
В организации работы детей в кружке, в шко-

ле или дома психологически существенным яв-

ляется отношение педагога (родителя) к иници-

ативе ребенка. К сожалению, современные срав-

нительные данные по показателям креативности 

(творческости) детей в России и США обнаружи-

вают неблагоприятную динамику сдвигов этих 

характеристик с возрастом у наших школьников 

(табл. 1). В то же время у американских детей 

наблюдается рост творческих проявлений по 

всем показателям: беглости, гибкости и ориги-

нальности.

В первую очередь это связано с тем, что на-

ше школьное образование не ориентировано 

на развитие творческого потенциала учащихся. 

Преобладает работа по заданным эталонам, по 

готовым правилам и схемам, дедукция, вербаль-

но-символический язык, а не более естествен-

ный для большинства ребят образный и практи-

ческий. В школе нет программ, специально на-

правленных на развитие творческого мышления 

детей, на развитие самостоятельности выбора и 

построения поведения, смелости в суждениях. 

В американской же школе, как частной, так и го-

сударственной, последние пять лет широко рас-

пространяются такие программы. 

Педагог нашей обычной школы, зажатый 

тисками все более жестких министерских требо-

ваний всеобщей стандартизации обучения, име-

ет мало возможностей для собственного твор-

чества и для его развития у своих подопечных. 

Больше таких возможностей у педагога допол-

нительного образования, хотя и здесь есть свои 

формальные препоны (чисто бюрократическое 

требование определенной численности детей в 

кружке, и др.).
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РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСТВА
У ДЕТЕЙ

О.И. МОТКОВ, кандидат психологических наук,

доцент Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ

Таблица 1. Данные детей по показателям креативности в России и США

(Гатанов Ю. О пользе старого дивана, или как развивать креативность / 

Школьный психолог. 1999. № 4. Январь. С. 8–9)

Страна Возраст Беглость Гибкость Оригинальность

Россия 6–8 лет 51,4 26,4 25,0

США 7 лет 34,1 16,4 12,9

Россия 11–12 лет 47,7 21,8 21,8

США 12 лет 71,0 32,3 41,9

Россия 15–17 лет 36,3 20,7 25,8

США 16 лет 82,0 37,6 56,1



В большей степени стимулируют творческое 

самовыражение воспитанников педагоги, име-

ющие в своем личностном арсенале четкие и 

достаточно укоренившиеся ориентации на под-

держание в детях естественного творческого 

процесса. 

Воспитателю необходимо в ходе професси-

онального самосовершенствования развивать в 

себе конструктивные личностные установки, по-

могающие детям сохранять уверенность в своей 

значимости, в интересности своих спонтанных 

идей и образов, в том, что самостоятельные про-

бы и поиски — это важный и достойный уважения 

процесс, полезный для саморазвития личности, 

повышения творческой адаптации к Миру. При 

наличии у педагога такого рода установок, кото-

рые будут неминуемо проявляться в конкретной 

работе, естественное творческое, испытатель-

ное отношение ребенка к себе и к окружающей 

природе будет не угасать, а, наоборот, поддер-

живаться и закрепляться.

К конструктивным, т.е. поддерживающим и 

гармонизирующим творчество детей, личност-

ным ориентациям педагога можно отнести сле-

дующие:

1) поощрять самостоятельные мысли и дей-

ствия ребенка, если они не причиняют явного 

вреда окружающим;

2) не мешать желанию ребенка сделать, 

изобразить что-то по-своему;

3) уважать точку зрения воспитанника, ка-

кой бы она ни была «глупой» или «неправиль-

ной» — не подавлять ее своим «правильным» от-

ношением и мнением;

4) предлагать детям больше делать свобод-

ных рисунков, словесных, звуковых, тактильных и 

вкусовых образов, интересных движений и дру-

гих спонтанных творческих проявлений в ходе 

занятий;

5) безоценочность в отношении к детско-

му творчеству, т. е. не применять явной системы 

оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные 

содержательные моменты этих работ, не сравни-

вать с другими детьми, а только с ним же самим, 

с его прошлыми опытами;

6) не смеяться над необычными образами, 

словами или движениями ребенка, так как этот 

критический смех может вызвать обиду, страх 

ошибиться, сделать что-то «не так», и подавить 

в дальнейшем спонтанное желание эксперимен-

тировать и самостоятельно искать;

7) творить и играть иногда вместе с деть-

ми — в качестве рядового участника процесса;

8) не навязывать свою программу образов 

и действий, манеру изображения и мышления, 

свою веру, а, наоборот, пытаться понять логику 

воображения ребенка и встроиться в нее;

9) больше внимания уделять организации 

творческого процесса создания чего-то, под-

держанию этого процесса, а не результатам;

