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Развитие творческого мышления одна из важнейших задач в современном мире. 

Стремление реализовать себя, проявить свои возможности – это то направляющее начало, 

которое проявляется во всех формах человеческой жизни – стремление к развитию, 

расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех 

способностей организма и “я”. История и даже обыденный опыт дает нам множество 

примеров того, что всякий человек мыслит по-своему. У каждой личности свои 

мыслительные привычки, обычные умственные ходы, к которым она, размышляя, 

прибегает.  

Вопросы творчества, творческой личности и творческих особенностей 

рассматриваются самыми различными отраслями психологической науки и являются 

чрезвычайно значимыми. Психологические исследования и опыт обучения показывают, что 

практически все дети обладают творческим потенциалом, который эффективно развивается 

при систематических занятиях. Приобретенные на занятиях по развитию творческого 

мышления способности, навыки и умения дети эффективно переносят на учебные предметы 

в школе, в повседневную жизнь, достигая больших успехов, чем их менее творчески 

развитые сверстники. Творческое обучение повышает креативность учащихся, они 

начинают активно участвовать в творческих делах, они быстрее и разными способами 

достигают результата, они детально оценивают свое решение и активно совершенствуют 

его. Творческое мышление не может формироваться от случая к случаю, оно требует 

целенаправленного обучения и развития. В противном случае оно просто угасает.  

Развитие творческого мышления совершается в процессе обучения и воспитания. 

Оно формируется в процессе взаимодействия с миром, посредством овладения в процессе 

обучения содержания материальной и духовной культуры, искусства. Поэтому есть 

возможность говорить о специальном, целенаправленном формировании творческого 

мышления, о системном формирующем воздействии. 

Творческий труд закладывается в младшем школьном возрасте, заключается 

психологическая основа для такой деятельности. Развиваются воображение и фантазия, 

творческое мышление, воспитывается любознательность, активность, инициатива, 

формируются умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать 

факты, делать выводы, практически оценивать деятельность. Начинают складываться и 

дифференцироваться интересы, склонности, формируются потребности, лежащие в основе 

творчества. Развитие творческого мышления неотделимо от формирования 

исполнительских умений и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки 

у человека, тем богаче его фантазия, реальнее замыслы. 
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Серьёзные попытки найти ответ на вопрос, что мешает проявлению творческих 

способностей, предприняли Г. Линдсей, К.С. Халл и Р.Ф. Томпсон [11]. Они обнаружили, 

что проявлению творческого мышления мешает не только недостаточное развитие 

определённых способностей, но и наличие определённых личностных черт: 

Конформизм – желание быть похожим на другого. Человек опасается высказывать 

необычные идеи из-за боязни показаться смешным или не очень умным. 

Цензура – в особенности внутренняя цензура. Люди, которые бояться собственных 

идей, склонны к пассивному реагированию на окружающее и не пытаются творчески 

решать возникающие проблемы. 

Ригидность – часто приобретаемая в процессе школьного обучения. Типичные 

методы помогают закрепить знания, принятые на сегодняшний день, но не позволяют 

научить ставить и решать новые проблемы, улучшать уже существующие решения. 

Желание найти ответ немедленно, чрезмерно высокая мотивация часто способствует 

принятию непродуманных, неадекватных решений. 

Ещё одной причиной, тормозящей проявление творчества, заключается в 

существовании двух конкурирующих между собой типов мышления: критического и 

творческого. Критическое мышление направлено на выявление недостатков в суждениях 

других людей. Человек, у которого в большей степени развит именно этот тип мышления, 

видит только недостатки, но не предлагает своих конструктивных идей, поскольку опять-

таки замыкается на поисках недостатков, но уже в своих суждениях. С другой стороны, 

человек, у которого преобладает творческое мышление, стремится к разработке 

конструктивных идей, но при этом не уделяет должного внимания тем недостаткам, 

которые содержатся в них, что также негативно отражается на разработке оригинальных 

идей. 

В ходе проведения многочисленных исследований, посвященных диагностике и 

развитию креативности, исследователи замечали, что препятствием к проявлению 

креативности могут выступать страх оказаться "белой вороной", склонность к 

конформизму (Г.Линдсей, К.Халл и Р.Томпсон), моральные запреты, однообразие 

решаемых задач [11].  

Вероятно, степень проявления творческих способностей зависит не только от 

одаренности личности, но также от внутренней и внешней мотивации.  

Под внешней мотивацией творчества понимается реакция социального окружения, 

как положительная (поощрение вниманием, признание, одобрение, а также материальное 

вознаграждение), так и отрицательная (резкая критика, наказание). Существенность 
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влияния внешней мотивации напрямую зависит от уровня внутренней мотивации, т.е. чем 

меньше уровень внутренней мотивации, тем существеннее сказывается мотивация 

внешняя. 

На основании анализа результатов исследований можно выделить следующие 

факторы, влияющие на уровень внутренней мотивации к творчеству: 

- интериоризированные личностью ценностно-ориентационные установки; 

- самооценка; 

- стабильность эмоционального состояния. 

Проблема творческого мышления имеет долгую и спорную историю, и породила 

много дискуссий. Она привлекала внимание мыслителей всех эпох развития мировой 

культуры. История ее изучения насчитывает более двух тысяч лет. О глубоком интересе к 

этому предмету можно судить по стремлению создать "теорию творчества", вернее, по 

многократным попыткам ее построения. Попытки эти не были строго научным 

воспроизведением законов объективной действительности, не представляли собой 

логически завершенной системы знаний. В большинстве случаев они охватывали, 

описывали действительность на уровне поверхности явлений. Вечность этой проблемы 

заключается в самом динамизме становления реальных человеческих способностей, в их 

бесконечно многообразных формированиях, проявлениях и применении. Отсюда 

творчество должно рассматриваться как составная часть комплексных социально-

экономических и духовных проблем общественного развития.  

Вследствие всего этого становится очевидной необходимость поиска средств, 

позволяющих развивать творческое мышление - способность, которой, пусть в разной 

степени, обладает каждый человек. 
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