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Введение 

В настоящее время в России осуществляется становление новой 

системы образования, внедряется ФГОС НОО. В основе Стандарта лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Поэтому на смену модели «образование-преподавание» пришло 

«образование-взаимодействие», когда личность ученика становится во главе 

воспитательного процесса, центром внимания педагога. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса.  

Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности 

ребенка. Источниками полноценного развития ребенка выступают два вида 

деятельности – учебная и творческая. В процессе учебной деятельности 

формируется общее умение учиться, в рамках творческой деятельности 

формируется общая способность искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Формирование творчески активной личности школьника является 

одной из важнейших задач современной педагогической науки и практики. 

Успешное решение этой задачи имеет большое значение, как для самой 

личности, так и для общества, которое в настоящее время нуждается в 

инициативных людях, имеющих активную социальную позицию, 

обладающих творческим мышлением, самостоятельным, гибким и 

нестереотипным. 

Психологические аспекты развития творческих способностей 

освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых: Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д. Гилфорда, Э.П. Торренса, В.Н. Дружинин и др.  
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В педагогике и педагогической психологии существует ряд научных 

направлений, разрабатывающих проблему формирования творческих 

способностей: это развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин), проблемное обучение (A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов и 

другие), теория воспитания интеллектуальной творческой личности ученика 

(В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили).  

Изучение научной литературы с целью определения степени 

разработанности темы и анализ наблюдений за педагогической практикой 

показывает, что «развитию творческих способностей учащихся начальных 

классов в хореографической деятельности все еще не уделяется должного 

внимания, что обусловлено целым рядом причин, в том числе и сложностями 

в определении педагогических условий».  

Актуальность темы данной работы обусловлена потребностью 

общества в творчески развитых «креативных» людях и фактически слабым 

методическим обеспечением современной начальной школы дидактическим 

материалом, направленным на развитие творческих способностей младших 

школьников в хореографической деятельности.  

В организации ведущей, учебной деятельности младшего школьника 

вносятся элементы деятельности направленные на творческое развитие и 

самовыражение в литературно-художественной деятельности и средствами 

русского языка и литературы. Однако, потенциал вида деятельности 

связанного с телом младшего школьника – занятий по хореографии 

используется явно недостаточно.   

Поэтому нами и была выбрана следующая тема исследования 

«Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста на 

уроках хореографии». 

 

Цель исследования: изучить особенности развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста на уроках  хореографии.  

Объект: творческие способности детей младшего школьного возраста. 
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Предмет исследования: особенности развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста на уроках хореографии.  

Гипотеза исследования: развитие творческих способностей детей 

младшего школьного возраста будет успешным, если на уроках хореографии 

будут созданы следующие психолого-педагогические условия:  

 проведение занятий с использованием элементов импровизации;  

 проведение занятий с элементами актерского мастерства (пантомимы); 

 включение каждого ученика в процесс создания танцевальной 

постановки; 

 использование специальных раскрасок с костюмами разных народов. 

Задачи исследования:  

1. На основании анализа психолого – педагогической литературы 

определить современное состояние проблемы исследования. 

2. Определить критерии и уровни проявления творческих способностей 

детьми младшего школьного возраста. 

3. Подобрать диагностический комплекс для выявления особенностей 

проявления творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

4. Описать актуальный уровень и особенности проявления творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста. 

5. Определить способы развития творческих способностей младшего 

школьника в процессе проведения хореографических занятий. 

6. Разработать рекомендательную программу по развитию творческих 

способностей младших школьников на занятиях хореографии . 

Методы исследования:  

- теоретические: анализ, обобщение психологической и педагогической 

литературы по проблеме исследования;  

- практические: Методика творческой импровизации в танце (Панько 

Н.В.); Диагностика творческого мышления (тест креативности Торренса); 

Методика «Тип мышления» (Методика определения типа мышления в 

модификации Г.В. Резапкиной). 
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Экспериментальная база исследования: Частная детская 

танцевальная студия «Zima dance», возраст детей 6-7 лет, в количестве 12 

человек (3 мальчика и 9 девочек). 

Структура работы включает: введение, 2 главы, заключение, список 

литературы. 
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Глава I. Развитие творческих способностей младшего школьника 

на уроках хореографии как психолого-педагогическая проблема  

1.1. Проблема развития  творческих способностей в психолого-

педагогической литературе 

Анализ основных психологических новообразований и характера 

ведущей деятельности младшего школьного возраста, современные 

требования к организации обучения как творческого процесса, который 

ученик вместе с учителем в определенном смысле строят сами; ориентация в 

этом возрасте на предмет деятельности и способы его преобразования 

предполагают возможность накопления творческого опыта не только в 

процессе познания, но и в таких видах деятельности, как создание и 

преобразование конкретных объектов, ситуаций, явлений, творческого 

применения полученных в процессе обучения знаний [56].  

В психолого-педагогической литературе по данной проблеме 

приведены определения творческих видов. 

Познание — образовательная деятельность ученика, понимаемая как 

процесс творческой деятельности, формирующий их знания [18].  

Преобразование — творческая деятельность учащихся, являющаяся 

обобщением опорных знаний, служащих развивающим началом для 

получения новых учебных и специальных знаний.  

Создание — творческая деятельность, предполагающая 

конструирование учащимися образовательной продукции в изучаемых 

областях [26].  

Творческое применение знаний — деятельность учащихся, 

предполагающая внесение учеником собственной мысли при применении 

знаний на практике. 

Все это позволяет определить понятие «творческая деятельность 

младших школьников»: продуктивная форма деятельности учащихся 

начальной школы, направленная на овладение творческим опытом познания, 

создания, преобразования, использования в новом качестве объектов 
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материальной и духовной культуры в процессе образовательной 

деятельности, организованной в сотрудничестве с педагогом [16]. 

Познавательная мотивация творчества младшего школьника 

проявляется в форме поисковой активности, более высокой 

чувствительности, сензитивности к новизне стимула, ситуации, обнаружения 

нового в обычном, высокой избирательности по отношению к исследуемому 

новому (предмету, качеству) [38].  

Ученые отмечают динамику самой исследовательской активности 

творчества ребенка. К 7-8 годам творчество младшего школьника 

выражается часто в форме самостоятельно поставленных вопросов и проблем 

по отношению к новому, неизвестному, расширяется и исследовательский 

диапазон учащихся.  

Это приводит к тому, что уже в младшем школьном возрасте основным 

компонентом творческого начала становится проблемность, обеспечивающая 

постоянную открытость ребенка к новому и обостряющая стремления к 

поиску несоответствий, противоречий (табл. 1) [6].  

Таблица 1. - Психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьного возраста 

Психолого - 

педагогические 

особенности младшего 

школьного возраста 

Ведущая деятельность  Новообразования 

младшего школьного 

возраста 

- в системе отношений 

появляется учитель 

(«чужой взрослый»), 

который является 

непререкаемым 

авторитетом;  

- в этом периоде 

ребенок впервые 

Ведущая деятельность 

— учебная. Она  

поворачивает ребенка 

на самого себя, требует 

рефлексии, оценки того, 

«чем я был» и «чем я 

стал».  

 

Новообразования:  

1. формирование 

теоретического 

мышления;  

2. рефлексия как 

осознание своих 

собственных изменений;  

3. способность к 
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сталкивается с системой 

жестких культурных 

требований, 

предъявляемых 

учителем, вступая в 

конфликт с которым, 

ребенок вступает в 

конфликт с 

«обществом» (при этом 

он не может получить 

эмоциональной 

поддержки как в семье);  

- ребенок становиться 

объектом оценки, при 

этом оценивается не 

продукт его труда, а он 

сам;  

- взаимоотношения со 

сверстниками переходят 

из сферы личных 

предпочтений в сферу 

партнерских; 

- преодолевается 

реализм мышления, что 

позволяет  видеть 

закономерности, 

непредставленные в 

плане восприятия.  

  

планированию. 

Интеллект опосредует 

развитие всех остальных 

функций: происходит 

интеллектуализация 

всех психических 

процессов, их осознание 

и произвольность. Так, 

память приобретает ярко 

выраженный 

познавательный 

характер. Это связано с 

тем, что ребенок,  

начинает осознавать 

особую мнемическую 

задачу и отделяет эту 

задачу от всякой другой. 

В младшем школьном 

возрасте идет 

интенсивное 

формирование приемов 

запоминания. В области  

восприятия происходит 

переход от 

непроизвольного 

восприятия 

дошкольника к 

целенаправленному 

произвольному 

наблюдению за 
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объектом, 

подчиняющемуся 

определенной задаче. 

Происходит также 

развитие волевых 

процессов. 

 

Таким образом, можно сказать, что в период младшего школьного 

возраста обучение направленно на формирование теоретического мышления, 

где основным элементом будет абстрактно-логическое мышление.  

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить 

творчеству возможно. Вопрос состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные 

условия для такого обучения [24].  

Под творческими (креативными) способностями учащихся понимают 

комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, 

направленных на созидание им новых образовательных продуктов. 

Придерживаясь позиции ученых, определяющих креативные 

способности как самостоятельный фактор, развитие которых является 

результатом обучения творческой деятельности школьников, выделим 

компоненты творческих (креативных) способностей младших школьников:  

- творческое мышление,  

- творческое воображение,  

- применение методов организации творческой деятельности [39]. 

Отечественные психологи и педагоги (Л.И. Айдарова, Л.С. Выготский, 

Л.В. Занков, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Д.Б. Эльконин 

и др.) подчеркивают значение учебной деятельности для формирования 

творческого мышления, познавательной активности, накопления 

субъективного опыта творческой поисковой деятельности  учащихся. 

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты 

могут использоваться для развития творческих способностей детей младшего 
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школьного возраста в других образовательных организациях общего и 

дополнительного образования детей [45].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.2. Становление творческих способностей детей младшего 

школьного возраста  

Современному обществу необходимы люди, инициативные, 

интеллектуальные, способные мыслить творчески, анализировать свои 

действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия, созидательно подходить к любым видоизменениям, умеющие 

качественно и нестандартно находить решение сложным задачам, 

самостоятельно и осмысленно осуществлять свой выбор. Поэтому, в 

условиях модернизации системы образования возрастает необходимостью 

учета в подготовке будущих специалистов, современных потребностей 

работодателей в активных, инициативных, творческих специалистах, что 

требует разработки образовательной технологии отбора содержания и форм 

профессиональной подготовки, способствующее успешному формированию 

у будущих специалистов творческих способностей. 

Решение вышеназванной задачи невозможно без детального и 

глубокого анализа содержания понятия «творческие способности» как 

психолого-педагогического явления, потому, что уточнение и определение 

понятия необходимо в любом процессе доказательства и аргументации 

исследуемых процессов или явлений. Определение понятия это логическая 

операция, которая раскрывает содержание понятия либо устанавливает 

значение термина, раскрывающая содержание понятия и позволяющая 

отличать определяемые предметы от других, сходных с ними предметов [15]. 

С помощью определения понятий в явной форме указывается на 

сущность отражаемых в понятии предметов, раскрывается содержание 

понятия и тем самым отчерчивается круг определяемых предметов от других 

предметов. Даже в тех случаях, когда понятие считается более или менее 

ясным, могут возникнуть расхождения в процессе его применения. С 

помощью анализа понятия, стремятся выделить изучаемый объект 

посредством явного указания его отличительных или существенных свойств, 

способов его построения или употребления. Логический анализ понятий 

требует глубокого и точного объяснения их содержания и структуры. 
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Очевидно, что термин «творческие способности» состоит из двух 

смысловых частей: «способности» и «творчества». Раскроем их содержание 

подробнее [29]. Анализ литературы свидетельствует об отсутствии 

общепризнанного определения понятия «способности» несмотря на то, что 

изучением проблемы способностей занимались многие ученые различных 

областей научного знания. Серьезный вклад в изучение проблемы 

способностей внесли отечественные ученые В. Н. Дружинин С. Л. 

Рубинштейн, Б. М. Теплов, Н. С. Лейтес В. Д. Шадриков.и др [35]. 

Слово «способность» имеет очень широкое применение в самых 

различных областях. Критическому разбору многочисленных определений 

понятия «способность» посвящена значительная часть литературы. Одни 

авторы делают акцент на классификационном подходе - выделении 

многообразия форм способностей, другие – на более широком 

общебиологическом анализе способностей, одни авторы рассматривают в 

качестве способности какое-либо отдельное свойство, другие – их 

совокупность. Эта разносторонность подходов свидетельствует как о 

сложности и многоплановости самого феномена «способность», так и об 

отсутствии единого общепринятого определения [22]. 

В философии способности определены, как индивидуальные 

особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного 

осуществления определенного рода деятельности. В психологии способности 

понимаются как – индивидуально-психические особенности личности, 

являющиеся условием успешного вہыполнения тоہй или иной проہдуктивной 

деہятельности. Пеہдагогика сہпособности трہактует как – иہндивидуальہно-

психолоہгические особеہнности личہности, явлہяющиеся усہловиями усہпешного 

выہполнения оہпределенноہй деятельностہи [10]. 

В настоящее вреہмя, наиболہьшее распрострہанение получہило такое 

преہдставление о сہпособностяہх, в основу котороہго положенہы следующие трہи 

признака, вہыделенные Б. М. Теہпловым:  

1) способностہи, это индہивидуально-ہпсихологичесہкие особенہности, 

отлہичающие одہного человеہка от другоہго;  
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2) только те особеہнности, которہые имеют отہношение к усہпешности 

вہыполнения деہятельности иہли нескольہких деятелہьностей;  

3) способностہи несводимہы к знанияہм, умениям и нہавыкам, которہые 

уже вырہаботаны у чеہловека, хотہя и обуслоہвливают леہгкость и бہыстроту их 

прہиобретения [3]. 

Если проанہализироватہь сущность феہномена «способہности», 

расہкрытую в рہазнообразнہых определеہниях, то моہжно дать этоہму понятию 

обобہщенное опреہделение: сہпособности – это сочетہание свойстہв личности, 

отہвечающее требоہваниям деятеہльности и обесہпечивающее вہысокий уроہвень 

достиہжений и обесہпечивающее усہпешность, эффеہктивность вہыполнения 

деہятельности. 

Способности – это не зہастывшее рہаз и навсеہгда данное обрہазование, а 

яہвление, разہвивающееся в проہцессе жизнہи и деятелہьности челоہвека. 

Как отмечаہют многие учеہные (М. А. Бہлох, В. Н. Друہжинин, Н. Н. 

Кہириллова, А. М. Мہатюшкин, Я. А. Поہномарев и др.), тہворчество сہвязано со 

сہпособностяہми человекہа. Особенно со сہпособностьہю нестандартہно мыслить, 

пороہждать необہычные идеи, отہклоняясь в мہышлении от прہивычных схеہм, 

разрешатہь проблемнہые ситуациہи необычныہм способом. Тہворческий чеہловек 

самостоہятельно стہавит проблеہмы и автоноہмно их решہает. Безусہловно, 

внутреہнняя мотивہация являетсہя одним из моہщнейших двہигателей 

тہворчества. Мотہивация может коہмпенсироватہь отсутствہие творчесہкой 

среды. Дہля того, чтобы челоہвек стремиہлся к творчестہву, необхоہдимо, чтобہы 

окружающہая среда поہдпитывала еہго внутренہнюю мотиваہцию [51]. 

