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Творческой деятельностью называют такую деятельность человека, которая 
создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью 
какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, 
живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Если взглянуть на поведение 
человека, на всю его деятельность, легко можно увидеть, что в этой деятельности  
различаются два основных вида поступков. Один вид деятельности можно назвать 
воспроизводящим, или репродуктивным; он бывает связан теснейшим образом с нашей 
памятью; его сущность заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет 
уже раньше создавшиеся и выработанные приемы поведения или воскрешает следы от 
прежних впечатлений. Когда человек вспоминает дом, в котором он провел свое 
детство, или далекие страны, которые он некогда посетил, он воспроизводит следы тех 
впечатлений, которые он воспринял в раннем детстве или во время путешествия. Так 
же точно, когда человек срисовывает с натуры, он ищет или делает что-либо по 
заданному образцу, во всех этих случаях он воспроизводит только то, что существует 
перед ним, или то, что было им усвоено и выработано раньше. Во всех этих случаях 
общим является то, что деятельность человека не создает ничего нового, что основой ее 
является более или менее точное повторение того, что было [2, с. 10].

Всякая деятельность человека, результатом которой является ни 
воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых 
образов или действий, и будет принадлежать к новому роду творческого или 
комбинирующего поведения. Мозг есть не только орган, сохраняющий и 
воспроизводящий наш прежний опыт, он есть также орган комбинирующий, 
творчески перерабатывающий и создающий из элементов этого прежнего опыта 
новые положения и иное поведение. Если бы деятельность человека ограничивалась 
одним только воспроизведением старого, то человек был бы существом, обращенным 
только к прошлому, и умел бы приспособляться к будущему только постольку, 
поскольку оно воспроизводит это прошлое. Именно творческая деятельность человека 



делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим 
свое настоящее.

Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности 
нашего мозга, психология называет воображением или фантазией. Обычно под 
воображением или фантазией, имеется в виду не совсем то, что подразумевается под 
этими словами в науке. В житейском обиходе воображением или фантазией называют 
все то, что ирреально, что не соответствует действительности и что, таким образом, не 
может иметь никакого практического серьезного значения. На деле же воображение как 
основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется решительно во всех 
сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое 
творчество. В этом смысле все решительно, что окружает нас и что сделано рукой 
человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, - все это является продуктом 
человеческого воображения и творчества, основанного на этом воображении [1, с. 263]. 

Проблема развития творческих способностей у детей - одна из ключевых в 
педагогической науке и народное декоративно-прикладное искусство (как вид 
художественного творчества) призвано заниматься поисками решения этой проблемы. 
В этом плане освоение технологий, методик, технических приёмов ремесла в 
декоративно-прикладном искусстве идёт в тесной взаимосвязи с развитием образного, 
пространственного, ассоциативного и творческого мышления ребенка.

Актуальность декоративно-прикладного искусства для развития современной 
культуры и создания творчески – мыслящего человека, прежде всего, в исторических 
корнях, опыте поколений. Знание его способствует решению труднейших задач в 
области эстетического воспитания подрастающего поколения - расширения и развития 
у учащихся художественных представлений, навыков оценки произведений искусства 
духовных потребностей, воображения, становления художественного вкуса.

Многие ученые философы, психологи, педагоги изучали вопросы творчества и 
его места в системе формирования личности, теоретические аспекты проблемы 
развития художественно-творческих способностей нашли отражение в их работах.

Проблемы формирования творческих способностей средствами декоративной 
деятельности рассмотрены в диссертационных исследованиях Т.В. Гановой, И.В. 
Козлова, H.H. Пучковой, Т.В. Саляевой, И.В. Макаровской, Ю.А. Овчаровой, ТЯ. 
Ягуповой и др.

