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ВВЕДЕНИЕ 

      Гениальность живет в каждом человеке. Очень часто, сами дети не ощущают своей 

гениальности. Задача учителя – развивать творческие способности в учащихся. То есть 

раскрыть  качества, лежащие в основе творческого мышления, сформировать умение 

управлять процессами творчества.  

       Творческое мышление разные исследователи называют по-разному. Джой Пол 

Гилфорд (1897-1987) американский психолог, один из основателей психологии 

творчества, говорил о нем, как о дивергентном, «направленном в разные 

стороны», Эдвард де Боно (род. 19 мая 1933, Мальта) — британский психолог и 

писатель, эксперт в области творческого мышления называл это мышление 

нешаблонным, Яков Александрович Пономарёв (1920 - 1997 года,) — советский и 

российский психолог, доктор психологических наук (Известен как специалист 

по психологии творчества и интуиции)  – интуитивным. Но все исследователи 

отмечали, что основной признак творческого мышления – способность выйти за 

пределы банальных, избитых истин и создать что-то новое и оригинальное. 

     Проанализировав различные точки зрения по вопросу о развитии творческого 

мышления, можно сделать вывод, что исследователи единодушно выделяют творческое 

мышление как обязательный компонент творческих способностей. 

     Актуальность. В настоящее время внимание к проблеме развития творческих 

способностей школьников усиливается во многих странах. Учащиеся должен не только 

овладевать материалом школьных программ, но и уметь творчески применять его. 

Поэтому проблема развития творческих способностей учащихся является одной из 

наиболее актуальных. 

      Цель. Одной из главных целей современного образования, обеспечивающей 

эффективную интеграцию ребенка в общество, является формирование установки на 

творческую деятельность.  Соответственно знания и умения являются не конечной 

целью обучения, а инструментом, средством, полем для творческой деятельности. 

Русский язык – важнейший фактор развития умственных способностей учащихся, их 

речи.  

Задачи исследования:  
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Выявить особенности развития творческих способностей учащихся при 

обучении русскому языку и литературы 

1. изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по теме 

исследования  

2. изучить педагогический опыт по теме исследования; 

Для решения поставленных задач использована совокупность следующих 

методов:  

- изучение теории вопроса;  

- изучение педагогического опыта;  

- наблюдение. 

 

     Структура работы. Исследовательская работа состоит из Введения, двух глав, 

Заключения и Списка использованной литературы. 

     Во Введении обоснована актуальность  темы исследования, определены цель и 

задачи, приведены сведения о структуре. 

    В первой главе, которая называется «Развитие творческого мышления», 

рассматривается психолого – педагогическая проблема в развитии творческого 

мышления. Приведены некоторые методы известных психологов. Говорится об 

альтернативной педагогике. 

   Во второй главе, под названием «Развитие творческого мышления на уроках 

русского языка», исследуются методы, приемы, упражнения, которые способствуют 

развитию творческого мышления учащихся.  

     В Заключении подводятся основные итоги проведенного исследования. 

    Список литературы включает в себя  использованные в работе источники. 

    В Приложении дается описание проекта и театральной постановки.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

1.1. Развитие творческого мышления школьников как психолого-

педагогическая проблема 

 

      Мир вокруг нас стремительно меняется. Следовательно, нужно все более глубокое 

познание мира, открытие в нем новых процессов. Творческое развитие - важнейшая 

сторона подготовки подрастающих поколений. Успех развития творческого мышления  

школьника достигается главным образом на уроке.  

        На сегодняшний день в философской, психологической, педагогической 

литературе существуют различные подходы к определению творчества. Философская 

энциклопедия определяет творчество таким образом: «Творчество – деятельность, 

порождающая нечто новое, никогда раньше не бывшее». Психологический словарь 

трактует творчество как «деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей… Оно предполагает наличие у личности 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью»1. Педагогика определяет, 

что творчество – «высшая форма активности и самостоятельности деятельности 

человека. Творчество оценивается по его социальной значимости и оригинальности». 

