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Аннотация. Работа посвящена проблеме изучения и развития способности 
к формотворчеству у детей младшего школьного возраста. Рассматриваются 
различные подходы к проблеме изучения творчества и креативности.  
В настоящее время можно зафиксировать расширение поля значений 
данных понятий в науке. Одним из современных направлений изучения 
креативности является рассмотрение данного феномена как особого 
психического феномена, сложного психологического явления, имеющего 
сложную структуру, включающую различные компоненты, одним  
из которых является и способность к формотворчеству. В контексте 
данной работы важным является рассмотрение креативности и ее 
компонентов, поддающихся изменениям и развитию. Раскрывается 
содержание понятия «формотворчество» как структурного компонента 
креативности и креативного процесса, т. е. процесса изменения, 
преобразования предмета творческой деятельности, результатом которого 
является инновационная форма. Представлена модель для реализации 
подхода к исследованию формотворчества как параметра креативности 
в дизайн-деятельности младших школьников. В соответствии с этой 
моделью подобраны методики как «классические», так и модифицированные 
для диагностики интеллектуальных параметров формотворчества: 
«Эскизы» (Е. Е. Туник), «Графические анаграммы» (Т. А. Барышева)  
и эстетических: «Геометрия в композиции» (Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова). 
Особое внимание уделяется анализу и интерпретации результатов 
эмпирического исследования. Выделены уровни развития способности 
к формотворчеству у младших школьников: «ученик»; «подмастерье»; 
«мастер». Выявлена некоторая зависимость интеллектуальных параметров 
(способность к преобразованиям) и эстетических (чувство формы)  
от возрастных особенностей младших школьников. Авторы предлагают 
программу развития способности к формотворчеству средствами дизайн-
деятельности. Обоснована актуальность программы, определены  
задачи, выделены особенности и принципы организации материала. 
Рассматриваются особенности и специфика метода художественного 
конструирования как фактора развития формотворчества детей, определены 
направления и тематика подобной работы в условиях организации 
творческих мастерских. Намечены педагогические перспективы работы 
через проектирование образовательных дизайн-программ и введения 
дизайна в систему начального образования.

Ключевые слова: креативность, формотворчество, художественное 
конструирование, дизайн-деятельность, дизайн-технологии, младшие 
школьники.
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Введение
Современная ситуация побуждает исследо-

вателей систематизировать теоретические под-
ходы и практики в различных сферах и областях 
и прогнозировать перспективы развития науч-
ного знания. Это относится и к изучению твор-
чества и креативности как системного психи-
ческого образования. В рамках данного подхода 
нам представляется интересным изучение ком-
понентов и параметров креативности, их раз-
личных структурных композиций и взаимо- 
связей в разных видах деятельности, а также 
условий для их проявления и развития.

Анализ генезиса категории «креативность» 
в психологических исследованиях позволил 

выделить в качестве ее структурного компонен-
та формотворчество, а также рассмотреть фор-
мотворчество как креативный процесс, т. е. 
процесс изменения, преобразования предмета 
творческой деятельности, результатом которо-
го является инновационная форма. 

Существует многообразие взглядов на сущ-
ность, природу и механизмы творчества, представ-
ленных в научной литературе. Все взгляды можно 
объединить в три направления, ориентированные 
на результативный аспект, на процессуальный  
и личностный аспекты. В то же время выделенные 
ориентиры в определении творчества связаны 
прямо или косвенно с формотворческим аспектом.

