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ского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова  доказало, что 
данной группе респондентов присущи специфические для студенческой молодежи черты.  

Так, значительную роль в профессиональном выборе провинциалов играют мотивы 
карьерного роста, содержания профессиональной деятельности, финансовые мотивы, мотивы 
сотрудничества в коллективе (приведены ведущие мотивы в порядке уменьшения их значи-
мости для респондентов). Как положительный мы отмечаем тот факт, что среди ведущих мо-
тивов находится содержание труда. Так же положительным для провинциалов Поволжья яв-
ляется наличие мотивов сотрудничества. На наш взгляд, это говорит о том, что современная 
провинциальная молодежь готова к продуктивным межэтническим контактам и планирова-
нию карьеры в условиях полиэтнического общества. 

Таким образом, российской системе образования предстоит сыграть важную роль 
в деле сохранения и развития русского и родного языков, формирования национального 
самосознания и самоидентичности. Обновленное образование должно сыграть ключевую 
роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного развития 
российского общества – общества с высоким уровнем жизни, профессиональной культу-
рой. Спасением может стать обращение к традиционным ценностям, критически осмыс-
ленным и приспособленным к современным условиям. Это обращение должно происходить 
в процессе свободной коммуникации, в том числе профессиональной, представителей раз-
личных этносов. 
 

Библиографический список 
 

1. Беркутова, Д.И. Карьерные стратегии провинциальной молодежи / Д.И. Беркутова, Е.М. Громова // Ка-
тегория «социального» в современной педагогике и психологии : материалы 2-й научно-практической конфе-
ренции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 ч. / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Улья-
новск : SIMJET, 2014. – Ч. 1. – С. 352-356.  

2. Беркутова, Д.И. Мониторинг профессиональных планов современных провинциальных студентов / 
Д.И. Беркутова, Е.М. Громова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2; URL: 
http://www.science-education.ru/116-12425 (дата обращения: 20.03.2014). 

3. Беркутова, Д.И. Подготовка молодежи к проектированию профессиональной карьеры в условиях по-
лиэтнического общества / Д.И. Беркутова, Е.М. Громова // Вестник Алтайской государственной педагогической 
академии. – 2013. – №17. – С. 83-85.  

4. Мотивы и основные условия выбора профессии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sosnoborskgim.ucoz.ru/publ/57-1-0-12 (дата обращения: 12.06.2014).  

 
 

Ж. М. Наурзбаева  
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ  УЧАЩИХСЯ 

 
Автор исследует проблему психолого-педагогических основ для развития творческих способностей уча-

щихся. Выделяются основные понятия, определения, критерии в развитии творческих способностей детей. 
Ключевые слова: творчество, способности, креативность, творческая личность. 
 
Несмотря на различные трактовки в научной литературе выделенных компонентов 

креативных способностей, многие ученые отмечают, что для развития творческого мышле-
ния и творческого воображения учащихся необходимо развитие умения решать творческие 
задачи, предполагающие систематично и последовательно преобразовывать действитель-
ность, соединять несовместимое, опираться на субъективный опыт учащихся, что составляет 
основу системного, диалектического мышления, произвольного, продуктивного, пространст-
венного воображения, применение эвристических и алгоритмических методов организации 
творческой деятельности учащихся.  
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Развитие креативных способностей учащихся осуществляется в процессе разнообраз-
ной творческой деятельности, в которой они взаимодействуют с окружающей действитель-
ностью и с другими людьми. Для выявления особенностей творческой деятельности учащих-
ся нами были рассмотрены различные аспекты данного понятия, представленные в философ-
ской, психолого-педагогической литературе (В.И. Андреев, В.В. Давыдов, А.Г. Спиркин, 
Я.В. Пономарев, Л.С. Рубинштейн, В.П. Ушачев, И.Я. Лернер и др.).  

В большинстве исследований при оценке креативности во внимание принимаются, как 
правило, первые два показателя: количество сформулированных идей и степень их редкости, 
в сравнении с ответами других. Со временем, однако, выяснилось, что указанные показатели 
дивергентного мышления отнюдь не являются однозначным свидетельством наличия креа-
тивности, как творческой, интеллектуальной способности, а нестандартностью или «редко-
стью» ответов могут стоять различные психологические явления: собственно оригиналь-
ность как проявление творчески-продуктивных возможностей исполнителя, оригинальнича-
ние, как проявление личностной гиперкомпенсации интеллектуальной несостоятельности, 
либо психическая неадекватность. Обострило положение дел в области исследования креа-
тивности и то обстоятельство, что показатели креативности (даже в их полном наборе) весь-
ма слабо предсказывают реальные творческие достижения человека в его обыденной и про-
фессиональной деятельности [1].  

Помимо тестов для определения креативности используются специальные опросники 
со списками ситуаций, чувств, интересов, форм поведения, характеризующие творческих 
людей. Эти анкеты могут быть адресованы как самому испытуемому, так и окружающим его 
людям. Для анализа продуктов творчества используются оценки экспертов: учёных, худож-
ников, изобретателей. Стандарты таких оценок всегда основаны на общественном суждении.  