      Творчество – это создание нового. Элементы творчества проявляются и у детей в 

игре, труде, учебной деятельности. Здесь требуется мыслительная активность, 

самостоятельность мысли, оригинальность суждений, творческое воображение. 

       Несмотря на различие подходов, исследователи единодушно выделяют творческое 

воображение и качества творческого мышления, как обязательные компоненты 

творческих способностей. В качестве основного критерия творчества часто 

рассматривается – оригинальность мышления – способность давать необычные ответы. 

Творческий характер мышления проявляется в таких качествах как гибкость, 

оригинальность, беглость, глубина мышления, отсутствие скованности, подвижность 

Большинство ученых признают, что развитие творческих способностей 

школьников и интеллектуальных умений невозможно без проблемного обучения. 

Творческие способности реализуются через мыслительную деятельность. Здесь также 

 
1 Грузенберг, О.С. Психология творчества. Т. 1 : введение в психологию и теорию 

творчества, Минск: Белтрестпечать, 1923 
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важен словарный запас, беглость речи, способность к рассуждению, память. 

Восприятие проявляется в наблюдении, память фиксирует существенные в том или 

ином отношении явления и “подает” их в процессе размышления, воображение входит 

как необходимое звено в решение творческой задачи, т.е. каждый из психических 

процессов органически включается в мыслительный акт субъекта.  

Стремление выйти за пределы известного, активность ума находят выражение в 

постоянном стремлении к расширению знаний и творческому применению их в 

теоретических и практических целях.  

       Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных 

операций: сравнения, анализа, синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации. При 

помощи упражнений не только закрепляются, но и уточняются знания детей, 

формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки мыслительной 

деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, 

составлять словосочетания и предложения, абстрагировать и обобщать. При этом 

обеспечивается одновременное развитие ряда важнейших интеллектуальных качеств 

ребенка: внимания, памяти, различных видов мышления, речи, наблюдательности и т.д.  

Одна из важных задач современной школы - создание в системе обучения таких 

условий, которые бы способствовали развитию ребенка, раскрытию его творческого 

потенциала. С помощью учителя ребенок должен научиться рассуждать, выделять 

главное, анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, 

задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы на них.  

Сегодня образование призвано решать свою главную задачу: закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка - умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. Познавательные задачи проходят через весь учебный процесс, 

выполняя в нём самые различные функции: активизируют и мотивируют учащихся, 

побуждают их к учебной деятельности, удерживая ход процесса учения на высоком 

уровне, являясь инструментом для выявления результатов учения. Русский язык – это 

инструмент познания, мышления, развития. Он богат возможностями творческого 

обогащения. Весь поток познания идёт по каналам языка: через слова усваиваются 

понятия, в формах языка строится мысль и речь.  
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Выделяются творческие способности двух типов: актуальные (те, которые могут 

проявиться в какой – либо определенный момент, когда ребенок может что – то 

придумать, нарисовать, сочинить) и потенциальные (те, которые заложены природой). 2 

Задача учителя русского языка и литературы – помочь учащимся развить эти 

способности. Для этого нужно включать в программу обучения разделы, которые 

позволили бы учащимся демонстрировать их творческие  способности, проводить 

проверку усвоения материала таким образом, чтобы у учащихся была возможность 

применить их творческий материал. Например, жанр сочинений выявляет две стороны 

возможностей подростков: с одной стороны, их впечатлительность, с другой – 

способности анализировать и судить.  

     Рассмотрим наиболее удачные и интересные зарубежные методики по развитию 

творческих способностей. 

Первая методика развития творческих способностей была разработана Р. Крачфилдом. 

Основное положение Крачфилда заключается в том, что творческие способности могут 

быть развиты в процессе решения творческих задач. Он предлагал своим ученикам 

небольшие книжки, где рассказывалось о приключениях двух подростков, которым 

постоянно приходилось разбираться в детективных историях. Книжки были построены 

таким образом, что внимательный и пытливый читатель находил правильный ответ 

немного раньше своих героев. В рассказах содержалось много советов по развитию 

творческого мышления. 

