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и организационно-направленного.

Ключевые слова: совместная деятельность; совместная творческая деятельность; 
умения совместной творческой деятельности.

Интерес к совместной творческой деятельности вызван сегодня 
усложнением человеческого труда, возникновением глобальных 
проблем, решение которых требует междисциплинарного подхо-

да, необходимостью реализации масштабных проектов, цели которых могут 
быть достигнуты лишь путем объединения усилий отдельных индивидов. 
В этих условиях наряду с индивидуальным мастерством всё бо́льшее значе-
ние приобретает совместно-творческий тип совместной деятельности. Вос-
требованной оказывается способность специалиста работать в команде, легко 
переключаться из режима исполнительской деятельности в режим групповой 
рефлексии и творчества [3: с. 7]. Такие изменения характера трудовой деятель-
ности человека требуют соответствующих реформ в системе образования. 
На наш взгляд, обучение совместной творческой деятельности, формирова-
ние умений ее осуществления возможно уже в младшем школьном возрасте, 
в котором ребенок приобщается к общественной жизни в социально значимой 
деятельности. Об этом свидетельствует ряд показателей личностного разви-
тия младших школьников в процессе обучения:

• формирование мотивации достижения как позитивной основы для со-
циальной адаптации, которая определяет личностную активность ребенка;
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• ориентация на группу сверстников становится доминирующей в приобре-
тении социального опыта; 

• становление способности к произвольной регуляции поведения и само-
регуляции, которые выступают механизмами организации взаимодействия 
и взаимо отношений учащихся; 

• развитие способности к адекватной самооценке, от которой также за-
висят взаимоотношения ребенка с окружающими, критичность и требова-
тельность к себе.

Однако проблема формирования умений совместной творческой деятель-
ности у младших школьников разработана недостаточно. Анализ инновацион-
ной системы в этой сфере осуществлялся на основе метода знаковой ретро-
спекции [13]. Структурная формула инновационного потока с объективатором 
«умения совместной творческой деятельности» приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная формула инновационного потока 
с объективатором «умения совместной творческой деятельности»
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В процессе выполнения исследований были решены следующие задачи:
• разработана модель и педагогические условия воспитания культуры учеб-

ного сотрудничества младших школьников в многонациональных классах [1];
• разработана методика формирования умений творческого взаимодей-

ствия у учащихся детской школы искусств в музыкально-театральной дея-
тельности, включающая обеспечение жизнедеятельности коллектива, фор-
мирование и развитие умений творческого взаимодействия, осуществление 
самостоятельных творческих проектов [2];

• разработана методика формирования умений коллективной деятель-
ности и методические условия для ее реализации. Предложенная методика 
предполагает включение в процесс постоянно усложняющихся форм органи-
зации коллективной деятельности, использование репродуктивных и частич-
но-поисковых методов, методов стимулирования интереса к учению (учебная 
дискуссия), ролевых игр [12];

• разработаны модель и педагогические условия организации продуктив-
ной коллективно-творческой деятельности учащихся в учреждениях дополни-
тельного образования [7];

• разработана методика формирования умений и навыков кооперативных 
действий у детей, при помощи специального обучения — тренинга — прояв-
ляется возможность формирования умственных и практических кооперации, 
в упражнениях приобретенные умения и навыки кооперации переносятся 
на новые виды совместной трудовой и творческой деятельности, повышают 
уровень социализации детской личности [14].

Анализ научных исследований показал использование в описании феноме-
на совместной творческой деятельности таких категорий, как культура учебного 
сотруд ничества, социальное взаимодействие, творческое взаимодействие, кол-
лективно-творческая деятельность, сотворчество. В большинстве работ наблю-
далось фиксирование умений как целостного явления с выделением критериев 
их сформированности. Таким образом, возникает проблема определения состава 
и структуры умений совместной творческой деятельности младших школьников, 
что в свою очередь требует раскрытия понятий «совместная творческая деятель-
ность» и «умения совместной творческой деятельности».

