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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В статье рассматриваются вопросы влияния архитектурного пространства об-
разовательной среды на развитие на творчества детей и молодежи. Целью работы 
является, анализ привычного для архитектуры процесса формообразования на разви-
тие личности ребенка. Авторы отмечают, что в детском возрасте восприятие формы 
наиболее значимо, а среда не просто безопасна для маленького человека, но активно 
влияет на его развитие, креативность и творческий потенциал. Определяя образова-
тельное пространство через призму средового подхода, авторы выделяют следующие 
компоненты: культуротворческий, содержательно-методический, коммуникационно-
организационный. Определены особенности творчества, креативности в отечествен-
ной и зарубежной практике. 
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The article discusses the impact of the architectural space of the educational 
environment on development of creativity of children and youth. The aim of the work is 
to analyze the process of shaping habitual for architecture on the development of a child’s 
personality. The authors note that in childhood, the perception of form is most significant, 
and the environment is not only safe for a small person, but actively influences  on its 
development, creativity and art vision. Defining the educational space through the prism 
of the environmental approach, the authors distinguish the following components: cultural, 
content-methodological, communication-organizational. The features of creativity, 
creativity in domestic and foreign practice are determined.
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Переход к инновационной организа-
ции хозяйственной жизни и обращение 
к концепции человеческого капитала 
как ее важнейшего ресурса выдвигают 
требование инновационной организа-
ции сферы образования. В целом кате-
гория «человеческий капитал» в совре-
менной науке носит сложный характер, 
поскольку капитал как экономическая 
категория (К. Маркс) приобретает новое 
культурософское звучание и понимается 
как некие потенции в развитии челове-
ческой личности имеющие как матери-
альное, так и духовное измерение. Цель 
статьи заключается в анализе влияния 
привычного для архитектуры процесса 
формообразования на развитие лично-
сти ребенка. Обычное представление  
о взаимосвязи архитектуры и социаль-
ного поведения человека связывают с 

эстетическим влиянием архитектурной 
формы. Авторы предполагают, что в дет-
ском возрасте влияние формы наиболее 
значимо, она задает особую необходи-
мость в формировании среды обитания 
ребенка, где среда не просто безопасна 
для маленького человека, но активно 
влияет на его развитие, креативность  
и творческий потенциал личности.

Современный человеческий капитал – 
это интенсивный производительный  
и социальный фактор развития и жизне-
деятельности субъекта, который нераз-
рывно связан с человеком, с его интел-
лектом и менталитетом. Он формируется 
за счет инвестиций в воспитание, об-
разование, здоровье, предприниматель-
ские способности, информационное 
обеспечение, безопасность и экономиче-
скую свободу населения, а также в науку, 
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культуру и искусство. По своему содер-
жанию понятие «человеческий капитал» 
близко к понятию «человеческий потен-
циал», однако не тождественно послед-
нему. Человеческий капитал – это здо-
ровье, инновационные знания, умения  
и мастерство, культура, креативные, 
нравственные качества, которыми об-
ладает работник, и которые приобрета-
ются им благодаря образованию, про-
фессиональной подготовке и опыту. Это 
имеющиеся у индивида, корпорации или 
страны запасы здоровья, знаний и креа-
тива [1], а взаимоотношения индивидов 
в их социальных отношениях (по Бурдье) 
формируют социальное пространство.

Понятие архитектурное простран-
ство обычно трактуют как сегмент соци-
ального пространства, т. е. отношение 
людей к отрытым городским простран-
ствам. При проектировании необходимо 
учитывать многообразие аспектов его 
восприятия. Так, М. Хайдеггер, опре-
деляет архитектурное пространство как 
«высвобождение мест» для «человече-
ского обитания» [2].

Простирание (Räumen) – это глагол 
пространства. Пространство простира-
ется. Буквальное значение слово Räumen 
– «выкорчевывать, освобождать дикую 
местность». Поэтому простирание Хай-
деггер предлагает мыслить как открытие 
простора для наличия вещей и экзисти-
рования людей. Понимание простран-
ства Хайдеггером в значении «освобож-
дения мест» (Freigabe von Orten) или 
«высвобождение мест» для «человече-
ского обитания», что является более при-
ближенным к подлинному пространству 
как таковому. Пространство предстает не 
в качестве космически необъятной и не-
обозримой выпуклой протяженности, но 
в качестве сущности, актуализирующей 
бытие, ибо освобождение мест, которое 
несет простирание, – это не расшире-
ние некой пустоты, но создание центров 
притяжения, вокруг которых может раз-
вернуться жизнь людей.