     Большой интерес представляет также методика Е. Торренса, который предлагает 

целую поэтапную систему развития творческого мышления. Основная мысль Торренса 

заключается в том, что мышление необходимо освободить от внешне навязываемых 

ограничений, рамок, стандартов, в пределах которых мыслит человек. Программа 

Торренса включает несколько этапов, на каждом из которых осуществляется 

определенный целевой тренинг. 

      На первом этапе испытуемому предлагаются задачи и анаграммы и он должен 

максимально быстро выделить среди хаоса гипотез единственно верную, 

сформулировать правило, ведущее к разгадке проблемы. Затем испытуемому 

предлагаются картинки. Он должен назвать всевозможные, самые невероятные 

обстоятельства, которые привели к данной ситуации, всевозможные ее последствия. 

 
2 Айдарова, Л.И. Психологические проблемы обучения младших школьников русскому 

языку / Л.И. Айдарова. – М.: Просвещение, 1998. – 46с.  
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На втором этапе испытуемому предлагаются предметы, имеющие определенное 

значение, и предлагается перечислить различные способы их применения. Торренс 

считает, что достаточно освободить мышление от постоянно задаваемых 

действительностью рамок, и человек станет нешаблонно, творчески мыслить. 

      Наибольший интерес представляют исследования американского психолога Э. 

Боно. В своих работах он предлагает конкретную программу развития креативного 

мышления, которая основана на пяти принципах.  

      Первый принцип заключается в том, что при возникновении проблемы важно 

выделить необходимые и достаточные условия ее решения. Если же пытаться 

использовать все предложенные условия без доказательства их необходимости в 

данной ситуации, то можно только усложнить процесс решения. 

      Второй принцип — развитие способности отбрасывать свой прошлый опыт, 

полученный при решении подобных проблем, и подходить к решению проблемы 

новым, нешаблонным способом. 

     Развитие творческих способностей учащихся строится на моделировании 

исследовательских ситуаций практически на каждом уроке, где ребят учат ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

группировать, искать пути доказательств, обобщать полученные результаты 

 

1.2 Проблемы развития творческих способностей в процессе обучения 

      Альтернативная педагогика была создана в 20 веке в противовес традиционной 

педагогике. Одним из представителей альтернативной педагогики является А. Ферьер 

(1879 – 1960). Ферьер отмечал: «Ребенок есть не совершенный взрослый, он является в 

каждом отдельном возрасте законченным в себе существом»3. Ферьер является 

сторонником новой школы, нового воспитания. Он писал о том, что ребенок должен 

находиться в центре учебного процесса. Именно в таких условиях возможно наиболее 

полное раскрытие способностей и творческих сил ребенка, поскольку основаниями 

такой школы является учет интересов учащегося. Так, автор предложил собственную 

возрастную периодизацию. Школьный возраст охватывает три периода: 6 – 9 лет 

(период непосредственных интересов), 10 – 12 лет (период развития конкретных 

интересов); 13 – 15 лет (период развития абстрактного мышления).    

 
3 Александрова Л.А. Развитие личности школьника в условиях новой 

образовательной среды. // Образование в современной школе.- 2005.- № 5. – 

С.53-56. 

 



9 
 

До настоящего времени остается популярной теория свободного воспитания М. 

Монтессори (1870 – 1952). Способности ребенка она предлагала развивать посредством 

создания «простора свободного и естественного проявления личности ребенка». 

Монтессори создала «подготовительную» среду, основанную на теории «чувственных 

фаз» детского развития. Окружающая ребенка среда должна соответствовать 

внутренним потребностям развития ребенка. Только в этом случае возможно 

построение «нормальной» нравственно положительной личности.  

Для развития творческих способностей большое значение придается 

воображению. А. Н. Лук 4так же указывал на роль воображения, выделяя три типа 

воображения. 

1. Логическое – выводит будущее из настоящего с помощью логических 

преобразований. 

2. Критическое – ищет то, что несовершенно и нуждается в изменении. 

3. Творческое – порождает принципиально новые идеи, а также представления, 

не имеющие пока прообразов в реальном мире. 

