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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «творческое мышление» в целом и как один из 
основных элементов в  системе дополнительного образования, представлена структура про-
цесса творческого мышления: этапы, условия формирования; интеллектуальные способности, 
отвечающие за развитие мышления, такие как: широта и глубина ума, гибкость, устойчивость, 
рефлексия и критичность, а также противоположные качества интеллекта, такие как: инерт-
ность ума, неустойчивость, поверхностность, неосознанность. Автор рассматривает вопросы 
истории изучения творческого мышления в зарубежной и отечественной науке, методики, при-
меняемые исследователями ранее, проблемы, возникающие в современной системе обучения 
изобразительному искусству, методики развития продуктивного мышления, в изобразительной 
деятельности, адаптированные под цели и задачи художественного образования. Представле-
ны параметры и условия создания методики, направленной на развитие и формирование твор-
ческого мышления: паритет дивергентного и конвергентного мышления, ориентация заданий 
на развитие определенных интеллектуальных качеств, поискового, проблемного характера де-
ятельности, обязательной рефлексии.
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В современной системе образования ак-
туализируется задача подготовки человека 
к социальной и профессиональной жизни, 
и развитие образного мышления, отвечаю-
щего за оригинальные подходы к разреше-
нию возникающих ситуаций, играет в этом 
процессе важную роль. Интерес к проблеме 
развития творческого мышления как инстру-
мента развития личности в целом проявляют 
отечественные и зарубежные исследователи. 
Они рассматривают его как ключ к понима-
нию человека и его потенциала не только  
в области искусства, но и в других областях. 
Креативность как важнейший компонент со-
временного образования может быть сфор-
мирована с помощью занятий искусством 
[11; 12]. Современное образование в обла-
сти культуры и искусства должно не только 
давать комплекс знаний, умений и навыков, 
но и  адаптировать человека к условиям по-
стоянно меняющейся действительности.  
В процессе обучения происходит формиро-
вание и развитие творческого мышления, 
формируется способность мыслить образа-
ми, создавать гармоничные работы, развива-
ется способность к сознательному и творче-
ски активному ведению своих проектов. 

Одним из элементов формирования и раз-
вития творческого, продуктивного мышле-

ния детей и подростков является дополни-
тельное художественное образование детей, 
которое, согласно Федеральному  закону 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. [10], способствует их 
адаптации к жизни в обществе, професси-
ональной ориентации, а также выявлению  
и поддержке детей, проявивших выдающи-
еся способности. Но анализ современной 
педагогической практики показывает сниже-
ние творческой мыслительной активности 
учащихся в системе дополнительного худо-
жественного образования. Процесс обучения 
изобразительным дисциплинам в современ-
ном образовании включает в себя не только 
большое количество предметов изучения, но 
также и методик их преподавания, многие 
из которых применяются разрозненно, не 
системно. В современной науке отсутствует 
представление о педагогических условиях 
формирования творческого мышления сред-
ствами художественного образования. 

Изучением процесса мышления в отече-
ственной науке занимались такие ученые, 
как: С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, 
Б. М. Теплов, П. Я. Гальперин, А. Н. Леон-
тьев и др. Трактовка мышления, сложив-
шаяся в отечественной психологии, связана 
с представлением его как особого вида по-
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знавательной деятельности. Представи-
тели данного направления (А. Леонтьев,  
А. Брушлинский) утверждали, что способ-
ность мыслить формируется в процессе жиз-
недеятельности человека. Они связывают 
психическую жизнь человека с конкретной, 
внешней, предметной деятельностью [5].  
В теории умственных действий (П. Я. Галь-
перин) утверждается, что между внутрен-
ними мыслительными операциями и внеш-
ними практическими действиями человека 
существует генетическая связь, а процесс 
превращения внешних практических дей-
ствий с материальными предметами во 
внутренние мыслительные операции (про-
цесс интериоризации) реализуется поэтапно  
с опорой на предшествующие действия и ре-
зультаты [5, с. 267].

Творческое мышление – один из видов 
мышления, характеризующийся создани-
ем нового продукта и новообразованиями  
в ходе самой познавательной деятельности 
по его созданию. За многие годы исследова-
ний феномена творческого мышления воз-
никло множество теорий о том, как и что от-
вечает за развитие творческого мышления, 
как оно связано с понятием «креативность», 
врожденная это способность или приоб-
ретенная, является ли данный вид мышле-
ния синтезом других видов мышления. По 
мнению Л. С. Выготского, всякая такая де-
ятельность человека, «результатом которой 
является нe воспроизведение бывших в его 
опыте впечатлений или действий, а создание 
новых образов или действий, и будет при-
надлежать к этому второму роду творческого 
или комбинирующего поведения. Мозг есть 
не только орган, сохраняющий и воспроиз-
водящий наш прежний опыт, он есть также 
орган комбинирующий, творчески перера-
батывающий и созидающий из элементов 
этого прежнего опыта новые положения  
и новое поведение [3, с. 5]. П. П. Блонский 
в своих исследованиях приходит к выводу, 
что творчество, безусловно, является созна-
тельным процессом, которому предшествует 
бессознательная работа воображения, вызы-
вающая яркие, эмоциональные образы, что  
и называется вдохновением, озарением, твор-
ческой интуицией, но еще не творчеством  
[4, с. 80]. Л. С.  Рубинштейн рассматривал 
виды  мышления  как совокупность одного 
процесса. «Будучи различными уровнями 

