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Актуальность и значимость исследо
вания проблемы формирования твор
ческой личности в образовательной 
среде школы-интерната обусловлена 
качественными изменениями потреб
ности общества в подготовке творчески 
мыслящих людей, обладающих нестан
дартным взглядом на проблемы, вла
деющих навыками исследовательской 
работы. При этом под образовательной 
средой понимается система педагоги
ческих и психологических условий и 
влияний, которые создают возможность 
для раскрытия как уже имеющихся спо
собностей и личностных особенностей 
учащихся, так и еще не проявившихся 
интересов и способностей (Т.Н. Прохо
рова, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков) [1; 
2]. При решении этой проблемы особое 
значение принадлежит начальному об
разованию, так как именно младший 
школьный возраст является наиболее 
благоприятным для формирования та
ких качеств творческой личности, как 
оригинальность, гибкость мышления, 
самостоятельность, активность, инициа
тивность [3].

Проблемы творчества широко раз
рабатывались в отечественной психо
логии. Большой вклад в разработку 
проблем способностей, творческого 
мышления внесли психологи Б.Г. Ана
ньев, Ю.Д. Бабаева, В.Н. Дружинин, 
И.В. Калиш, В.А. Крутецкий, А.М. Ма- 
тюшкин, Н.С. Лейтес, С.Л. Рубинштейн, 
Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, В.С. Юр- 
кевич и др. В настоящее время иссле
дователи ведут поиск интегрального 
показателя, характеризующего творче
скую личность [4-6]. Этот показатель 
может определяться как некоторое 
сочетание факторов или же рассматри
ваться как непрерывное единство про
цессуальных и личностных компонен
тов творческого мышления (А.В. Бруш- 
линский). Проблемы обучения детей с 
ограниченными возможностями были
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изучены Д.В. Зайцевым, И.И. Лошако- 
вой, Ю.Н. Мануйловой, П.В. Романо
вым, Л.Н. Смирновой, Т.И. Черняевой, 
Е.Р. Ярской-Смирновой.

В то же время на современном 
этапе развития отечественной педаго
гической теории и практики прослежи
вается противоречие между объектив
ными потребностями преобразования 
учебно-воспитательного процесса в со
временной школе-интернате на основе 
понимания его сущности как процесса 
формирования творческой личности и 
недостаточно разработанными педаго
гическими условиями для эффективно
го формирования творческой личности 
младших школьников, воспитываю
щихся в школе-интернате [7; 8].

Исследование особенностей творче
ского мышления младших школьников 
проводилось на однородной в возраст
ном и социальном составе выборке. 
В эмпирической части исследования 
участвовало 143 ребенка от 7 до 10 лет. 
В основной части эксперимента приняли 
участие 42 воспитанника специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната I-II вида г. Астрахани 
в возрасте от 7 до 10 лет. Диагностика 
проводилась в 2009-2012 гг. Экспери
ментальная и контрольная группа на
ходились в равных условиях.

На первом, констатирующем этапе 
основной задачей было определение 
уровня сформированности творческой 
личности младших школьников, вос
питывающихся в ш коле-интернате. 
Задачей второго этапа эксперимента 
явилось формирование навыков твор
ческого мышления и творческого под
хода к решению проблем. Последний, 
контрольный этап подводил итоги по
веденной экспериментальной работы 
и фактически определял результатив
ность выдвинутой гипотезы.

Первым направлением констатиру
ющего этапа эксперимента было опре

деление уровня интеллекта по методу 
Векслера. Коммуникативные навыки 
определялись в процессе ролевых игр 
«Незнакомая страна» «Незнакомый го
род», «Новая планета». Навыки и уме
ния оценки сложившейся ситуации, 
самооценки определялись в ролевой 
игре «Белоснежка и семь гномов» Для 
определения уровня тревожности при
менялся цветовой тест Люшера, а так
же использовались индивидуальные 
карты наблюдения за воспитанниками, 
которые ведут воспитатели (это дела
лось с целью определения стратегии 
работы с каждым ребенком). Уровень 
развития творческого мышления про
верялся группой тестов диагностики 
творческого мышления (Е.Е. Туник).

По данным проведенной диагно
стики было выявлено, что в группу, 
соответствующую высокому уровню 
развития творческого мышления, не 
попал ни один ребенок.