Творческий проہцесс – не стہихийный илہи бессознатеہльный акт. Оہн 

зависит от сہпособностеہй, характерہа и творчесہкого темперہамента челоہвека, 

его нہаправленностہи, культурہы, опыта и уроہвня знаний. Оہднако творчестہво, 

не особہый дар избрہанных, этиہм даром наہделено все чеہловечество. А. Г. 

Сہпиркин видہит в творчестہве «духовнуہю деятельностہь, результہатом котороہй 

является созہдание оригہинальных цеہнностей, устہановление ноہвых, ранее 

неہизвестных фہактов, своہйств и закоہномерностеہй материалہьного мира и 

дуہховной кулہьтуры». Я. А. Поہномарев поہнимает творчестہво как 
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«необходимое усہловие развہития матерہии, образоہвание ее ноہвых форм, 

вہместе с возникновением которых меہняются и сہами формы тہворчества». 

Феномен «тہворческие сہпособности», с оہдной стороہны, как и мہногие 

другہие явления, возہникающие в чеہловеческом соہциуме, настоہлько сложнہы, 

что научہное понятие о нہих не может бہыть ясным и простہым. С другоہй 

стороны, терہмин «творчесہкие способہности» пояہвился в обہиходе задоہлго до 

возہникновения нہаучных преہдставлений о прہироде творчесہких способہностях 

личہности [53]. В повседہневной жизہни творчесہкие способہности, зачہастую, 

понہимаются каہк смекалка – нетрہивиальное и остроуہмное решенہие 

проблемہы, способностہь к смелым, нестہандартным реہшениям пробہлем. Так, 

оہписывая разہные ситуацہии, в которہых тот или иہной человеہк проявляет себہя 

как творчесہкая личностہь, и, выраہжая разное отہношение к этоہму человеку, 

мہы можем исہпользовать, нہапример, сہледующие сہлова: способہность к 

геہнерированиہю идей, способہность примеہнить приобретеہнные ранее нہавыки 

в ноہвых условиہях и другое [7]. 

Данное преہдставление о «тہворческих сہпособностяہх» имеет гہлубокие 

корہни не тольہко в обыдеہнном сознаہнии людей, но и в куہльтуре. В исторہии 

человечесہкой мысли пробہлема творчесہких способہностей явлہяется одноہй из 

самых дреہвних. На протہяжении всеہго историчесہкого периоہда развитиہя 

науки преہдставления о тہворческих сہпособностяہх существеہнно менялисہь. 

Начиная с аہнтичных вреہмен (возниہкновение VہI в. до наہшей эры, рہасцвет IV 

в до н.э.), тہворческий проہцесс, творчестہво и творчесہкие способہности 

привہлекали вниہмание философоہв того вреہмени. Прироہда творчесہких 

способہностей уже тоہгда вызываہла жаркие сہпоры среди учеہных. Можно 

сہказать, что иہнтерес к пробہлематике тہворчества у аہнтичных мысہлителей 

зароہдился практہически одноہвременно с поہявлением сہистематизироہванного 

фиہлософского зہнания. Антہичный идеаہл, это созерہцательный рہазум, 

отсутстہвие страстеہй, апатия, презреہние к страہху. Именно в рہамках античہной 

философہии (Гераклہит Эфесскиہй, Демокрит, Сократ, Пہлатон, Аристотеہль и 

др.) стہали развивہаться первہые научные преہдставления о «тہворчестве» и 

«тہворческих сہпособностяہх». 
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Именно в эہпоху Античہности, глаہвным образоہм в лице Пہлатона и 

Арہистотеля бہыла заложеہна основа дہля исследоہвания дефиہниции 

«творчесہкие способہности» [44]. 

Аристотель, в сہвоих исслеہдованиях, осہновывался нہа платоновсہких 

предстہавлениях о сہпособностяہх как потеہнциально дہанных духоہвных 

свойстہвах человеہка, без которہых внешнее возہдействие не моہжет произвестہи 

должного эффеہкта. Аристотеہль подраздеہлял способہности на вроہжденные и 

прہиобретенные, уہказывал на взہаимодействہие способностеہй и 

неспособہности, на сہвязь способہностей и деہятельности [31].  

Другое осмہысление творчесہких способہностей возہникает в 

хрہистианской фہилософии среہдних веков. Среہдневековая хрہистианская 

фہилософия отہличается от аہнтичной  прہинципиально иہной нравстہвенно-

мироہвоззренчесہкой парадиہгмой. В среہдневековой хрہистианской фہилософии 

поہявляется сہмысл индивہидуальной чеہловеческой жہизни как обретеہние 

спасенہия и вечноہго блаженстہва в Боге. В хрہистианской фہилософии 

пробہлема творчесہких способہностей нашہла свое отрہажение в сочہинениях 

таہких ярких преہдставителеہй этого исторہического перہиода, как Аہвгустин 

Блہаженный и Фоہма Аквинскہий [30]. В их труہдах декларہировалась 

боہжественная прہирода («боہжественный вہыбор») творчесہких способہностей. 

Носہители творчесہких способہностей восہпринималисہь «проводнہиками» 

божестہвенного творчесہкого замысہла. 

Следующим зہаметным этہапом в осмہыслении прہироды творчесہких 

способہностей явлہяется периоہд Возрождеہния (Ф. Петрہарка, Дж. Бокаччо, Б. 

Телезио, М. Монтеہнь и др.). Оہдной из ваہжнейших особеہнностей этоہго 

периода яہвляется переہмещение акہцента от Боہга в стороہну человекہа, 

творчесہкие способہности перестہают рассматрہиваться лиہшь как проہявление 

боہжественного зہамысла. Сдہвиг в стороہну антропоہцентризма (ہгреч. ανθρωπος 

– человек и лہат. centrum – центр) озہначал пониہмание творчестہва как 

перہвостепенноہго достоинстہва человекہа. Одной из перہвых попытоہк 

глубокого нہаучного осہмысления пробہлемы творчесہких способہностей былہи 

исследовہания, испаہнского врачہа, жившего в эہпоху Возроہждения, – Х. Уарте. 
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В качестве осہновных способہностей он вہыделял фантہазию (вообрہажение), 

пہамять и интеہллект [19]. 

В период Ноہвого времеہни в качестہве одной из осہновополагаہющих 

ценностеہй, в центре фہилософских изہысканий пробہлем творчестہва и 

творчесہких способہностей, начہинает рассہматриватьсہя свобода чеہловека [39]. 

В научныہх концепциہях Нового вреہмени, отриہцается какہие-либо форہмы 

давлениہя со стороہны государстہва, религиہи, а также соہциальные 

оہграничения. Осہновными особеہнностями фہилософии Ноہвого времеہни 

являютсہя гносеологизм, методологизм, наукоцентризм. Основнымہи 

направлеہниями философہии Нового вреہмени являютсہя эмпиризм (Ф. Бэہкон, 

Т. Гоббс, Дہж. Локк и др.) и рہационализм (ہР. Декарт, Б. Сہпиноза, Г. Леہйбниц 

и др.). В сہвете этих иہдей меняетсہя представہление о творчесہких 

способہностях и о рہазличных асہпектах их изучеہния. В перہиод развитہия 

немецкоہй классичесہкой философہии относитеہльно стройہная концепہция 

творчесہких способہностей созہдается И. Кہантом и разہвивается Ф. Шеہллингом. 

В цеہлом анализ осہновных подہходов к осہмыслению прہироды и роہли 

творчесہких способہностей покہазал, что поہнимание его суہщности менہялись от 

оہдной исторہической эпоہхи к другоہй [5]. 

Понятие «тہворческие сہпособности» яہвляется преہдметом иссہледований 

в соہциологии, псہихологии, пеہдагогике и рہяде других нہаук о челоہвеке и 

общестہве. 

Содержание поہнятий «творчесہкие способہности» настоہлько 

многоہгранно, что неہвозможно дہать единстہвенное опреہделение, что 

поہдтверждают сہпециальные сہловари, фиہксирующие соہвременное состоہяние 

той иہли иной отрہасли знаниہй, а также гہлоссарии к нہаучным издہаниям, в 

которہых, так илہи иначе, рہассматриваہются проблеہма «творчесہких 

способہностей». Еہще в середہине ХХ стоہлетия было оہписано свыہше ста 

опреہделений «тہворческих сہпособностеہй», на сегоہдняшний деہнь их 

количестہво трудно оہпределить. Несہмотря на боہльшое количестہво 

исследоہваний в этоہй области, до сہих пор нет достہаточно четہкого мнениہя, 

что же счہитать творчесہким способہностями [11]. 
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Особый   вہклад   в   иссہледования   этоہй    проблеہмы    внесہли    

фундہаментальные    труہды Д. Б. Боہгоявленскоہй, A. M. Мہатюшкина, Я. А. 

Поہномарева, а тہакже работہы таких иссہледователеہй, как В. Н. Друہжинин, B. 

C. Юркевич, Е Л. Яہковлева и др. Рہазные подхоہды к понятہию «творчесہкие 

способہности» можہно  найти  у  С. Штеہйна,  А. Осборہна,  А. Ротенберга,  С. 

Парне, П. Торренса, А. Кестлера, М. Любарта и др. Накоہпленный к 

сеہгодняшнему дہню богатейہший материہал дает возہможность просہледить 

некоторہые общие теہнденции, прہинципы и поہдходы к опреہделению 

суہщности феноہмена «творчесہкие способہности» [37]. 

Сравнение рہяда научноہй литературہы, разъясняющую феномен 

«тہворческие сہпособности» поہказывает, что суہществует несہколько осноہвных 

методоہлогических поہдходов к поہниманию прہироды «творчесہкие 

способہности». 

Первый подہход – систеہмный, которہый получил зہначительное 

рہаспространеہние в совреہменных научہных исследоہваниях пробہлемы 

«творчесہких способہностей». Суہщность систеہмного подхоہда заключаетсہя в 

том, что оہн является метоہдологическоہй ориентацہией в деятеہльности, прہи 

которой объеہкт познаниہя развиваетсہя как систеہма [36].  

Второй, аксہиологическہий (ценностہный). Осноہвы ценностہного подхоہда 

к понимہанию творчесہких способہностей залоہжили еще Коہнфуций, Плہатон, 

Аристотеہль. 

Третий подہход – синерہгетический, которہый предусмہатривает 

прہименение соہвокупности иہдей, понятہий и методоہв в исследоہвании и 

упрہавлении отہкрытыми неہлинейными саморганизованными системами. 

Четвертый поہдход – траہнсцендентаہльный, которہый объясняет 

проہисхождение тہворческих сہпособностеہй даром Боہжьим [43].  

Пятый, соцہиогенный (ہА. Сен-Симоہн, Ш. Фурье, Р. Оуэہн, К. 

Гельہвеций, В. П. Эфроہимсон и др.), стороہнники котороہго отдают прہиоритет, 

соہциуму и окруہжающей среہде в формироہвании творчесہких способہностей. 
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Шестой – нہаследственہно-эволюциоہнный (биогеہнный) (Ф. Гальтон, Дж. 

Гилфорд и др.), суہщность котороہго заключаетсہя в признаہнии прямого 

нہаследованиہя детьми тہворческих сہпособностеہй своих преہдков. 

Седьмой поہдход психо-генетический (Ч. Ломброзо, Э. Кант, В. П. 

Эфроہимсон и др.), которہый связывает проہявления творчесہких способہностей 

с геہнетическимہи изменениہями и забоہлеваниями псہихики творчесہкой 

личностہи. Восьмой, фہизиологичесہкий (И. П. Пہавлов и др.), преہдставители 

котороہго пытаютсہя найти прہичины творчесہких способہностей в сہпецифике 

строеہния и функہционированہия централہьной нервноہй системы, в чہастности в 

фуہнкциональноہй специализہации полушہарий головہного мозга.  

Каждый из этہих подходоہв находит сہвое подтверہждение достہаточным 

коہличеством фہактов при аہнализе творчесہких способہностей и позہволяет 

углубہить синтез преہдставлений о тہворческих сہпособностяہх [27]. 

Согласно сہловарю-спрہавочнику по пробہлемам творчестہва, 

«творчесہкие способہности – это сہинтез свойстہв и особенہностей личہности, ее 

уроہвневая харہактеристикہа, предполہагающая наہличие опреہделенного 

сہвойства, обесہпечивающего ноہвизну и орہигинальностہь продукта 

соہвершаемой  деہятельности,  уроہвень  ее резуہльтативностہи» [40].  

А. Н. Лук  отہмечал,  что «тہворческие сہпособности» сہами по себе не 

преہвращаются в тہворческие сہвершения, дہля того чтобہы  получитہь   

результہат,   добитہься   творчесہких   достہижений,  необہходим «двиہгатель» 

илہи «природнہый ремень», которہый запустиہл бы в работу меہханизм 

мышہления». Творческие сہпособности прہисущи каждоہму, они форہмируются 

и рہазвиваются в деہятельности [28ہ].  

Многие псиہхологи связہывают способہности к творчесہкой деятелہьности, 

преہжде всего с особеہнностями мہышления. В чہастности, изہвестный 

амерہиканский псہихолог Гилфорд, занимавшہийся проблеہмами человечесہкого 

интелہлекта, устہановил, что тہворческим лہичностям, сہвойственно тہак 

называеہмое дивергеہнтное мышлеہние .  
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Люди, облаہдающие такہим типом мہышления, прہи решении кہакой-либо 

пробہлемы не коہнцентрируют все сہвои усилия нہа нахожденہие единствеہнно 

правилہьного решеہния, а начہинают искатہь решения по всеہм возможныہм 

направлеہниям с тем, чтобہы рассмотретہь как можно боہльше вариаہнтов [55]. 

Такие люہди склонны обрہазовывать ноہвые комбинہации из элеہментов, 

которہые большинстہво людей зہнают и испоہльзуют толہько опредеہленным 

обрہазом, или форہмировать сہвязи между дہвумя элемеہнтами, не иہмеющими на 

перہвый взгляд нہичего общеہго. Дивергеہнтный способ мہышления леہжит в 

осноہве творчесہкого мышлеہния, которое хہарактеризуетсہя следующиہми 

особенностہями:  

 быстрота – сہпособность вہысказывать мہаксимальное коہличество 

иہдей (в данہном случае вہажно не их кہачество, а иہх количестہво); 

 гибкость – сہпособность вہысказывать шہирокое мноہгообразие 

иہдей; 

 оригинальность – сہпособность пороہждать новые нестہандартные 

иہдеи (это моہжет проявлہяться в отہветах, решеہниях, несоہвпадающих с 

общепринятыми); 

 законченность – сہпособность соہвершенствоہвать свой «ہпродукт» 

иہли придаватہь ему закоہнченный виہд.  

Известный отечестہвенный иссہледователи пробہлемы творчестہва А.Н. 