Так, Н. Ю. Хрящева и С. И. Макшанов счи- 
тают, что все дефиниции творчества, связанные 
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Abstract. The paper is devoted to the issue of studying and developing  
the ability to create new art forms in children of primary school age.  
The authors review various approaches to the study of creativity. One modern 
trend of studying creativity is by considering this ability as the special mental 
phenomenon, a psychological phenomenon of complex structure that includes 
various components, one of which is the ability to create new forms of art.  
In the context of this work, it is important to consider creativity and its 
components that are amenable to change and development. The concept  
of “form-creativity” is revealed as a structural component of creativity  
and creative process, i.e. the process of changing or transforming the subject 
of creative activity and obtaining an innovative form as a result. The authors 
present a model for a new research approach to form-creativity as a parameter 
of creativity in the design activity of primary school children. The model 
predetermines the selection of methods, both classical and modified, to be 
used in order to detect the intellectual parameters of form-creativity,  
i.e. “Sketches” (by Elena E. Tunik), “Graphic anagrams” (by Tatiana A. Barysheva), 
and aesthetic ones, i.e. “The Geometry Song” (by Elena M. Torshilova  
and Tatiana V. Morozova). The authors devote special attention to the analysis 
and interpretation of empirical research results and formulate three levels  
of form-creativity development in primary school children: “Apprentice”, 
“Journeyman”, and “Master”. The study also revealed some connections between 
intellectual parameters (a child’s ability to transform) and aesthetic ones  
(a pupil’s sense of form) with age peculiarities of primary school students. 
The authors propose a program for the development of form-creativity  
by means of design activities, grounding the urgency of the program, defining 
the tasks, and highlighting the principles and peculiarities of its practical 
organisation. Considering the peculiarities and specificity of the artistic design 
method as a factor of child development reform, the authors define directions 
and areas of similar work in creative workshops. Pedagogical perspectives  
of work are outlined through the development of educational design programs 
and the introduction of design into the primary education system.

Keywords: creativity, form-creativity, art design, design activities, design 
technology, primary school children.
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с его результативной стороной, содержат опреде-
ленные ограничения и не дают представления 
о его сущности. И хотя творчество проявляет себя 
в различных творческих продуктах: идеях, по-
ведении, материальных объектах, в то же время 
«описания результатов творчества, продвигая нас 
к познанию его сущности, не дают полного пред-
ставления об этом феномене» (Хрящева, Макша-
нов 2002, 174). Но любые творческие продукты 
всегда представлены в той или иной форме.

Процессуально ориентированные теории 
в изучении творчества больше всего представ-
лены в когнитивной психологии, где творчество 
определяется как когнитивная деятельность, 
которая ведет к новой и необычной форме ви-
дения проблемы или ситуации. Такое опреде-
ление не ограничивает творческие процессы 
только утилитарными действиями (Солсо 2002).

Личностный подход в определении творчества 
реализуется в идеях глубинной и гуманистической 
психологии. Одно из направлений, связанное 
с поиском источников творчества, берет за осно-
ву понятие «взаимодействие» и различные его 
формы. Исследователи данного направления 
определяют творчество как взаимодействие, 
ведущее к развитию (единство интуиции и логи-
ки), «эпицентр» взаимодействия развития и раз-
рушения, взаимодействие эмоции страха и инте-
реса (Пономарев 1976; Субетто 1992; Изард 1980).

Связывая творческий акт с формотворчеством, 
Р. Мэй придает большое значение взаимосвязи 
воображения с формой в творческом процессе.  
Он считает, что творческие усилия всегда за-
канчиваются успехом из-за вхождения в форму 
воображением своей витальности. «Форма как 
таковая будет существовать до тех пор, пока 
будет существовать творчество» (Мэй 2001, 109).

В исследованиях последних лет все чаще 
встречаются определения креативности как 
способности создавать и изменять формы  
(в широком понимании). Креативность — специ-
фическая человеческая способность к твор- 
честву — способность создавать новые фор- 
мы вещей, отношений, поведения, ситуаций,  
в пределе — чего угодно (Глотова 1992).

Современные исследования креативности 
как психологического феномена и формотвор-
чества как ее параметра позволяют выделить  
в их структуре различные симптомокомплексы 
(Барышева 2016).

