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Аннотация 
Проблема и цель. Креативность является одной из самых значимых компетенций современного человека 

и включена в образовательные стандарты многих стран мира. Министерством просвещения Российской Фе-
дерации запущен проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»1, в мате-
риалы которого вошли исследования креативного мышления как составляющей функциональной грамотно-
сти. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования2 уже предъ-
являет требования к формированию функциональной грамотности выпускника начальной школы, способ-
ного решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,                   
метапредметных и универсальных способов деятельности. Вопрос формирования всех составляющих функ-
циональной грамотности подрастающего поколения в новых условиях социально-экономического развития 
России становится важной стратегической проблемой системы образования. Обозначенные целевые ориен-
тиры в системе образования обусловливают необходимость поиска педагогических средств, нацеленных на 
формирование креативности обучающихся не только во внеучебной, но и в учебной деятельности, в частности
в процессе обучения математике.

Цель статьи − выявить дидактический потенциал анимации в формировании креативности младших 
школьников на уроках математики. 

Методология исследования (материалы и методы) основана на теоретических положениях системно-
деятельностного подхода в части формирования планируемых образовательных результатов в учебной де-
ятельности; на анализе отечественных и зарубежных подходов к формированию и диагностированию твор-
ческого/креативного мышления у обучающихся и его составляющих.

Результаты исследования. Раскрыт дидактический потенциал анимации (мультипликации) в формиро-
вании креативности обучающихся младшего школьного возраста на уроках математики. Выделены техноло-
гические особенности формирования исследуемого феномена, отраженные во фрагменте технологической 
карты урока математики с применением детской анимации (мультипликации) при решении нестандартных 
задач в начальной школе. Опытно-экспериментальным путем доказана результативность использования ани-
мации (мультипликации) на уроках математики в формировании исследуемого феномена у младших школь-
ников по годам обучения на уровне начального общего образования. 

Заключение. Методология проведенного исследования позволила выявить потенциал методики исполь-
зования детской самодельной анимации на уроках математики в начальной школе. Использование техники 
перекладки в детской анимации (мультипликации) при решении нестандартных математических задач в фор-
мате работы малых групп создает условия для формирования креативности как одной из глобальных компе-
тенций младшего школьника.

Ключевые слова: формирование креативности в процессе обучения математике, младшие школьни-
ки, анимация (мультипликация).
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П
остановка проблемы. Многие совре-
менные авторы и исследователи каче-
ства образования называют креативность 

вкупе с интеллектом и социальными умениями 
основными ценностями XXI в., «инновационны-
ми умениями», развивающимися на протяже-
нии всей человеческой жизни [Пинская, Михай-
лова, Рыдзе и др., 2019]. Исследования IBM пока-
зывают, что творческий подход в работе и креа-
тивность – важнейшие качества в современном 
мире, более 1500 руководителей компаний из 60 
стран и 33 отраслей выявили креативность как са-
мое важное лидерское качество3. Многие страны 
включили в образовательную политику и образо-
вательные стандарты креативность (креативное 
мышление) [Кривенькая, 2022]. В нашей стране с 
1 сентября 2022 г. начал действие обновленный 
федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования4, тре-
бующий создания условий «формирования функ-
циональной грамотности обучающихся», вклю-
чающей овладение ключевыми компетенциями, 
в том числе креативностью. 

Следует отметить, что теоретические поло-
жения, раскрывающие особенности работы по 
данному направлению деятельности общеобра-
зовательной школы, разработаны недостаточ-
но и требуют полноценного анализа для нахож-
дения конкретных путей решения. Следователь-
но, возникает необходимость поиска путей усиле-
ния креативной составляющей школьного обра-
зования, апробирования новых форм, методов, 
средств формирования креативности, выявления 
факторов и условий успешности этого процесса.

Проведенный анализ выявил наличие про-
блемы, заключающейся в поиске педагогиче-
ских средств, способствующих формированию 
креативности обучающихся младшего школьно-
го возраста в процессе обучения математике.

Цель статьи – выявить дидактический по-
тенциал анимации в формировании креативно-
сти младших школьников на уроках математики. 

Методологию исследования составили 
теоретические положения системно-деятель-
ностного подхода в части формирования плани-
руемых образовательных результатов в учебной 
деятельности; основные идеи отечественных 
(Д.Б. Богоявленская, А.К. Дусавицкий, Е. Ильин 
и др.) и зарубежных исследователей (концеп-
ция креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса,                  
Б. Лукаса и др.) по формированию и диагности-
рованию творческого/креативного мышления у 
обучающихся и его составляющих.