10) развивать чувство меры в отношении 

детей к какому-либо виду творческой деятель-

ности, предлагая разнообразные интересные за-

дания, включая в занятия психофизические раз-

минки, упражнения обычной гимнастики и йоги, 

сидячей гимнастики Воробьева, на имитацию 

движений разных животных и т.п.; это позволяет 

предотвратить однообразие, перенапряжение и 

переутомление;

11) поддерживать на занятиях преимуще-

ственно положительный эмоциональный 

тон у себя и у детей — бодрость, спокойную со-

средоточенность и радость, веру в свои силы и 

в возможности каждого ребенка, дружелюбную 

интонацию голоса;

12) для внесения большего разнообразия 

в жизнь кружка и изучения творческих способ-

ностей детей использовать психологические 

«творческие» методики и задания, творческие 

игры со словами, движениями тела, звуками, 

зрительными образами, вкусовыми, тактильны-

ми и обонятельными ощущениями, упражнения 

из курсов развития психологической культуры: 

общения, творческого мышления, психической 

саморегуляции, деловых качеств, самопознания 

и понимания законов устройства Мира.

Хотелось бы также обратить особое внима-

ние читателя на следующее.

Творческая деятельность является необхо-

димым компонентом здоровой и гармоничной 

жизни человека. Она будет оптимально органи-

зованной лишь тогда, когда осуществляется в 

меру, без сверхусилий, и резкого или длительно-

го нарушения режима работы и отдыха, т.е. без 

маниакальной одержимости. Когда ей не прису-

щи хронические и сверхнапряженные усилия, и 

вся остальная жизнь не зачеркивается «одной, 

но пламенной страстью». 

Природа возложила на человека адаптивную 

необходимость выполнения в процессе жизне-

деятельности разнообразных дел: ситуатив-

ных, бытовых — и «вечных», общения с людьми — 

и уединения, общения с дикой природой — и в 

цивилизованной среде, осуществления как ум-

ственных, так и значительных физических нагру-

зок, руководства — и подчинения, и т.д. То есть 

желательно, чтобы в нашей жизни присутствова-

ло и то, и это.

Воспитание творческой личности у детей 

предполагает, следовательно, и развитие у них 

направленности на гармоничное протекание 

творческой деятельности, на самоорганиза-

цию гармоничной жизни в целом. Творчество 

может радовать и укреплять личность, здоро-

вье ребенка лишь при мудрой, разнообразно 

и процессуально ориентированной, его педа-

гогической организации. И наоборот, оно, при 

дисгармоничном отношении педагога к резуль-

татам творчества детей, может фанатизировать 

их жизненную мотивацию и притязания, делать 
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их стремления односторонними и зацикленны-

ми. В погоне за максимальным успехом педагог 

может поощрять сверхусилия и хронические пе-

ренапряжения, вредя тем самым здоровью де-

тей. В таком случае неосознанно поощряются и 

завышенная самооценка и притязания («Вы — 

будущие лидеры страны»), активируется стрем-

ление быть лучше всех, занять лучшее положе-

ние в группе и в обществе в целом. Такого рода 

стремления усиливают конфликтность личности 

в общении с людьми и, в конечном счете, с са-

мим собой, что накладывает свою печать и на 

творческие образы и общее самочувствие че-

ловека.

Можно заключить, что самовоспитание 

конструктивных ориентаций — это одно из 

главных направлений профессионального разви-

тия и творческого роста педагога, повышающее 

эффективность его усилий по развитию есте-

ственных творческих наклонностей детей. Вни-

мательный, честный анализ своих отношений к 

воспитанникам и своего поведения на занятиях 

с ними с точки зрения рекомендуемых конструк-

тивных личностных установок поможет выявить 

позитивные и слабые стороны своей педагогики 

и наметить путь изменения и улучшения органи-

зации работы, своих воспитательных действий. 

* * *

С целью изучения и развития творческих спо-

собностей детей рекомендуется использовать 

предлагаемый ниже набор простых творческих 

заданий, применение которых не требует от пе-

дагога большой специальной подготовки. Доста-

точно попробовать ответить самому, проконсуль-

тироваться у психолога — и в добрый путь! Зада-

ния можно применять в любом порядке, можно 

вносить свои изменения и дополнения. Главное 

здесь — это увлечь ребят процессом творческой 

игры. Получаемые данные о детях имеют не ди-

агностический, а ориентировочный характер. 

Они не могут служить окончательным критерием 

уровня их творческого развития, и не могут при-

меняться для какого-либо отбора в специальные 

творческие группы.

Методика изучения и развития творческого 
поведения детей

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Прежде, чем перейти к методикам, хоте-

лось бы отметить, что в конечном итоге самым 

важным является творческий процесс поиска 

и придумывания ответов, его спонтанность и 

интересность для ребенка ( взрослого), а не 

уровень выполнения. Частое включение детей 

в процесс творческой игры развивает у них 

творческую мотивацию любой деятельности и 

стимулирует проявление творческих способ-

ностей, которые есть у каждого человека, не-

зависимо от уровня его интеллекта.

