
в рамках существующих направлений, идей в на
уке, технике, искусстве. Т. - высшая ступень раз- 
вития способностей. Отдельно взятая, изолиро
ванная способность не может быть аналогом Т., 
даже если она достигла очень высокого уровня 
развития и ярко выражена.

Развитие Т., так же как и способностей вообще, 
общественно обусловлено, т. е. зависит от потреб
ностей эпохи и конкретных задач, стоящих перед 
данным обществом, а также от потенциала (в виде 
задатков) самой личности.

К  условиям, развивающим Т.. относятся: мно
гогранность личности (если человек развивается 
только в одном направлении с раннего детства, то 
его Т. будет нестойким и истощаемым); овладение 
профессиональной культурой, техникой, мастер
ством, которые необходимы для создания творче
ского продукта.

Структура Т. определяется характером тре
бований, которые предъявляет личности дан
ная деятельность. Она представлена группами 
специальных способностей, обеспечивающих 
возможность осуществления на самом высоком 
уровне деятельности. К  Т. в процессе деятельно
сти добавляется жизненный опыт. В структуре 
Т. можно выделить инвариантные компоненты: 
общие интеллектуальные способности, позволя
ющие оценивать новые ситуации и решать новые 
проблемы; способность длительное время под
держивать интерес к объекту труда, т. е. воля и 
энергия человека (большинство талантливых лю
дей решали творческие задачи благодаря долгому 
и упорному труду, который был возможен лишь 
при наличии сильных волевых качеств, в то же 
время в системе установок и мотиваций талант
ливого человека функционируют и неосознава
емые уровни); способность создавать новые об
разы - фантазия и воображение; эмоциональные 
компоненты (в процессе творческой деятельности 
важную роль играют моменты особого подъёма 
сил, психическое состояние вдохновения, пред
полагающее колоссальную сосредоточенность 
внимания, мобилизацию памяти, воображения и 
мышления на решении какой-то капитальной про
блемы в науч., худ. или техническом творчестве.

это состояние подготовлено трудом и приводит к 
возникновению инсаита, озарения, когда ответ 
возникает «свыше, ниоткуда»).

Л и т.: М а т  юш к и н  А.М. Загадки одарённости: 
Пробл. иракт. диагностики. М.: Школа-пресс, 1993; М а р 
к о в а  А.К. Психология профессионализма. М.: Между- 
нар. гуманит. фонд «Знание». 1996: Т е п л о е  Б.М. Про
блемы индивидуальных различий. М.: АПН РСФСР. 1961; 
Ш а д р и к о в В.Д. Психология деятельности и способно
сти человека. 2 изд. М.: Логос. 1996.

В.А. Я н ч у к

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВЙГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПЙЯ,
направление арттерапии, основанное на исполь
зовании реабилитационно-педагогического потен
циала хореографического искусства. Предполага
ет не столько овладение техникой хореографии, 
сколько познание человеком самого себя и само
совершенствование с помощью танца. Здесь та
нец используется для психолого-пед. и терапев
тических целей и подразумевает «проживание» 
в процессе танцевальной деятельности свойств 
личности, их раскрытие и переосмысление. Хо
реографическое исполнение в этом случае оказы
вается тесно связанным с танцевальной экспрес
сией, означающей высвобождение эмоций в про
цессе танцевальных движений.

В зарубежных исследованиях это направление 
в танце называется «educational dance», что озна
чает обучающий, воспитывающий или образова
тельный танец. Программу, направленную на про
буждение неизведанных ресурсов человека и вос
становление потерянных сил с помощью танца, 
разработал австрийский хореограф, педагог и те
оретик танца Р. Лабан. В современной Т.-д.т. про
исходит смещение акцента с использования танца 
в целях психофизической регуляции на его при
менение как средства коммуникации для установ
ления. поддержания и коррекции межличностных 
отношений. Т.-д.т. основывается на специфике 
выразительных возможностей хореографического 
искусства, которое способствует самовыражению 
и самоактуализации личности, развитию творче
ского потенциала, катарсическому высвобожде
нию подавляемых эмоций и чувств, коррекции
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системы отношении и развитию креативности 
личности.