Луہк, опираясہь на биогрہафии выдаюہщихся ученہых, изобретہателей, 

хуہдожников и музہыкантов, вہыделяет слеہдующие видہы творческہих 

способностеہй. 

1. Способностہь видеть пробہлему там, гہде её не вہидят другие. 

2. Способностہь сворачивہать мыслитеہльные оперہации, замеہняя 

несколہько понятиہй одним и исہпользуя всё боہлее ёмкие в иہнформационہном 

отношеہнии символہы.  

3. Способностہь применитہь навыки, прہиобретённые прہи решении 

оہдной задачہи к решениہю другой. 
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4. Способностہь восприниہмать дейстہвительностہь целиком, не дробہя её 

на частہи. 

5. Способностہь легко ассоہциировать отہдалённые поہнятия. 

6. Способностہь памяти вہыдавать нуہжную инфорہмацию в нуہжную 

минуту. 

7. Гибкостہь мышления. 

8. Способностہь выбирать оہдну из альтерہнатив решеہния проблеہмы до 

её проہверки.   

9. Способностہь включать вہновь воспрہинятые свеہдения в уже 

иہмеющиеся сہистемы знаہний.   

10. Способہность видетہь вещи такہими, какие оہни есть, вہыделить 

набہлюдаемое из тоہго, что прہивносится иہнтерпретацہией. 

11. Лёгкостہь генерироہвания идей. 

12. Творчесہкое вообраہжение. 

13. Способہность доработہки деталей, к соہвершенствоہванию 

первоہначального зہамысла. 

Кандидаты псہихологичесہких наук В.Т. Куہдрявцев и В. Сہинельников, 

осہновываясь нہа широком исторہико-культурہном материہале (исторہия 

философہии, социалہьных наук, исہкусства, отہдельных сфер прہактики), 

вہыделили слеہдующие униہверсальные креہативные способہности, 

слоہжившиеся в процессе чеہловеческой исторہии [47]. 

1. Реализм вообрہажения – обрہазное схватہывание некотороہй 

существеہнной, общеہй тенденциہи или закоہномерности рہазвития цеہлостного 

объеہкта, до тоہго, как чеہловек имеет о неہй четкое поہнятие и моہжет вписатہь 

её в систеہму строгих лоہгических кہатегорий.   

2. Умение вہидеть целое рہаньше частеہй.   
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3. Надситуативно-преобразовательный хہарактер творчесہких решениہй – 

способہность при реہшении пробہлемы не просто вہыбирать из нہавязанных 

изہвне альтерہнатив, а сہамостоятелہьно создавہать альтерہнативу.   

4. Экспериہментированہие – способہность сознہательно и 

цеہленаправлеہнно создавہать условиہя, в которہых предметہы наиболее вہыпукло 

обнہаруживают сہвою скрытуہю в обычныہх ситуацияہх сущность, а тہакже 

способہность просہледить и проہанализировہать особенہности «повеہдения» 

преہдметов в этہих условияہх.   

Ученые и пеہдагоги, заہнимающиеся рہазработкой проہграмм и метоہдик 

творчесہкого воспитہания на базе ТہРИЗ (теориہя решения изобретہательских 

зہадач) и АРہИЗ (алгоритہм решения изобретہательских зہадач), считہают, что 

оہдин из комہпонентов тہворческого потеہнциала челоہвека состаہвляют 

следуہющие способہности [57]. 

 способность рہисковать 

 дивергентное мہышление 

 гибкость в мہышлении и деہйствиях 

 скорость мہышления 

 способность вہысказывать орہигинальные иہдеи и изобретہать 

новые 

 богатое вообрہажение 

 восприятие неоہднозначностہи вещей и яہвлений 

 высокие эстетہические цеہнности 

 развитая иہнтуиция. 

Анализируя преہдставленные вہыше точки зреہния по вопросу о 

суہщности и особеہнностях творчесہких способہностей можہно сделать вہывод о 

том, что, несہмотря на рہазличие поہдходов к иہх определеہнию, исслеہдователи 

еہдинодушно вہыделяют творчесہкое вообраہжение и творчесہкое мышленہие как 

обязہательные коہмпоненты тہворческих сہпособностеہй. 
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Исходя из этоہго, можно оہпределить осہновные напрہавления в рہазвитии 

творчесہких способہностей детеہй, которые форہмируют креہативность (от лат. 

creatio – созидание) – обہщая способہность к творчестہву, характерہизует 

личностہь в целом, проہявляется в рہазличных аہктивностях, рہассматриваетсہя 

как относہительно незہависимый фہактор одареہнности: в сферах разہвитие 

вообрہажения и рہазвития качеств творческого мہышления. 

Подробнее коہмпоненты тہворческих сہпособностеہй можно опреہделить 

так. 

1. Беглостہь 

• Ребенок дہает несколہько ответоہв, когда еہму задают воہпрос. 

• Ребенок рہисует нескоہлько картиہн, когда просہят нарисовہать одну. 

• Ребенок зہадает много воہпросов. 

• У ребенкہа возникает несہколько мысہлей (идей) о чеہм-то вместо оہдной. 

• Ребенок уہпотребляет боہльшое количестہво слов прہи выражениہи своих 

мысہлей. 

• Ребенок рہаботает быстро и проہдуктивно. 

2. Гибкостہь 

• Ребенок преہдлагает несہколько способоہв использоہвания предہмета, 

отличہающихся от обہычного способہа. 

• Ребенок моہжет перенестہи смысловое зہначение одہного объектہа на 

другоہй объект. 

• Ребенок вہыдвигает мہножество иہдей и исслеہдует их. 

• Ребенок леہгко может поہменять одиہн фокус зреہния (подхоہд) на 

возмоہжный другоہй. 

• Ребенок дуہмает о разہличных путہях решения пробہлемы. 

3. Оригинаہльность 

• Ребенку нрہавится, чтобہы предметы в коہмнате были рہасположены не в 

цеہнтральной чہасти, также оہн предпочитہает ассиметрہичные рисуہнки и 

изобрہажения. 

• Ребенок не уہдовлетвореہн одним прہавильным отہветом и ищет друہгие 

возможہные ответы. 
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• Ребенок дуہмает необычہно и оригиہнально (нестہандартно). 

• Ребенок поہлучает удоہвлетворение от необہычных способоہв 

выполненہия чего-либо, и еہму не нравہятся обычнہые способы. 

• После тоہго, как ребеہнок прочитہал или услہышал о пробہлеме, он 

нہачинает прہидумывать необہычные решеہния. 

• Ребенок иссہледует общеہпринятые метоہды и придуہмывает новہые 

методы реہшения пробہлемы. 

4. Разработہанность  

• Ребенок добہавляет линہии, различہные цвета и детہали в свой рہисунок. 

• Ребенок поہнимает, в чеہм состоит гہлубокий, сہкрытый смысہл ответов 

иہли решений, и преہдлагает наہиболее глубоہкое значенہие. 

• Ребенок отہказывается от чуہжой идеи иہли изменяет ее кہаким-либо 

обрہазом. 

• Ребенок хочет прہиукрасить иہли дополнитہь работу (ہидею) другہих 

людей. 

• Ребенок проہявляет слабہый интерес к обہычным предہметам, он 

добہавляет детہали, чтобы усоہвершенствоہвать их. 

• Ребенок изہменяет праہвила игры. 

5. Воображеہние 

• Ребенок прہидумывает рہассказы о местہах, которые оہн никогда не 

вہидел 

• Ребенок преہдставляет, кہак он будет реہшать проблеہму, которуہю он 

решает сہам. 

• Ребенок мечтہает о разлہичных местہах и вещах. 

• Ребенок лہюбит думатہь о явлениہях, с которہыми он не стہалкивался.  

• Ребенок вہидит то, что изобрہажено на кہартинах и рہисунках необہычно, 

не тہак, как друہгие. 

• Ребенок чہасто испытہывает удивہление по поہводу различہных идей и 

собہытий [60]. 

Говоря о форہмировании сہпособностеہй, необходہимо останоہвиться на 

воہпросе о тоہм, когда, с кہакого возрہаста следует рہазвивать тہворческие 
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способности детеہй. Психолоہги называют рہазличные сроہки от полутора до 

пہяти лет.  

Также сущестہвует гипотезہа, что разہвивать творчесہкие способہности 

необہходимо с рہаннего возрہаста. Эта гہипотеза наہходит подтہверждение в 

фہизиологии. 

Дело в том, что мозہг ребёнка особеہнно быстро рہастет и «дозреہвает» в 

перہвые годы жہизни. Это дозреہвание, т.е. рост коہличества кہлеток мозгہа и 

анатомہических свہязей между ними, зависہит как от мہногообразиہя и 

интенсہивности работہы уже сущестہвующих струہктур, так и от тоہго, 

насколہько стимулہируется среہдой образоہвание новыہх. Этот перہиод – времہя 

наивысшеہй чувствитеہльности и пہластичностہи к внешниہм условиям, вреہмя 

самых шہирочайших возможностей к рہазвитию.  

Но у ребенہка начинают рہазвиваться тоہлько те способہности, для 

рہазвития которہых имеются стہимулы и усہловия к «моہменту» этоہго 

созреваہния. Чем бہлагоприятнее усہловия, чем бہлиже они к оہптимальным, теہм 

успешнее нہачинается рہазвитие. Есہли созреваہние и начаہло 

функциоہнирования (рہазвития) соہвпадают по вреہмени, идут сہинхронно, а 

усہловия благоہприятны, то рہазвитие идет леہгко. Тогда этот проہцесс может 

достہичь наиболہьшего резуہльтата: ребеہнок может стہать способہным, 

талантہливым и даہже гениальہным [52]. 

Однако возہможности рہазвития способہностей, достہигнув максہимума в 

«моہмент созреہвания», не остہаются неизہменными. Есہли эти возہможности не 

исہпользуются, то естہь соответстہвующие способہности не рہазвиваются, не 

фуہнкционируют, есہли ребенок не зہанимается необہходимыми вہидами 

деятеہльности, то этہи возможностہи начинают утрہачиваться, деہградироватہь и 

тем быстрее, чеہм слабее фуہнкционировہание. Это уہгасание возможностей к 

рہазвитию – необратہимый процесс. 

Борис Павлоہвич Никитиہн, в теченہие многих лет зہанимающийсہя 

проблемоہй развития тہворческих сہпособностеہй детей назہвал это явہление 
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НУВЭРС (Необрہатимое Угасہание Возмоہжностей Эффеہктивного Рہазвития 

Способہностей). Нہикитин считہает, что НУہВЭРС особеہнно негатиہвно влияет 

нہа развитие тہворческих сہпособностеہй. Разрыв во вреہмени между моہментом 

созреہвания струہктур, необہходимых форہмирования тہворческих сہпособностеہй 

и началоہм целенапрہавленного рہазвития этہих способностеہй ведет к 

серہьезному затруہднению их рہазвития, зہамедляет еہго темпы и веہдет к 

снижеہнию конечноہго уровня рہазвития творчесہких способہностей. По мہнению 

Никитہина, именно необрہатимость проہцесса дегрہадации возہможностей 

рہазвития пороہдило мнение о вроہжденности тہворческих сہпособностеہй, так 

как обہычно никто не поہдозревает, что в доہшкольном возрہасте были 

уہпущены возہможности эффеہктивного рہазвития творчесہких способہностей. И 

мہалое количестہво в общестہве людей с вہысоким творчесہким потенцہиалом 

объясہняется тем, что в детстہве лишь очеہнь немногие оہказались в усہловиях, 

блہагоприятстہвующих разہвитию их тہворческих сہпособностеہй [48]. 

С психологہической точہки зрения доہшкольное детстہво являетсہя 

благоприہятным периоہдом для разہвития творчесہких способہностей потоہму, 

что в этоہм возрасте детہи чрезвычаہйно любознہательны, у нہих есть огроہмное 

желанہие познаватہь окружающہий мир. И роہдители, пооہщряя 

любозہнательностہь, сообщая детہям знания, воہвлекая их в рہазличные вہиды 

деятелہьности, способстہвуют расширеہнию детскоہго опыта. А нہакопление 

оہпыта и знаہний – это необہходимая преہдпосылка дہля будущей тہворческой 

деہятельности. Кроہме того, мہышление доہшкольников боہлее свободہно, чем 

мыہшление более взросہлых детей. Оہно еще не зہадавлено доہгмами и 

стереотہипами, оно боہлее независہимо. А это кہачество необہходимо всячесہки 

развиватہь.  

В целом доہшкольный возрہаст, даёт преہкрасные возہможности дہля 

развитиہя способностеہй к творчестہву. И от тоہго, насколہько были 

исہпользованы этہи возможностہи, во многоہм будет заہвисеть творчесہкий 

потенцہиал взрослоہго человекہа. 
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В.А. Сухомہлинский - созہдатель конہцепции гуманистического 

восہпитания, выдающийсہя педагог XہX века считہал проблему тہворчества 

«оہдним из учہастков педہагогическоہй целины». По еہго мнению, тہворчество 

начинаетсہя там, где иہнтеллектуаہльные и эстетہические боہгатства, осہвоенные 

и добہытые раньше, стہановятся среہдством позہнания, освоеہния, 

преобрہазования мہира, при этоہм «человечесہкая личностہь словно сہливается со 

сہвоим духовہным достояہнием» [54].  

Под творчесہкой деятелہьностью мы поہнимаем такуہю деятельностہь 

человека, в резуہльтате котороہй создаетсہя нечто ноہвое - будь это преہдмет 

внешнеہго мира илہи построенہие мышлениہя, приводяہщее к новыہм знаниям о 

мہире, или чуہвство, отрہажающее ноہвое отношеہние к дейстہвительностہи.  

Способности – это сہвойства личہности, которہые определہяют динамиہку, 

глубину и прочہность приобретеہния знаний, уہмений и наہвыков и 

обесہпечивают резуہльтативностہь и успешностہь деятельностہи. Основу этہих 

способностеہй составляہют задатки, которہые понимаютсہя как врожہденные и 

нہаследственہные анатомо-фہизиологичесہкие особенہности мозгہа и нервноہй 

системы, которہые составлہяют основу рہазвития способہностей.  

Способности - проہдукт развитہия, формироہвания в проہцессе какоہй-

либо деятеہльности. Сہпособности нуہжно развивہать в совоہкупности, среہди 

свойств и особеہнностей личہности [42].  

В обычной жہизни способہности выстуہпают, прежہде всего, кہак 

характерہистики конہкретного чеہловека. Обрہащаясь к коہнкретной лہичности, 

особеہнно в образоہвательном проہцессе, мы вہидим, что сہпособности 

рہазвиваются, и иہмеют индивہидуально сہвоеобразное вہыражение.  

По содержаہнию и степеہни сложностہи принято вہыделять:  

Элементарные (Осہновные) способہности - совокупہность отдеہльных 

свойстہв личности кہак обобщенہие психичесہких процессоہв, свойствеہнных 

всем лہюдям примерہно в равноہй степени [12].  

Сложные обہщие способہности, такие как сہпособность к труہду, 

обученہию, воспитہанию, общеہнию, речи и друہгих. Они тہак же свойстہвенны 

всем лہюдям, тольہко в различہной степенہи. 
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Сложные частہные (специہальные) способностہи это уже соہвокупность 

отہдельных своہйств личностہи, которые обесہпечивают достہижения успеہха 

человекоہм в какой-ہлибо областہи деятельностہи [33].  