Высокие показатели креативности отнюдь не гарантируют творческие достижения 
в будущем, а лишь увеличивают вероятность их появления при наличии высокой мотивации 
к творчеству и овладении необходимыми творческими умениями. Опыт обучения некоторым 
аспектам и способам креативного поведения и самовыражения, моделирования творческих 
действий демонстрирует существенный рост креативности, а также появление и усиление 
таких качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, высокая потребность 
к творчеству. 

Существуют условия, стимулирующие развитие творческого мышления. Среди них 
можно выделить: ситуации незавершённости или открытости, в отличие от жестко заданных 
и строго контролируемых; разрешение и поощрение множества вопросов; стимулирование 
ответственности и независимости; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, 
чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников. 
Препятствуют развитию креативности: избегание риска, стремление к успеху, во что бы то 
ни стало (амбиции); жесткие стереотипы в мышлении и поведении; конформность; неодоб-
рительные оценки воображения, фантазии, исследования; преклонение перед авторитетами. 
Именно поэтому после проведения исследований и получения результатов мною была про-
ведена беседа с учителями о правильности поведения для раскрытия творческого потенциала 
детей, с указанием на учеников, особо проявивших себя при тестировании. 

Понятие креативности (от лат. creatio – создание, сотворение), являясь аналогом поня-
тия «творческие способности», неразрывно связано с творчеством, творческой деятельно-
стью, порождающей нечто качественно новое (либо для творца, либо для группы или обще-
ства в целом). Несмотря на значимость и большую историю, проблемы творчества и творче-
ских способностей до сих пор недостаточно разработаны.  

Как отмечает известный исследователь этой проблематики Д.Б. Богоявленская, прин-
ципиальная спонтанность творческого процесса делает его практически неуловимым для ес-
тественно-научных методов. Эта спонтанность проявляется в невозможности прогнозировать 
момент озарения и творческого решения, так и в неопределенности (неожиданности) самого 
предмета творчества, творческой идеи, которые могут возникать вне связи с целью данной 
познавательной деятельности («чтобы изобретать, надо думать около»). Довольно долго 
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творческие достижения человека объясняли высоким уровнем общих и специальных способ-
ностей, фактически не выделяли творческие способности как особый вид, отождествляли их 
с интеллектом [2]. 

Толчком для их выделения как особого вида послужили сведения об отсутствии связи 
между выполнением тестов интеллекта и успешностью решения проблемных ситуаций. Было 
также отмечено, что творческие возможности человека не совпадают со способностями 
к обучению.  

Личность – это человек как носитель каких-либо свойств. Личность – результат про-
цесса воспитания и самовоспитания. «Личностью не рождаются, а становятся», – писал 
А.Н. Леонтьев. Личность – это человек, осознающий свою уникальность, неповторимость, 
индивидуальность (индивидуальность – особенности характера и психического склада, отли-
чающие одного индивидуума (индивидуум – отдельный живой организм, особь) от другого). 
Личность – это совокупность выработанных привычек и предпочтений, психический настрой 
и тонус, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических черт и 
особенностей человека, определяющие повседневное поведение [3].  

Способности. В толковом словаре В. Даля «способный» определяется как годный 
к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный; в толковом словаре С. Ожегова 
«способность» – это природная одарённость, талантливость. Однако считать способности 
врожденными, данными от природы, является ошибкой – врожденными могут быть лишь 
анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития 
способностей. Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе жизнедея-
тельности человека, вне деятельности никакие способности развиваться не могут. Ни один 
человек, какими бы задатками он не обладал, не может стать талантливым кинорежиссёром, 
актёром, журналистом, музыкантом или художником, не занимаясь много и упорно соответ-
ствующей деятельностью. На основе одних и тех же задатков могут развиваться неодинако-
вые способности, в зависимости от характера деятельности, от условий жизни, окружающих 
людей и многих других факторов и нюансов отдельной личности. Способности – это инди-
видуально-психологические особенности личности.  

Творчество – процесс создания новых по замыслу культурных и материальных ценностей.  
Творческая личность – это личность с определенным набором нравственных, эмоцио-

нальных и волевых качеств, а также задатков, способностей и талантов. Существуют две ос-
новные точки зрения на творческую личность: 

Креативность (творческая способность) свойственна каждому нормальному человеку. 
Она так же неотъемлема от человека, как способность мыслить, говорить и чувствовать. При 
этом ценность результата творческой деятельности не имеет особенного значения, главное, 
чтобы результат был новым и значимым для самого «творца». Самостоятельное, оригиналь-
ное решение школьником задачи, имеющей ответ, будет творческим актом, а самого его сле-
дует оценивать как творческую личность. 

Согласно второй точке зрения, не всякого человека следует считать творческой лично-
стью. Так как определяющим фактором творческого акта является ценность нового результа-
та, он должен быть общезначим, являться непременно культурной, технологической или ка-
кой-либо другой ценностью для человечества в целом. 