Показатели креативности, используемые в 

методике:

а) продуктивность — общее число ответов 

в виде словесных ответов, картинок, идей и т.п.;

б) гибкость — число ответов разных категорий 

(однотипные ответы принимаются за один ответ);

в) оригинальность — число редко встречаю-

щихся в группе испытуемых ответов, например, 

ответ встречается не более чем у 1 человека в 

группе из 10 человек.

Задания можно предъявлять детям, начиная 

со 2-го класса, а рисуночные задания и задачу 

«Скрепки» — с 6 лет. Время их выполнения не 
ограничивается, что позволяет ребенку глубже 

войти в творческий процесс, больше отдаться 

ему, так как никто не подгоняет и не давит на 

психику требованием скорости работы (что име-

ет место во всех тестах интеллекта) или ограни-

чением времени выполнения. 

1.  УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

Инструкция: Напишите все возможные виды 

использования «ботинка», причем могут быть и 

необычные виды применения.

Далее предлагается для ответов другой 

предмет, например, «кастрюля».

Определяются показатели: продуктивность, 

гибкость и оригинальность (подсчитывается чис-

ло ответов по каждому показателю) (табл. 2).

Таблица 2. Примерные уровни выполнения задания 

Начиная с 9 лет

Уровень Продуктивность Гибкость Оригинальность Суммарный результат

Высокий 7 6 3 15 и более

Средний 5 4–5 2 10–14

Низкий  менее 5  менее 4  менее 2 менее 10

Для детей 7 — 8 лет

Высокий 5 4 2 11 и более

Средний 3 2 1 5–6

Низкий менее 3 менее 2 менее 1 менее 5

Данные по «ботинку» и «кастрюле» усредняются.
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2. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ФИГУРЫ

Инструкция: дорисуйте предложенные фигу-

ры до целой картинки, придумайте и напишите к 

ним названия. Если хочется, можно рисовать не-

сколько картинок по каждой фигуре. После рабо-

ты с отдельными фигурами при желании можно 

создать общую картину, включающую в качестве 

отдельных ее частей все незавершенные фигуры 

и, конечно, что-то еще.

Рис. 1. Незавершенные фигуры

Примерные уровни выполнения задания
Определяется оригинальность ответов. В 

случае наличия у испытуемого дополнительных 

картинок он получает дополнительные 2 балла 

за каждую такую картинку.

Высокий. С 9 лет — более 2 оригинальных 

фигур, подписей, наличие объединения фигур в 

целостную картинку (последнее не обязательно). 

6–8 лет — более 1 оригинальной фигуры.

Средний. С 9 лет — 1–2 отдельных ориги-

нальных фигуры. 6–8 лет — 1 оригинальная фи-

гура.

Низкий. С 9 лет — 0 оригинальных фигур. 

6–8 лет — 0 оригинальных фигур.

3. РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ

Инструкция: посмотрите на картинку! Рас-

скажите, пожалуйста, прошлое, настоящее и 

будущее того предмета или живого существа, 

которое изображено на картинке.

Экспериментатор показывает сначала не-

сколько картинок. Испытуемый может выбрать 

из них для рассказа любую. После рассказа по 

первой выбранной картинке он выбирает следу-

ющую. Записываются ответы испытуемого. Оце-

ниваются продуктивность (объем) рассказа и его 

оригинальность.

С 9 лет дети уже могут записывать свой рас-

сказ на листе бумаги, а затем прочитывать его 

вслух. Это облегчает работу экспериментатора. 

Примерные уровни выполнения задания

Высокий. С 9 лет — есть прошлое, настоя-

щее и будущее в рассказе, более 3 предложений. 

Есть необычный сюжет, общая идея. 7–8 лет — 

более 2 предложений, есть прошлое, настоящее 

и будущее, есть необычный сюжет и идея.

Средний. С 9 лет — 2–3 предложения, нет 

оригинальности сюжета. 7–8 лет — 1–2 предло-

жения, нет интересного сюжета.

Низкий. С 9 лет — 1 предложение, нет ориги-

нальности сюжета. 7–8 лет — нет предложений.

Данные по обеим картинкам усредняются.

4. РЕШЕНИЕ НЕОБЫЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Инструкция: подумайте и напишите, что вы 

будете делать в случае, если:

• все люди на Земле станут легкими, как пу-

шинки?

• все люди смогут в любой момент и на лю-

бом расстоянии читать мысли друг друга?

Оцениваются продуктивность и оригиналь-

ность ответов.

