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Поисковая активность как основа творчества

Тесная связь исследовательского поведения и 

творчества представляется очевидной, однако это 

не снимает задачу более подробного рассмотрения 

их взаимодействия. Мы привыкли считать, что ис-

следовать, открыть, изучить — значит сделать шаг 

в неизведанное и непознанное, а потому деятель-

ность исследователя обычно квалифицируется как 

деятельность творческая. И сам исследователь, по 

этой логике, безусловно творец. Природа исследо-

вательского поведения, как и творчества в целом, 

едина, а потому с точки зрения психологии не име-

ет значения, чем занимается творец: изучает дви-

жение небесных тел или законы развития живых 

организмов, снимает фильмы или дирижирует ор-

кестром, пишет картины или книги, руководит про-

изводством или разрабатывает новые компьютеры.

В наших повседневных представлениях иссле-

дователем обычно именуется тот, кто ведет научный 

поиск. Но стремление делать шаги в неизведанное 

характерны не только для тех, кто занимается на-

укой. Они также свойственны тем, кто занят ис-

кусством, и, конечно, они делаются теми, чье при-

звание — практическая деятельность: политика, 

экономика, военное дело. Стремление к исследова-

тельскому поведению и исследовательские способ-

ности — универсальные характеристики творца. 

Это стремление — важнейший симптом и одно-

временно залог развития и саморазвития личности. 

И творчество, и исследовательское поведение не 

могут быть ограничены определенной профессио-

нальной областью, и то и другое необходимо во всех 

сферах деятельности и в повседневной жизни любо-

го, без исключения, человека.

Идея рассматривать творчество как одну из 

наиболее естественных форм реализации потреб-

ности в поиске имеет давние традиции в психоло-

гии. Так, например, B.C. Ротенберг утверждает, что 

«...творчество — это разновидность поисковой ак-

тивности». Развивая эту мысль в своих исследова-

ниях, B.C. Ротенберг, естественно, также подчер-

кивает, что другие мотивы, побуждающие к творче-

ству, тоже важны. Творчество полимотивированно, 

как и любая иная деятельность человека.

Но, подчеркивая это, мы должны помнить о не-

которых важных обстоятельствах. Так, у людей с 

низким творческим потенциалом ситуации с высо-

кой степенью неопределенности (проблемные си-

туации), в которых и активизируется поисковая ак-

тивность, обычно вызывают дискомфорт. Поэтому, 

например, так называемые «свободные профессии» 

для таких людей слишком «тяжелый хлеб». В свою 

очередь, для людей творчески одаренных чрезвы-

чайно привлекателен и важен сам поиск нового. Он 

нередко приносит гораздо большее удовлетворение, 

чем достигнутый в итоге творчества результат (от-

крытие, изобретение, художественное произведение 

и т.п.) и тем более его материальные плоды.

Биографами выдающихся людей, а впослед-

ствии и психологами, занимающимися проблемами 

акмеологии, замечено, что многие крупные ученые 

и художники, добившись высоких результатов и 

бесспорных успехов в своей области, часто внезап-

но круто меняют сферу своей исследовательской 

деятельности. При этом нередко они обращаются 

к задачам, считающимся нерешаемыми, и реально 

рискуют столкнуться с поражением. При описании 

творчества с позиции поисковой активности этот 

опыт вполне объясним и понятен.

Для истинного творца созидание ради созида-

ния является оптимальной формой реализации его 

поисковой активности. Положительный результат 

выступает либо началом решения новой задачи, ли-

бо (если проблемная ситуация представляется как 

исчерпанная) заставляет круто менять точку прило-
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жения своих усилий. В случае если результаты поис-

ка оказываются отрицательными, это означает лишь 

одно — нужно расширить сферу поиска.

Исследования физиологов показывают, что по-

исковая активность значительно повышает устой-

чивость организма к воздействию самых разно-

образных вредных факторов. Причем важно, что 

этот эффект почти не зависит от характера эмоций, 

сопровождающих поисковое поведение. Резистент-

ность к заболеваниям возрастает и при положитель-

ных, и при отрицательных эмоциях (С.М. Бондарен-

ко, B.C. Ротенберг).

