 
компоненты познания, еще только 
начинает формироваться абстракт-
ное словесно-логическое мышление. 
Поэтому воображение, фантазия 
восполняют детям недостаточность 
конкретных знаний: то, что ребенок 
еще не успел познать, он с успехом 
творчески «додумывает» сам, «до-
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фантазирует», компенсирует силой 
своего воображения. К тому же, 
опыт репродуктивных стереотипных 
действий у младшего школьника 
еще недостаточен. Поэтому там, где 
взрослый человек опирается на уже 
известный ему стереотип решения 
задачи, ребенок может заново «изо-
брести» способ действия. Открывая 
для себя мир, младший школьник 
подчас ежедневно делает для себя 
субъективные открытия, изобретает 
творческие способы деятельности, 
тем самым формируя свое творче-
ское начало, которое позднее, в пе-
риод взрослости, возможно, сможет 
приобрести объективную значи-
мость. 

Мы убеждены, что возможно-
сти творческой деятельности млад-
ших школьников не должны ока-
заться «заблокированными» тем 
«грузом репродуктивности», кото-
рый вынужден нести ребенок в про-
цессе обучения. 

С нашей точки зрения, расши-
рение использования в обучении 
творческих видов деятельности как 
средство развития у детей творческих 
способностей становится одним из 
ведущих направлений оптимизации 
начального образования. 

Проводимые нами теоретиче-
ские и экспериментальные исследо-
вания [8, с. 36−49; 9, с. 27−34; 10, 
с. 225−228] позволяют считать, что 
более активное использование в на-
чальной школе различных видов 
творчества будет способствовать 
более гармоничному личностному 
развитию детей младшего школьно-
го возраста, сохранению их психи-
ческого и даже физического ком-
форта в процессе обучения. Творче-
ские виды деятельности, используе-
мые в школе более активно, чем это 
предполагается современными учеб-

ными программами, способны оп-
тимизировать процесс обучения, 
сделать его более интересным, увле-
кательным, а следовательно, менее 
тяжелым и утомительным для детей. 

Позитивное влияние творче-
ской деятельности на личность ре-
бенка в учебном процессе связано в 
первую очередь с «энергосберегаю-
щим» характером самого механизма 
такой деятельности как в целом, так 
и его отдельных составляющих. Это 
достигается за счет ряда психологи-
ческих характеристик механизма 
творчества. 

Так, первой составляющей 
творческой деятельности является 
осознание субъектом проблемы, что 
обычно сопровождается интересом 
и желанием решить данную задачу. 
За счет этого может быть обеспечен 
более высокий уровень учебной мо-
тивации. 

Другой составляющей меха-
низма творческой деятельности вы-
ступает сбор и обработка информа-
ции, необходимой для решения по-
ставленной проблемы. На данном 
этапе выдвигаются и оцениваются 
разнообразные варианты предполо-
жений (гипотез), характеризующих 
будущее решение. Причем усвоение 
и обработка информации детьми в 
этом случае облегчаются за счет 
целенаправленности деятельности, 
обусловленной интересом к пробле-
ме и стремлением ее решить. На 
подсознательном уровне в это же 
время происходит так называемое 
созревание решения, что говорит об 
активности не только левого полу-
шария мозга, как при традиционной 
репродуктивной учебной деятельно-
сти, но и правого полушария. 

Наконец, кульминацией твор-
ческого механизма можно считать 
нахождение решения, которое осу-
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ществляется путем озарения, инсай-
та, то есть ярко реализует «правопо-
лушарную» стратегию мыслитель-
ной деятельности. Это позволяет 
снять односторонность нагрузки на 
левое полушарие, свойственную 
традиционным репродуктивным ви-
дам обучающих заданий. Помимо 
этого, момент нахождения решения 
связан с переживанием сильных 
положительных эмоций, подкреп-
ляющих как саму эвристическую 
деятельность, так и учебную моти-
вацию. Таким образом, все назван-
ные психологические составляющие 
творческого механизма способству-
ют оптимизации процесса обучения 
и уменьшению психических затрат, 
сопровождающих решение учебных 
задач. 

Интересно, что данная законо-
мерность осознается иногда даже 
самими младшими школьниками. 
Например, в одной из школ Цен-
трального района Санкт-Петербурга, 
где изучается ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских задач), отве-
чая на вопрос, чем ему нравится 
этот предмет, младший школьник 
сказал: «Мне нравятся творческие 
задачи и их решения, потому что, 
чтобы решить такую задачу, не тре-
буется тяжелая работа, не надо дол-
го делать одно и то же, а мысль при-
ходит мгновенно» [7, с. 12]. 

Надо отметить также, что не 
только описанный выше процесс 
творческой деятельности обладает 
«энергосберегающим» потенциа-
лом, но и ее продукт также способен 
служить стимулом активизации 
учебной работы учащихся. Как уже 
указывалось, существенными харак-
теристиками творческого продукта 
является его необычность, полез-
ность (для творца и для общества), 
новизна и оригинальность. Конечно 

же, с позиции школьного обучения, 
большую актуальность имеет субъ-
ективная новизна творческого про-
дукта, субъективно-личностная зна-
чимость полученного результата. 
Творческое субъективное «откры-
тие», сделанное ребенком, его по-
лезность и необычность (ориги-
нальность) способны существенно 
повысить степень осознанности вы-
полняемой ребенком учебной дея-
тельности, стимулируют его на 
дальнейшую «ненасильственную» 
познавательную активность. 

Также важно, по нашему мне-
нию, использовать в обучении раз-
ные виды творческой деятельности. 
Традиционно в школе решаются от-
дельные, часто не связанные между 
собой творческие задачи в рамках 
основных учебных дисциплин, а 
также предметов эстетического цик-
ла. Тем не менее, большее разнооб-
разие видов творческой деятельно-
сти школьников, использование в 
обучении творческих заданий не 
только в рамках традиционных 
учебных предметов, но и художест-
венного, технического, и исследова-
тельского творчества, могло бы 
оживить учебный процесс, внести в 
него новые интересные и значимые 
черты. 

Несомненно, при этом особое 
внимание следует уделять психоло-
го-педагогическим технологиям ор-
ганизации творческой деятельности 
детей, так как наибольший эффект 
от широкого использования творче-
ства в учебном процессе можно по-
лучить, если развивать у детей твор-
ческие способности целенаправлен-
но и систематизированно. Только 
при этом условии использование 
творческой деятельности сможет 
стать основой оптимизации системы 
начального образования. 
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