В настоящее время многие исследователи креативности приходят к  противоречивым 
выводам. Поэтому Ф. Баррон и Д. Харрингтон, подводя итоги исследований в этой области, 
сделали следующие обобщения того, что известно о креативности: 

«Креативность – это способность реагировать на необходимость новых подходов и но-
вых продуктов. Создание нового творческого продукта во многом зависит от личности твор-
ца и силы его внутренней мотивации. Специфическими свойствами креативного процесса, 
продукта и личности являются их оригинальность, состоятельность, валидность, адекват-
ность задаче. Креативные продукты могут быть различны по природе: новое решение про-
блемы в математике, открытие химического процесса, создание музыки, картины или поэмы, 
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новой философской или религиозной системы, инновация в юриспруденции, свежее решение 
социальных проблем и др.». 

На основе этого обобщения возникает ещё вопрос: В чем же всё-таки заключается сама 
креативная способность, суть этого процесса?  

Тенденция к выделению креативности как специфического вида способностей возникла 
в 50-е годы XX века и связана, прежде всего, с именами известных американских психологов 
Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда. 

Л. Терстоун проанализировал возможную роль в креативности способностей быстро 
усваивать и разными способами использовать новую информацию. Он отметил роль 
в творческих достижениях индуктивного мышления и некоторых особенностей восприятия, а 
также обратил внимание на то, что творческие решения чаще приходят в момент релаксации, 
рассеивания внимания, а не в момент сосредоточения над решением проблемы. Креатив-
ность стали рассматривать как способность создавать новые идеи, стали напрямую связывать 
с творческими достижениями [4].  

Дж. Гилфорд: «Креативность – это процесс дивергентного мышления». Личностный 
подход в изучении креативности характеризуется особым вниманием к эмоциональным и мо-
тивационным факторам, включенным в это свойство. В отношении личностных особенностей, 
связанных с креативностью, результаты разных исследователей схожи. Выделены некоторые 
личностные черты (самонадеянность, агрессивность, самодовольство, не-признавание соци-
альных ограничений и чужих мнений), отличающие креативных от не креативных. По мнению 
некоторых психологов, это говорит о существовании общего типа креативной личности, в от-
личие от типа личности некреативной. Интересно, что исследования, проведенные на детях и 
молодежи, показали, что личностные черты юных и взрослых креативных индивидов совпа-
дают. Это означает, что, по-видимому, креативность можно предсказывать на основании про-
явления личностных особенностей в довольно раннем возрасте. 

Отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии 
выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов, выделяет следующие твор-
ческие способности:  

1. Способность видеть проблему там, где ее не видят другие.  
2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий од-

ним и используя все более емкие в информационном отношении символы.  
3. Способность применить навыки, приобретенные при решении одной задачи к реше-

нию другой.  
4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя ее на части. 
5. Способность легко ассоциировать отдаленные понятия.  
6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.  
7. Гибкость мышления.  
8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки.  
9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний.  
10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, 

что привносится интерпретацией.  
11. Легкость генерирования идей.  
12. Творческое воображение.  
13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла. 
Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физи-

ческое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем 
раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами. 

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является созда-
ние обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно, зара-
нее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали 
бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем 
именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. На-
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пример, еще задолго до обучения чтению годовалому ребенку можно купить кубики с бук-
вами, повесить азбуку на стене и во время игр называть ребенку буквы. Это способствует 
раннему овладению чтением. 

Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способностей 
вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напря-
жения сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей дея-
тельности человек добирается «до потолка» своих возможностей и постепенно поднимает 
этот потолок все выше и выше. Такое условие максимального напряжения сил легче всего 
достигается, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет говорить. Процесс познания мира 
в это время идет очень интенсивно, но воспользоваться опытом взрослых малыш не может, 
так как объяснить такому маленькому еще ничего нельзя. Поэтому в этот период малыш вы-
нужден больше, чем когда-либо заниматься творчеством, решать множество совершенно но-
вых для него задач самостоятельно и без предварительного обучения (если, разумеется, 
взрослые позволяют ему это делать, они решают их за него). У ребенка закатился далеко под 
диван мяч. Родители не должны спешить достать ему эту игрушку из-под дивана, если ребе-
нок может решить эту задачу сам. 

Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается 
в предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, 
в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т. д. Тогда же-
лание ребенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат надежной гарантией того, что 
уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению и пойдет ребенку на пользу [5]. 

Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает не-
навязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие успеш-
ного развития творческих способностей. Самое главное здесь – не превращать свободу во все-
дозволенность, а помощь – в подсказку. К сожалению, подсказка – распространенный среди 
родителей способ «помощи» детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ре-
бенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может додуматься. 

Известно, что для творчества необходимо комфортная психологическая обстановка и 
наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих спо-
собностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые долж-
ны создать безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого по-
иска и собственных открытий [6]. 
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