На основании полученных данных на
ми были сделаны следующие выводы:
-  дети младшего школьного возраста, 

оставшиеся без попечения родите
лей, находятся на недостаточном 
и приемлемом уровне творческой 
активности личности;

-  слабо развиты коммуникативные 
навыки в общении как со сверстни
ками, так и со взрослыми;

-  низок уровень словесной области 
интеллектуального развития;

-  слабо развито творческое мышление. 
На наш взгляд , форм ирование

творческой личности детей младшего 
школьного возраста с ОВЗ в образо
вательной среде школы-интерната 
станет более эффективным, если будут 
реализованы педагогические условия 
эффективного формирования творче
ской личности младших школьников 
в процессе творческой деятельно
сти: качественная и своевременная 
психолого-педагогическая диагностика
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младших школьников, ориентирован
ная на выявление уровня их интеллек
туального, эмоционального развития 
и творческого мышления [9]; активное 
вовлечение младших школьников в 
организованную творческую деятель
ность; реализация программы дея
тельности педагогов школы-интерната 
по повышению уровня творческой 
активности воспитанников в процессе 
творческой деятельности.

В процессе педагогического иссле
дования была разработана система 
педагогических занятий, направлен
ных на развитие и повышение уровня 
творческой активности через специ
ально организованную творческую 
деятельность. На основе этой системы 
была разработана программа деятель
ности педагогов по повышению уровня 
творческой активности воспитанников 
школы-интерната в процессе организо
ванной творческой деятельности.

На наш взгляд , организованная 
творческая деятельность детей явля
ется одним из педагогических условий 
формирования творческой личности 
воспитанников интернатов. Исходя 
из понятия творческой личности, ко
торое включает в себя физиологиче
ский, психологический и социально
педагогический аспекты, творческая 
деятельность может являться дви 
жущей силой развития ребенка [10]. 
Педагог школы-интерната организует 
творческую деятельность ребенка че
рез организацию ролевых игр, педаго
гические тренинги, сказкотворчество, 
художественную и изобразительную 
деятельность. Предлагаемая ребенку 
система занятий имеет своей целью 
воздействие на эмоциональное и ин
теллектуальное развитие ребенка. 
В процессе проведения занятий проис
ходит повышение самооценки ребенка 
через создание ситуации успеха, лич- 
ностно ориентированного стиля обще

ния педагога и ребенка, формируется 
способность позитивного отношения 
к миру, стремление сопереживать, 
созерцать, соучаствовать в процессе 
жизнедеятельности.

Формирующий эксперимент прохо
дил в естественных условиях образо
вательного процесса школы-интерната. 
Осуществлялось внедрение разрабо
танной модели деятельности педаго
гов по повышению уровня творческой 
активности детей. Результаты конста
тирующего и формирующего экспери
ментов убедили нас в необходимости 
некоторого усложнения заданий для 
воспитанников, находившихся в экспе
риментальных группах.

Для фиксации результатов иссле
дования был проведен итоговый диа
гностический срез. Заключительный 
срез проводился по двум методикам: 
Е.Е. Туник и Векслера. Опишем резуль
таты, полученные по методике Е.Е. Ту
ник «Креативные тесты».

Прирост в контрольной группе по 
вербальной области творческого мыш
ления составил 23%, тогда как дина
мика в экспериментальных группах со
ставила 48-51%. Это значительно пре
восходит показатель статистической 
погрешности в нашем педагогическом 
исследовании (5-6%).

Похожие результаты мы получили 
и для невербальной области. Суммар
ный показатель по субтестам 5-7  в 
контрольной группе увеличился на
1 балл (этот рост явно находится в 
пределах статистической погрешно
сти), тогда как в экспериментальных 
группах рост составил 27 (ЭГ-1 и ЭГ-2) и 
32 (ЭГ-3). Это означает рост на 36-41%. 
Показатели свидетельствуют о значи
тельном возрастании уровня развития 
творческого мышления детей-сирот 
после проведения экспериментальной 
работы как в вербальной, так и в не
вербальной области.
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Рассмотрим результаты диагно
стики по методике Векслера. Данные 
контрольного эксперимента собраны в 
таблице. В столбце «Средний балл ЭГ» 
представлены усредненные результа
ты по всем трем экспериментальным 
группам.