Поисковая активность выступает движущей си-

лой саморазвития индивида. Причем не только ин-

дивидуальное развитие, но и прогресс популяции в 

целом в значительной мере зависят от степени вы-

раженности поисковой активности у отдельных ее 

членов. Поэтому биологически с точки зрения есте-

ственного отбора наиболее целесообразно выжива-

ние тех особей, которые склонны к поиску и способ-

ны проявлять поисковую активность.

Еще И.П. Павлов относил потребность в поис-

ке к числу витальных, при этом подчеркивая, что она 

принципиально отличается от других витальных по-

требностей тем, что является принципиально нена-

сыщаемой. Эта ее особенность очень интересна. По-

требность в поиске (поисковая активность) выступа-

ет в роли психофизиологической основы творчества, 

в свою очередь являющегося основным двигателем 

общественного прогресса. Потому и ее ненасыща-

емость принципиально важна, ведь речь идет о по-

требности в самом процессе постоянного изменения.

Роль образа и образного мышления

в исследовательской деятельности ребенка

При классификации видов мышления и оценке 

степени его развития на первое место ставят обычно 

понятийное мышление. Другие виды мышления — 

образное и тем более наглядно-действенное рассма-

тривают как менее ценные. Рассмотрение теорети-

ческого — понятийного мышления как некоторой 

«вершины» познавательного развития свойственно 

в целом для европейской культурно-образователь-

ной традиции. Принято считать, что обучение, ори-

ентирующееся на теоретическое мышление, более 

результативно, так как теория задает общие рамки 

применимости правила, не требуя обучения на от-

дельных примерах. Этот подход вызывал и вызыва-

ет справедливые возражения у ряда специалистов 

(Б.М. Теплов, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, 

А.И. Савенков и др.). однако пересмотр традиций не 

такое простое дело.

А.Н. Поддьяков справедливо отмечает, что ни-

какая сколь угодно развитая понятийная система в 

принципе не способна описать все бесконечное раз-

нообразие реального мира и способов деятельности 

в нем. Причина этого не только в бесконечности 

самого процесса познания мира, но и в самих спе-

цифических особенностях понятийного мышления. 

Одним из важнейших средств отражения окружаю-

щего мира являются не только понятия, но и обра-

зы. В этом случае последние выступают как некие 

комплексные, высокоинтегрированные, динамиче-

ские представления.

Нетрудно заметить, что образ обычно многосло-

ен и значительно менее точен, чем понятие, но в нем 

обычно содержится несравненно больше инфор-

мации об объекте, чем в любом обобщающем по-

нятии. Отраженная в образе многогранность (мно-

голикость) свойств объекта позволяет проводить 

переориентировку признаков и обобщать их иначе, 

по новому основанию, давая богатый материал для 

гибкости мышления.

Если в понятии свойства объекта неизбежно 

дифференцируются на существенные и несущест-

венные, то в образе этого не происходит. Этот не-

достаток образного мышления при внимательном 

рассмотрении можно квалифицировать как досто-

инство (Н.Н. Поддьяков). Все это позволяет нам 

сделать вывод, что образы могут быть признаны в 

иерархии средств познавательной деятельности не 

менее значимыми, чем понятия. Образы, в отличие 

от понятий, стоят «ближе к реальности».

Все это важно еще и потому, что образное син-

тетическое мышление более свойственно ребенку, 

чем мышление аналитическое. В исследовательской 

практике детей ему отводится особая роль. Поэто-

му мы предлагаем широко использовать в процессе 

развития умений и навыков исследовательского по-

иска материал детской литературы, изобразитель-

ную деятельность и другие художественные по своей 

направленности виды деятельности, опирающиеся 

преимущественно на образное мышление.

Тесно связано с образным мышлением чувствен-

ное познание окружающего. Принято считать, что 

это начальная ступень познания. Люди живут в мире 

предметов, предметных и человеческих отношений, 

которые им необходимо понять и раскрыть. Дости-

гается это в первую очередь с помощью чувственных 

образов.

В процессе практической деятельности проис-

ходит формирование у человека ощущений, воспри-

ятий, представлений. Однако одного чувственного 

опыта недостаточно. Преобразуя внешний мир, 

человек проникает в глубь объекта. Чтобы его дея-



тельность была эффективной, ему нужно не только 

изучить внешние особенности объекта, но и осоз-

нать его внутренние отношения, свойства, законо-

мерности. Таким образом, на основе чувственного 

опыта, обобщения и анализа его данных формиру-

ются абстрактные понятия, научные представления.