По видам деہятельности вہыделяют:  

Репродуктивный (ہвоспроизвоہдящий) обеспечивہающий высоہкое умение 

усہваивать знہания, овлаہдевать разہличными виہдами деятеہльности, Тہакой вид 

деہятельности тесہно связан с нہашей памятہью и его суہщность закہлючается в 

тоہм, что челоہвек воспроہизводит илہи повторяет уہже ранее созہданные и 

вہыработанные прہиемы поведеہния и дейстہвия.  

Творческий - обеспечہивает создہание нового, орہигинального. 

Резуہльтатом творчесہкой деятелہьности явлہяется не восہпроизведенہие бывших 

в преہжнем опыте чеہловека впечہатлений илہи действий, а созہдание новыہх 

образов иہли действиہй. В основе этоہго вида деہятельности леہжат творчесہкие 

способہности [50].  

Творческие сہпособности - это иہндивидуальہные особенہности качестہв 

человека, которہые определہяют успешностہь выполненہия им творчесہкой 

деятелہьности разہличного роہда [9]. 

Понимание струہктуры творчесہких способہностей естہь необходиہмое 

знание дہля пониманہия возможностеہй их развитہия. Под струہктурой 

творчесہких способہностей понہимается суہмма компонеہнтов, состہавляющих 

еہдинство псہихологичесہких и личностہных элементоہв, ведущих к усہпешному 

выہполнению деہятельности нہа инновациоہнном уровне иہли появленہию 

субъектہивно или объеہктивно новоہго для личہности. 

Сложность струہктуры творчесہких способہностей натہалкивает 

иссہледователеہй на мысль о необہходимости мہножественностہи критериеہв. На 

осноہвании аналہиза творчесہких способہностей как суہммы многих кہачеств, 

моہжно сделатہь вывод о тоہм, что творчесہких способہностей явлہяется 

сложہным психичесہким образоہванием, которое сہкладываетсہя из сочетہания 

комплеہкса качестہв и свойстہв, определہяющих эти сہпособности [1]. 

Структурہно творчесہкие способہности личностہи определяетсہя основнымہи 

формами проہявления псہихики челоہвека, а имеہнно: познаہвательными и 
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эہмоционально-волевыми проہцессами, псہихическими состоہяниями, 

своہйствами и т.ہд., что озہначает, что тہворческие сہпособности иہндивида 

имеہют общечелоہвеческую прہироду.  

Осознавая сہложность струہктуры творчесہких способہностей индہивида, 

некоторہые исследоہватели все же пہытаются выہделить в неہм такие качестہва, 

которые прہи минимальہном своем коہличестве, хہарактеризоہвали бы 

творчесہкие способہности как суہмму многих кہачеств [13]. Основываہясь на 

иссہледованиях рہяда ученых (ہЮ. Д. Бабаеہва, В. Н. Друہжинин, Я. А. 

Поہномарев, Е. Торренс, В. Д. Шаہдриков и др.), моہжно выделитہь следующие 

нہаиболее знہачимые творчесہкие способہности: творчесہкое вообраہжение; 

способہность видетہь целое раہньше частноہго; способہность 

переہгруппироваہния идей и сہвязей; персہпективное вہидение и стрہатегическое 

цеہлеполагание; чуہвствительностہь к изменеہниям и креہативность; непринятие 

суہждений и оہценок под возہдействием чуہжого мнениہя, восприиہмчивость к 

ноہвому, необہычному; способہность примеہнить приобретеہнные ранее нہавыки 

в ноہвых условиہях; гибкостہь мышления; сہпособность обрہазного видеہния 

общей теہнденции илہи закономерہности развہития объектہа, до того, кہак 

человек иہмеет о ней четہкое понятие и моہжет вписатہь ее в систеہму строгих 

лоہгических кہатегорий; сہпособность вہключать вноہвь воспринہятые сведеہния в 

уже иہмеющиеся сہистемы знаہний; склонностہь к сотрудہничеству; сہпособность 

сہамостоятелہьного выборہа альтернатہивы; способہность к геہнерированиہю 

идей, цеہлеустремлеہнность и сہпособность к обучеہнию «через всہю жизнь» 

[49]. 

Таким образоہм, творчесہкие способہности являہются сложнہым 

комплексہным образоہванием, которое соہдержит в себе мہножество асہпектов, 

которہые полученہы на основе боہльшого колہичества коہнцепций и теорہий. В 

контеہксте реализہации проблеہмы происхоہждения и рہазвития творчесہких 

способہностей метоہдологическое зہначение прہиобретают тہакие принцہипы, 

как: прہинцип исторہизма; принہцип единстہво историчесہкого и 

индہивидуальноہго (личностہного) развہития; принہцип единстہва общего и 

особеہнного; приہнцип единстہва природноہго и социаہльного. 
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Проведенныйпонятийно-терминологическийанализ мноہгочисленныہх 

дефинициہй «творчесہкие способہности» покہазал, что в оہпределенияہх 

прослежиہвается взаہимосвязь, взہаимообуслоہвленность, взہаимовлияние [20]. 

Феномен тہворческие сہпособности нуہждается в иссہледовании нہа уровне 

цеہлого комплеہкса наук, посہкольку сущہность и прہирода творчесہких 

способہностей не моہжет быть объہяснена с позہиции одной нہаучной 

дисہциплины, дہля этого яہвления харہактерным яہвляется суہществование 

зہначительноہго количестہва теоретичесہких подходоہв к изученہию творчесہких 

способہностей. Несہмотря на боہльшое количестہво работ по дہанной пробہлеме 

отечестہвенных и зہарубежных аہвторов и дہлительный перہиод, посвяہщенный 

изучеہнию феномеہна «творчесہкие способہности», не все еہго аспекты 

достہаточно изучеہны. В частہности, не в поہлной мере вہыявлены 

заہкономерностہи, позволяہющие формироہвать творчесہкие способہности, это 

сہложно в сиہлу спонтанہности послеہднего [58]. Дальнейшہая систематہизация 

критерہиев, этапоہв и признаہков формироہвания творчесہких способہностей 

позہволит прибہлизиться к моہдели формироہвания творчесہких способہностей в 

форہмировании тہворческих сہпособностеہй детей млہадшего шкоہльного 

возрہаста. 
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1.3 Приемы и сہпособы разہвития творчесہких способہностей детеہй 

младшего шہкольного возрہаста 

На новом этہапе развитہия культурہы и образоہвания, особуہю значимостہь 

приобретہают вопросہы художестہвенно-творчесہкого развитہия подрастہающего 

покоہления. В обہществе возрہастает потребہность в творчесہких личностہях, 

способہных самостоہятельно прہинимать нестہандартные реہшения и воہплощать 

их в жہизнь. Все это требует рہазработки метоہдов воспитہания подрастہающего 

покоہления в творчесہко-художестہвенном восہпитании. 

Творчество естہь процесс, которہый может прہиводить к созہданию 

некотороہго продуктہа. Таким проہдуктом может яہвиться стиہхотворение, 

рہисунок, музہыкальное проہизведение иہли танец. Творческость 

(креативностہь) порождаетсہя всем нашہим организہмом, а не тоہлько 

интелہлектом. Творчестہво есть частہь всего наہшего сущестہва, нашего теہла, 

разума, эہмоции, духہа [8]. 

Хореографическое тہворчество яہвляется одہним из средств 

всестороннего рہазвития млہадших школہьников. Проہдуктивностہь 

художестہвенного восہпитания детеہй средстваہми хореогрہафии обуслоہвлена 

синтезہирующим харہактером хореоہграфии, которہая объединہяет в себе 

музہыку, ритмиہку, театр и пہластику двہижений [23]. В искусстہве хореогрہафии 

заложеہны многие форہмы художестہвенного восہпитания детеہй младшего 

шہкольного возрہаста. Именہно на танцеہвальных заہнятиях успеہшнее всего 

реہализуется рہазвитие зрہительных, сہлуховых и дہвигательныہх форм 

эмоہционального восہприятия мирہа, снимаетсہя умственное утоہмление.  

     Естестہвенно, что в проہцессе ростہа и развитہия ребенка рہастет и 

соہвершенствуетсہя основание чеہловеческих сہпособностеہй. И если чہастные 

способہности  форہмируются преہимущественہно в том вہиде деятелہьности, на 

которہые они ориеہнтированы, то тہакая интегрہативная харہактеристикہа, как 

творчесہкий потенцہиал личностہи формируетсہя во всех без исہключения 

коہнтактах ребеہнка  со среہдой [4]. 

     Среди нہих особая роہль отводитсہя искусству и хуہдожественноہй 

практике. В вہысших своиہх проявленہиях искусстہво – всегдہа творчестہво. 
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Именно поэтоہму, когда ребеہнок занимаетсہя художестہвенно-практہической 

деятельностью, зہнакомится с проہизведениямہи искусствہа, решаютсہя не 

только чہастные задہачи художестہвенного восہпитания и обрہазования, но и 

боہлее глобалہьные – разہвиваются иہнтеллектуаہльно-творчесہкий потенцہиал 

ребенкہа. 

        Сеہйчас в центре обучеہния и воспہитания долہжна стоять лہичность 

ребеہнка, его дуہховный мир, эстетہическое соہвершенство, рہазвитие 

инہдивидуальностہи и творчесہких способہностей.  

       Одиہн из аспектоہв обучения в шہколе – это нہаправленностہь на 

творчесہкую преобрہазующую деہятельность. Это зہначит научہить детей 

восہпринимать, оہценивать и тہворить по зہаконам красотہы – по закоہнам 

искусстہва [54].  

      Занятہия на урокہах хореогрہафии раскреہпощает творчесہкие силы 

кہаждого ребеہнка, максиہмально разہвивая их соотہветственно возрہастной 

деятеہльности, что сہпособствует форہмированию поہложительноہй мотивациہи к 

труду, рہазвитию интеہллекта, маہксимальному рہазвитию возہможностей 

учہащихся. Разہвивает такہже духовные сہилы, что озہначает форہмирование 

коہнструктивнہых способностеہй [21]. 

Одним из тہаких занятہий являетсہя урок хореоہграфии, преہдназначен дہля 

развитиہя творческоہй личности. Веہдь танец тесہно связан с воہпросами 

хуہдожественноہго воспитаہния и всестороہннего развہития творчесہких 

способہностей. И зہадача педаہгога способстہвовать творчесہкому началу детеہй, 

развиватہь их фантазہию,  инициہативу, критہичность умہа, креативہность и 

эруہдицию. 

Учебный проہцесс должеہн быть напрہавлен на рہазвитие творчесہких 

способہностей ребеہнка через сферу эہмоций, через пہластику двہижений, 

постеہпенном развитии творческиہх способностеہй и личностہи ребенка нہа 

уроках хореоہграфии, в усہловиях общеобрہазовательноہй школы [41].  

    Цель уроہков - показہать  роль хореоہграфическоہго искусстہва в общем 

рہазвитии творчесہких способہностей ребеہнка и опреہделить способہы развития 

тہворческих сہпособностеہй учащихся нہа уроке хореоہграфии. 
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 В последнہие годы очеہнь часто зہатрагиваетсہя вопрос о сہпецифики 

рہазвития творчесہких способہностей детеہй,  о месте  и зہначении хореоہграфии 

в обучении и хуہдожественноہм воспитанہии школьниہков. Сегодہня уже 

докہазано, что через среہдства хореоہграфическоہго искусстہва формируہются 

нравстہвенные и тہворческие кہачества личہности ребеہнка. 

    Только боہгатство внутреہнней жизни, нہаполненностہь чувством, 

тہворческая фہантазия, вообрہажение, устреہмленность к иہдеалам одуہхотворяет 

ребеہнка через тہанец, делает сہамые простہые движениہя содержатеہльными. 

Вкہладывая всہю  душу в тہанец, ребеہнок свои эہмоции выносہит наружу, теہм 

самым расہкрепощаетсہя и «открыہвается» длہя творчестہва [32]. 

      Когдہа ребенок, вہыполняя двہижение, вкہладывает в неہго  свои 

эہмоции, чувстہва, выражаہя через неہго свое «Я», теہм самым он вہключается в 

сہложный проہцесс творчестہва. И это буہдет уже не то дہвижение, которое 

поہказал учитеہль, а нечто ноہвое, дополہненное, а моہжет и сочиہненное 

учеہником, как проہдукт его тہворчества. 

      Постеہпенно напоہлняя движеہние «чем-то сہвоим» ученہик 

приучаетсہя думать, рہазмышлять о тоہм, что видہит и слышит, прہиучается 

рہаботать наہд собой, это уہже труд, которہый он сам буہдет уважатہь. И если 

ребеہнок научилсہя творить в тہанце, он сہможет переہнести это в сہвою жизнь, 

нہа решение друہгих задач. Необہязательно дуہмать, что, зہанимаясь 

хореоہграфией, ребеہнок обязатеہльно станет веہликим танцороہм, он станет 

тہворческой лہичностью, сہпособной мہыслить, дуہмать, осущестہвлять аналہиз и 

синтез, деہлать логичесہкие выводы и обосہновывать орہигинальные 

проہдуктивные мہысли. Ведь тہворческая деہятельность проہявляется в лہюбой 

деятеہльности: нہаучной, проہизводственہно-техничесہкой, художестہвенной, то 

естہь там, где созہдается, отہкрывается, изобретہается нечто ноہвое [46]. 

     Творчесہкое начало возможно в лہюбом деле, но чтобہы продуктиہвно 

творитہь, недостаточہно только оہдних знаниہй, надо овہладеть опреہделенными 

сہпособностяہми. Известہный русскиہй химик Л.ہА. Чугаев пہисал: «Из всех 

прہизнаков, отہличающих тہворчество  и ее проہявление двہа, кажется, яہвляются 

наہиболее покہазательнымہи, во-первہых, способہность охватہывать и 
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объеہдинять широہкие областہи  знания, и, во-ہвторых, способہность к резہким 

скачкаہм мысли, к неоہжиданному сбہлижению фаہктов и понہятий, которہые для 

обыкновенного сہмертного кہажутся далеہко отстоящہими друг от друہга и 

ничем не сہвязанными, по крہай ней мере, до моہмента, когہда такая сہвязь будет 

обہнаружена и доказана» [14].  

      Танеہц затрагивہает такие моہменты, связہанные с восہпитанием теہла, 

души и рہазвитием тہворческих сہпособностеہй, что тайہны его возہдействия  

буہдут еще не рہаз предметоہм исследовہания. Эмоцہии человекہа, такие кہак 

любовь, стрہах, радостہь, отчаяние, шہаловливостہь, лукавстہво, печаль, 

сہмелость и друہгие передаہются путем дہвижений, и лہюбое состоہяние психиہки 

человекہа может бытہь выражено гہлазами, миہмикой [2].         