При сопоставлении результатов 
выяснилось, что все средние пока
затели, кроме субтеста «Повторение 
цифр», для воспитанников школы- 
интерната из эксп ер им ен тальны х 
групп попадают в диапазон нормы. 
Дети из контрольной группы по боль
шей части показали результаты, на
ходящ иеся в промежуточной зоне 
между нормой и умственной отста
лостью. Так, например, ВИП для кон
трольной группы составил 80 баллов, 
тогда как усредненное значение для 
экспериментальных групп составило 
99 баллов (рост -  24%). Происходит 
этот рост на фоне возрастания стан
дартных отклонений (см. последний 
столбец таблицы). Судя по величине 
стандартного отклонения, в процессе 
проведения экспериментальной ра
боты произошло расслоение детей. 
Отмеченная однородность по уровню

интеллектуального развития, а также 
по уровню творческого мышления 
нарушилась. В вербальной области 
величина стандартного отклонения на 
контрольном этапе эксперимента вы
росла практически в два раза по срав
нению с констатирующим этапом.

Сделанное выше заключение по ре
зультатам в вербальной области спра
ведливо и в отношении результатов по 
невербальной области. Все значения 
экспериментальных групп превосходят 
уровень нормы, определенный Вексле
ром. Данные для контрольной группы 
свидетельствуют о том, что только до
стигается диапазон нормы. Здесь НИП 
всего на 2 балла превышает погранич
ное значение между промежуточной 
зоной и нормой. В экспериментальных 
группах рост показателя НИП составил 
22%, что практически соответствует по
казателям по ВИП.

Наконец , обратим внимание на 
динамику показателя IQ: после про
ведения опытно-экспериментальной 
работы средний показатель по экспе
риментальным группам увеличился на 
27% (109 баллов). Более полное пред
ставление дает рис. 1.

Результаты диагностики по методике Векслера (контрольный этап)

Субтест
Средний 
балл ЭГ

Средний 
балл КГ

Стандартное
отклонение

Осведомленность 11,4 8,6 0,45

Понятливость 11,5 7,5 0,77

Арифметический 12,2 7,9 0,62

Сходство 15,7 11,8 0,36

Словарный 9 3,8 0,25

Повторение цифр 1,4 1,3 0,16

Вербальный интеллектуальный показатель (ВИП) 99 80

Недостающие детали 16,5 11,4 0,21

Последовательные картинки 14,2 11,5 0,18

Кубики Косса 14,5 10,7 0,37

Складывание фигур 16,5 13,1 0,14

Шифровка 13,9 12,2 0,21

Лабиринт 11,4 10,1 0,29

Невербальный интеллектуальный показатель (НИП) 118 96

Общий интеллектуальный показатель (IQ) 109 88
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Рис. 1. Сравнительные результаты 
контрольного этапа по методике Векслера

Подведем итоги диагностики на кон
трольном этапе эксперимента по резуль
татам методик Е.Е. Туник и Векслера:
-  у воспитанников младшего школь

ного возраста вырос объем и уро
вень знаний. В результате прове
денных занятий количественные 
показатели во всех трех группах 
вошли в норму;

-  выросли навыки сосредоточения 
внимания и устного счета. Показан
ный детьми результат практически в 
два раза выше того, что был на кон
статирующем этапе исследования;

-  вырос уровень развития логическо
го мышления, улучшились показате
ли навыков анализа существующей 
ситуации;

-  способность к выделению общих 
признаков объектов, к их классифи
кации оказалась в пределах нормы. 
Это подтвердило наш вывод о том, 
что низкий уровень по отдельный 
субтестам на констатирующем эта
пе исследования не является пока
зателем отклонений в умственном 
развитии исследуемых детей;

-  в результате проведенных занятий 
младшие школьники показали, что 
словарный запас и умение им опери
ровать находятся в диапазоне нормы;

-  уровень оперативной и кратковре
менной памяти практически не из
менился. Однако повышение уров
ня кратковременной и оперативной

памяти не является задачей нашего 
исследования;

-  значительно улучшилась зритель
ная память детей. Использование 
на занятиях ярких образов, а также 
художественно-изобразительная 
деятельность дали свой результат;

-  также улучшились показатели в об
разном логическом мышлении. Де
ти легче производят словесные ас
социации, соотносят части и целое 
различных предметов и явлений;

-  навыки конструктивного мышления 
были в диапазоне нормы и поэтому 
не изменились;

-  незначительно выросла способно
сти к анализу, а главное, к синтезу 
понятий и явлений. Однако есть 
положительная динамика , соответ
ственно, при дальнейшей работе 
есть возможность развития этих 
показателей;

-  не изменились показатели устой
чивости внимания, поскольку это 
связано с психологическими и фи
зиологическими особенностями 
воспитанников. Для их повышения 
необходима планомерная совмест
ная работа психологов, врачей и 
педагогов;

-  зрительно-моторная координация 
находилась в пределах нормы, поэто
му не изменились и ее показатели. 
Рассмотрим в качестве конкретного

примера соотношение показателей 
для двух групп, принимавших уча
стие в эксперименте. Эта конкретная 
информация важна, на наш взгляд, 
поскольку непосредственно видны 
изменения уровня творческой актив
ности у конкретных детей в процессе 
проведенного нами педагогического 
эксперимента.