Познание окружающей среды совре-
менной молодежи происходит через ее 
психологическую интерпретацию. Мо-
лодежь как активный участник обще-
ственной жизни придает новые смыслы 
окружающему миру, тем самым, пре-
образует окружающую среду, которая  
в свою очередь прямо или опосредовано 
влияет на человека. Таким образом, это 
и составляет основу динамического вза-
имоотношения между человеком и сре-
дой его обитания. 

Среда, в которой находится человек, 
влияет на его развитие. Это утверждение 
сегодня можно рассматривать как акси-
ому. Г. Крайг [3] в работе «Психология 
развития» указывает на то, что средовые 
факторы могут выступать как в качестве 
блокирующих причин, так и в качестве 
стимулирующих причин роста организ-
ма. Пространство с точки зрения пси-
хологического знания может порождать 
устойчивую тревогу или способствовать 
формированию сложных навыков у де-
тей и молодежи.

В этих условиях социокультурную  
модернизацию можно рассматривать как 
программу, в которой развиваются пред-
ставления о миссии образования как ве-
дущей социальной деятельности, порож-
дающей социальные эффекты в жизни 
общества – формирование гражданской, 
этнокультурной и общечеловеческой 
идентичности; усвоение ценностей, 
норм и установок поведения больших  
и малых социальных групп; приобрете-
ние репертуара личностных, социальных 
и профессиональных компетентностей, 
обеспечивающих рост человеческого 
потенциала как важнейшего условия 
конкурентоспособности страны [4].

Образовательная среда представле-
на через подсистему социокультурной 
среды как совокупность исторически 
сложившихся факторов, обстоятельств, 
ситуаций; и как целостность специально 
организованных педагогических усло-
вий развития детей и молодежи. Именно 
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поэтому методология нашего исследова-
ния носит средовой характер и исходит 
из понимания того, что социальное про-
странство, сознательно формируемой 
человеком, задает и возможность фор-
мирования опривыченных практик в его 
поведении (хабитуса), и возможность 
развития личности, что напрямую со-
прягает авторский подход с основными 
целями педагогики.

Исходя из этого С. В. Тарасов, А. Е. Марон 
определяют образовательное простран-
ство через призму средового подхода [5]. 
Они выделяют следующие компоненты:

– культуротворческий компонент. 
Среда становится источником развития 
творческой активности учащихся. Цен-
ностным основанием деятельности в та-
кой среде выступает идея, развивающая 
творческую активность обучающихся, 
она является субъектом современной 
культуры, рождает особую педагоги-
ческую культуру, характеризующую 
мастерство педагогов, содержание, ме-
тоды обучения и воспитания, духовные  
и интеллектуальные ценности, служа-
щие основой развития. Образователь-
ная среда предусматривает организацию 
предметно-пространственного и при-
родного окружения учреждения (изо-
бразительные средства, дизайн, декора-
тивно-прикладное пространство среды  
и т. д.), методическое сопровождение 
процесса создания среды, коммуника-
тивное взаимодействие субъектов обра-
зования; 

– содержательно-методический ком-
понент, включающий описание со-
держательной сферы образования 
(концепции обучения и воспитания, об-
разовательные и учебные программы, 
учебный план, учебники и учебные по-
собия и др.), форм и методов организа-
ции образовательного процесса (уроки, 
дискуссии, конференции, экскурсии, ис-
следовательские сообщества, структуры 
самоуправления и др.);

– коммуникационно-организационный 
компонент, учитывающий особенности 

субъектов образовательной среды (рас-
пределение статусов и ролей, половоз-
растные и национальные особенности 
обучающихся и педагогов, их ценности, 
установки, стереотипы и т. п.), комму-
никационную сферу (стили общения  
и преподавания, социальную актив-
ность субъектов образования, особенно-
сти управленческой культуры, наличие 
творческих объединений преподавате-
лей, инициативных групп и др.).