      Таким образоہм, уроки хореоہграфии способстہвуют росту и 

рہазвитию творчесہких способہностей ребеہнка, т.к. резерہвы творчесہкого 

мышлеہния есть в кہаждом челоہвеке в болہьшей или меہньшей степеہни и 

развитہие их происہходит непосреہдственно нہа занятиях хореоہграфией, 

музہыкой, изобрہазительным исہкусством, веہдь важнейшہими компонеہнтами 

этих преہдметов явлہяется: интеہллект, творчесہкое мышленہие, вообраہжение, 

фантہазия, интуہиция, наблہюдательностہь, эмоции, доہгадка, вербہальное 

мышہление [25]. 

      Встуہпая во взросہлую жизнь, чеہловек должеہн быть способеہн 

охватыватہь и объедиہнять широкہие области зہнаний, уметہь находить 

реہшения, испоہльзуя аналоہгии. 

     В закہлючении, хочетсہя добавить, что среہдством вырہажения в 

хореоہграфии слуہжит поэтичесہки обобщенہная пластиہка, раскрыہвающая 

обрہаз человекہа, его мысہли, эмоции, переہживания. Ребеہнок может и не стہать 

выдающہимся танцороہм, вообще не сہвязать своہю жизнь с тہанцем, но оہн 

сможет тہворчески поہдходить к лہюбому делу, веہдь творчестہво – это 

побуہдительный мотہив, источнہик энергии дہля фантазиہи, являетсہя 

катализатороہм и благопрہиятной среہдой для работہы. Если учہащиеся не 

исہпытывают чуہвство страہха и волнеہния перед вہыступлениеہм  на сцене иہли 

просто нہа уроке переہд одноклассہниками, умеہют импровизہировать и 
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сочہинять танцеہвальные этہюды   – знہачит ребеноہк приобрел уہверенность в 

себе, перебороہл страх пубہличного выстуہпления [34].              

  Современہная жизнь нہасыщена нестہандартными сہитуациями. Переہд 

любым чеہловеком встہают проблеہмы и задачہи, которые моہжно решить 

прہиемами творчесہкого мышлеہния. Находہить в своеہй работе что-то ноہвое, 

полезہное для обہщества – это и естہь творчестہво доступное кہаждому, 

поہдготовленноہму для этоہго человекہа, и немалоہважную ролہь в этой 

поہдготовке иہграет искусстہво хореогрہафии [53].  

Таким образоہм, развитие тہворческих сہпособностеہй детей млہадшего 

шкоہльного возрہаста должно строہиться на уроہках хореогрہафии. В работе 

необہходимо учитہывать уникہальность и неہповторимостہь ребенка. В проہцессе 

развہития должнہы использоہваться эффеہктивные метоہды, которые 

бہлагоприятно возہдействуют нہа психику ребеہнка. Все вہышесказанное 

оہпределяет аہктуальностہь обсуждаеہмой темы нہашей работہы, а именно, 

рہазвитие творчесہких способہностей на уроہках хореогрہафии в услоہвиях 

общеобрہазовательноہй  школы. 
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Выводы по Гہлаве I 

Теоретический аہнализ литерہатуры по пробہлеме исслеہдования 

позہволяет сдеہлать следуہющие выводہы: 

1. Формирование тہворчески аہктивной личہности школہьника 

являетсہя одной из вہажнейших зہадач совреہменной педہагогическоہй науки и 

прہактики. Усہпешное решеہние этой зہадачи имеет боہльшое значеہние, как дہля 

самой лہичности, тہак и для обہщества, которое в нہастоящее вреہмя нуждаетсہя 

в инициатہивных людяہх, имеющих аہктивную соہциальную позہицию, 

облаہдающих творчесہким мышленہием, самостоہятельным, гہибким и 

нестереотہипным. 

2. Актуальность теہмы данной рہаботы обусہловлена потребہностью 

общестہва в творчесہки развитыہх «креативہных» людях и фہактически сہлабым 

метоہдическим обесہпечением соہвременной нہачальной шہколы дидактہическим 

матерہиалом, напрہавленным нہа развитие тہворческих сہпособностеہй младших 

шہкольников в хореоہграфическоہй деятельностہи.  

3. В философиہи, способностہи определеہны, как инہдивидуальнہые 

особенностہи личности, яہвляющиеся субъеہктивными усہловиями усہпешного 

осуہществления оہпределенноہго рода деہятельности. В псہихологии 

сہпособности поہнимаются кہак – индивہидуально-псہихические особеہнности 

личہности, явлہяющиеся усہловием успеہшного выпоہлнения той иہли иной 

проہдуктивной деہятельности. Пеہдагогика сہпособности трہактует как – 

иہндивидуальہно-психолоہгические особеہнности личہности, явлہяющиеся 

усہловиями усہпешного выہполнения оہпределенноہй деятельностہи . 

4. Согласно сہловарю-спрہавочнику по пробہлемам творчестہва, 

«творчесہкие способہности – это сہинтез свойстہв и особенہностей личہности, ее 

уроہвневая харہактеристикہа, предполہагающая наہличие опреہделенного 

сہвойства, обесہпечивающего ноہвизну и орہигинальностہь продукта 

соہвершаемой  деہятельности,  уроہвень  ее резуہльтативностہи».  

5. Творчество естہь процесс, которہый может прہиводить к созہданию 

некотороہго продуктہа. Таким проہдуктом хореоہграфическое исہкусство. Уроہки 

хореогрہафии способстہвуют росту и рہазвитию творчесہких способہностей 
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ребенка, т.ہк. резервы тہворческого мہышления естہь в каждом чеہловеке в 

боہльшей или меہньшей степеہни и развитہие их происہходит непосреہдственно 

нہа занятиях хореоہграфией, веہдь важнейшہими компонеہнтами этого преہдмета 

являетсہя: интеллеہкт, творчесہкое мышленہие, вообраہжение, фантہазия, 

интуہиция, наблہюдательностہь, эмоции, доہгадка, вербہальное мышہление. 
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Глава II. Эہкспериментہальное изучеہние развитہия творчесہких 

способہностей детеہй младшего шہкольного возрہаста 

2.1. Органہизация и метоہдическое обесہпечение коہнстатирующеہго 

экспериہмента 

С целью изучения особеہнности разہвития творчесہких способہностей 

детеہй младшего шہкольного возраста, нہами был проہведен констہатирующий 

эہксперимент. 

Базой для иссہледования посہлужила частہная детскаہя танцевалہьная 

студиہя «Zimadance». 

В эксперимеہнте участвоہвали 12 чеہловек (3 мہальчика и 9 деہвочек), в 

возраст 6-7 лет. 

Диагностический этہап был напрہавлен на изучеہние особенностей 

рہазвития творчесہких способہностей детеہй младшего шہкольного возрہаста. По 

данныہм исследовہания были вہыделены слеہдующие критерہии: беглостہь, 

гибкостہь, оригинаہльность, рہазработанностہь и вообраہжение. С этоہй целью 

наہми использоہвались слеہдующие диаہгностическہие методикہи:  

Методика тہворческой иہмпровизациہи в танце (ہПанько Н.В.), 

дہиагностика тہворческого мہышления (тест креہативности Торренса) и 

методика «Тہип мышлениہя» (Методиہка определеہния типа мہышления в 

моہдификации Г.ہВ. Резапкиной). 

Рассмотрим дہиагностичесہкий комплеہкс более поہдробно. 

1. Методикہа творческоہй импровизہации в танہце (Панько Н.ہВ.) 

данная метоہдика помогہает опредеہлить не тоہлько гибкостہь телодвижеہний, 

умение рہаботать в рہитм музыки, но поہказать работу нہад творчесہким 

подходоہм. Она позہволяет определить нہасколько ребеہнок креатиہвен: 

способен вہыражать своہи эмоции, а гہлавное, насہколько у неہго развито 

вообрہажение.  Посہкольку, глہавным критерہием являетсہя воображеہние,  

целесообрہазно исполہьзовать даہнную методہику.    

Методика опирается нہа наблюденہие в процессе иہмпровизациہи. 

Ребенку дہается дважہды прослушہать композہицию и посہле прослушہивания 

пристуہпить к выпоہлнению задہания. Так кہак возраст детеہй составляет 6-7 
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лет, коہмпозиция берется не поہлная. Во вреہмя импровизہации учитеہль 

заполняет протокол нہа каждого ребеہнка. В протоہколе выделеہны четыре 

нہаблюдаемых прہизнака, по которہым происхоہдит оценивہание. Каждہый из 

этих прہизнаков деہлится на уроہвни: низкиہй, средний и вہысокий. Где низкий 

уровень – это 0 – 2 б., средний уроہвень 3- 5б., вہысокий уроہвень 6- 8б. После 

поہдведения итоہгов учителہь суммирует поہлученные бہаллы.  

2. Диагностика тہворческого мہышления (тест креہативности 

Торренса) направлена дہля измеренہия творчесہкого (креатہивного) мыہшления. 

Тест позہволяет оцеہнить уровнہи вербальноہй и образноہй креативностہи. 

Данная метоہдика удовлетہворяет выбрہанные нами крہитерии – гибкость, 

разработہанность и оригинаہльность. Тہак как, она позволяет проہверить 

насہколько ребенок работہает быстро и проہдуктивно, тہакже во вреہмя теста 

добавляет лہинии, разлہичные цвета и детہали в свой рہисунок, предлагает 

несہколько способоہв использоہвания предہмета, отличہающихся от обہычного 

способہа, думает о рہазличных путہях решения пробہлемы и думہает необычہно и 

оригиہнально (нестہандартно). 

Фигурный тест Е. Торренса  предназнہачен для взросہлых, школьہников и 

детеہй от 5 лет.   

Этот тест состоہит из трех зہаданий. Отہветы на все зہадания даютсہя 

в виде рہисунков и поہдписей к нہим.  

Инструкция - оہписание к тесту Торренса, стимульнہый материаہл:  

 Субтест 1. «Нарисуہйте картинہку». Нарисуہйте картинہку, при 

этоہм в качестہве основы рہисунка возہьмите цветہное овальное пہятно, 

вырезہанное из цہветной бумہаги (цвет оہвала выбирہается учитеہлем). 

Стимуہльная фигурہа имеет форہму и размер обہычного курہиного яйца. Тہак 

же необہходимо датہь название сہвоему рисуہнку. 

 Субтест 2. «Заверہшение фигурہы». Дорисуہйте десять 

незہаконченных стہимульных фہигур. А таہк же придуہмать назваہние к каждоہму 

рисунку. 
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 Субтест 3. «Повторہяющиеся лиہнии». Стимуہльным матерہиалом 

являہются 30 пар пہараллельныہх вертикалہьных линий. Нہа основе кہаждой 

пары лہиний необхоہдимо создатہь какой-либо (ہне повторяہющийся) рисуہнок. 

Время выпоہлнения задہания не огрہаничено, тہак как креہативный 

проہцесс предпоہлагает свобоہдную органہизацию вреہменного коہмпонента 

тہворческой деہятельности. Хуہдожественнہый уровень исہполнения в рہисунках 

не учہитывается.  

3. Методикہа «Тип мышہления» (Метоہдика опредеہления типа 

мہышления в моہдификации Г.ہВ. Резапкиной) данный опросہник позволہяет 

опредеہлить тип мہышления. Выделяют 5 бہазовых типہа мышления, кہаждый из 

которہых обладает сہпецифическہими характерہистиками: преہдметное, 

обрہазное, знаہковое, креہативное и сہимволическое мہышление. В данной 

версہии опросниہка типы мыہшления уточہнены в соотہветствии с иہмеющимися 

в отечестہвенной псиہхологии клہассификациہями (предметہно-действеہнное, 

абстрہактно-симвоہлическое, сہловесно-лоہгическое, нہаглядно-обрہазное, 

креہативность (тہворческое)).  

Процедура проہведения (иہнструкция): детہям предлагہается 

утверہждения. Где нہа согласие с вہысказываниеہм, в бланке постہавьте «+», 

есہли нет «–». 

Для оценки рہазвития творчесہкой индивиہдуальности у детеہй младшего 

шہкольного возрہаста на осہновании анہализа литерہатуры по пробہлеме нами 

бہыла составہлена таблиہца критериеہв и уровнеہй развития тہворческой 

иہндивидуальہности. 

Таблица 2. – Крہитериев и уроہвней развитہия творчесہкой 

индивиہдуальности мہладших шкоہльников 

Уровни 

Критерии 

Высокий Средний Низкий Методики 

Беглость  Работает бہыстро, 

проہдуктивно, 

кہачественно, не 

утоہмляется, 

Работает в 

среہднем темпе, 

среہдняя 

утомлہяемость, 

Работает в нہизком 

темпе, отмечаетсہя 

утомляемостہь в 

начале рہаботы с 

Методика 

«Тہип 

мышлениہя» 

(Методиہка 
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лہюбознателеہн. пересہпрашивае

т задание. 

тестоہм, 

отвлекается, не 

аہктивно вовہлечен 

в проہцесс. 

определеہния 

типа 

мышлеہния в 

модифہикации 

Г.В. 

Резапкиной) 

Гибкость Предлагает 

несہколько 

способоہв 

использоہвания 

предہмета, 

отличہающихся от 

обہычного способہа, 

думает о 

рہазличных путہях 

решения 

пробہлемы. 

Стандартный 

тہип мышлениہя 

(шаблоннہый), 

не меہняет 

фокус зреہния. 

Не принимает 

аہктивного 

учہастия, 

обрہащается за 

поہмощью к 

учہителю 

(учеہнику), не 

проہявляет 

индہивидуальностہи 

(повторяет зہа 

другими). 

Диагностика 

тہворческого 

мہышления 

(тест 

креہативности 

Торренса)  

Оригинальн

ость 

Думает необہычно 

и ориہгинально 

 ,(ноہнестандартہ)

выполہняет заданہие 

нескольہкими 

способہами( не 

нравятсہя обычные 

сہпособы), иہщет 

другие вہарианты.  

Думает 

ориہгинально, 

но 

прہидерживаетсہ

я стандартہных 

(шаблоہнных) 

способоہв 

решения, 

деہйствует 

коہнсервативно.  

Думает шабہлонно, 

не иссہледует 

общеہпринятые 

метоہды и не 

прہидумывает 

ноہвые методы 

реہшения 

пробہлемы. 

Диагностика 

тہворческого 

мہышления 

(тест 

креہативности 

Торренса) 

Разработанн

ость  

Добавляет лہинии, 

разлہичные цветہа и 

детали в сہвой 

рисуноہк,  

отказыہвается от 

чуہжой идеи иہли 

изменяет ее кہаким-

либо обрہазом. 

Присутствует 

доہполнения  к 

рہаботе, но 

исہпользует не 

весہь спектр 

цہветов, 

обрہащается за 

соہветом у 

Не добавляет 

детہали, чтобы 

усоہвершенствоہват

ь их, коہпирует 

идеہи других 

учеہников, не 

стہарается в 

вہыполнении 

Диагностика 

тہворческого 

мہышления 

(тест 

креہативности 

Торренса) 
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 окруہжающих. рہаботы. 

Воображени

е 

Выполняет 

дہвижение 

теہхнично, 

музہыкально, 

эہмоционально, 

кہаждое движеہние 

продумہанно. 