Народное декоративно-прикладное искусство имеет многовековые традиции. 
Каждый из его видов отличается своеобразием художественно-стилистических черт, 
основанных на особенностях исторических, экономических, природных условий 
развития. Резьба по дереву, глиняные игрушки, ремесло росписи по дереву является  
народным искусством, частью фольклора. Не случайно термин “фольклор” трактуется 
и как народное творчество, и как народная мудрость, и как народные знания, опыт. 
Народное искусство, как уникальный мир духовных ценностей – это корневая 
система, питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает 
современный человек связь с народными корнями и культурой славянского народа, 
тем явственнее становится его духовное обнищание. Не случайно в настоящее время 
так остро возникла необходимость обращения к народному искусству. Возрождение 
этого искусства является неотъемлемой частью знаний по традиционной культуре. 
При этом развитие творческих способностей у детей, осваивающих эти виды 
художественной деятельности, должно осуществляться в единстве с формированием 
духовно-нравственных качеств личности и ценностных ориентаций.

Искусство славянских народов берет свое начало еще в глубокой древности. В 
Древней Руси для обозначения разных видов прикладного искусства существовало 
чудесное слово «узорочье». Сохранившиеся до наших дней образцы «узорочья» 
являются неисчерпаемым источником наших представлений и быте древнерусских 
людей всех классов и категорий - от простого деревенского смерда до князя. Весь быт 



был пронизан любовью к красоте, стремлением украсить жизнь художественной 
выдумкой. Серость бревенчатых построек скрашивалась хитроумной резьбой, 
однообразие домотканого холста - яркой вышивкой, а белые стены украинских хат –
необычайным узором петриковской росписи.

Городецкая роспись, Жостово, Гжель, Хохлома – традиционные русские 
росписи, славящиеся своей красотой, уникальностью и своеобразием элементов [3, 
с.15].

Возникновение народного прикладного искусства относится к начальным 
периодам развития материального производства. Искусство это рождено самой жизнью 
народа, в процессе труда, из естественного стремления к красоте и творчеству. Человек 
окружал себя красивыми вещами, которые сопровождали его в течение всей жизни, в 
будни и в праздники. Орудие труда, одежда, всевозможная утварь, обстановка жилища -
все служило объектом творчества. Любая вещь могла стать художественным 
произведением. Это искусство обладает способностью вносить в жизнь радость, яркие 
краски, бодрые ритмы, утверждать положительные идеалы.

Народное декоративное искусство способствует воспитанию людей, 
оптимистически воспринимающих жизнь, духовно богатых, наделенных тонким 
поэтическим чувством, учит любить и ценить то, что признано народом.

На протяжении всей истории человечества народное искусство было 
неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет 
традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных 
вкусов, также играет большую роль в формировании и развитии творческих 
способностей детей. На занятиях дети, подключая свою фантазию, присущую их 
творческому потенциалу, создают не только полезные, но и красивые вещи, получают 
навык технического исполнения предмета в материале. Декоративно - прикладная 
деятельность воспитывает чувство патриотизма, интерес к общественно полезной 
деятельности, повышает ответственность за сохранение и развитие традиций народного 
искусства, вызывает желание приобщиться к творчеству, создавая что-то подобное. 
Огромное внимание  развитию творческих способностей детей, через декоративно –
прикладное искусство, посвятила педагог и исследователь детского творчества Т.Я. 
Шпикалова, которая разработала программу обучения детей изобразительной 
деятельности [4]. Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-
творческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве 
как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную 
целостность. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности:
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве);
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения) графика, 
живопись,  скульптура;
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 
искусства, элементы дизайна и архитектуры);
- художественно-конструкторская деятельность;
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Одной из главных задач программы является:
- формирование художественной компетентности зрителя на основе усвоения учащимися 
знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного и декоративно-



прикладного искусства, приобретения умения анализировать произведения различных 
видов и жанров искусства, опыта собственной художественно-творческой деятельности;
- развитие творческого потенциала личности в процессе освоения образного языка 
пластических искусств и приемов художественной деятельности по созданию 
художественного образа в различных изобразительных материалах и техниках;
- развитие умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением 
образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов 
современного декоративно-прикладного искусства и приемов художественного 
конструирования.[5]

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного 
творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, 
создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой 
цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно предоставить себе жизнь человека. 
Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда занимает определенное место не 
только в организованной человеческой среде жизнедеятельности, но и, прежде всего – в 
его духовном мире.
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