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                                                                            В душе каждого ребёнка есть индивидуальные струны. 

                                Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.   

                                    Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению 

                              знаний, к тренировке памяти …. хочется,  чтобы дети 

                                     были путешественниками, открывателями и творцами 

                                     в этом мире.       

                                                                                                              В.А. Сухомлинский 

         Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школа должна готовить детей к жизни. 

Поэтому развитие творческих способностей учащихся является важнейшей задачей 

современной школы.  Требования рыночной экономики и информационное общество впервые 

смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей 

образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных 

целей и задач разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного 

процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания 

и социализации. На организацию внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю в 

каждом классе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

 Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Занятия по направлениям внеурочной деятельности обучающихся первой ступени 

должны в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО). 



Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно — нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

1.усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

2.организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 

с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

3.выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

4.оказать помощь в поисках «себя»; 

5.создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

              6. развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

              7.создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

              8.развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

              9.расширить рамки общения с социумом; 

             10воспитывать культуру досуговой  деятельности обучающихся. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности младших школьников стали: 

 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Внеурочную деятельность младших школьников нельзя рассматривать без изучения 

развития познавательных и творческих способностей, так как они являются одной из самых 

главных задач воспитательной работы в начальной школе. 

В своей педагогической деятельности большое внимание я уделяю именно внеурочной 

деятельности, так как в ней имеются большие возможности для развития творческой, 

разносторонней личности. Эти возможности можно успешно реализовать, опираясь на 

традиционные и нетрадиционные методы воспитания и обучения, а так же на собственное 

педагогическое творчество. 

Проблемой учения и развития творческих способностей школьников  с интересом 

занимались выдающиеся педагоги прошлого И. Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. 

Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и другие. 

 

          Наша  цель:  определить и проверить на практике педагогические условия, 

способствующие развитию творческих способностей младшего школьника. 

Исходя из цели, поставила следующие задачи: 

1.Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по данной теме. 

2. Определить формы и содержание работы по развитию творческих способностей 

младших школьников во внеурочной деятельности. 



Теоретическая база опыта 

а) Понятие «Творчество» 

Творчество – очень важный момент в развитии ребёнка. Хорошо, когда ребёнок видит 

красоту и разнообразие окружающего мира. Но ещё лучше, если он не только замечает эту 

красоту, но и творит её.  После того,  как ребёнок своими руками начнёт создавать красоту, он 

непременно начнёт с любовью и заботой относиться к нашему миру. Что такое творчество? Это 

всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность 

выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве, 

заложенная в самой природе человека, обычно реализуется в течение жизни далеко не 

полностью.  

  Ребенок , как и взрослый человек, стремится выразить своё «я». Часто взрослые 

полагают, что каждый ребенок рождается с творческими способностями и, если ему не мешать, 

то рано или поздно они обязательно проявятся. Но, как показывает практика, такого 

невмешательства мало: не все дети могут открыть дорогу к созиданию. И не все могут 

сохранить надолго творческие способности.  

Именно в школьные годы наступает критический момент детских творческих 

способностей. Следовательно, именно в школьный период как никогда нужна помощь педагога, 

чтобы преодолеть этот кризис, обрести, а не потерять возможность для самореализации.  

Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие люди обладают 

большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди ко всему равнодушные, ничем не 

увлеченные чаще болеют и быстрее стареют. 

В истории педагогики проблема творчества всегда была одной из самых актуальных. 

Однако до сих пор проблема остаётся наименее изученной в теории и недостаточно 

представленной в практике воспитания детей. Это обусловлено сложностью данного явления, 

скрытностью механизмов творчества. Как правило, во всех определениях творчества 

отмечается, что творчество – это деятельность человека, направленная на создание нового, 

оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя ещё никем не 

было сделано или сделать по-новому, лучше. 

Психологи определяют творчество как выход за пределы уже имеющихся знаний, 

преодоление, опрокидывание границ. Это высшая форма активной и самостоятельной 

деятельности человека. В творчестве осуществляется самовыражение, самораскрытие личности 

ребёнка. 

Психологи давно пришли к мнению, что все дети обладают самыми разнообразными 

творческими способностями. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом 

человеке. При благоприятных условиях каждый ребёнок может проявить себя. Бесталантных 

детей нет. Задача школы состоит в том, чтобы выявить и развить эти способности в доступной и 

интересной деятельности. Известный педагог И.П. Волков в своё время высказал своё мнение о 

том, что «развить способности – это значит вооружить ребёнка способом деятельности, дать 

ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его 

одарённости». 

Поскольку психологи утверждают, что для того, чтобы стать «кем-то», достичь «чего-

то», надо многое перепробовать в детстве, то в соответствии с этим обозначается задача 

педагогов: как можно с более раннего возраста создать ребёнку благоприятные условия для 

занятия различными видами деятельности, чтобы ребёнок через руки сформировал своё 

ощущение и отношение к разного рода действиям. 