«С философской точки зрения творчество — деятельность человека, со-
зидающая новые объекты и качества, схемы поведения и общения, новые об-
разы и знания» [11: с. 900]. В контексте нашего исследования представляет 
интерес диалогическая природа творчества. Так, И.В. Мананников рассматри-
вает творчество как продукт коммуникативной деятельности личности, кото-
рому присущ момент новизны [6]. Для исследования творчества в младшем 
школьном возрасте особенно актуален тезис о том, что личность твор чески 
активна только в диалогическом отношении к Другому. Также бытийная трак-
товка творчества позволяет считать взаимодействие субъекта и окружаю-
щей его действительности источником творчества личности. В этом случае 
на субъекты взаимодействия качественно влияют и они сами, и возникающая 
совместная система взаимодействия.
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Творчество в психологических исследованиях изучается главным образом 
в нескольких аспектах: результативном — определение по конечному продук-
ту или результату; процессуальном — определяется степенью алгоритмизации 
психологического процесса создания нового; а также личностном — как со-
вокупность свойств личности, обеспечивающих ее включенность в этот про-
цесс. Педагогическое толкование творчества связано с исследованием твор-
ческой деятельности субъектов образования (педагог и учащиеся), которая 
в процессе обучения связана с решением познавательных задач. В ка честве 
родового понятия в определении творчества исследователи исполь зуют дея-
тельность либо ее форму. 

Таким образом, творчество можно определить как познавательную, сози-
дательную, поисковую деятельность по созданию субъективно или объектив-
но нового продукта (материального или духовного), отличающегося уровня-
ми новизны, оригинальности, личностной или общественно-социальной зна-
чимости. Основными признаками творчества являются его деятельностный 
характер, диалогичность, продуктивность, универсальность и связанность 
с познанием окружающей действительности.

Феномен «совместная деятельность» так же, как и феномен «творчество», 
является объектом междисциплинарных исследований [5]. В социальной пси-
хологии совместная деятельность определяется как «организованная система 
активности взаимодействующих индивидов, направленная на целесообразное 
производство (воспроизводство) объектов материальной и духовной культу-
ры» [10: с. 385]. К основным признакам совместной деятельности относятся 
единая цель и обшая мотивация; функциональное разделение деятельности 
на связанные составляющие и распределение их между участниками; объеди-
нение индивидуальных деятельностей и согласованное их выполнение; управ-
ление (в том числе самоуправление); общий конечный результат; единое прост-
ранство и одновременность выполнения индивиуальных деятельностей. 

Важное значение при анализе совместной деятельности имеет категория 
взаимодействия. В одних случаях совместная деятельность представляет со-
бой единство двух сторон: совместные воздействия на общий предмет труда, 
а также воздействие участников друг на друга (А.Л. Журавлёв), в других ме-
ханизм субъектного взаимодействия в общении играет организующую роль 
в совместной деятельности (Б.Ф. Ломов), или в любой совместной деятель-
ности акцентируется два аспекта: собственно предметная деятельность и со-
вокупность процессов, устанавливающих различные связи и зависимости 
между людьми в процессе деятельности и общения (Б.Д. Парыгин). Во всех 
случаях взаимодействие может рассматриваться как минимальная единица 
для анализа совместной деятельности.

Продолжая раскрывать понятие «совместная деятельность», необходимо 
указать, что определены формы организации совместной деятельности (в фор-
мулировке Л.И. Уманского), отражающие характер взаимодействия участников 
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совместной деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-после до-
ватель ная и совместно-взаимодействующая. Совместно-взаимодействующая 
форма сов мест ной деятельности является самой сложной в организации и пред-
полагает согласование действий участников на всех этапах совместной работы. 
На наш взгляд, именно такая форма работы является наиболее творческой 
по своей сущности, поэтому, говоря о совместной творческой деятельности 
в организационном отношении, будем подразумевать совместно-взаимодей-
ствующую деятельность. Это положение подтверждается исследованиями 
А.И. Савенкова [8].