Абстрактный характер определения 
творчества определяет многозначность 
концептуализации творчества в раз-
ных науках. Философское определение 
«творчества» в русской традиции восхо-
дит к Николаю Бердяеву. «Творчество – 
способность человека из доставляемого 
действительностью материала созидать 
новую реальность, удовлетворяющую 
многообразным потребностям человече-
ской жизнедеятельности» [6].

Современные исследователи опе-
рируют понятием «креативность» как 
«способностью творить, способностью 
к творческим актам, которые ведут к но-
вому необычному видению проблемы 
или ситуации» [9]. 

Концептуализация креативного или 
творческого мышления начинается с 
середины XX века. Обзор подходов по-
зволяет сделать вывод о том, что иссле-
дователи выделяют традиционное, ли-
шенное творчества, мышление, называя 
его нетворческим, и творческое мышле-
ние.

Креативное мышление – это решение 
проблем не обычными средствами, когда 
решение требует создания новых спосо-
бов или дивергентного мышления. 

Нетворческое мышление – это метод 
мышления, который не выходит за рам-
ки того, что было дано. В этом методе 
мышления человек видит других людей, 
действует как другие люди. 

Понятия, относящиеся к творчеству:
– Латеральное мышление, концепту-

ализированное (Де Боно), определяется 
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как умение придумывать новые способы 
решения проблемы с помощью интел-
лекта и логики [7]. 

– Дивергентное мышление (Дж. Гил-
форд) или свободное мышление – это 
умение человека создавать свои соб-
ственные мысли [8]. 

Творческое мышление основано на 
недостаточности данных и необходимо-
сти иной точки зрения. Таким образом, 
творческое мышление противополож-
но нетворческому или традиционному 
мышлению. Креативное мышление ви-
дит то, что видят все остальные, но мыс-
лит иначе.

П. Эликор, анализируя педагогиче-
скую модель М. Липмана, выделил две 
парадигмы, которые доминируют в со-
временной образовательной практике: 

1) «Стандартная парадигма нормаль-
ной практики». Основными предполо-
жениями стандартной парадигмы нор-
мальной практики являются: 

2) «Рефлексивная парадигма крити-
ческой практики». В рефлексивной па-

радигме критической практики преобла-
дают другие установки:

Именно рефлексивная практика 
формирует творческие компетенции  
у детей. Творческие способности могут 
проявляться в мышлении индивидов,  
в их трудовой деятельности, в созданных 
ими произведениях искусства и иных 
продуктах материальной и духовной 
культуры. Креативность может быть до-
стигнута путем создания окружающей 
обстановки, которая восприимчива к но-
вым идеям и побуждает людей чувство-
вать и исследовать окружающую среду 
для нового мышления, находя время для 
поощрения творчества, обучения людей 
в их конкретной области требований  
к знаниям. Отечественные исследова-
ния также указывают на необходимость 
создания специально организованных 
условий окружающей среды для форми-
рования творческих способностей [9].

Рис. 1. Определяющие факторы окружающей среды, влияющие на творчество детей

Исследования показывают, что твор-
чество требует адекватного контекста. 
Это означает, что для формирования 
навыков творческого мышления и раз-
вития творческого потенциала у детей 
необходимо создавать пространство, 

способное развивать человека. Следова-
тельно, можно говорить об экзогенных 
факторах, стимулирующих развитие 
креативности (которые можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1): если физи-
ческая среда спроектирована правильно, 
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она может увеличить творческий талант 
и привести личность к процветанию, со-
циальные, культурные и другие нефизи-
ческие факторы окружающей среды мо-
гут сформировать навыки творческого 
мышления и творческой деятельности.

Научный журнал NAZAR (NRC) по 
искусству, архитектуре и урбанизму ука-
зывает, что окружающая среда должна 
быть сложной и стимулирующей или 
возбуждающей, она должна давать воз-
можность ребенку осуществлять откры-
тие этой  среды [10].

Под сложностью следует понимать 
как организованные «сложности», так  
и неорганизованные. Например, биоло-
гические формы сложны и в то же время 
очень организованы.