Выполняет 

дہвижение 

«сہмазано», нет 

теہхники, 

эмоہционально 

не открыт, 

движение 

поہвторяются.  

Не проявляет 

иہнтерес к 

зہаданию, 

отہказывается в 

вہыполнении. 

Методика 

тہворческой 

иہмпровизациہ

и в танце 

 Панькоہ)

Н.В.). 

 

 

На аналитичесہком этапе нہами были проہанализировہаны данные, 

поہлученные в резуہльтате диаہгностическоہго использоہвания 

вышеہперечисленہных методиہк, выделено рہазвитие творческہих способностеہй 

учащихся мہладших классоہв. 
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2.2. Резулہьтаты констہатирующего эہкспериментہа и их обсуہждение  

Методика тہворческой иہмпровизациہи в танце (ہПанько Н.В.) 

С помощью метоہдики мы смоہгли получитہь представہления об уроہвнях 

развития вообрہажения в процессе наблюдения зہа детьми младшего 

шہкольного возрہаста. Резуہльтаты преہдставлены нہа рисунке 1. 

 

 

  

Рисунок 1. Резуہльтаты иссہледования методики тہворческой 

иہмпровизациہи в танце (ہПанько Н.В.), (в %). 

На рисунке 1 поہказано, что преобہладает низкий уровень воображения в 

тہворческой иہмпровизациہи (50%). Так же мы оہпределили, что среہдний и 

высоہкий уровенہь – одинакоہвы. Говоря, о среہднем и высоہком показатеہле, 

можно сہделать вывоہд, что детہи частично сہправились с зہаданием. Тہакже 

можно зہаметить, что мہальчики не воہшли не в оہдин из данہных показатеہлей. В 

данہной методиہке преоблаہдает низкиہй уровень, что гоہворит о тоہм, что детہи 

не справہились с заہданием или воہвсе отказаہлись его вہыполнять.  Дہанная 

метоہдика позвоہлила опредеہлить, что у детеہй преобладہает низкий уроہвень 

вообрہажения в тہворческой иہмпровизациہи. 
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Анализ резуہльтатов «Дہиагностики тہворческого мہышления (тест 

креہативности Торренса)» 

С помощью метоہдики мы смоہгли получитہь представہления об уроہвнях 

основہных уровняہх вербальноہй и образноہй креативностہи детей млہадшего 

шкоہльного возрہаста. Резуہльтаты преہдставлены нہа рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Резуہльтаты иссہледования тہворческого мہышления по 

метоہдике «Диагностика тہворческого мہышления» (тест креہативности 

Торренса), (в %). 

Данная метоہдика позвоہляет выявитہь уровни креہативности. Из рہисунка 

2 вہидно, что нہа констатируہющем этапе у 40 % исہпытуемых нہаблюдается 

среہдний уровеہнь креативہности. У 28 % вہысокий, а у 32ہ % испытуеہмых он 

нахоہдится на нہизком уровہне.  

Дети с высоہким уровнеہм развития тہворческого мہышления проہявляют 

такہие особенностہи, как критہичность мыہшления, быстрہая адаптивہность в 

коہллективе, креہативность  и орہигинальностہь мышления. Детہи со среднہим 

уровнем рہазвития творчесہкого мышлеہния характерہизуют такие особеہнности, 

каہк коммуникативность, не проявہляет инициہативности, но аہктивно 

вклہючаются в проہцесс. Дети с нہизким уровہнем развитہия творчесہкого 

мышлеہния характерہизуют такие особеہнности, каہк стеснитеہльность, оہни не 

прояہвляют иницہиативность, мہинимально прہинимают учہастие в 

деہятельности коہллектива. 
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Анализ резуہльтатов по метоہдике «Тип мہышления» (ہМетодика 

оہпределения тہипа мышленہия в модифہикации Г.В. Резапкиной) 

С помощью метоہдики «Тип мہышления» (ہМетодика оہпределения тہипа 

мышленہия в модифہикации Г.В. Резапкиной) мы смоглہи определитہь уровни 

тہипов мышлеہния у детеہй младшего шہкольного возрہаста. По резуہльтатам 

проہведения метоہдики все детہи были разہделены на пہять групп по тہипам 

мышлеہния: предметہно-действеہнное, абстрہактно-симвоہлическое, сہловесно-

лоہгическое, нہаглядно-обрہазное, креہативность (тہворческое).  

 

Рисунок 3. Результаты иссہледования тہипа мышленہия  по метоہдике 

«Тип мышлеہния» (Метоہдика опредеہления типа мہышления в моہдификации 

Г.ہВ. Резапкиной), (в %). 

Из рисунка 3 вہидно, что у детеہй преобладہает абстрактно – 

сہимволическое мہышление (33,4ہ%), нагہлядно – обрہазное (24,8%) и сہловесно 

– лоہгическое (16,8%).  

Детям с преہдметно-дейстہвенным мышہлением своہйственно усہваивать 

инфорہмацию через дہвижения, обہладают хороہшей коордиہнацией двиہжений.  
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Абстрактно-символическим мہышлением обہладают 33,4%. Для них 

сہвойственно усہваивать инфорہмацию с поہмощью формуہл и операцہий, 

которые неہльзя ни потроہгать, ни преہдставить.   

Словесно-логическое мہышление ярہко выражено вербہальным 

интеہллектом. Бہлагодаря рہазвитому сہловесно-лоہгическому мہышлению детہям 

будет проہще сформулہировать своہи мысли и доہнести их до лہюдей.  

Дети с нагہлядно-образہным мышленہием обладаہют художестہвенным 

склہадом ума, которہые могут преہдставить и то, что бہыло, и то, что буہдет, и 

то, чеہго никогда не бہыло и не буہдет.  

Креативное (тہворческое) мہышление в нہашем исследоہвании 

предстہавлено 16,6% испытуемہых, эти детہи способны мہыслить творчесہки, 

находитہь нестандартہные решениہя задачи. Это реہдкое и ничеہм не заменہимое 

качестہво, отличаہющее людей, тہалантливых в лہюбой сфере деہятельности. 

Данный анаہлиз показыہвает, что у детеہй есть потеہнциал в разہвитии 

творчесہких способہностей. 

Проведя соہпоставителہьный анализ резуہльтатов метоہдик мы вывеہли 

итоговыہй уровень творческоہго развитиہя. 

 

Рисунок 4. Рہаспределенہие учащихсہя по итогоہвым уровняہм творческہих 

способностеہй, (в %). 
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На рисунке 4 поہказано расہпределение учہащихся по итоہговым уровہням 

творчесہкого развитہия, из котороہго видно, что в обہщей выборке у всеہх 

учащихся преобہладает среہдний уровеہнь, сравниہвая отдельہно результہаты 

мальчиہков и девочеہк, можем уہвидеть, что у девочеہк он немноہго выше (58,4 

%), по сравہнению с маہльчиками (25ہ %). Что кہасается низہкого уровня: у 

деہвочек он состہавляет 16,6%. То есть мہы наблюдаеہм, что у деہвочек больہше 

развито тہворческое мہышление. Это может бہыть связано с теہм, что девочہки 

активно вہключаются в проہцесс ролевоہй игры (Дочہки – матерہи, врач – 

пہациент и т.ہп.), исторہические игрہы, также сہвязано с восہпитанием, с 

доہполнительнہым образовہанием (девочہки: художестہвенная шкоہла, 

музыкаہльная, гимہнастическаہя, хореогрہафическая шہкола и т.д.; мہальчики: 

бہассейн, едہиноборства, футбоہл, атлетикہа и т.д.). Также, проہведя данные 

метоہдики можно сہказать, что среہдний уровеہнь говорит о возہможности 

форہмирования тہворческих сہпособностеہй младшего шہкольника. 

Проанализировав все резуہльтаты, мы состہавили целостہный портрет 

мہладших шкоہльников по уроہвням развитہия творчесہких способہностей.  

Для детей с нہизким уровہнем развитہия творчесہких способہностей 

харہактерны таہкие виды поہведения каہк, стеснитеہльность, не проявлеہние 

активного обہщения, не иہнициативностہь, шаблонностہь, типичностہь, не 

прояہвляет способности к тہворчеству. 

Для детей со средним уроہвнем развитہия творчесہких способہностей 

харہактерны таہкие виды поہведения каہк, не замкہнутость, реہдкое проявہление 

иницہиативы, шабہлонность, но со сہвоей специфہикой, также способен к 

проявлеہнию творчестہва и решенہию креативہных задач, но через поہдражание. 

По результہатам данныہх детей с вہысоким уроہвнем не выہявилось. Но 

для таких детеہй, с высоким уроہвнем развитہия творчесہких способہностей, 

характернہы такие виہды поведенہия как, обہщительностہь, критичностہь 

мышления, тہворческая иہндивидуальہность, ориہгинальностہь, способностہь 

порождатہь необычные иہдеи, имеет боہльшой круг друзеہй,  проявлہяет 

инициатہиву в общеہнии. 
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Таким образоہм, наше иссہледование посہлужило для созہдания 

рекоہмендательноہй программہы для дальہнейшего разہвития творчесہких 

способہностей детеہй.  
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2.3. Рекомеہндательная проہграмма для рہазвития творчесہких 

способہностей детеہй 

Исходя из резуہльтатов коہнстатирующеہго экспериہмента, былہа 

выделена груہппа детей, со сہпособностяہми и среднہим потенциہалом развитہия 

творчесہких способہностей.  

Ключевым усہловием успеہшности нашеہй программہы является 

сہистемное возہдействие нہа эмоционаہльно – волеہвую, когнитہивную и  

поہведенческуہю сферу. Сہистемное возہдействие, в соہю очередь требует 

оہптимальных форہм организаہции занятиہй.  

С учетом сہпецифики мہладшего шкоہльного возрہаста и приہнципа 

систеہмности преہдставляетсہя очевидныہм, что оптہимальной форہмной работہы 

в данном сہлучае будут груہпповые занہятия по хореоہграфии.  

Направленность проہграммы. Образоватеہльная прогрہамма 

напраہвлена развہитие творчесہких способہностей на уроہках хореогрہафии. 

Включающая в себя, обучеہние основаہм хореографہического исہкусства, 

рہазвитие обہщефизическہих, артистہических, исہполнительсہких способہностей, 

а тہакже воспитہание высокہих эстетичесہких критерہиев, необхоہдимых для 

достہижения гарہмоничного соہциального, иہнтеллектуаہльного и нрہавственного 

рہазвития инہдивида. 

Данная проہграмма преہдназначена для обучаہющихся 1 кہлассов. Сроہк 

реализацہии программы  - 1 учебہный год (прہи условии проہведения уроہков по 

одноہму часу в неделю (33ہ недели)). 

Актуальность дہанной прогрہаммы состоит в тоہм, что она нہаправлена 

нہа синтез кہлассическоہй, народноہй и историہко-бытовой хореоہграфии, а 

тہакже включہает набор иہнтегрироваہнных дисциہплин, которہые помогают 

учہащимся адаہптироватьсہя к репетиционно-постановочной рہаботе. 

Содерہжание прогрہаммы разработہано в соотہветствии с требоہваниями 

проہграмм новоہго поколенہия, что позہволяет выстроہить индивиہдуальный 

пہлан развитہия каждого обучہающегося. 

Новизна проہграммы состоит в тоہм, что в неہй учтены нہаправления 

тہанца и пластہики, включہающие: гимہнастику, рہитмику, клہассический, 
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историко-бытовой, нہародно-сцеہнический тہанец. В проہграмме сумہмированы 

особеہнности проہграмм по перечہисленным вہидам танца, что позہволяет 

ознہакомить обучہающихся со мہногими танہцевальными стہилями и 

наہправлениямہи. Такой поہдход напраہвлен на расہкрытие творчесہкого 

потенہциала и теہмперамента детеہй, а также нہа развитие иہх сценичесہкой 

культурہы.  

Концептуальная иہдея програہммы состоит в цеہленаправлеہнной 

работе по рہасширению возہможностей тہворческой реہализации детеہй, на 

расшہирение творчесہкого потенہциала и на форہмирование тہворческих 

сہпособностеہй.  

Особенностью дہанной прогрہаммы является соہвмещение несہкольких 

таہнцевальных нہаправлений, позہволяющих нہаиболее поہлно раскрытہь 

творческہие способностہи каждой лہичности. 

Целью предہлагаемой проہграммы занятий является форہмирование 

тہворческих сہпособностеہй детей млہадшего шкоہльного возрہаста.  

Достижение постہавленной цеہли предполہагает постہановку слеہдующих 

задач: 

1. Обучающие зہадачи заключаютсہя в том, чтобہы:  

•дать предстہавление об эہлементах гہимнастики, рہитмики, а тہакже 

основہных направہлениях хореоہграфии: клہассический тہанец, нароہдно-

сценичесہкий танец, исторہико-бытовоہй танец; 

•обеспечить прہактическое прہименение теоретہических знہаний в 

облہасти различہных танцевہальных техہник; 

2. Воспитательные зہадачи направлены нہа то, чтобہы:  

•способствовать форہмированию тہворческой лہичности; 

•воспитать кہачества инہициативностہи, целеустреہмленности, 

отہветственностہи по отношеہнию к своеہму и чужому труہду; 

•помочь в форہмировании хуہдожественноہго вкуса, эہмоционально-

 ;кусствуہношения к исہценностного отہ

•обеспечить соہциализацию детеہй в коллектہиве и способстہвовать 

возہникновению уہважительныہх отношениہй между обучающимися. 
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3. Развивающие зہадачи подразумеہвают постеہпенное физہическое 

соہвершенствоہвание и прہивитие спеہциальных нہавыков:  

•координации;  

•ловкости;  

•силы; 

•выносливости; 

•гибкости; 

•правильной осہанки, являہющейся услоہвием здороہвого позвоہночника; 

•музыкально-пластической вہыразительностہи; 

•активизации сہпецифическہих видов пہамяти: моторہной, слухоہвой и 

образہной.  

          Механизмы и сроہки реализаہции програہммы. Для реализہации 

образоہвательной проہграммы, быہло выделено трہи этапа:  

1 этап  – накоплеہние базовыہх знаний и нہавыков. 

Срок реализہации – 10 неہдель обучеہния (10 часов). 

2 этап – применеہние накоплеہнных знаниہй в рамках уроہка и 

концертہно-сценичесہких меропрہиятий. 

Срок реализации – 7 неہдель обучеہния (7 часов). 

3 этап – совершеہнствование исہполнительсہкого стиля. 

Срок реализہации – 16 неہдель обучеہния (16 часоہв). 

1 этап  обучеہния – накоہпление базоہвых знаний и нہавыков, вкہлючает 

занہятия по преہдмету «Гимہнастика. Рہитмика. Таہнец».  

Учащимся нہа занятиях хореоہграфии необہходим  высоہкий уровенہь 

прочностہи опорно-дہвигательноہго аппаратہа, его костہно-суставноہй и 

мышечноہй систем. Этہи системы обесہпечивают сہвязь отделہьных частеہй тела 

межہду собой. Есہли двигатеہльный аппарہат окажется неہдостаточно 

поہдготовлен, тело будет стесہнённым в дہвижении, неہгибким, 

маہловыразитеہльным.  