Таким образом, на данный момент в науке 
существуют различные трактовки понятия 
творчества и креативности. В науке обозначен 
формотворческий подход к определению твор-
чества и трактовке креативности как способ-
ности к формотворчеству. Но данный аспект 

проблемы недостаточно изучен. Вместе с тем 
форма — наиболее информативный и универ-
сальный признак окружающего мира, один из 
способов «кодирования» образов предметов, 
явлений и т. д., ключ к быстрому опознанию 
образа, к сопоставлению с хранящимися в па-
мяти эталонами. Форма — одна из центральных 
категорий философской мысли — была введена 
классиками античной философии. Развитие 
категории формы в философии шло от способа 
понимания формы как формы предмета, вещи 
к форме знания, «мышления», форме сознания 
или культуры. Если рассматривать понятие 
«форма» в таком широком понимании, то любой 
акт творчества является формотворчеством,  
а творчество можно рассматривать как кон-
структивную преобразующую деятельность, 
направленную на создание новых форм.

Диагностическая программа и методы
В качестве модели для реализации подхода 

к исследованию формотворчества как параметра 
креативности была выбрана дизайн-деятельность 
младших школьников, основным творческим 
методом которой является художественное 
конструирование.  Дизайн-деятельность обла-
дает ярко выраженной формотворческой на-
правленностью, а младший школьный возраст  
наиболее сензитивен для развития креативности 
и является началом становления младших школь-
ников в качестве субъектов дизайн-деятельности 
(Собко 2002; Конышева 1999 и др.). К тому же 
дизайн как явление современной общественной 
жизни буквально пронизывает все сферы совре-
менной человеческой деятельности и творчества, 
перерастая в глобальное явление — «проектную 
культуру» (Di Bucchianico et al. 2017).

Дизайн изначально строится на проектной 
основе, так как достижение результата дизайн-
деятельности реализуется через проект, а проек-
тирование является основным методом дизай-
на (Мисюкевич 2017).

Исследование проводилось в период с 2016 
по 2017 год на базе МОУ «Сосновский центр 
образования» в структурном подразделении 
дополнительного образования Приозерского 
района Ленинградской области. В исследовании 
принимали участие обучающиеся детских объ-
единений в количестве 42 человек. Возраст 
обучающихся 7–8 лет и 10–11 лет. 

На основе анализа научных работ и экспери-
ментов разработана теоретическая и эмпири-
ческая модель формотворчества. В качестве 
основных параметров, наиболее полно отража-
ющих сущность дизайн-деятельности и метода 
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художественного конструирования, мы выдели-
ли интеллектуальные (способность к преобра-
зованиям) и эстетические (чувство формы). 
Преобразования — фундаментальный закон 
творчества в любой сфере человеческой деятель-
ности. Структура способности к преобразова-
ниям включает два процесса: разрушение стан-
дартных, стереотипных моделей, систем, форм 
и конструирование новых. Модель чувства фор-
мы включает в себя восприятие, процессы соз-
дания и оценивания формы в соответствии  
с эстетическими критериями (гармоничность, 
целостность, природосообразность). Чувство 
формы обеспечивает эстетические качества 
процесса и результата формообразования.

Диагностическая программа исследования 
включала как «классические» методики, так 
и модифицированные. Для диагностики интел-
лектуальных параметров формотворчества 
использовались методики «Эскизы» (Туник 
2002); «Графические анаграммы» (Барышева 
2016). Исследование эстетических параметров 
осуществлялось с помощью методики «Геометрия 
в композиции» (Торшилова, Морозова 2001). 

Результаты исследования
На основании анализа полученных данных 

были выделены три группы младших школьни-
ков с разным уровнем развития способности  
к формотворчеству: «ученик» — низкий уровень; 
«подмастерье» — средний уровень; «мастер» — 
высокий уровень.

В группе «мастеров» преобладают такие ха-
рактеристики, как большое количество разных 
способов преобразований формы, большое 
количество существенных деталей при создании 
формообраза, большая детализация образов, 

тщательная прорисовка деталей при разработке 
основной идеи, высокая степень преобразований; 
целостное восприятие образа, создание ориги-
нального эстетическо-образного смысла, по-
нимание эстетической целесообразности формы.

