
Влияние изобразительного искусства на творческую личность ребенка. 

Одним из важнейших вопросов детской психологии и педагогики является 

вопрос о творчестве детей, развитии этого творчества и о значении творческой 

работы для общего развития и созревания ребенка. 

Творческая деятельность - форма деятельности человека, 

направленная на создание качественно новых общественных ценностей. 

Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую 

невозможно разрешить на основе имеющихся данных традиционными 

способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате 

формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционной 

взаимосвязи элементов проблемной ситуации, привлечения неявно 

связанных элементов, установления между ними новых видов 

взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельности являются 

гибкость мышления (способность варьировать способы решения), 

критичность (способность отказаться от непродуктивных стратегий), 

способность к сближению и Сцеплению понятий, цельность восприятия и др. 

Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому 

нормальному ребенку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявление 

творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до 

скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова 

для всех. Разница - в конкретном материале творчества, масштабах 

достижений и их общественной значимости. Элементы творчества 

проявляются и в решении повседневных жизненных задач (их можно 

наблюдать в "обычном" мыслительном процессе).  

Чтобы передать творческий опыт, необходимо конструировать 

специальные ситуации, требующие творческого решения и создающие для 

него условия. Возможность конструирования таких ситуаций обусловлена 

тем, что обучение творчеству главным образом осуществляется на 

проблемах, уже решенных обществом и способы решения которых уже 
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известны. Поэтому для процесса обучения определение творческой 

деятельности требует корректив. Дети в подавляющем большинстве не 

создают новых ценностей для общества. Они воспроизводят ценности уже 

обществу известные и только  в отдельных случаях, на определенном уровне 

своего развития и в зависимости от организующей деятельности старших,  

могут создавать новые ценности и для общества.  

Формирование творческого мышления. В практической и 

теоретической деятельности человек сталкивается с задачами или фактами, 

для которых в его мышлении нет подходящих методов и понятий. 

Познавательные процессы, позволяющие человеку решать также еще не 

решенные задачи, называют творческим мышлением, О его формах и 

операциональных структурах пока известно мало. Слова типа «озарение», 

«вдохновение» лишь описывают факты, когда творческое мышление на 

первом этапе не может целиком протекать в форме понятий и логических 

операций, которых у человека еще не существует. Эти слова обозначают 

также, что результат творческого мышления не просто применение 

известных представлений, понятий и операций, а создание новых образов, 

значений и способов решения задач, причем таких, которые обнаруживают 

новые свойства действительности или дают новые способы ее 

преобразования. Таким образом, творческое мышление во многом 

сближается и даже сливается с творческим воображением. 

Главное для творческого мышления — нешаблонность, умение 

охватить действительность во всех ее отношениях, а не только в тех, которые 

закреплены в привычных понятиях и представлениях. Чтобы полнее 

обнаружить свойства определенной области действительности, надо знать 

все факты, относящиеся к ней. Чтобы обнаружить неадекватность 

охватывающих их понятий и методов мышления, надо владеть этими 

понятиями и методами. Отсюда огромная роль знаний и умений в творческом 

мышлении. 
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       Н.П. Сакулина пишет, что развитие художественного творчества 

невозможно без эстетического освоения действительности, под которым 

понимается эстетическое восприятие, переживание, оценка. 

Одним из важных условий  развития художественного творчества детей 

является разнообразие применяемых при изобразительной деятельности и 

декоративного рисования техник. Детям для выполнения заданий  следует 

предлагать разнообразные материалы: простой карандаш, цветные карандаши, 

акварель, гуашь,  пастель, восковые мелки, уголь, сангина, фломастер, восковые 

мелки. 

В каждом случае выбор художественного материала должен быть 

обусловлен конкретной задачей. Сначала педагог предлагает детям тот или 

иной художественный материал. По мере взросления  и накопления опыта, 

формирования навыков изобразительной грамоты, к выбору материала все 

более привлекаются сами дети. Соответствующие вопросы побуждают их 

сделать правильный выбор. Постепенно дошкольники овладевают умением 

самостоятельно выбирать наиболее подходящий для воплощения замысла 

художественный материал. 

Такая тактика обусловлена тем, что введение новых художественных 

материалов и техники, как известно, активизирует процесс художественного 

творчества дошкольников. 

Использование разнообразных художественных материалов, применение 

смешанной техники (акварель с белилами, сочетание рисования восковыми 

мелками и акварелью, рисунок поролоном, сочетание пастели и акварели и др.) 

не только позволяет детям добиваться большой образной выразительности, но 

и содействует развитию художественного творчества. 

  

 

ВЫВОД 
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 На становление творческой личности ребенка, развитие его эмоциональной 

сферы, умения понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с 

другими людьми среди прочих факторов оказывает влияние изобразительное 

искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у детей 

формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых 

эпох и нового времени. Овладевая изобразительно-выразительными 

навыками, дети  приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они 

получают возможность полнее передавать образы предметов и явлений 

окружающей действительности.  

 Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, их задача 

– освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и 

самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к 

наблюдению и оценке действительности. При самостоятельном выборе, 

нахождении и обработке формы ребенок становится мужественным, 

искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и 

позднее, намного позднее, вкус. Тем и будет обеспечен подход к красоте. 

  Как показывает практика, многие вопросы творчества возникают не столько 

от отсутствия соответствующей изобразительной грамоты, сколько от 

неумения распорядиться своими способностями. Считается, что все дело в 

"умении рисовать", но важнее - правильное отношение творческой 

деятельности. Часто решение этих проблем лежит в психологической 

плоскости. То есть, не потому не можем рисовать, что "не умеем", а потому, 

что составлено  неправильное представление о том, какой должна быть  

работа.  Таким образом задача педагога в том, что бы  развивать  

художественные способности ребенка, а следовательно и творческие 

способности. 
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