Стимуляция также происходит, ког-
да количество информации, доступной 
в одном месте, превышает возможности 
и понимание человека. Исследования 
показывают, что люди способны справ-
ляться со средним и выше среднего 
уровнями стимуляции. Исследователи-
психологи [11] считают, что уровень воз-
буждения, необходимый для стимуляции 
творчества, связан с характеристиками 
внутренних пространств. Эти характе-
ристики основаны на зрении и слухе, 
поэтому именно эти чувства и должны 
стать опорой для создания стимулиру-
ющих творчество пространств. С точки 
зрения психолога-эколога, необходимо 
сочетать различные факторы:

1. «сложные или непоследовательные 
модели»;

2. «сложность и новизна»;
3. «высокая плотность пространствен-

ных структур»;
4. «свет пространства»;
5. «тепло и влажность»;
6. «форма помещения»; 
7. «отсутствие подходящей ориента-

ции во внутреннем пространстве»;
8. «скученность»; 
9. «аудиовизуальные свойства»; 
10 «среды с большим социальным 

взаимодействием»;

11. использование материалов с раз-
личными текстурами.  

Исследование воображения детей по-
казывает, что «элементы естественных 
стимуляторов» и «функции гибкости» 
повышают любознательность и мотива-
цию детей к игре и участию в команд-
ной работе и обеспечивают контекст для 
воображения. Большинство исследова-
телей делают вывод о том, что дизайн 
пространства (с точки зрения формы, 
размера и др. характеристик) влияет на 
креативность детей [12]. 

Разнообразие пространства реко-
мендуется создавать на основе откры-
той площадки в закрытом интерьере: 
использование движущихся элементов  
в стенах и организация пола в различ-
ных уровнях. Использование новых 
форм пола, создание различных уров-
ней в пространстве, открывающиеся  
в стене и создающие видимость других 
пространств, контраст в окраске и осве-
тительные приборы (темное простран-
ство вместе с яркими пространствами  
и наоборот), использование материа-
лов с различными текстурами – вот ос-
новные приемы создания разнообразия  
в пространстве. 

В гибких пространствах исследова-
тели советуют разделять пространство 
на число требуемых функций с дви-
жущимися элементами в разное время  
и в соответствии с реализуемыми в этом 
пространстве, образовательными про-
граммами. 

Искусственная среда должна способ-
ствовать социальному взаимодействию, 
предоставляя возможности неформаль-
ного социального контакта.

М. Татбатабайн приводит результа-
ты исследования Гибсона, которые по-
казывают, что искусственная среда с ее 
характеристикой поверхностей, матери-
алов, текстуры, цвета и даже его функ-
ция может расширить возможности 
окружающей среды, чтобы повысить 
креативность ребенка [10]. Концепция 
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аффо́рданса, предложенная создателем 
экологического подхода к восприятию 
Дж. Гибсоном, который (использую 
идеи К. Левина) указывает на то, что 
своим внешним видом вещи (среда) как 
бы навязывают нам свой смысл. 

Кроме того, исследователи указыва-
ют на тот факт, что контакт с природой 
имеет важную роль в развитии ребенка 
и его психического здоровья. Психоло-
ги утверждают, что способность детей 
развивать перцептивные и выразитель-
ные навыки, воображение, моральные 
суждения и другие качества значительно 
улучшается в результате контакта с при-
родой. Исследования также связывают 
игру в естественной среде с улучшенным 
творческим потенциалом, языковым  
и когнитивным развитием и независи-
мостью [13]. Различия в форме при-
родных элементов (вода, свет, растения  
и т. д.) И возможность использования их 
различными способами, которые описы-
вают его как «разнообразие природных 
элементов», могут обеспечить контекст 
для возбуждения детского любопытства. 
Элементы природных стимуляторов  
и гибкость функций увеличивают лю-
бопытство и мотивацию детей играть 
и участвовать в группе и обеспечива-
ют контекст для его воображения [14].  
С другой стороны, изменчивость при-
родных элементов вызывает разнообра-
зие ментальной картины и увеличивает 
воображение [15]. Характеристики ис-
кусственной среды, которые влияют на 
детское творчество можно также сформу-
лировать в виде иерархического списка:

‒ Игра 
‒ Социальное взаимодействие
– расстановка мебели
– функциональность пространства
– соответствующий масштаб
‒ Гибкость функций 
– возможность использования про-