В группе «подмастерьев» преобладает не-
большое количество идей (образов) и способов 
преобразований, использование дополнительных 
деталей, перекомбинирование формообраза с 
несущественным изменением смысла; в основном 
целостное восприятие, аргументация не всегда 
отражает содержание образа, в целом понимание 
эстетической целесообразности формы.

Для группы, которую мы условно назвали 
«ученик», характерно низкое количество пре-
образований, количество способов, низкое 
количество существенных деталей, стандарт-
ность идей, низкая детализация образов, прак-
тически отсутствует прорисовка деталей при 
разработке основной идеи, низкая степень 
преобразований, фрагментарное восприятие 
образа, трудности в создании и понимании 
особенностей формы и ее эстетической целе-
сообразности (Каландарова 2017).

В нашем исследовании принимали участие 
испытуемые младшего школьного возраста двух 
возрастных групп. Нами выявлена некоторая 
зависимость интеллектуальных параметров 
(способность к преобразованиям) от возрастных 
особенностей младших школьников. Данные 
нашего исследования показали наличие более 
высоких результатов у детей 10–11 лет по мно-
гим интеллектуальным показателям. Это под-
тверждает и уровневый анализ. Больший процент 
детей 7–8 лет находится на низком и среднем 
уровнях развития формотворчества. Распреде-
ление по уровням развития младших школьни-
ков 7–8 и 10–11 лет представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение младших школьников по уровням развития способности  
к формотворчеству (интеллектуальный компонент)
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По эстетическим параметрам (чувство фор-
мы) зафиксирована та же закономерность. Ре-
зультаты представлены на рисунке 2.

Различия формотворчества у младших школь-
ников двух возрастных групп в дизайн-деятель-
ности проявляются в доминировании детей 
10–11 лет по многим параметрам.

Примерно половина детей данной выбор- 
ки продемонстрировала высокие результаты  
по интеллектуальным и эстетическим показа-
телям. Возможно, это связано с особенностями 
данной выборки. Многие дети имеют художе-
ственно-конструкторский опыт и занимаются 
в детских объединениях художественной на-
правленности: студиях, мастерских и т. п.

Психолого-педагогический аспект пробле- 
мы развития формотворчества предполагает  
не только создание модели формотворчества, 
но и проектирование технологий его развития. 
Констатирующий этап эксперимента показал 
исходные уровни развития формотворчества  
у младших школьников, по результатам кото-
рого был разработан проект дополнитель- 
ной общеобразовательной общеразвивающей  
программы художественной направленности  
по развитию способности к формотворчеству 
в дизайн-деятельности «Академия формотвор-
чества, или Чудесные превращения».

Основные задачи программы — развитие 
способности к формотворчеству; формирование 
знаний в области композиции, цветоведения, 
формообразования в процессе художественно-
го конструирования. В практической деятель-
ности формируются навыки конструирования 
и декорирования, используются различные 
дизайн-технологии: декупаж, скрапбукинг, квил-
линг; вышивка, канзаши и др., различные мате-
риалы: нитки; керамика, фетр; бросовый мате-
риал и пр., различные художественные техники: 

вязание крючком; плетение и ткачество; тек-
стильный дизайн.

Актуальность дополнительной общеразви-
вающей программы художественной направлен-
ности «Академия творчества, или Чудесные 
превращения» обусловлена практической зна-
чимостью, так как обучающиеся могут применять 
полученные знания и умения для преобразова-
ния формы при создании изделия по собствен-
ному замыслу и декорировании по законам 
красоты и пользы в процессе художественного 
конструирования.