или ступенями познания, образное и аб-
страктно-теоретическое мышление являют-
ся вместе с тем в известном смысле разными 
сторонами единого процесса и  равно адек-
ватными способами познания различных 
сторон объективной действительности»  
[8, с. 271]. Дж. Гилфорд придерживался 
концепции, согласно которой креативность 
представляется как универсальная познава-
тельная способность [4, с. 80], а Э. П. Тор-
ранс приравнивал креативность к творче-
скому мышлению, считая, что она связана  
с процессом решения проблемы. Рассматри-
вая творческое мышление как естественный 
процесс, который порождается сильной по-
требностью человека в снятии напряжения, 
возникающего в ситуации неопределен-
ности или незавершенности, Э. П. Торранс 
предполагал возможность выявлять как спо-
собности к творчеству, так и условия, сопро-
вождающие и стимулирующие этот процесс, 
а также оценивать его продукты (результа-
ты) [5, с. 81]. Несмотря на множество ис-
следований и трудов, остается нерешенным 
один из главных вопросов: «Можно ли фор-
мировать творческое мышление?» Является 
ли этот познавательный процесс генетиче-
ски обусловленным или зависит от окружа-
ющих условий, можно ли воспитать талант 
«с нуля»? Является ли творческое, продук-
тивное мышление высшей формой мыш-
ления, синтезом всех его видов или это от-
дельный вид мышления? Остается спорным 
также вопрос о том, является ли творческий 
процесс «нормативным» для всех, но имею-
щим более сильные или слабые проявления 
у каждого индивида или он доступен только 
отдельным индивидам в определенные мо-
менты времени, при совпадении определен-
ных условий.

Целью данной статьи является рассмо-
трение теоретических предпосылок форми-
рования и развития творческого мышления  
в системе дополнительного художественно-
го образования детей.

Теоретический анализ работ показал, что 
творческое мышление является ключевым 
фактором в процессе создания художествен-
ного произведения и любой творческой 
деятельности, а его результатом – новый 
продукт деятельности, отличающийся креа-
тивностью и новизной. Процесс творческого 
мышления как никакой другой процесс наи-
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более полно объединяет в себе два аспекта 
творчества: процесс образного познания мира 
и процесс создания нового как результат ху-
дожественного познания действительности.

Процесс творчества скачкообразен, но 
психологическая структура процесса твор-
ческой деятельности, как показывают мно-
гие исследования, является инвариантной, 
типичной. Процесс творческой деятельно-
сти представляют следующим образом:

– возникновение проблемы (постановка 
задачи);

– подготовка к решению;
– формирование замысла;
– воплощение замысла;
– проверка и доработка [6].
Главный критерий, отличающий твор-

чество от других видов деятельности, это 
уникальность его результата. Продуктивное 
мышление – это процесс осознания, перера-
ботки, анализа и в конечном итоге создание 
нового (продукта, решения и т. д.). Призна-
ками развитого творческого мышления (по 
Дж. Гилфорду) являются: оригинальность, 
семантическая гибкость (умение видеть 
объект под новым углом зрения), образная 
адаптивная гибкость (способность изменить 
восприятие объекта так, чтобы видеть его 
скрытые стороны), cемантическая спонтан-
ная гибкость (способность продуцировать 
разнообразные идеи в нерегламентирован-
ной ситуации) [7, с. 599]. Также к характери-
стикам творческого мышления относят такие 
интеллектуальные способности, как: широта 
ума, глубина ума, гибкость, устойчивость, 
рефлексия и критичность. Соответствен-
но, противоположные качества интеллекта 
(инертность ума, неустойчивость, поверх-
ностность, неосознанность, некритичность) 
становятся барьерами в процессе развития 
продуктивного мышления и, следовательно, 
в процессе творческой деятельности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что развитие 
творческого мышления напрямую зависит 
от уровня развития и сформированности 
определенных интеллектуальных способно-
стей. Следовательно, методические задания 
и условия развития творческого мышления 
должны создаваться с акцентом на фор-
мирование конкретных качеств личности.  
А. И. Савенков, работающий над исследова-
нием специального, целенаправленного раз-
вития креативности, выделяет следующие 

условия формирования творческого мышле-
ния учащихся [9, с. 56]:

– паритет заданий дивергентного и кон-
вергентного типа, то есть задания дивергент-
ного типа должны не только присутствовать 
как равномерные, но и в некоторых предмет-
ных занятиях доминировать;