      Ведущую роль в развитии А. Н. Лук отводит творческому воображению. 

Е. Н. Степнов предложил в практике развития творческих способностей опираться на 

следующие критерии: чувство новизны; способность преобразовать структуру объекта; 

направленность на творчество; критичность. В качестве показателей автор предложил 

такие показатели как: умение и стремление к познанию; наличие положительной 

самооценки, уверенность в своих силах и возможностях; стремление к реализации 

своих способностей. 

      Организация уроков русского языка в системе интеллектуального развития 

основана на следующих принципах:  

1. Принцип разностороннего развивающего воздействия на интеллект ребенка. Учитель 

подбирает и составляет упражнения, в процессе выполнения которых у учащихся 

формируются лингвистические знания, умения и навыки, вырабатывается и 

совершенствуется ряд творческих качеств: мышление, внимание, память, речь.  

2. Принцип действенного подхода к обучению заключается в поиске детьми 

собственных, неординарных путей решения проблем, в максимальной степени 

активизируется мыслительная деятельность.  

 
4 Лук А. Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978 
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3. Принцип обоснованного ответа. Формируются задания таким образом, что 

школьники оказываются поставленными перед необходимостью обосновывать свою 

точку зрения, свой вариант решения проблемы.  

4. Принцип сотрудничества учителя и учащихся.  

      Реализовать эти принципы на уроках русского языка лучше всего при изучении 

нового материала.  

      Особенностью современного урока является то, что теоретические знания 

приобретаются активным путем, т.е. применяется поисковый путь познания или 

частично-поисковый метод. Преподаватель должен ставить перед собой цели: 

• Создать содержательные и организационные условия для развития у 

школьников умений анализировать познавательный объект (текст, определения, 

понятия, задачу и др.)  

• Обеспечить развитие у школьников умений сравнивать познавательные 

объекты.  

• Содействовать развитию у школьников умений выделять главное в 

познавательном объекте (определении, понятии, правиле, задаче, законе и др.) 

• Обеспечить развитие у школьников умений классифицировать познавательные 

объекты и др.  

• Создать условия в развитии памяти учащихся.  

Благодаря памяти ребёнок фиксирует и обобщает прошлый опыт, приобретает 

знания и умения.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

       Уроки русского языка способствуют развитию у детей мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности; дают предпосылки для развития логического мышления 

учеников, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. 

Работа, направленная на развитие школьников способностей делать самостоятельно 

выводы, должна осуществляться на различных этапах обучения: на этапе ознакомления 

с новым материалом, на этапе закрепления и орфографических задачах по русскому 

языку, а также при выполнении логических заданий и упражнений. Развитие 

логического мышления учащихся на всех уроках – одно из наиболее существенных 

требований, обеспечивающих качество обучения.  

      Познавательный интерес – основа мотивации учебной деятельности. С целью его 

развития используются следующие методы обучения, направленные на активацию 

деятельности учащихся: 

• Наглядные 

• Словесные 

• Практические 

Творческие задания можно разделить на две группы: 

1. Задания по обучению сочинению, развитию письменной речи 

2. Задания по развитию креативных способностей 

     Наибольшего эффекта можно достичь, включая ежедневно в уроки русского языка 

творческих заданий и упражнений, дидактические и сюжетно – ролевые игры. 

Младшие школьники с удовольствием участвуют в различной интеллектуальной и 

творческой деятельности: уроки – игры, уроки – экскурсии, урок – проект. Сюда входят 

и следующие виды заданий: 

• вопросник; 

• кроссворд; 

• ребус; 

• сочинение; 

• сказка; 

  По виду деятельности творческое задание может быть индивидуальным, парным, 

групповым и коллективным. 
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     Оформление тоже может быть разным: в тетради, на отдельном формате 

(иллюстрация), альбом и т.д. 

Форма подведения итогов: 

- устное выступление учащихся на уроке; 

- выставка работ; 

 Проектный метод обучения. 

      Одной из технологий моделирования проблемного обучения может быть метод 

проектов, созданный еще в начале прошлого века американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком. Они предложили строить 

обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика. 