Л и т.: Л о у э н  А. Психология гела: биоэнергет. ана
лиз тела: Пер. с англ. М.: Ин-т общегуманит. исслед., 2007: 
Л э н д р е т Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений: 
Пер. с англ. М.: ППП, 1998: Н и к  и т и н В.II. Энциклопе
дия гела: Психология, психотерапия, педагогика, театр, 
танец, спорт, менеджмент. М.: Алетейа, 2000: III к у р - 
ко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. СПб.: 
Речь, 2005.

М.А. Малахова

ТВОРЧЕСКАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ, практиче
ская или теоретическая работа, благодаря которой 
создаётся нечто качественно новое, неповторимое, 
оригинальное (новая цель, новый продукт, резуль
тат или новые средства, новые способы их дости
жения, имеющие общественное значение); в ши
роком смысле - создание культурных ценностей 
и их интерпретация. К творческой относятся толь
ко те виды деятельности, которые не копируют 
уже имеющийся образец и в процессе выполнения 
которых человек создаёт новое для себя или для 
других людей. Т.д. - по процесс создания объек
тивно (для всех) или субъективно (для себя) новых 
систем.

Т.д. - сложный и многовариантный процесс. 
Главное в нём - умение создавать новые пред
меты сначала в идеальном виде, т. е. в виде идей, 
замыслов, идеальных моделей, а затем воплощать 
гги идеи и замыслы в конкретных условиях. Виды 
Т.д.: художественная, техническая, философская, 
соц., интеллектуальная, религиозная, пед. и др. 
Часто виды творчества определяются конкретной 
сферой деятельности. Ни для одного вида Г.д. не 
может быть детальных алгоритмов их выполнения, 
однако общие алгоритмы для многих видов Т.д. 
уже созданы, напр, для составления сочинений, 
комбинирования одежды, решения творческих за
дач по технике и др. Важное место в Т.д. занимает 
комбинирование, варьирование уже имеющихся 
знаний, известных способов действий. Т.д., осо
бенно детскую, не следует оценивать и измерять 
только лишь конкретными результатами, творче
ской является и сама деятельность, развивающая

личность, в результате которой формируется че
ловек с богатым внутренним миром, способный 
к творческому проявлению в любой сфере жизне
деятельности.

Потребность, побуждающая к Т.д., может быть 
источником воображения, фантазии, т. е. отраже
ния в сознании человека явлений действительно
сти в новых, необычных, неожиданных сочетаниях 
и связях. Большое значение для Т.д. имеют наблю
дательность, умение сопоставлять и анализиро
вать, находить связи и зависимости. Творчество 
заключено в той деятельности, предварительная 
регламентация которой содержит в себе извест
ную степень неопрсделённости. Важнейшим ме
ханизмом Т.д. является интуиция, основанная на 
знании, условия получения которого не осознают
ся. и определяющая предугадывание результата. 
См. также Творческая деятельность педагога.

. /пт.: К о т и к о в а О.П. Мониторинг качества эстети
ческого воспитания школьников: пособие для руководи
телей учреждений образования, педагогов, воспитателей. 
Мн.: ИВЦ  Минфина, 2005: П о н о м а р ё в  Я.А. Психоло
гия творчества. М.: Наука. 1976.

О. П. Коти  кони

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТ ЕЛ ЬН О С Т Ь ПЕДАГО
ГА, поиск и нахождение нового: для себя (обна
ружение педагогом вариативных нестандартных 
способов решения педагогических задач), для себя 
и для других (создание новых оригинальных под
ходов и отдельных приёмов, перестраивающих из
вестный педагогический опыт), для других (фор
мирование идей образования и перенос их в ком
муникативное образовательное пространство).

Т.д.п.. наряду с количественными формальны
ми показателями, имеет и качественные характе
ристики. Содержание и организацию пед. труда 
можно правильно оценить, лишь определив уро
вень творческого отношения педагога к своей де
ятельности, который отражает степень реализации 
возможностей при достижении поставленных це
лей. Творческий характер деятельности педагоги
ческой -  важнейшая её объективная характеристи
ка. обусловленная тем, что многообразие пед. си
туаций, их неоднозначность требуют вариативных
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