странства в разное время для различных 
функций

– одно место с одновременно много-
функциональностью

‒ Стимулирование 
– элементы природных стимуляторов
– разнообразие и внезапные измене-

ния в пространстве
– аудио-визуальные свойства элемен-

тов пространства
– уплотнение пространства
– отсутствие подходящей ориентации 

пространства
– использование знакомых простран-

ственных форм
– комфортное тепло и влажность
– освещенность пространства
– высокая плотность пространствен-

ной структуры
– таинственность
– несвязанные элементы простран-

ства
‒ Сложность
– неорганизованная
– организованная
Исследовательская работа турецких 

педагогов позволила сформировать ма-
трицу для анализа факторов окружаю-
щей среды, влияющих на творческий 
потенциал ребенка [10] и выявить фак-
торы лучших детских образовательных 
центров:

– игровые характеристики искус-
ственной среды, влияющие на творче-
ство ребенка;

– адекватный масштаб пространства 
и мебели;

– адекватное функциональное про-
странство (мастерские и классы);

– надлежащая расстановка мебели 
вокруг рабочих мест;

– многофункциональность.
Исследование позволило также авто-

рам сформулировать советы по форми-
рованию потенциально креативных про-
странств:

1. Стимулируйте детей играть в цен-
тральном пространстве после прибытия, 
стимулируя создание видимости из вну-
треннего пространства на игровое про-
странство. 
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2. Используйте цветную мебель, 

естественное освещение. 
3. Давайте возможность детям дви-

гаться в разные стороны, собираться 
в главном центральном пространстве, 
слушать музыку.

4. Используйте теплые цвета.
5. Сделайте открытой игровую пло-

щадку.
Управление учебной средой включа-

ет в себя управление рядом важных ком-
понентов контекста, в котором обучают-
ся дети:

– физическая среда, в помещении  
и на улице, для создания комфортной, 
безопасной и отвечающей потребностям 
детей обстановки (например, обустрой-
ство комнаты, обстановка, использова-
ние стен и площади пола, освещение 
/ цвет, хранение, использование про-
странства на открытом воздухе); 

– учебные материалы (например, 
оборудование, игрушки, технологии);

– время и структура (например, еже-
дневное расписание, распределение вре-
мени на задачи, темп, переходы); 

– материалы, используемые в препо-
давании и обучении (например, формы, 
задания, документация, материалы);

– стратегии обучения (например, 
выбор стратегий обучения, наиболее 
подходящих для потребностей детей  
и конкретного содержания, последова-
тельность обучения, диверсификация 
стратегий обучения, организация заня-
тий в классе по утвержденным учебным 
программам); 

– поведение учащихся (например, 
поддержка развития позитивных отно-
шений, поощрение и обучение ответ-
ственному поведению, установление 
правил и ожиданий, предотвращение 

типичных проблем дисциплины, кон-
структивное решение проблемного по-
ведения); 

– общение (например, взрослый-ре-
бенок, ребенок-ребенок, коллеги, ко-
манды в классе, семьи, в разных местах,  
в разных сферах ответственности и в раз-
ных системах); 

– социально-психологический кли-
мат в классе (например, содействие 
созданию благоприятной среды, демон-
страция уважения к культуре и разно-
образию среди детей и семей в рамках 
программы и за ее пределами, практика 
социальной коммуникации, содействие 
справедливости и социальной справед-
ливости).

Таким образом, авторы приходят  
к выводу о том, что формообразование  
в создаваемых искусственных средах 
образовательного характера, должно 
быть управляемым, средой активно фор-
мирующим и развивающим креативные 
потенции ребенка. Для этого образова-
тельная среда должна обладать рядом 
формообразующих характеристик (цве-
том, наличием, прирдных объектов, 
игровых  элементов и др.

В современной модели образования 
основной целью деятельности должная 
быть в развитии креативности, а не со-
циализации (если социализацию по-
нимать как включение ребенка в про-
странство себе подобных). Креативное 
развитие при имеющихся коммуника-
тивных навыках все же на первое место 
выводит потребность и возможность са-
моидентификации ребенка как уникаль-
ной творческой личности в среде таких 
же «творческих других».
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