      Хочу отдельно обратиться к проектной деятельности, так как в своей практике 

часто использую проектную деятельность. В основе методов проектов лежит 

креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве 

и  самостоятельно конструировать свои знания. Тема проекта может быть связана с 

одной предметной областью или носить междисциплинированный характер. При 

выборе темы проекта учитель ориентироваться на интересы и потребности учащихся, 

на возможности и личную значимость предстоящей работы.  

       Главным результатом работы над проектом будет актуализация имеющихся и 

приобретение новых знаний, умений, навыков и их творческое применение. Работа над 

проектом осуществляется в несколько этапов и выходит за рамки учебной деятельности 

на уроках: выбор темы, группа исполнителей, план работы, обсуждение, оформление 

результатов, отчет. 

         Метод проектов на уроках русского языка  литературы может быть использован и 

в старших, и в средних классах. Работая над проектом, учащиеся обращаются к 

дополнительной литературе, к словарям, учатся самостоятельно делать выводы. Таким 

образом, можно сделать вывод, что метод проектов является одним из важнейших 

элементом педагогической деятельности, влияющим на развитие творческих 

способностей учащихся. Благодаря этому методу ученики учатся работать в команде 

или индивидуально, собирать информацию и применять ее, решая поставленные цели и 

задачи. С учащимися 5 – го класса осуществили проект «Занимательная астрономия». 

Тема понравилась ребятам, и они с удовольствием работали над проектом (см. 

Приложение 1).  

       Для активации творческого потенциала учащихся на уроках по развитию речи я 

часто использую метод мозгового штурма – метод коллективного решения проблемы. 
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Каждый ребенок может свободно высказывать свои идеи, даже самые нелепые и 

шуточные. В ходе обсуждения у детей появляются новые и оригинальные решения 

проблемных ситуаций. 

       Главная методическая цель уроков – это создание условий для проявления 

творческой активности учеников.  Используются дифференцированные задания: 

1. Составить предложения со словами, из данных слов, по картинке, по схеме, со 

словосочетанием; 

2. Распространить предложение; 

3. Составить рассказ по вопросам, по содержанию текста, по картинкам, на основе 

собственных впечатлений; 

         Включение в структуру уроков подобных заданий является необходимым 

условием формирования различных творческих качеств мышления школьников. Работу 

над созданием собственного высказывания следует начинать с первого класса. В этом 

возрасте дети с удовольствием пробуют сочинять стихи, выдумывают сказочные 

сюжеты. Работа с позиции «сочинителя» помогает ребенку научиться выступать в роли 

автора. Можно продолжить историю, придумать сюжет, представить то или иное 

явление природы, описать его. Здесь на помощь приходит фантазирование. Фантазируя, 

дети учатся мыслить нестандартно.  

       Очень известен прием под названием «Кластер». Этот метод развивает 

вариантность мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отношения 

изучаемой темы (понятие, явление, событие). Преподаватель записывает ключевое 

слово, далее учащиеся высказывают слова или словосочетания, которые , на их взгляд, 

связаны с данной темой. Записываются все идеи учащихся, не ограничивая количество 

идей. Кластер – это стержень идей.  

      Критическое мышление проходит три стадии: вызов, осмысление, рефлексия. 

Первый этап – стадия активизации. Происходит вовлечение всех учащихся в процесс. 

Его цель – воспроизведение уже имеющихся знаний по заданной теме, формирование 

ассоциативного ряда и постановка проблемных вопросов по теме. Фаза осмысления 

характеризуется организацией работы с информацией. Это может быть чтение 

материала в учебнике, обдумывание или анализ имеющихся фактов. Рефлексия – это 

стадия, когда полученные знания перерабатываются в ходе творческой деятельности, 

после чего делаются выводы. 

       Важно отметить, что методы преподавания Джанни Родари также были 

направленны на развитие творческого мышления. В книге «Грамматика фантазии» 
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описываются разные методы, которые наиболее продуктивны в младшей школе.  