Творчество – это постоянное усовершенствование своей личности, мышления, 

сознания, интеллекта и постоянная устремленность совершать нечто новое, делать больше и 

лучше, чем раньше. В творческой деятельности человек развивается, приобретает социальный 

опыт, раскрывает свои природные дарования и способности, удовлетворяет интересы и 

потребности. 



Творческая личность – это национальное достояние и истинное богатство страны. 

Творческая личность от других отличается стремлением выходить за пределы норм. 

б) Понятие «Способности» 

Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей.  

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, поставленные в одинаковые или 

примерно одинаковые условия, достигают разных успехов, мы обращаемся к понятию 

«способности», полагая, что разницу в успехах можно вполне удовлетворительно объяснить 

ими. Термин «способности», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, 

наличие в литературе многих его определений, неоднозначен. Единой и общепринятой 

типологии способностей в психологии не разработано. Вот как рассматривал способности 

Р.С.Немов: «Способности - индивидуальные особенности людей, от которых зависит 

приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность выполнения различных 

видов деятельности». 

Известно, что какими бы значительными ни были задатки человека, они не развиваются 

сами по себе, вне обучения, в отрыве от деятельности этот процесс не существует. Можно по 

этому поводу привести  мнение ведущих психологов: «Способности не просто проявляются в 

труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и гибнут в бездействии»; 

«Способности не могут возникать вне конкретной деятельности человека, а формирование их 

происходит в условиях обучения и воспитания». 

Именно школа может способствовать развитию широкого спектра способностей детей, 

предоставляя ребёнку возможности проявить себя в активной деятельности разнообразной 

направленности. И задача учителя найти различные методы, способы выявить эти способности 

у ученика и развивать их. Этому способствует творческий процесс, так как это всегда прорыв в 

неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, 

кроме этого он характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов в новое 

своеобразное качество. А важным условием творческой деятельности является чувство 

новизны, удивления, готовность принять нестандартное решение. 

Развивать творческие способности? Что это значит?               

- Во-первых, это развитие наблюдательности, речевой и общей активности, 

общительности, хорошо натренированной памяти, привычки анализировать и осмысливать 

факты, воли, воображения.  

- Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих самовыразиться 

индивидуальности ученика. 

- В-третьих, это организация исследовательской деятельности в познавательном 

процессе.            

 Технология опыта 

 

В школу приходят дети с разным развитием. У многих детей способности не 

проявляются, они спрятаны глубоко внутри. Основная работа по их выявлению и развитию 

ложится на нас – учителей начальных классов. Именно мы  закладываем основы творческой 

деятельности, развиваем креативные способности детей. Очень понравилось мне высказывание 

психолога Богоявленской: «Следует говорить о задаче формирования в школе творческой 

личности, а не просто о развитии творческих способностей. Именно творчество оживляет 

познавательный процесс, активизирует познающую личность и формирует ее. Творчество — 

норма детского развития». 

Я согласна со многими психологами и учителями, которые говорят, что природа щедро 

наделила каждого здорового ребёнка возможностями развиваться, и  каждый  ребёнок может 

подняться  на  самые большие высоты в творческой деятельности. Естественно, немаловажную 

роль играют задатки. 

Второе -  раннее начало. Необходимо, насколько возможно, окружить ребёнка такой 

средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы самую разнообразную 

деятельность и способствовали эффективному развитию. 



Третье  – упорный труд. Способности не получают в «готовом виде». Даже при 

наличии гениальных способностей решающую роль играет труд. «Гений, – говорил знаменитый 

американский изобретатель Эдисон, – это на один процент вдохновение, а на девяносто девять 

процентов потение». 

 Четвертое – это интерес. Принуждение – это враг творчества. Поэтому только те 

занятия будут обеспечивать результат, на которых ребёнок работает с увлечением, по 

собственному желанию, и способности в этом случае будут формироваться быстрее. 

Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности ребёнок 

достигает определённого потолка, а потом поднимает его всё выше и выше. 

 Пятое – активная жизненная позиция. Она пробуждает исследовательское отношение к 

окружающему и приучает полнее видеть предметы и явления, вглядываться в них. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании 

определенных условий, благоприятствующих их формированию. 

Одно из главнейших условий развития творчества – высокая самооценка ребёнка, то 

есть создание у него достаточной уверенности в своих силах, умственных возможностях. 

Ребёнок должен знать, «вкус успеха». «Успех ученика должен быть ни концом работы, а его 

началом». Второе условие развития способности ребёнка – создание соответствующего 

психологического климата. Именно учитель должен с первых дней ребёнка в школе поощрять и 

стимулировать возникновение у ребёнка творческих способностей.  

В результате творчество каждого учащегося пока еще раскрывается,  ученики  

показывают   достигнутый результат, он  значим и интересен для них. Кругозор детей 

расширился, мыслительная деятельность активизировалась. 

Результат творчества принес детям удовлетворение, радость переживания успеха, 

осознание собственных умений, повышение качества знаний, стремление к творческому 

решению поставленных задач, рост учебной мотивации, создание благоприятного 

психологического климата в классе и крепкого дружного коллектива 

Дети готовы и хотят выполнять коллективные творческие дела 
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