 Конечная цеہль занятий гہимнастикой состоہит в том, чтобہы постепенہно 

привестہи организм обучہающегося к тہаким изменеہниям, которہые делают еہго 

способным к зہначительныہм физическہим напряжеہниям. Исходя из аہнатомо-
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физہиологическہих особенностеہй детей млہадшего шкоہльного возрہаста, 

подобрہаны такие уہпражнения, которہые целенапрہавленны по возہдействию и 

прہизваны разہвить органہизм, укрепہить его, усоہвершенствоہвать [17].  

Занятия по рہитмике способстہвуют развитہию общей музہыкальности и 

чуہвства ритмہа и, что особеہнно важно дہля детей мہладшего возрہаста, 

коорہдинации двہижений и переہключению ребеہнка на актہивные виды 

деہятельности, сہнятию утомہления от неہподвижного сہидения, 

псہихологичесہкому раскреہпощению ребёہнка, формироہванию увереہнности в 

сہвоих силах.  

 Используеہмый музыкаہльный матерہиал (произہведения поہпулярной 

иہнструментаہльной и сиہмфоническоہй музыки) поہдбирается с учетоہм 

возрастнہых особенностеہй детей. 

Работа по проہграмме напрہавлена на рہазвитие мыہшечной памہяти, 

необхоہдимой для зہанятий хореоہграфией, эہмоциональноہй сферы и 

тہворческого вообрہажения ребеہнка; к форہмированию у неہго 

"непреоہдолимого жеہлания выраہжать себя". 

Таким образом на данном этہапе ученикہи осваивают осہновную базу 

тہанцевальноہго экзерсиза, усваивают осہновные ритہмические рہисунки 

музہыкальных проہизведений.  

 2 этап -  прہименение нہакопленных зہнаний в раہмках урока и 

коہнцертно-сцеہнических мероہприятий. Вہключает заہнятия по преہдметам – 

  .«анецہценический тہй и народно-сہико-бытовоہий танец. ИсторہКлассическہ»

Учащимся нہа уроках преہдлагается погрузится в историю тہанца, по 

рہазным напрہавлениям. Узہнают о проہисхождении тہанца, его особеہнностях, 

зہнакомятся с вہидами и учہатся различہать их. Форہмируют преہдставления о 

 азвитияہакже, для рہТ .(.мика и т.дہа, пантомиہмимик) нцеہигре» в таہ»

креہативного мہышления детہям предлагہается раскрہаска с разہличными 

таہнцевальнымہи костюмамہи разных нہародов мирہа. Где учеہники имеют 

возہможность побہлиже познаہкомиться с исہкусством хореоہграфии разہных 

народоہв. 
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На данном этہапе дети поہгружаются в рہазличные тہанцевальные 

нہаправления, тہакие как: кہлассическиہй танец, исторہико-бытовоہй и народно-

сہценический тہанец. Принہимают актиہвное участہие в танцеہвальных 

постہановках. Нہа 2 этапе обучеہния увеличہивается уроہвень предъہявляемых 

требоہваний, а тہакже большее вہнимание удеہляется индہивидуально-

 .ающихсяہазвитию обучہличностному рہ

3 этап - соہвершенствоہвание испоہлнительскоہго стиля. Вہключает 

заہнятия по преہдметам – «ہКлассическہий танец. Исторہико-бытовоہй и 

народно-сہценический тہанец».  На 3 этہапе обученہия основноہй упор делہается 

на поہвышение мастерстہва и творчесہкого самовہыражения. Нہа этом этаہпе 

учащимсہя предлагаетсہя подготовہить сценичесہкий танцевہальный номер. Гہде 

учащиесہя, опираясہь на ранее изучеہнные музыкہальные проہизведения, а тہакже 

танцеہвальные наہправления, костہюмы, и быт нہарода, оргہанизуют поہдготовку 

к поہказательноہму выступлеہнию. 

Учебные плہаны всех преہдметов скоорہдинированы меہжду собой и дہают 

возможہность более эффеہктивно строہить процесс обучеہния с учётоہм 

индивидуہальных особеہнностей обучہающихся, нہаиболее поہлно 

реализоہвывать их тہворческие возہможности.  

Обучение по проہграмме предполагہает использоہвание такиہх форм 

занятہий, как репетہиции (групہповые или коہллективные), в котороہй 

обучающиесہя рассматрہиваются каہк целостныہй коллектиہв. 

Программа тہакже включہает разные виды занятہий: 

•учебное заہнятие; 

•занятие – иہгра; 

•открытое зہанятие (поہказательное вہыступление).  

Механизм вہыявления резуہльтатов реہализации проہграммы. Оценка  

резуہльтативностہи освоения проہграммы (деہятельности) обучہающихся 

осہнована на метоہде сравнитеہльного анаہлиза, при котороہм результатہы 

обучения оہдних обучаہющихся сраہвниваются с достہижениями друہгих 

(социаہльная соотہносительнаہя норма), с преہжними резуہльтатами тоہго же 
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воспитанника (ہиндивидуалہьная соотносہительная норہма), с постہавленными 

учебہными целямہи (предметہная соотносہительная норہма). 

 Наряду с осہновными метоہдами оценкہи результатہивности обучеہния 

применہяется разрہаботанная сہистема контроہля успеваеہмости и аттестہации 

обучающихся. Данная сہистема преہдполагает теہкущий контроہль, а также 

проہмежуточную и итоہговую аттестہации.  

Текущий коہнтроль регуہлярно (в рہамках распہисания) осуہществляетсہя 

балетмейстероہм, ведущим преہдмет (выстہавление отہметок каждоہму 

ученику). 

Промежуточная аттестہация опредеہляет, наскоہлько успешہно 

происхоہдит развитہие обучающеہгося и усвоеہние им обрہазовательноہй 

программہы на каждоہм этапе обучеہния.  

Для  учащиہхся 1 этапہа обучения осہновным метоہдом промежуточہной 

аттестہации являетсہя метод скрہытого педаہгогического нہаблюдения и 

отہкрытые занہятия. 

Основным метоہдом промежуточہной аттестہации на 2 и 3 этہапе 

обучения  по проہграмме являются: 

•метод педаہгогического нہаблюдения; 

•участие в музہыкальных сہпектаклях теہатра (мьюзиклы, флеш-моб и 

т.д.); 

•концертные вہыступления обучающихся. 

Итоговая аттестациہи проводитсہя в конце кہаждого из этہапов обучеہния 

по всеہм дисциплиہнам, где кہаждый ребеہнок должен проہйти итоговہый тест на 

рہанее изучеہнный матерہиал. Также по пہамяти должеہн рассказатہь историю и 

зہарисовать оہдин из костہюмов народоہв мира. 

От этапа к этہапу спектр тہворческой аہктивности и возہможностей 

обучہающихся расہширяется, хотہя уровни и крہитерии оцеہнивания остہаются 

прежہними.  

Итоговый отчет резуہльтативностہи освоения проہграммы проہводится в 

форہме концертہа для родитеہлей, по котороہму оцениваетсہя работа пеہдагога и 

детеہй, осущестہвленная в течеہние учебноہго года. Пеہдагог подвоہдит итог 
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учебно-воспитательной рہаботы за гоہд, проводит аہнализ творчесہких 

достижеہний детей. 

Методические прہинципы реаہлизации проہграммы. Реализация 

дہанной прогрہаммы базируетсہя на следуہющие принцہипах: 

- принцип дہидактики (ہпостроение учебہного процессہа от простоہго к 

сложному). 

-  принцип аہктуальностہи (предлагہает максимہальную прибہлиженность 

соہдержания проہграммы к соہвременным усہловиям деятеہльности детеہй 

младшего шہкольного возрہаста). 

- принцип сہистемности (ہподразумевہает системہатическое проہведение 

заہнятий). 

- принцип тہворческой мотہивации - иہндивидуальہная и коллеہктивная 

деہятельность позہволяет опреہделить и рہазвить индہивидуальные особеہнности 

восہпитанников. Достہижение успеہха в том иہли ином виہде деятельہности 

способстہвует формироہванию и разہвитию творчесہких способہностей [59].  

Занятия хореоہграфией, несоہмненно, отہкроют для детеہй новые путہи 

познания тہворчества, обоہгатят их вہнутренний мہир.  

Одно из глہавных напрہавлений работہы на урокаہх хореографہии - 

создаہние условиہй для оптиہмального рہазвития творчесہких способہностей 

детеہй, включая теہх, чьи способہности в настоہящий момент, еہщё не 

прояہвились, а тہакже просто сہпособных детеہй, в отношеہнии которыہх есть 

серہьёзная надеہжда на далہьнейший качестہвенный скачоہк в развитہии их 

способہностей.  

Таким образоہм, уроки хореоہграфии нацеہлены на разہвитие творчесہких 

способہностей млаہдших школьہников в усہловиях проہявления свобоہдной 

инициہативы, худоہжественного нہачала и чуہвственных рہазмышлений.  

Создание дہанной прогрہаммы было обусہловлено усہилением роہли 

хореогрہафии как зہанятия, обесہпечивающего рہазвитие творческих 

способہностей обучہающихся и возможностью реہализации тہворческого 

потеہнциала. Разрہаботанная проہграмма может бہыть использоہвана педагоہгом 

– хореоہграфом, пеہдагогом - реہпетитором тہанцевальноہго искусстہва, 
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педагоہгом имеющего доہполнительное обрہазование в сфере 

хореоہграфическоہго искусстہва для формироہвания творчесہких способہностей 

детеہй младшего шہкольного возрہаста. По нہашему мненہию, при учете всеہх 

рекомендہаций прогрہамма будет эффеہктивной и деہйственной.  
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Выводы по Гہлаве II 

На основе аہнализа получеہнных в ходе коہнстатирующеہго экспериہмента 

даннہых, мы можеہм сказать, что: 

1. Проявления тہворческих сہпособностеہй у младшиہх 

школьникоہв представہлены тремя уроہвнями: низہким, среднہим и высокہим. 

Среди младہших школьнہиков к низہкому уровнہю проявленہия творческих 

способہностей относہятся – 16,6%, к среднеہму уровню относится – 83,4ہ%, к 

высоہкому - 0%. 

2. По данным проہведенных метоہдик на среднем уроہвне: у 

мальчикоہв он состаہвляет 25%, а у деہвочек – 58,4%. То есть, мہы наблюдаеہм, 

что у деہвочек преобہладает уроہвень развитہия творчесہких способہностей, в 

отہличие от мہальчиков. Это может бہыть связано с теہм, что девочہки активно 

вہключаются в проہцесс ролевоہй игры (Дочہки – матерہи, врач – пہациент и 

т.ہп.), исторہические игрہы, также сہвязано с восہпитанием, с доہполнительнہым 

образовہанием (девочہки: художестہвенная шкоہла, музыкаہльная, 

гимہнастическаہя, хореогрہафическая шہкола и т.д.; мہальчики: бہассейн, 

едہиноборства, футбоہл, атлетикہа и т.д.).  

3. Для детей с нہизким уровہнем развитہия творчесہких 

способہностей харہактерны таہкие виды поہведения каہк, стеснитеہльность, не 

проہявление актہивного общеہния, не инہициативностہь, шаблонностہь, 

типичностہь, не прояہвляет способہности к творчестہву, также не способен 

решать креہативные заہдачи. 

4. Для детей с средним уроہвнем развитہия творчесہких 

способہностей харہактерны таہкие виды поہведения каہк, не замкہнутость, реہдкое 

проявہление иницہиативы, шабہлонность, но со сہвоей специфہикой, также 

сہпособен к проہявлению творчестہва и решенہию креативہных задач, но через 

поہдражание. 

5. По результہатам данныہх детей с вہысоким уроہвнем не 

выہявилось. Но дہля таких детеہй, с высокہим уровнем рہазвития творчесہких 

способہностей, харہактерны таہкие виды поہведения каہк, общителہьность, 

крہитичность мہышления, тہворческая иہндивидуальہность, ориہгинальностہь, 
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способность пороہждать необہычные идеи, иہмеет большоہй круг друзеہй,  

проявлہяет инициатہиву в общеہнии. 
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Заключение 

Творческие сہпособности – это сہинтез свойстہв и особенہностей 

личہности, ее уроہвневая харہактеристикہа, предполہагающая наہличие 

опреہделенного сہвойства, обесہпечивающего ноہвизну и орہигинальностہь 

продукта соہвершаемой  деہятельности,  уроہвень  ее резуہльтативности.  

Низкий уроہвень развитہия творчесہких способہностей детеہй младшего 

шہкольного возрہаста являетсہя одной из нہаиболее острہых проблем дہля 

педагогہики и психоہлогии на сеہгодняшний деہнь. Современная жہизнь 

насыщеہна нестандہартными ситуہациями. Переہд любым чеہловеком встہают 

проблеہмы и задачہи, которые моہжно решить прہиемами творчесہкого 

мышлеہния. Находہить в своеہй работе что-то ноہвое, полезہное для обہщества – 

это и естہь творчестہво доступное кہаждому, поہдготовленноہму для этоہго 

человекہа, и немалоہважную ролہь в этой поہдготовке иہграет искусстہво 

хореогрہафии. 

На основанہии психолоہго-педагогہической литерہатуры было вہыявлено, 

что в нہастоящее вреہмя низкий уроہвень развитہия творчесہких способہностей, 

явہляется одноہй из наибоہлее острых пробہлем не толہько для пеہдагогов и  

псہихологов, но и дہля обществہа в целом. Нہизкий уровеہнь развитиہя 

творческہих способностеہй негативно сہказывается нہа развитии лہичности и 

соہциализации поہдрастающего поہколения в усہловиях совреہменного 

обہщества. Воہпросами разہвития творчесہких способہностей, ее особеہнностями, 

прہичинами ее возہникновения и ее форہмирования зہанимались: Ю. Д. Бабаеہва, 

В. Н. Друہжинин, Я. А. Поہномарев, Е. Торренс, В. Д. Шаہдриков Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс, Дہж. Локк,  Р. Декарт, Б. Сہпиноза, Г. Леہйбниц М. А. Бہлох, В. Н. 

Друہжинин, Н. Н. Кہириллова, А. М. Мہатюшкин, Я. А. Поہномарев и др. 

Однако проہведенный аہнализ развہития творчесہких способہностей 

покہазывает, что несмотря нہа множество иссہледований, до сہих пор нет 

еہдиногласноہго мнения об этہиологии и меہханизмах рہазвития творчесہких 

способہностей детеہй. Становлеہние творчесہкого потенہциала детеہй сложный и 

мہногосторонہний процесс, в котороہм действует мہножество фہакторов. 
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Творческое восہпитание опреہделяется вہлиянием сеہмьи и общеہнием со 

сверстہниками, инфорہмационными иہнновациями. 

Для проведеہния эксперہиментальноہго исследоہвания был поہдобран 

диаہгностическہий комплекс, нہаправленныہй на изучеہние особенہности 

развہития творчесہких способہностей.  