– доминирование развивающих возмож-
ностей учебного материала над его инфор-
мационной насыщенностью;

– сочетание условия развития продуктив-
ного мышления с навыками его практиче-
ского использования;

– доминирование собственной исследо-
вательской практики над репродуктивным 
усвоением знаний; 

– ориентация на интеллектуальную ини-
циативу;

– неприятие конформизма: необходимо 
исключать все моменты, требующие кон-
формистских решений;

– формирование способностей к критич-
ности и лояльности в оценке идей;

– стремление к максимально глубокому 
исследованию проблемы;

– высокая самостоятельность учебной де-
ятельности; 

– индивидуализация – создание условий 
для полноценного проявления и развития 
специфичных личностных функций субъек-
тов образовательного процесса;

– проблематизация – ориентация на поста-
новку перед детьми проблемных ситуаций.

Применительно к обучению интеллек-
туально одаренных учащихся, безусловно, 
ведущими и основными являются методы 
творческого характера (проблемные, поис-
ковые, эвристические, исследовательские, 
проектные) в сочетании с методами само-
стоятельной, индивидуальной и групповой 
работы. В рамках дополнительного обу-
чения детей изобразительному искусству 
проектные, эвристические методы исполь-
зуются достаточно хаотично, бессистемно, 
развивая технические навыки, очень часто 
прослеживаются провалы в теоретических 
вопросах. Для того чтобы сформировать  
у учащихся умения творчески решать зада-
чи, необходимо, прежде всего, позаботиться 
о развитии у них художественного кругозо-
ра, о создании реальной чувственной основы 
для воображения. Главным фактором, опре-
деляющим творческое мышление ребенка, 
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является его опыт: творческая деятельность 
воображения находится в прямой зависимо-
сти от богатства и разнообразия прошлого 
опыта человека. Работы психологов и физи-
ологов (К. Г. Юнг, И. П. Павлов, А. Л. Галин 
и др.) объясняют, что процесс творческого 
мышления осуществляется за счет сбалан-
сированной работы двух сформированных 
сторон мышления: образно-чувственной  
и понятийно-логической [2, с. 29]. Р. Арн-
хейм пишет: «Ребенок рисует то, что он 
знает, а не то, что он видит» [1, с. 155]. 
Творческое мышление связано с качеством 
поступившей информации, с чувственным 
познанием и памятью.

В художественном образовании могут 
быть применимы следующие методики раз-
вития продуктивного мышления: 

– методы интегрированных заданий, в ко-
торых будут задействованы как зрительные, 
так и слуховые ощущения (создание иллю-
страции к музыкальному отрывку);

– методики, включающие «синектику», 
основанную на сочетании разнородных,  
а иногда даже несовместимых элементов  
в процессе постановки и решения задач;

– методика «мозгового штурма», в осно-
ву которого положен принцип разведения во 

времени двух фаз творческого акта; 
– метод «фокальных объектов», который 

позволяет увидеть объект работы с совер-
шенно другой стороны и создать новатор-
ское произведение, интересное и ориги-
нальное, и способы активации сразу обоих 
полушарий (например, вербальное описа-
ние своей работы  и анализ картины худож-
ников). 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

 – творческое мышление определяется ин-
теллектуально-образным началом;

 – творческое мышление обусловлено со-
блюдением системности, целостности фор-
мы подачи и содержания;

 – творческое мышление будет развивать-
ся в процессе обучения при соблюдении 
определенных условий: паритета дивер-
гентного и конвергентного мышления, ори-
ентации заданий на развитие определенных 
интеллектуальных качеств, поискового, про-
блемного характера деятельности, обяза-
тельной рефлексии;

 – при соблюдении определенных параме-
тров и условий может быть создана методи-
ка, направленная на развитие и формирова-
ние творческого мышления.
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THEORETICAL APPROACH TO DEVELOPMENT  
OF CREATIVE THINKING FINE ARTS

Abstract. The article considers the concept of creative thinking in General, creative thinking, as 
one of the main elements in the system of additional education, the structure of the creative think-
ing process: stages, conditions of formation; intellectual skills responsible for the development of 
thinking, such as: the breadth of mind, depth of mind, flexibility, resilience, reflection and criticality. 
And the opposite qualities of intelligence, such as inertness of mind, the fragility, shallowness, un-
awareness. History of the study of creative thinking in foreign and domestic science, methods used 
by researchers earlier, the problems arising in the modern system of fine art education, methodology 
of development of productive thinking, visual activities customized to the goals and objectives of art 
education. The parameters and conditions for the creation of a methodology aimed at the development 
and formation of creative thinking: parity divergent and convergent thinking, orientation of tasks for 
the development of certain intellectual qualities, search, the problematic nature of the activities man-
datory of reflection. 

Keywords: thinking, creative thinking, problem-based learning, compositional creativity, fine 
work, the creative process.
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