Приведем несколько примеров:  

 Что было бы, если… 

Техника «фантастических гипотез» предельно проста. Она неизменно выражена 

в форме вопроса. Что было бы, если? Для постановки вопроса берутся первые 

попавшиеся подлежащее и сказуемое. Их сочетание и даёт гипотезу, на основе 

которой можно работать. 

 Творческая ошибка 

Орфографическая ошибка, если к ней присмотреться, может стать поводом для 

множества забавных и поучительных историй. Д. Родари отмечает, что в любой 

ошибке заложена возможность создания рассказа. 

 Старые игры 

Одна из таких игр заключается в следующем: вырезаются из газет заголовки 

статей, вырезки группируются — получаются сообщения о нелепейших, 

сенсационных или просто забавных событиях. 

 Лжезагадка 

Лжезaгaдкa — это такая загадка, которая так или иначе уже содержит в себе 

ответ. Здесь речь идёт не о том, чтобы, собственно, «отгадывать», a о том, чтобы 

сосредоточить внимание на стишке, чутко уловить каждый составляющий его 

звук. 

 “Перевирание” сказки 

Учителя или другие авторы эксперимента исследуют с помощью такой игры-

упражнения способность детей реагировать на новый элемент, их умение 

использовать такое слово в уже известном сюжете. Автор пишет, что наиболее 

интересные для психолога результаты достигаются тогда, когда фантастическая 

тема даётся без подготовки, после минимального пояснения. 

 Сказки “Наизнанку” 

Один из вариантов игры в «перевирание» сказок состоит в умышленном и более 

«выворачивании наизнанку» сказочной темы. 

         Родари отмечает, что окончательной формулировкой различия между 

воображением и фантазией мы обязаны Гегелю. По его мнению, и воображение, и 

фантазия суть свойства ума, но ум, наделённый воображением, просто воспроизводит, a 
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ум, наделённый фантазией, творит. Творческий ум — это ум активный, пытливый, 

обнаруживающий проблемы там, где другие их не видят. 5 

Ещё одним важным звеном в процессе обучения считаю театральную 

деятельность. Это особая педагогическая технология, направленная на развитие 

творческих способностей учащихся. Наибольшее значение имеет не столько сам 

спектакль, поставленный с детским участием, сколько подготовительная работа к нему.  

В театрализованных играх развиваются различные виды детского творчества: 

* художественно-речевое; 

* музыкально-игровое; 

* танцевальное; 

* сценическое; 

* певческое. 

Этапы театрализации. 

1. Подготовительный. 

Чтение произведения, осмысление его идеи и героев, анализ произведения. 

2. Исполнительный. 

Чтение по ролям, подготовка костюмов, декораций. 

3. Репетиционный. 

4. Презентационный. 

Выступление перед зрителями. 

5. Рефлексивный. 

Обмен впечатлениями после просмотра спектакля. 

Хочу остановиться на театральной постановке «Теремок» (см. Приложение 2), которую 

организовали с учащимися 3 – его класса.   

Цель: способствовать творческому развитию детей, раскрывать их творческий 

потенциал.  

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

2. Познакомить детей с различными видами театра. 

 
5 Родари Д. Грамматика фантазии – М.: Прогресс, 1978 
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3. Способствовать самореализации каждого ребенка через театральные 

представления. 

4. Развивать диалогическую и монологическую речь. 

Занятия по театрализованной деятельности проходят в двух направления: 

1. освоение детьми основ актерского мастерства в процессе выполнения 

упражнений творческого характера; 

2. освоение детьми технических приемов, характерных для различных видов 

театрального искусства. 

      Таким образом, я считаю, что театральная деятельность позволяет формировать 

способности к анализу и синтезу, развитию творческой активности детей.  

     У каждого учителя - филолога свои приемы и  способы организации творческой 

деятельности на уроках. Постоянно учитель сталкивается с трудностями, но вести 

работу в этом направлении необходимо, необходимо искать новые приемы. 
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                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В результате анализа научно  педагогических исследований уточнено понятие 

творчества. Педагогика определяет, что творчество – «высшая форма активности и 

самостоятельной деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной 

значимости и оригинальности». 