Примерные уровни выполнения задания

Высокий. С 9 лет — развернутый рассказ, 

не менее 3 предложений. Необычные, но в то же 

время логичные действия. Может быть дано не-

сколько их вариантов. 7–8 лет — 2 и более пред-

ложений, есть оригинальность мыслей.

Средний. С 9 лет — не более 2 предложений. 

Неоригинальные и не очень логичные действия, 

среднее чувство ситуации. 7–8 лет — не более 

1 предложения. нет оригинальности представ-

лений.

Низкий. С 9 лет — не более 1 предложения . 

Не вошел в ситуацию. 7–8 лет — нет предложе-

ний.

Данные по обеим ситуациям усредняются.

5. ЗАДАНИЕ «ЧЕТЫРЕ СКРЕПКИ»

Инструкция: вам выданы 4 скрепки. Состав-

ляйте из них различные фигуры, картинки.

Зарисовывайте условно длинными, «огуреч-

ными» овалами каждую картинку и подписывай-

те ее придуманным вами названием.
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Определяются продуктивность, гибкость и 

оригинальность ответов. Обычно общее время 

работы не превышает 10 минут.

Экспериментатор приносит с собой коробку 

со скрепками и раздает их участникам работы, 

каждому по 4 штуки. В любом рисунке должно 

быть использовано 4 скрепки — не больше и не 

меньше. Не допускается разгибание скрепок.

Примерные уровни выполнения задания

Высокий. С 9 лет — более 15 сюжетов, более 

12 сюжетов разных категорий, более 7 из них — 

оригинальных. 7–8 лет — более 10 сюжетов, 

более 7 — разных категорий, более 4 ориги-

нальных.

Средний. С 9 лет — 10–15 рисунков, из них 

7–12 — разнокатегорийных и 4–6 — оригиналь-

ных. 7–8 лет — 5–10 картинок, 3–7 разнокатего-

рийных, 2–4 оригинальных.

Низкий. С 9 лет — менее 10 сюжетов, менее 

7 разнокатегорийных, менее 4 оригинальных. 

7–8 лет — менее 5 картинок, менее 3 разных ка-

тегорий, менее 2 оригинальных.

Для детей 6 лет значения уровней 7–8-леток 

уменьшаем всякий раз по каждому показателю 

на 2.

6. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ СЛОВ

Инструкция (с 9 лет): составьте осмысленное 

предложение из слов «трактор», «луна», «весло». 

Запишите его. Затем составьте предложение из 

новых слов «масло», «фонарь» и «верблюд». Так-

же запишите его.

Далее экспериментатор просит составить 

маленький рассказ, в котором используются все

6 заданных слов, но с новым содержанием 

рассказа и предложений, и записать его.

Для 7–8-леток — даются первый раз 2 слова 

(«машина», «луна») и второй раз 2 слова («масло» 

и «фонарь»). Затем предлагается составить рас-

сказик с этими четырьмя словами. Он, конечно 

же, может включать и другие слова. 

Заданные слова можно использовать в лю-

бой форме: уменьшительной, множественном 

числе и т.п. 

Определяются: осмысленность, логичность и 

оригинальность предложений и рассказа.

Примерные уровни выполнения задания

Высокий. Логичность и осмысленность обо-

их предложений и рассказа, оригинальность не 

менее 2 ответов (всего 3 ответа — два предло-

жения и один рассказ).

Средний. Логичность всех трех ответов, но 

нет их оригинальности. 

Низкий. Нелогичные случайные предложения 

или их отсутствие, нет оригинальных ответов.

Анализ всех данных по 6 заданиям

Уровни, полученные по всем 6 заданиям, 

обобщаются следующим образом:

ВЫСОКИЙ В ЦЕЛОМ — в случае, если 3 

или более заданий сделано на высоком уровне; 

остальные — на среднем.

СРЕДНИЙ В ЦЕЛОМ — если сделано на 

высоком уровне — 0–2 задания, на среднем — 

2–6 заданий и на низком — не более 3 заданий.

НИЗКИЙ В ЦЕЛОМ — если на высоком уров-

не не сделано ни одного задания, на среднем — 

не более 2 заданий, на низком — 4 и более за-

даний.

Приведенные в заданиях уровни имеют ори-

ентировочный характер и не могут быть осно-

вой какого-либо «диагноза» об уровне развития 

творческих способностей. Многое зависит от 

текущего психического и физического состоя-

ния испытуемого, его сиюминутной направлен-

ности, особенностей характера (неуверенность, 

высокая тревожность, настороженность и ско-

ванность, забитость и задерганность автори-

тарными родителями и т.п.), силы желания уча-

ствовать в эксперименте. Только многократное 

участие человека в выполнении сходных с пред-

ложенными заданий, а также заданий других ти-

пов, может дать надежные данные о развитии 

его творческих способностей при имеющемся 

характерологическом и эмоциональном индиви-

дуальном статусе.
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