Чувственное и рациональное связаны не только 

исторически и логически, как первая и вторая сту-

пени познания. Они взаимопроникают друг в друга. 

Чувственные образы человека носят определенный 

характер, они внутренне связаны с языком, в этом 

выражается их специфически человеческий харак-

тер, наличие в них социальных оценок. В свою оче-

редь, логические понятия, абстракции используются 

в познании в неразрывном единстве с данными чув-

ственного опыта.

Не все научные понятия могут быть сведены к 

данным чувственного опыта. Понятия «птица» или 

«дерево» мы можем соотнести с конкретными пти-

цами и деревьями, которые даны нам в чувственном 

наблюдении. Но многим математическим абстрак-

циям, таким, как «отрицательное число» или «ком-

плексное число», нельзя найти прообраза в окружа-

ющем мире. Это говорит о том, что процесс позна-

ния сложен и противоречив, но это вовсе не повод 

отрицать значение чувственности как источника 

познания. Немецкий физик М. Борн писал: «...как 

бы ни отдалился сконструированный мир вещей от 

наглядности, он все же прочно связан у своих исто-

ков с восприятиями органов чувств, и нет ни одного 

положения даже самой абстрактной теории, которое 

в конечном счете не выражало бы отношения между 

данными наблюдений».

Фантазирование, воображение

и исследовательское поведение ребенка

Термины «фантазия» и «воображение» все ре-

же используются в профессиональной литературе. 

Их вытеснили и сменили в основном такие термины, 

как «креативность», «творчество», «мышление». 

Использование этих терминов в данном контексте, 

несмотря на их очевидную архаичность, становит-

ся возможным потому, что они очерчивают особую 

грань явления детской креативности.

Широко известно, что еще в начале XX века 

Л.С. Выготским описаны качественные отличия 

детского воображения, отличающие его от вооб-

ражения взрослого. Детское воображение в целом 

беднее, отмечал он, но ребенок больше доверяет 

его продуктам и меньше их контролирует. За счет 

этого внешние проявления детского воображения 

более ярки. Воображение ребенка, его склонность 

к фантазированию проявляются и активно развива-

ются в результате исследовательского поиска. По-

нимание механизмов функционирования и взаимной 

связи этих процессов представляет особый инте-

рес для педагогической психологии. Традиционно к 

важнейшим функциям детского фантазирования в 

психологии принято относить две: познавательную 

и приспособительную.

В ряде специальных научных работ хорошо опи-

сано ярко проявляющееся стремление ребенка к со-

чинительству историй и придумыванию несуществу-

ющих событий, именуемое фантазированием или 

«бескорыстной ложью». Эти явления тесно связаны 

с исследовательской активностью. Потребность ре-

бенка в исследовательском поиске велика, в резуль-

тате поток получаемой информации объемен, а воз-

можности ее переработки и активного усвоения еще 

очень малы. Это противоречие порождает конфликт 

между избытком поступающей извне информации и 

недостатком средств, необходимых для осмысления, 

понимания и объяснения происходящего.

Поскольку умственные возможности ребенка не 

столь велики, чтобы справиться с этим информаци-

онным объемом, и детский интеллект еще не в со-

стоянии полностью переработать эту новую инфор-

мацию и таким образом превратить ее в собственное 

приобретение — знания, включается особый меха-

низм психологической защиты — фантазирование, 

или «детское мифотворчество». Как раз фантазиро-

вание и помогает с помощью воображения достро-

ить картину мира, дополнить пробелы в знаниях и 

опыте. Так проявляется функция фантазирования, 

именуемая «познавательной».

Другая из отмеченных функций — «приспосо-

бительная» выражена в том, что, выдав в процессе 

фантазирования желаемое за действительное, ребе-

нок может уклониться от разрушительного действия 

отрицательных эмоций и таким образом психологи-

чески себя защитить.

Проблема роли и места детского воображения 

в ситуациях исследовательского поведения, веро-

ятно, нуждается в особом специальном изучении. 

Мы частично касались этих вопросов, обсуждая 

проблему роли дивергентного мышления в ситуа-

циях исследовательского поиска, но нельзя не при-

знать, что этот материал нуждается в дополнитель-

ных изысканиях.

10

È
Í

Ò
Å
Ë
Å
Ê
Ò

 È
 Ò

Â
Î

Ð
×

Å
Ñ

Ò
Â

Î