Отличительные особенности программы 
«Академия творчества, или Чудесные превра-
щения» в том, что она предполагает развитие 
способности к формотворчеству в дизайн- 
деятельности младших школьников методом 
художественного конструирования. Особен- 
ностью программы также является интеграция 
различных способов, приемов получения и пре-
образования форм на уровне одного элемента 
и нескольких; различных материалов; различных 
техник декорирования.

Данная программы реализуется по 3 ступеням: 
первая (6–7 лет) — «ученик и формотворчество»; 
вторая ступень (7–8 лет) — «младший подма-
стерье»; третья (8–9 лет) — «мастеровой», 
(10–11 лет) — «мастер». Занятия проходят  
в творческих мастерских: мастерская «Тай- 
на бумажного листа»; мастерская «Волшеб- 
ная нить»; мастерская «Гончарная мастер- 
ская»; «Чудесная мастерская, или Дело мастера  
боится». Количество обучающихся в группе 
12–15 человек.

Обучение построено на следующих прин-
ципах: «от простого — к сложному»: от прос- 
тых и симметричных форм — к составлению  
сложных сюжетных композиций; от работы  
на плоскости — к проработке объемных форм; 

Рис. 2. Распределение младших школьников по уровням развития способности  
к формотворчеству (эстетический компонент)
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«от эскиза до шедевра» — последовательность 
работы от придумывания эскиза работы или 
декорирования до готового изделия; «система-
тичности и последовательности» — от ученика 
к мастеру; «интеграции» — взаимосвязи разных 
техник и видов декоративно-прикладного твор-
чества в дизайн-деятельности и художественном 
конструировании; «природосообразности» — 
учете возрастных и индивидуальных особен-
ностей и возможностей обучающегося при 
включении их в дизайн-деятельность; «связи 
обучения с практикой» — использование полу-
ченных теоретических знаний в решении прак-
тических задач, умение анализировать и преоб-
разовывать окружающую действительность, 
вырабатывать собственные взгляд; «нагляд-
ности» — возможности наблюдать, проводить 
измерения, экспериментировать, проводить 
исследование, преобразовывать, использовать 
полученные знания и умения в практической 
деятельности (Каландарова 2017).

Форма реализации программы — творческие 
мастерские. Содержание творческих мастерских 
объединено тематическими модулями: «Тайна 
бумажного листа», «Волшебная нить», «Гон- 
чарная мастерская», «Чудесная мастерская,  
или Дело мастера боится».

У каждой ступени программы свой учебно-
тематический план, который включает перечень 
разделов, тем; количество часов по каждой теме 
с разбивкой на теоретические и практические 
виды занятий. Содержание обучения предусма-
тривает дальнейшее совершенствование, углуб-
ление и расширение знаний, полученных ранее. 
В практической работе используется метод 

художественного конструирования на основе 
четырех способов: конструирование с опорой 
на образец (целостный готовый образец и об-
разец с неполными характеристиками); кон-
струирование по схеме и простейшему чертежу; 
конструирование по условиям; конструирование 
по замыслу. 

Выводы и педагогические 
рекомендации

Выявлена на уровне тенденции зависимость 
интеллектуальных параметров (способность  
к преобразованиям) от возрастных особенностей 
младших школьников. Зафиксированы более 
высокие результаты у детей 10–11 лет по многим 
интеллектуальным показателям. Для младших 
школьников 7–8 лет характерен низкий и сред-
ний уровни развития формотворчества.

Полагаем, что развитие способности к фор-
мотворчеству будет эффективнее при обучении 
по данной программе, если будут реализованы 
следующие условия: организация разных форм 
работы (индивидуальной и коллективной; кон-
структорской и проектной); знакомство с раз-
личными дизайн-технологиями, адаптирован-
ными к возможностям младших школьников; 
организация творческой продуктивной деятель-
ности с использованием метода художественно-
го конструирования, разнообразных способов 
преобразования формы; эмоционально положи-
тельный настрой на творческую деятельность. 
Это позволяет говорить о перспективе разработ-
ки образовательных дизайн-программ и введения 
дизайна в систему начального образования.
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