     Таким образом, на основе анализа творческой литературы можно выделить 

следующие наиболее важные положения: 

• Отсутствие единого общепринятого подхода к сущности творческих 

способностей, многоаспектность понятия;  

• Наиболее благоприятным для развития творческих способностей является 

начальный и средний этап обучения; 

         Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании 

благоприятных условий. Это зависит от эффективности используемых учителем 

методов и приёмов. Поэтапная работа по развитию творческих способностей дает 

следующие результаты: дети вырастают любознательными, активными, умеющими 

учиться.  

Уроки русского языка способствуют развитию у детей мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и его 

доказательности; дают предпосылки для развития логического мышления учеников, 

обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли.  

По мере развития мышления, памяти, внимания, наблюдательности содержание 

заданий следует усложнять. Необходимо систематически и последовательно проводить 

с учащимися работу, основанную на выполнении разнообразных упражнений и 

заданий, каждое из которых направлено на достижение конкретной цели. Только при 

систематической и последовательной работе можно достичь высокого уровня 

интеллектуального развития учащихся.  

.  
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Приложение 1 

Проект «Занимательная астрономия» 

Проект рассчитан на учащихся 5-х классов 

Цели: 

• расширение знаний учащихся о космосе 

• развитие умений находить информацию и работать с ней 

• развитие коммуникативных и организаторских способностей 

• формирование навыков индивидуальной работы и работы в группе 

• пополнение словарного запаса 

Задачи 

• вызвать интерес детей к астрономии 

• знакомство с историей космоса (что такое космос; о звёздах и созвездиях; планеты; 

солнце и луна). 

• знакомство с Виктором Амбарцумяном. Бюраканская астрофизическая обсерватория. 

Знакомство с космосом. Что такое космос. 

Что такое космос? 

Во время урока преподаватель вместе с учениками читает и обсуждает статьи о 

космосе. На этом этапе идёт пополнение словарного запаса. Учащиеся, с помощью 

словаря, самостоятельно переводят новые слова и термины (кометы, астероиды, 

метеориты и т. д.). Составляют предложения, тем самым закрепляют новую тему. 

Солнце и луна. 

О солнце. Какого цвета солнце? О солнечных затмениях. 

О луне. Луна – спутник Земли. 

Класс делится на две группы: солнце и луна. 

Учащиеся сами выбирают, в какой группе они будут работать. Первая группа сочиняет 

рассказ на тему: «Если бы я был солнцем» или «Если бы солнце светило ночью», а 

вторая группа сочиняет рассказ «Если бы я был луной» или «Я хочу жить на луне».  

Группа «Солнце» пишет сочинения о солнце; группа «Луна» - о луне.  

Знакомство с планетами. Названия планет. 

• Пишем сочинение на тему: «Что бы было, если бы мы жили на планете Марс?» (или 

какой-либо другой планете). 

Звёзды и созвездия. 

Во время урока обсуждаются темы: Что такое звёзды? Какие существуют созвездия? 
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Названия созвездий. 

Учащиеся выбирают одну легенду и переводят на армянский язык. 

Виктор Амбарцумян. В. Амбарцумян и астрономия. 

Бюраканская астрофизическая обсерватория. 

Зимние созвездия. Какие созвездия видны только зимой? 

Выйти ночью на улицу (вместе с родителями) и попробовать найти созвездия 

(например: «Большую Медведицу»). 

Поход в Бюраканскую астрофизическую обсерваторию. 

• Организовывается поход в в Бюраканскую астрофизическую обсерваторию 

Что нового вы узнали; на какие вопросы получили ответы; что больше всего 

понравилось и запомнилось; о своих впечатлениях. 

Совместная работа с преподавателем технологии. Учащиеся на уроках технологии 

лепят из пластилина планеты звезды и т.д.   

Конечный результат проекта 

Сочинения учашихся 
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Приложение 2 

Театральная постановка «Теремок» 

Учительница: 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок. Улыбнёмся 

друг другу, мысленно пожелаем друг другу что-то хорошее. Я тоже 

желаю, чтобы хорошее настроение не покидало вас на протяжении 

всего нашего урока. 