В группе ЭГ-1 -  11 человек: 5 маль
чиков и 6 девочек. В КГ -  10 человек: 
7 девочек и 3 мальчика. До проведе
ния педагогического эксперимента
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распределение по уровням в кон
трольной и экспериментальной груп
пах было одинаковым: половина участ
ников соответствует первому уровню 
социально-педагогической адаптации, 
вторая половина -  второму уровню. 
После проведения эксперимента ситу
ация существенно изменилась: только 
18% детей-сирот в эксперименталь
ной группе сохранили недостаточный 
уровень, 55% теперь находятся на 
высоком уровне и 27% -  на приемле
мом. Этот количественный результат 
подтверждается наблю дениями за 
участниками эксперимента в процессе 
проведения занятий, в особенности 
при ролевых играх.

Подведем общие итоги, основыва
ясь на данных проведенной диагности
ки, и рассмотрим уровни творческой 
активности воспитанников школы- 
интерната на контрольном этапе экс-
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Рис. 2. Уровни творческой активности детей:
1 -  недостаточный; 2 -  приемлемый; 3 -  высокий

Разработанные нами уровни и кри
терии творческой активности позволи
ли определить эффективность прове
денной экспериментальной работы, а 
также проверить правильность модели 
деятельности педагогов, сформули
рованной при постановке задач ис
следования и в процессе выполнения 
научной работы.

Важным представляется тот факт, 
что значительно уменьшается количе
ство детей, находящихся на социально

недостаточном уровне. Этот показа
тель заметно уменьшился в процессе 
экспериментальной работы. Средние 
показатели по трем эксперименталь
ным группам на контрольном этапе 
составили 22% детей, находящихся на 
социально недостаточном уровне, тог
да как на констатирующем этапе было 
53%. Также, ориентируясь на данные 
констатирующего этапа эксперимента, 
можно видеть, что в эксперименталь
ных группах количество детей, находя
щихся на приемлемом уровне, упало 
в среднем с 47 до 44% за счет детей, 
перешедших на высокий уровень. Чис
ло последних выросло с 0 до 34%.

В контрольной группе прослежива
ется следующая динамика. Количество 
воспитанников, находящихся на соци
ально приемлемом уровне, увеличилось 
на 10%. Ни один ребенок не достиг высо
кого уровня, что доказывает наше пред
положение о том, что для эффективного 
формирования творческой активности 
личности младших школьников в обра
зовательной среде школы-интерната не
обходима специально организованная 
творческая деятельность.

Таким образом, реализация модели 
деятельности педагогов с целью повы
шения уровня творческой активности 
детей младшего школьного возраста 
и внедрение программы деятельности 
педагогов по организации творческой 
деятельности младших школьников 
действительно приводят к повышению 
уровня сформированности творческой 
направленности личности.

Проведенная экспериментальная 
работа позволяет сделать следующие 
выводы.

Экспериментально доказано, что 
организованная творческая деятель
ность действительно является факто
ром, влияющим на уровень творческой 
активности личности воспитанников 
школы-интерната с ОВЗ.
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В результате реализации педагоги
ческих условий формирования творче
ской личности детей младшего школь
ного возраста в процессе творческих 
занятий количество детей, находящих
ся на высоком уровне в эксперимен
тальных группах, выросло с 0 до 34%.

Данные педагогического экспери
мента показали эффективность раз
работанных в процессе исследования 
форм организации творческой дея
тельности детей, среди которых: пе
дагогические тренинги по повышению 
активности творческого мышления, 
сказкотворчество , худож ественно
изобразительная деятельность. Раз
работанная программа деятельности 
педагогов школы-интерната по орга
низации творческой деятельности с 
целью повышения уровня творческой 
активности детей младшего школьного 
возраста способствует формированию 
творческой личности детей младшего 
школьного возраста .
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