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Проблема формирования и развития творчес-
кой личности и, в частности, такой ее составляю-
щей, как творческая активность, разрабатывается 
психологами, педагогами и акмеологами уже не 
одно десятилетие. В конце XX - начале XXI века 
данная проблема приобрела значение сверхзада-
чи и вызвала особый интерес ученых. 

В подходах к определению понятия «актив-
ность» можно выделить множество направлений. 
Одна из основных тенденций - отождествление 
понятий «активность» и «деятельность» (Д.Б. Бо-
гоявленская, Н.В. Гончаренко, Г.Е. Журавлев , 
М.С. Каган, А.А. Люблинская , В.А. Роменец, 
И.Г. Христова). Этому отождествлению способству-
ет существование в романских и англо-германских 
языках лишь одного термина для обозначения по-
нятий «активность» и «деятельность», например, ан-
глийское activity, а также само происхождение от 
латинского activus, что означает «деятельный». 

Активность в одном из современных слова-
рей толкуется как «социальная сознательная де-
ятельность человека» [8, с. 18]. Она побудитель и 
стимул деятельности. Но факт участия субъекта 
в какой-либо деятельности не является показате-
лем активности, тем более творческой. Б.М. Теп-
лое считает, что дело не в том, «что способности 
проявляются в деятельности, а в том, что они со-
здаются в этой деятельности» [15, с. 20]. 

Активность субъекта деятельности может быть 
предпосылкой и результатом его развития. Чело-
век по своей природе активен, но не всякая ак-
тивность - деятельность, и активен не всякий дей-
ствующий человек. Развитие человека не может 
происходить вне его активной деятельности. Каж-
дый возраст имеет ведущий тип деятельности, в 
котором и возникают ее новые функции и свой-
ства. 

Понятие «активность» рассматривается чаще 
всего как деятельность субъекта и как качество 
субъекта. Отсюда, по мнению ряда авторов, ак-
тивность имеет внутреннюю (мотивационную) 
и внешнюю (поведенческую) стороны. Потреб-
ности, мотивы, интересы и другие внутренние 
механизмы поведения составляют ее внутрен-
нюю сторону. Внешняя сторона активности пред-
ставляет собой сами факты действования и про-
является в действиях и поступках. 

Н.А. Ветлугина, рассматривая ряд способнос-
тей и свойств личности, необходимых для успеш-
ного выполнения творческих заданий в любом 
виде музыкальной деятельности, приходит к вы-
воду, что наличие творческих проявлений еще не 
обеспечивает успех творческой деятельности. «Во 
многих случаях успешность действий зависит от 
более общих свойств личности. К ним можно 
отнести: быстроту и адекватность решений по-
ставленных заданий, легкость и свободу ориенти-
ровки в новых ситуациях при выполнении нео-
жиданных заданий, умение применять усвоенный 
опыт в иных условиях» [3, с. 264]. 

Качества творческой личности развиваются 
непосредственно в творческой деятельности. Ряд 
исследователей рассматривают понятие «творчес-
кая деятельность» в тесном единстве с понятием 
«активность». В.В. Белич считает, что понятие 
«творческая деятельность» есть «синтез трех по-
нятий - активности, осознанности и творчества». 
Автор признает, что «активность человека, не бу-
дучи глубоко осознанной, может быть творчес-
кой (например, в художественном творчестве). 
С другой стороны, хорошо осознаваемая активность 
не всегда оказывается творческой» [14, с. 206]. 

Н.В. Гончаренко пришел к выводу, что «твор-
ческая деятельность, как всякая деятельность 
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человека, является органическим сплавом физи-
ческой, умственной и эмоционально-чувственной 
активности, хотя доля и роль каждого из этих 
компонентов зависит от характера деятельнос-
ти, профессии человека и т.д. Интеллектуальная 
и эмоционально-чувственная активность явля-
ются решающими компонентами научного и 
художественного творчества» |5, с. 229]. 