Проведенный анализ феноменов творчества и совместной деятельности дал 
нам основание рассматривать совместную творческую деятельность (СТД) млад-
ших школьников как полиморфную развивающуюся систему взаимо действий 
субъектов образования в процессе решения познавательной задачи, направлен-
ных на достижение социально значимого продукта. СТД младших школьников 
обладает полнотой признаков совместной деятельности. Творческий характер 
ее осуществления задается процессом (решение задачи) и формой организации 
(совмест но-взаимодействующая).

Свойство полиморфности СТД младших школьников говорит о многона-
правленности способов ее осуществления. СТД, как и совместная деятельность, 
имеет место, когда она направлена на изменение общего предмета деятельности. 
В процессе СТД младших школьников происходит также изменение характери-
стик ее субъектов и организационных характеристик группы. Для более конкрет-
ного описания наших представлений мы использовали исследования совместной 
деятельности А.Л. Журавлёва, в которых взаимодействие между людьми в тру-
довом коллективе дифференцируется на несколько видов: предметно-направ-
ленное, субъектно-направленное и организационно-направленное [4: с. 99]. Все 
три вида взаимодействия имеют место и в СТД. Эти термины емко отражают те 
основные процессы, которые происходят во время осуществления СТД и от ко-
торых зависит ее продуктивность. На наш взгляд, этот подход позволит полнее 
рассмотреть СТД как педагогическую категорию, сконцентрировав внимание 
как на индивидах, ее осуществляющих, так и на самом процессе взаимодействия 
между ними. Дополнительными источниками для раскрытия содержания видов 
взаимодействий в СТД младших школьников стали исследования А.К. Белоусо-
вой, А.И. Савенкова, В.А. Терёхина, Д.В. Ушакова, Г.М. Андреевой, А.В. Растян-
никова, С.Ю. Степанова, В.Я. Ляудис. 

Таким образом, совместная творческая деятельность младших школьни-
ков включает осуществление трех видов взаимодействия:

1) предметно-направленные взаимодействия;
2) субъектно-направленные взаимодействия;
3) организационно-направленные взаимодействия.
Содержание предметно-направленных взаимодействий определяется пред-

метом того вида творческой деятельности, который осуществляется в группе 
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младших школьников, и процессом ее осуществления. Как нами отмечено выше, 
творчество, имея деятельностный характер, может быть представлено как дея-
тельность по решению познавательной задачи: возникновение проблемы, по-
становка и анализ условий задачи, поиск способа решения, реализация способа 
решения, проверка решения, исследование задачи. Следует отметить, что пред-
метно-направленные взаимодействия составляют главную доминанту в СТД 
младших школьников, формируя смысловое пространство, обеспечивая целе-
полагание и средства воздействия на предмет. В связи с этим особое значение 
приобре тает коммуникация между младшими школьниками, обмен информа-
цией между ними для выработки «общего смысла».

Субъектно-направленные взаимодействия обеспечиваются процессами 
межличностной перцепции, эмоциональной регуляции и связаны с мотиво-
образованием в СТД младших школьников. На основе процесса восприятия 
друг друга партнерами по СТД устанавливается взаимопонимание в груп-
пе, которое можно трактовать не только как понимание мотивов, установок 
партера по взаимодействию, но и их принятие, разделение, что способствует 
совместному принятию решений в СТД младших школьников. Субъектно-
направленные взаимодействия подразумевают своего рода социальную ком-
петентность младших школьников. Так, А.И. Савенков выделяет следующие 
критерии для ее описания: 

1. «Когнитивные: социальные знания, социальная память, социальная 
интуиция, социальное прогнозирование. 

2. Эмоциональные: социальная выразительность, сопереживание, спо-
собность к саморегуляции. 

3. Поведенческие: социальное восприятие, социальное взаимодействие, 
социальная адаптация» [9: с. 100]. 

Считаем, что выделенные критерии обладают полнотой для описания дея-
тельности младших школьников по осуществлению субъектно-направленных 
взаимодействий.