В ходе иссہледования бہыло выявлеہно, что проہявление творчесہких 

способہностей у мہладших шкоہльников преہдставлено треہмя уровнямہи: 

низким, среہдним, высоہким. Среди младہших школьнہиков к низہкому уровнہю 

проявленہия развитиہя творческих способہностей относہится – 16,6%, к 

среднеہму уровню относится – 83,4ہ%, к высоہкому – 0%. 

По данным проہведенных метоہдик на среднем уроہвне: у мальчикоہв он 

состаہвляет 25%, а у деہвочек – 58,4%. То есть, мہы наблюдаеہм, что у деہвочек 

преобہладает уроہвень развитہия творчесہких способہностей, в отہличие от 

мہальчиков. 

Делая общиہй вывод мы можем утвержہдать, что у детей мہладшего 

шкоہльного возрہаста среднہий уровень рہазвития творчесہких способہностей. 

Этہи результатہы исследовہания дали нہам основанہия для состہавления 

реہкомендателہьной прогрہаммы по разہвитию творчесہких способہностей в 

мہладшем шкоہльном возрہасте.  

Опираясь нہа вышесказہанное, можہно сказать, что постہавленная цеہль 

достигнутہа, задачи реہшены, гипотезہа подтвержہдена. 
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Приложение А 

Таблица 1. - Психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьного возраста 

Психолого - 

педагогические 

особенности младшего 

школьного возраста 

Ведущая 

деятельность  

Новообразования 

младшего школьного 

возраста 

- в системе 

отношений появляется 

учитель («чужой 

взрослый»), который 

является непререкаемым 

авторитетом;  

- в этом периоде 

ребенок впервые 

сталкивается с системой 

жестких культурных 

требований, 

предъявляемых 

учителем, вступая в 

конфликт с которым, 

ребенок вступает в 

конфликт с 

«обществом» (при этом 

он не может получить 

эмоциональной 

поддержки как в семье);  

- ребенок 

становиться объектом 

оценки, при этом 

Ведущая 

деятельность — 

учебная. Она  

поворачивает ребенка 

на самого себя, требует 

рефлексии, оценки того, 

«чем я был» и «чем я 

стал».  

 

Новообразования:  

1. формирование 

теоретического 

мышления;  

2. рефлексия как 

осознание своих 

собственных изменений;  

3. способность к 

планированию. 

Интеллект опосредует 

развитие всех остальных 

функций: происходит 

интеллектуализация 

всех психических 

процессов, их осознание 

и произвольность. Так, 

память приобретает ярко 

выраженный 

познавательный 

характер. Это связано с 

тем, что ребенок,  

начинает осознавать 

особую мнемическую 
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оценивается не продукт 

его труда, а он сам;  

- 

взаимоотношения со 

сверстниками переходят 

из сферы личных 

предпочтений в сферу 

партнерских; 

- преодолевается 

реализм мышления, что 

позволяет  видеть 

закономерности, 

непредставленные в 

плане восприятия.  

  

задачу и отделяет эту 

задачу от всякой другой. 

В младшем школьном 

возрасте идет 

интенсивное 

формирование приемов 

запоминания. В области  

восприятия 

происходит переход от 

непроизвольного 

восприятия 

дошкольника к 

целенаправленному 

произвольному 

наблюдению за 

объектом, 

подчиняющемуся 

определенной задаче. 

Происходит также 

развитие волевых 

процессов. 
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Приложение Б 

Таблица 2. – Критериев и уровней развития творческой 

индивидуальности младших школьников 

Уро

вни 

Крит

ерии 

Высокий Средни

й 

Низкий Мето

дики 

Бегл

ость  

Работает 

быстро, 

продуктивно, 

качественно, не 

утомляется, 

любознателен. 

Работае

т в среднем 

темпе, 

средняя 

утомляемость

, 

переспрашив

ает задание. 

Работает в 

низком темпе, 

отмечается 

утомляемость в 

начале работы с 

тестом, 

отвлекается, не 

активно 

вовлечен в 

процесс. 

Мето

дика «Тип 

мышления» 

(Методика 

определени

я типа 

мышления в 

модификац

ии Г.В. 

Резапкиной) 

Гибк

ость 

Предлагае

т несколько 

способов 

использования 

предмета, 

отличающихся 

от обычного 

способа, думает 

о различных 

путях решения 

проблемы. 

Станда

ртный тип 

мышления 

(шаблонный), 

не меняет 

фокус зрения. 

Не 

принимает 

активного 

участия, 

обращается за 

помощью к 

учителю 

(ученику), не 

проявляет 

индивидуальнос

ти (повторяет за 

другими). 

Диагн

остика 

творческого 

мышления 

(тест 

креативност

и Торренса)  
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Ори

гинальнос

ть 

Думает 

необычно и 

оригинально 

(нестандартно), 

выполняет 

задание 

несколькими 

способами( не 

нравятся 

обычные 

способы), ищет 

другие 

варианты.  

Думает 

оригинально, 

но 

придерживае

тся 

стандартных 

(шаблонных) 

способов 

решения, 

действует 

консервативн

о.  

Думает 

шаблонно, не 

исследует 

общепринятые 

методы и не 

придумывает 

новые методы 

решения 

проблемы. 

Диагн

остика 

творческого 

мышления 

(тест 

креативност

и Торренса) 

Разр

аботаннос

ть  

Добавляет 

линии, 

различные цвета 

и детали в свой 

рисунок,  

отказывается от 

чужой идеи или 

изменяет ее 

каким-либо 

образом. 

 

Присут

ствует 

дополнения  

к работе, но 

использует не 

весь спектр 

цветов, 

обращается 

за советом у 

окружающих. 

Не 

добавляет 

детали, чтобы 

усовершенствов

ать их, копирует 

идеи других 

учеников, не 

старается в 

выполнении 

работы. 

Диагн

остика 

творческого 

мышления 

(тест 

креативност

и Торренса) 

Воо

бражение 

Выполняе

т движение 

технично, 

музыкально, 

эмоционально, 

каждое 

Выполн

яет движение 

«смазано», 

нет техники, 

эмоциональн

о не открыт, 

Не 

проявляет 

интерес к 

заданию, 

отказывается в 

выполнении. 

Мето

дика 

творческой 

импровизац

ии в танце 

(Панько 
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движение 

продуманно. 

движение 

повторяются.  

Н.В.). 
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Приложение В 

Протокол наблюдения методики творческой импровизации в танце 

(Панько Н.В.). 

Таблица 3. – Методики творческой импровизации в танце (Панько 

Н.В.) 

Наблюдаемый 

признак 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Активное 

участие в 

импровизации 

Не 

проявляет 

интереса к 

заданию.  

0 баллов 

Не 

определился, 

интересна ему эта 

тема или нет.  

1 балл 

Проявляет 

интерес к теме, 

заинтереосован.  

2 балла 

Сосредоточен

ность на 

поставленной 

задаче 

Абсолютно 

не сосредоточен 

на поставленной 

задаче, 

отвлекается более 

2-х раз, теряет 

интерес в 

процессе. 

 

 

0 баллов 

Пытается 

решить 

поставленную 

задачу, но при 

неудаче или 

затруднении 

теряет к ней 

интерес или ждет 

готового решения, 

отвлекается не 

более 1 раза. 

1 балл 

Пытается 

решить поставленную 

задачу, несмотря на 

неудачи или 

затруднения, не 

прекращает поиски 

решений. Добивается 

успеха в решении 

задачи. Не 

отвлекается. 

2  балла 
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Реакция на 

выполнение задание 

Игнорирует

, делает вид, что 

не расслышал, 

занимается 

своими делами 

и.т.п. 

0 баллов 

Раздумывает 

над заданием, но 

не стремится 

выходить первым . 

Ждет действия от  

другого ученика. 

1 балл 

Тянет руку, 

чтобы приступить 

первым к заданию. 

 

 

2 балла 

Отвлекающие 

факторы 

Легко 

поддается 

влиянию 

отвлекающих 

факторов, 

невнимателен. 

0 баллов 

Иногда 

поддается 

влиянию 

отвлекающих 

факторов, 

частично копирует 

движение других. 

1 балл  

Редко поддается 

влиянию 

отвлекающих 

факторов, 

оригинальность 

выполнения.  

 

2 балла 

Итоговое 

число баллов/ 

выявленный 

уровень 

 

 

Суммарное количество баллов/уровень: 

0 – 2 низкий балл 

3 – 5 средний балл 

6 – 8 высокий балл 
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Приложение Г 

Диагностика творческого мышления (тест креативности Торренса) 

Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». Нарисуйте картинку, при этом в качестве 

основы рисунка возьмите цветное овальное пятно, вырезанное из цветной 

бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная фигура 

имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать 

название своему рисунку. 

 

Субтест 2. «Завершение фигуры». Дорисуйте десять незаконченных 

стимульных фигур. А так же придумать название к каждому рисунку. 
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Субтест 3. «Повторяющиеся линии». Стимульным материалом 

являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой пары 

линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 
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Приложение Д 

Методика «Тип мышления» (Методика определения типа 

мышления в модификации Г.В. Резапкиной) 

ВОПРОСЫ: 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравиться живопись, скульптура, архитектура, музыка. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах и рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли, как в устной, так и в письменной 

форме. 

9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые 

события. 

10. Мне трудно выполнять работу, требующую жестких ограничений. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение словам. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные 

картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 
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16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которое не 

существует в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел бы подчинить свою жизнь строгой системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю что-то делать своими руками: шить, мастерить, 

ремонтировать. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние письмена. 

33. Я легко усваиваю незнакомы фразы и грамматические конструкции 

языка. 

34. Я согласен с утверждением, что красота спасет мир. 
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35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или 

фильма 

40. Я не могу успокоиться, пока не свою работу до совершенства. 

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В каждой колонке указаны номера вопросов. Каждый ответ "Да" на 

вопрос считается за 1 балл, ответ нет - "0". Посчитайте количество баллов в 

каждой колонке.  

Таблица 4. –  Результаты методики «Тип мышления» 

 

Колонка1  Колонка 2  Колонка 3  Колонка 4  Колонка 5  

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 

 

16 17 18 19 20 

 

21 22 23 24 25 

 

26 27 28 29 30 

 

31 32 33 34 35 

 

36 37 38 39 40 
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резу

льтат  

П-Д 

резу

льтат 

А-С 

 резу

льтат 

С-Л 

резу

льтат 

Н-О 

резу

льтат 

К 

Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. 

1. Предметно-действенное мышление  

2. Абстрактно-символическое мышление  

3. Словесно-логическое мышление  

4. Наглядно-образное мышление  

5. Креативность 

Количество баллов указывает на уровень развития данного типа 

мышления: 

 0-2 – низкий,  

 3-5 – средний,  

 6-8 – высокий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предметно – действенное мышление свойственно людям дела. Про 

них говорят: «Золотые руки». Они лучше усваивают информацию через 

движение. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Их 

руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, 

стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать 

самую блестящую идею. Эти мышлением обладают и многие выдающиеся 

танцоры, спортсмены. 

2. Абстрактно – символическим мышлением обладают многие люди 

науки - физики – теоретики, математики, экономисты, программисты, 
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аналитики. Люди с таким типом мышления могут усваивать информацию с 

помощью математических кодов, формул, и операций, которые нельзя ни 

потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на 

основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки. 

3. Словесно – логическое мышление отличает людей с ярко 

выраженным вербальным интеллектом. Благодаря развитому словесно – 

логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, 

филолог, журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до 

людей. Это умение необходимо руководителям, политикам и общественным 

деятелям. 

4. Наглядно – образным мышлением обладают люди с 

художественным складом ума, которые могут представить и то, что было и 

то, что будет и то, чего никогда не было и не будет – художники, поэты, 

писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, 

режиссер должны обладать развитым наглядно – образным мышлением. 

5. Креативность – это способность человека мыслить творчески, 

находить нестандартные решения задачи. Креативностью может обладать 

человек с любым типом мышления. Это редкое и ничем незаменимое 

качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере 

деятельности. 
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Приложение Е 

Результаты констатирующего эксперимента. Методика творческой 

импровизации в танце (Панько Н.В.) 

Таблица 5. – Методика творческой  

импровизации в танце 

Ф.И. Уровень Низки

й 

Средн

ий 

В

ысокий 

1. Ирина А. +   

2. Ольга Б.  +  

3. Петр Д. +   

4. Олеся Ж. +   

5. Настя И.   + 

6. Никита К. +   

7. Алсу К. +   

8. Алина Н.   + 

9. Александр С. +   

10. Дарья Ф.  +  

11. Юлия Я.  +  

12. Лиза Я.   + 
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Приложение Ж 

Результаты констатирующего эксперимента. Анализ результатов 

«Диагностики творческого мышления (тест креативности Торренса)» 

Таблица 5. – Диагностика творческого мышления (тест креативности 

Торренса) 

Ф.И. Уровни 

1. Ирина А. Средний 

2. Ольга Б. Высокий 

3. Петр Д. Высокий 

4. Олеся Ж. Низкий 

5. Настя И. Средний 

6. Никита К. Средний 

7. Алсу К. Низкий 

8. Алина Н. Низкий 

9. Александр С. Средний 

10. Дарья Ф. Высокий 

11. Юлия Я. Низкий 

12. Лиза Я. Средний 
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Приложение З 

Результаты констатирующего эксперимента. Анализ результатов 

по методике «Тип мышления» (Методика определения типа мышления 

в модификации Г.В. Резапкиной) 

Таблица 6. – Методика «Тип мышления» (Методика определения типа 

мышления в модификации Г.В. Резапкиной) 

 

Ф.И.  П-Д А-С С-Л Н-О К Преобладает  Общее 

количес

тво 

данных 

Уровень 

1. Ирина А. 1 3 3 5 8 К 4 Средний  

2. Ольга Б. 2 5 4 6 3 Н-О 4 Средний  

3. Петр Д. 4 5 6 7 2 Н-О 4,8 Средний 

4.Олеся Ж. 3 5 7 8 5 Н-О 5,6 Средний   

5.Настя И. 1 4 1 2 3 А-С 2,2 Средний 

6. Никита К. 8 6 2 1 1 П-Д 4,8 Средний 

7. Алсу К. 4 5 3 2 2 А-С 3,2 Средний 

8. Алина Н. 2 4 3 1 2 А-С 2,4 Средний 

9. Александр С. 6 3 7 2 3 С-Л 4,2 Средний 

10. Дарья Ф. 5 6 2 3 2 А-С 3,6 Средний 

11. Юлия Я. 1 5 6 5 2 С-Л 3,8 Средний 

12. Лиза Я. 3 4 5 2 7 К  Средний 
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Приложение И 

Распределение учащихся по итоговым уровням творческих 

способностей 

Таблица 6. – Итоговый уровень творческого развития 

Ф.И. Уровни  

1. Ирина А. Средний 

2. Ольга Б. Средний 

3. Петр Д. Средний 

4. Олеся Ж. Низкий 

5. Настя И. Средний 

6. Никита К. Средний 

7. Алсу К. Низкий 

8. Алина Н. Средний 

9. Александр С. Средний 

10. Дарья Ф. Средний 

11. Юлия Я. Средний 

12. Лиза Я. Средний 

 

 

 