Д.Б. Богоявленская подчеркивает, что «лю-
бая умственная деятельность означает состоя-
ние активности» [1, с. 18]. Г.С. Лабковская так-
ж е с ч и т а е т н е о б х о д и м ы м р а з в и в а т ь т а к и е 
качества, чтобы индивид был активным созида-
телем [9, с. 61]. Выделяет повышенную актив-
ность как обязательный фон проявления творче-
ства В.А. Моляко [12, с. 53]. Путь от беспоря-
дочной активности к творчеству прослеживает 
В.А. Левин [10, с. 54]. 

В настоящее время существует множество 
определений понятия «активность». Она рас-
сматривается как: 

• качество личности (Н.Ф. Вишнякова , 
М.А. Данилов, А.А. Зайцева, B.C. Кузин, В.И. Мак-
сакова, A.M. Матюшкина); 

• интенсивность и результативность деятель-
ности (М.А. Ангелов, Ю.Е. Волков, Л .А. Дмитрук); 

• качество деятельности (В.Л. Гезиков, 
Т.Н. Мальковская , Т.В. Орлова); 

• характеристика процесса деятельности 
(Т.А. Ильина, А.И. Крупнов); 

• мера интенсивности деятельности (Е.А. Ануф-
риев, А.П. Петров); 

• взаимодействие с действительностью (Э.А. Го-
лубева, Н.С. Лейтес); 

• особая потребность (Л.И. Божович); 
• мера деятельности (В.З. Коган); 
• порождение материальной или духовной 

энергии (М.С. Каган); 
• проявление собственной сущности (С.В. Ди-

денко); 
• способ реализации возможностей (В.Ф. Титов); 
• умение (И.И. Родак); 
• компонент темперамента (В.Д. Небылицин). 

В педагогической системе 80-х годов XX ве-
ка исследованием творческой активности в про-
цессе эстетического воспитания занималась 
Н.Ф. Вишнякова, рассматривая творческую ак-
тивность в музыкальной деятельности как «ка-
чество личности, выражающееся в отношении 
к продуктивной деятельности, процесс и резуль-
тат которой представляют для ребенка опреде-
ленную значимость, что позволяет ему увле-
ченно находить средства и способы создания 
субъективно нового» [4, с. 7]. 

Рассматривая вопросы формирования твор-
ческой активности в условиях организации эс-
тетической оценочной деятельности, С.В. Ди-

денко дает определение данного понятия как I 
«более или менее устойчивого личностного I 
образования динамического характера, представ- I 
ляющего собой не отдельную черту личности, а I 
ее интегральное качество, которое состоит из I 
целого комплекса эмоциональных, интеллектуаль- I 
ных, характерологических свойств, дающих чело- I 
веку возможность творчества в любом виде че- I 
ловеческой деятельности и проявляющееся как I 
самостоятельность в свободной, инициативной, I 
внутренне необходимой деятельности» [7, с. 36]. I 

Выделяют два основных типа активности: I 
адаптивный (активность индивида как биоло- I 
гического субъекта) и продуктивный (актив- I 
ность индивида как социального субъекта). Если I 
говорить об активности вообще, то, кроме био- I 
логической и социальной, выделяют элементар- I 
ную активность, т.е. активность в неживой при- I 
роде. Я.А. Пономарев, например, отмечает, что I 
«творчество свойственно и неживой природе, и I 
живой - до возникновения человека, и челове- I 
ку, и обществу. Творчество - необходимое ус- I 
ловие развития материи, образования ее новых 
форм, вместе с возникновением которых меня- I 
ются и сами формы творчества . Творчество 
человека лишь одна из таких форм» [13, с. 16]. 
Что касается социальной активности, то ее выс-
шим уровнем, на наш взгляд, является творчес- I 
кая активность. 

Рассматривая понятие «творческая актив-
ность» сугубо с педагогических позиций и при-
менительно к данному исследованию, считаем ] 
возможным сформулировать его определение 
следующим образом. 

Творческая активность - мотивированная 
готовность личности к творческой деятельнос-
ти, определяемая скоростью включения в дан- | 
ную деятельность, эффективностью выполнения 
творческого задания и стремлением к личност-
ному самосовершенствованию ребенка в про-
цессе творчества. 