Под организационно-направленными взаимодействиями мы понимаем 
обмен действиями между младшими школьниками, направленными на реали-
зацию таких процессуальных компонентов СТД, как распределение функций 
между участниками, объединение (совмещение), согласование (координация), 
управление (регулирование). Этим обеспечивается возникновение совмест-
ных групповых действий. Организационно-направленные взаимодействия 
также связаны со средствами воздействия на предмет СТД, как и предметно-
направленные, т. е. оба вида взаимодействий подразумевают выработку стра-
тегий деятельности.

Понимание совместной творческой деятельности младших школьников как 
системы активности взаимодействующих индивидов, которая может сущест-
вовать как готовность к совместному действию, обусловливает обращение 
к педагогической категории «умения совместной творческой деятельности». 
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Для определения сущностных характеристик умений совместной творческой 
деятельности у младших школьников был проведен анализ понятия «умение» 
в психолого-педагогической литературе.

В концепции общего строения деятельности А.Н. Леонтьев определяет 
умение как процесс, последовательность действий, входящих в состав спе-
циальной деятельности. Кроме того, умение определяется как сложно-устой-
чивое образование, сплав системы знаний и навыков; психическое свойство 
личности, ставшее внутренней возможностью наиболее успешного выполне-
ния деятельности. Ряд ученых также акцентирует внимание на связи с лично-
стью и определяет умение как способность человека выполнять какую-либо 
деятельность или действия на основе ранее полученного опыта (К.К. Плато-
нов), синтетическое свойство личности, влияющее на качественное овладе-
ние определенным видом деятельности (Е.А. Милерян), готовность личности 
к установленным действиям или операциям (А.В. Усова, А.А. Бобров).

Таким образом, понятие «умение» используется в разных по смыслу зна-
чениях, дополняющих друг друга и характеризующих разные уровни развития 
умений — от знаний в действии до психического свойства личности. Поэтому 
связь умений с деятельностью является одной из сущностных характеристик 
умений совместной творческой деятельности младших школьников.

Другой сущностной характеристикой умений совместной творческой 
деятельности выступает осознанное выполнение совместного творческого 
действия. Так, по мнение Е.Н. Бойко, в понятии «умение» с функциональной 
точки зрения содержится важнейшее осознанное приспособление действия 
к требованиям изменяющейся ситуации. В.А. Кулько, Т.Д. Цехмистрова отме-
чают, что действия, совершающиеся с помощью умений, неавтоматизированы 
и поэтому всегда осознаваемы. К.К. Платонов в контексте формирования уме-
ний также говорит об осознанности, однако, в отличие от предыдущих иссле-
дователей, эта характеристика сохраняется на всех пяти этапах формирования 
умения — от первоначального умения до мастерства.

С осознанностью выполняемых действий тесно связан такой существен-
ный признак умений совместной творческой деятельности младших школь-
ников, как обобщенность. Понятие «обобщенное умение» было введено 
А.В. Усовой, которая определила его как категорию умений, гибких по своим 
свойствам, легко переносимых в новые обстоятельства, нацеленных на раз-
витие интеллектуальных способностей учащихся. Л.М. Фридман трактует 
общеучебные умения как умения, которые становятся операциями для выпол-
нения действий, используемых во многих предметах и в повседневной жизни. 
В исследованиях Б.Ф. Ломова говорится, что умение проявляется при реше-
нии новых задач и включает в себя момент творчества.

На основании вышеизложенного, под умениями совместной творческой дея-
тельности будем понимать готовность субъекта к осуществлению им способов 
совместной творческой деятельности, которые характеризуются осознанностью, 
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обобщенностью, возможностью их широкого переноса на другие виды совмест-
ной творческой деятельности.

Обобщение взглядов на определение понятия «совместная творческая 
дея тельность», выделение видов взаимодействий в СТД послужили источни-
ком разработки и теоретического обоснования системы умений совместной 
творческой деятельности младших школьников на макро- и микроуровнях. 