Ребята, вы любите читать сказки? Сказки любят все на свете, и 

взрослые и дети. Они учат нас добру и труду, говорят, как надо жить 

и со всеми дружить.  

- Давайте вспомним, какие сказки вы прочитали на предыдущих 

урока? («Курочка Ряба», «Репка», «Враль», «По щучьему веленью», 

«Непобедимый петух», «Ёж и заяц»).  

-  А на какие группы делятся сказки? (Народные и авторские). 

Назовите народные сказки. Почему эти сказки называются 

народными?  

- А теперь назовите авторские сказки. Каких авторов сказок вы 

знаете? 

 

Стук в дверь (входят герои сказки «Теремок»). 

 

 

 

 

 

 

Мышка:  

 

 

Здравствуйте, ребята! Мы заблудились и нам нужна ваша помощь 

Зайчик:   

 

Нам срочно надо вернуться в сказку. Помогите, пожалуйста! 

 

Волк: 

Мы убежали из сказки и не можем вернуться. 
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Герои: 

Помогите, ребята, пожалуйста! 

 

 

 

 

1 – ый 

ученик: 

Как называется ваша сказка. 

 

 

Герои: Мы забыли! 

 Ребята сегодня мы познакомимся с новой сказкой. Сказка называется 

«Теремок». Это русская народная сказка. Её сочинил народ, а не 

автор. Послушайте сказку внимательно, может быть заблудившиеся 

герои из этой сказки. /Чтение сказки учителем. Словарная работа: 

теремок – дом – норушка – нора/. 

Волк: Ребята, я вспомнил! Мы из сказки «Теремок». 

Лиса: Давайте, скорее, вернемся в нашу сказку! 

Мышка: Постойте, может, расскажем ребятам нашу сказку? 

Медведь: Ребята, вы хотите послушать сказку «Теремок»? 

Ученики: Хотим! хотим! 

Медведь: Тогда позовем сказочницу. 

Ученики: Сказочница, просим, иди к нам! (Сказочница заходит в класс). 

Сказочница: Здравствуйте, ребята! Вот вы где проказники! 

Лягушка: Сказочница, мы заблудились и не могли вернуться. Нам помогли 

ребята, и они просят рассказать сказку «Теремок».  

 Инсценировка сказки «Теремок». Стук в дверь (заходит почтальон 

Печкин) 

Печкин: Здравствуйте, ребята! Я принёс посылку! 

Учительница: Спасибо, почтальон Печкин. 

Печкин: Ребята, давайте посмотрим, что у нас в посылке (загадки про 

сказочных героев). Один ученик читает, а остальные разгадывают и 

находят иллюстрацию, на которой изображён разгаданный герой 

сказки. 
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Учительница: Давайте ответим на вопросы: 

 - Как называется сказка, которую рассказала сказочница? 

- Кто герои сказки «Теремок»? 

- Какая это сказка: народная или авторская? 

- Кто первым пришёл к терему? 

- А кто последним? 

- Чему учит сказка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня о дружбе. 

Какие мы знаем пословицы о дружбе? 

Дружба - великая сила. 

Не бросай друга в несчастье.  

Друзья познаются в беде. 

Нет друга - ищи, а нашел – береги. 

А какие высказывания о доброте мы знаем? 

Добро – это солнце. 

Добру человек у человека учится. 

Музыка души – это доброта. 

Добро лучше красоты! 

Доброта спасет мир! 

 

Учительница: Ребята, сейчас я зажгу свечу. Это непростой огонёк. Это огонёк души.  

У кого в сердце горит такой огонёк, тот настоящий друг. Я хочу, чтобы 

вы всегда поддерживали друг друга. А теперь у каждого из вас на 

парте лежит «язычок пламени». Попрошу вас взять его и подойти ко 

мне. Встанем поближе друг к другу и сделаем большой костёр дружбы. 

Как эти лучики будьте всегда дружны и добры.  