Остановимся на составляющих данного опре-
деления. Готовность в данном случае мы рассмат-
риваем не как комплекс умений и знаний, т.е. 
конечный результат подготовки к творческой 
деятельности, а как предпосылку включения в 
творчество, обусловленную на первом этапе мо-
тивами, рождающими желание ребенка творить, и 
природной потребностью ребенка в творчестве. 

Данный показатель динамичен и, как уже 
отмечалось, способен меняться в процессе ху-
дожественной творческой деятельности , т.е. 
развиваться или «затухать». Доминирующим 
фактором при организации художественной 
творческой деятельности является процесс, т .е ч 

непосредственное участие ребенка в творчестве. 
Именно оно несет развитие. На каждом новом 
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качественном витке р а з в и т и я творческой ак-
тивности готовность л и ч н о с т и к т в о р ч е с к о й 
деятельности возрастает , т.е. ребенок творит 
на новом более высоком качественном уровне. 
Скорость в к л ю ч е н и я в нашем случае - это 
показатель ж е л а н и я творить, степень самосто-
ятельности ребенка при включении в художе-
ственную творческую деятельность. 

Э ф ф е к т и в н о с т ь в ы п о л н е н и я т в о р ч е с к о г о 
задания связана со многими параметрами. Преж-
де всего - с творческими способностями и уме-
нием находить свою интерпретацию выполняе-
мого задания . Н е д о с т а т о ч н а я э ф ф е к т и в н о с т ь 
выполнения часто компенсируется стремлени-
ем учащегося к получению необходимых зна-
ний и умений для последующей качественной 
деятельности - это стремление к личностному 
самосовершенствованию. 

Для успешного творческого развития необ-
ходимы такие качества, которые открывают в 
человеке созидателя. Основными при этом яв-
ляются: творческая активность, оригинальность, 
способность и стремление к внесению новизны, 
комбинированию идей, мобилизации сил и про-
шлого опыта, наличие развитого воображения и, 
конечно, творческой активности и инициативы. 

Любое качество личности, считает Л . И . Бо-
жович, существует лишь в контексте целостной 
личности, в системе ее мотивов и отношений к 
действительности. «Что касается мотивации, то 
устойчивость качества возникает, во-первых, ког-
да ребенок испытывает потребность в том пове-
дении, которое составляет основу данного каче-
ства; во-вторых, когда это поведение выступает 
для него как образец, как идеал, к которому он 
стремится» [2, с. 271]. 

В системе компонентов деятельности выде-
ляют мотивационную сферу А.Н. Леонтьев и 
К.А. Абульханова-Славская. Для младших школь-
ников характерна неустойчивость мотивов, но 
именно у первоклассника, в связи с перестрой-
кой его интересов и потребностей, возникает же-
лание проявить себя в творческой деятельнос-
ти, особенно художественной. Рассмотрев мотивы 
включения студентов и школьников в творчес-
кую деятельность, мы обратили внимание на то, 
что дошкольники, младшие школьники и под-
ростки, в отличие от старших школьников и 
студентов, более заинтересованы процессом, чем 
результатом деятельности . Однако, именно мо-
тивации в творческом процессе обычно уделя-
ется недостаточное внимание. 

Творческая деятельность имеет в своем ос-
новании чувственную мотивацию: «Без чувств 
невозможно искание истины. Каждый из эта-
пов творчества связан прямо или опосредован-
но - с влечениями, потребностями и чувствами 

человека» [11, с. 78]. Особенность мотивации 
деятельности творческой личности, по мнению 
Я.А. Пономарева, состоит в том, что она «нахо-
дит удовлетворение не столько в достижении 
цели творчества, сколько в самом его процессе; 
специфическая черта творца характеризовалась 
как почти непреодолимое стремление к твор-
ческой деятельности» [13, с. 222]. Такое стрем-
ление иногда рассматривается как активность. 

Иногда субъект включается в творческую де-
ятельность, руководствуясь только интересом, а 
результатом становятся продукты творческой 
деятельности. Происходит своеобразное смеще-
ние мотивов. Поэтому интерес и вдохновение, 
вызывающие эмоциональный подъем, должны быть 
непременными спутниками творческого развития. 
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