В соответствии с видами взаимодействий в совместной творческой дея-
тельности младших школьников выделим умения на макроуровне: предмет-
но-направленные, субъектно-направленные и организационно-направленные, 
а также метаумение осуществления целостной СТД. 

Система умений совместной творческой деятельности у младших школь-
ников на макро- и микроуровнях представлена в схеме.

Система умений совместной творческой деятельности младших школьников
МаКРоУРоВЕНь 

Метаумение в осуществлении целостной совместной творческой деятельности
Предметно- 

направленные умения
Субъектно- 

направленные умения
Организационно-

направленные умения

МИКРоУРоВЕНь
• определение и 
принятие цели;
• постановка вопросов;
• постановка и 
выявление проблемы;
• постановка и анализ 
условий задачи;
• поиск способа 
решения;
• обоснование решения;
• реализация способа 
решения; 
• проверка решения;
• исследование задачи.

• формулирование 
планов собственных 
действий;
• понимание 
существования 
различных мнений; 
• эмоциональная 
выразительность; 
• сопереживание 
Другому;
• разделение состояния 
Другого;
• слушание собеседника;
• регулирование 
собственных эмоций и 
настроения.

• определение плана 
совместных действий;
• выполнение различных 
социальных ролей;
• оказание взаимной 
помощи;
• соблюдение плана 
совместных действий;
• следование внешним 
организационным 
и управляющим 
воздействиям;
• осуществление 
взаимного контроля.

Владение предметно-направленными умениями совместной творческой 
деятельности предполагает активность младшего школьника в отношении за-
дачи. Эта активность может проявляться как в отношении непосредственно 
задачи (определение противоречия, гипотезы, путей решения, осуществле-
ние интеллектуальной рефлексии и пр.), так и быть направлена на партнера 
(побуждение к размышлению).

К проявлениям субъектно-направленных умений относится самоопре-
деление субъекта в ситуации неопределенности, которое приводит к более 
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адекватной активной позиции субъекта в процессе совместной творческой дея-
тельности (например, в лидерстве, при принятии группового решения); добро-
желательное отношение как к познавательной деятельности, так и ко взаимо-
действию со сверстниками. Субъектно-направленные умения проявляются в про-
цессах взаимопонимания, взаимоотношений, общения с партнерами, что способ-
ствует эффективной коммуникации, кооперации действий участников совмест-
ной творческой деятельности.

В совместной творческой деятельности организационно-направленные 
умения предполагают активность младших школьников, направленную на из-
менение организационных характеристик СТД, проявляются и обеспечивают 
их успешность в таких групповых процессах, как распределение функций 
между участниками, объединение, согласование, управление, оценивание 
групповых результатов, функционирование в едином пространстве и времени.

Намеченный в данной статье подход к совместной творческой деятель-
ности призван решить проблему формирования умений в совместной твор-
ческой деятельности младших школьников. Изучение сущностных характе-
ристик понятия «умение» и особенностей структуры совместной творческой 
деятельности позволило определить понятие «умения совместной творческой 
деятельности». Новизной предлагаемого нами подхода является рассмотре-
ние умений совместной творческой деятельности у младших школьников на 
основании трех видов взаимодействия, проявляющихся в СТД — предмет-
но-направленное, субъектно-направленное, организационно-направленное — 
и выделение соответствующих групп умений. На наш взгляд, изложенные 
теоретические положения могут явиться основой для дальнейшего изучения 
совместной творческой деятельности младших школьников и могут быть 
использованы для разработки методики формирования умений совместной 
творческой деятельности у младших школьников.
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Yu.I. Malakhova

Composition and Structure of Abilities of Joint Creative Activity 
at Younger School Students: Historical and Theoretical Aspect

In the article the concepts “joint creative activity”, “abilities of joint creative activ-
ity” are highlighted. The author presents the system of abilities of joint creative activity 
at younger school students on macro- and microlevels on the basis of three types of interac-
tion: object-directed, subject-directed and organizationally directed.

Keywords: joint activity; joint creative activity; abilities of joint creative activity.