Для выявления результативности анимации 
в формировании креативности младших школь-
ников на уроках математики проведено иссле-
дование в период с сентября 2016 по май 2021 г. 
(в течение четырех учебных годов). Выборку ис-
следования составили младшие школьники в ко-
личестве 120 человек.

С целью диагностирования уровня сформи-
рованности креативности обучающихся младшего 
школьного возраста использованы тесты творче-
ского мышления Э.П. Торренса, экспертная оцен-
ка, осуществленная в условиях решения группово-
го проекта с участием наблюдателей, фиксирую-
щих показатели в листах наблюдений, по принци-
пу краевой диагностической работы Центра оцен-
ки качества образования5 и самооценка учащихся. 

Обзор научной литературы. Проблема 
формирования и оценки креативности у млад-
ших школьников поднимается отечественными 
[Пинская, Михайлова, Рыдзе, 2019; Позднякова, 
Фомина, 2021; и др.] и зарубежными исследова-
телями [Horng, Wang, Yen, 2019; Lucas, Claxton, 
Spencer, 2013; и др.]. Однако взгляды на фор-
мирование креативности в научной литературе 
различаются. Одни исследователи полагают, что 
необходимым условием творчества (или креа-
тивности) является достаточный уровень интел-
лекта или подходящий тип личности (психологи 
А. Маслоу, М. Боден, Д.Б. Богоявленская и др.)
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[Artemenkov, Joukova, Bogoyavlenskaya, 2018, 
p. 126]. Креативность, по А. Маслоу, – «твор-
ческая направленность, врожденная у каждо-
го, но теряемая большинством под воздействи-
ем окружающей среды»6. Другие отрицают за-
висимость креативности от интеллекта, напри-
мер, психолог Джой Пол Гилфорд [Guilford, 1950, 
p. 445] выделяет ее как самостоятельную спо-
собность человека, которую можно развивать 
при любом уровне IQ. Креативность как твор-
ческая способность и даже фантазия, не зави-
сящая от уровня интеллекта, рассматривается в 
монографии «Психология одаренности и творче-
ства»: креативность формируется средой [Пси-
хология одаренности и творчества, 2017]. Кол-
лектив зарубежных исследователей считает воз-
никновение творчества результатом воздей-
ствия естественной среды природы, длитель-
ных прогулок и испытаний [Williams et al., 2018]. 
Е.И. Щебланова называет креативность способ-
ностью генерировать новые полезные идеи и 
новые способы творчества и считает ее одним из 
факторов одаренности ученика7. «Творческое –
значит, преобразующее мир», – так глобально 
оценил роль творчества А.К. Дусавицкий8. По 
определению программы PISA9, международно-
го исследования качества образования, креатив-
ность – компетентность, позволяющая участво-
вать в выработке, оценке и совершенствовании 
идей, которые могут привести к оригинальным 
и эффективным решениям проблем, новому 
знанию и проявлению воображения [Cordero, 
Cristóbal, Santín, 2017].

Исследователь в области образования и ав-
тор модели креативности Б. Лукас называет твор-
чество ключевым моментом умения учиться

и представляет креативность как способность 
находить принципиально новые подходы к ре-
шению проблем и выдвигать новые идеи на 
основе полученных знаний10.

В модели креативности Джеймса Мелви-
на Роудса выделены четыре составляющие, не-
обходимые для возникновения креативности: 
личность, процесс как создание чего-то нового, 
творческий продукт и среда, в которой все про-
исходит и которая представляется несовершен-
ной, требующей изменений11. 

Рассмотрим, от чего зависит уровень креа-
тивности и как его повысить. Все авторы сходят-
ся в том, что новые продукты творчества появ-
ляются на основе уже имеющихся знаний. Лю-
бознательность, активный поиск информации 
обеспечивают строительный материал для но-
вых идей и способов деятельности учеников. 
Воображение позволяет искать оригинальные 
выходы из проблемных ситуаций. Развитие 
идей предполагает умение оценить и перестро-
ить деятельность для усовершенствования сво-
ей идеи или отказа от нее12. Учителю придется 
строить школьный урок так, чтобы компетенция 
креативности развивалась постоянно. Напри-
мер, подбирать задания, имеющие несколько 
возможных решений, позволяющие выделить 
несколько подзадач для учеников, требующие 
самостоятельного поиска необходимой инфор-
мации, возможно, даже в другой предметной 
области [Позднякова, Фомина, 2021, с. 34]. По 
мнению отечественных исследователей, креа-
тивность можно формировать на разных этапах 
школьного урока. Например, на этапе включе-
ния в деятельность ученик принимает, исследу-
ет и предлагает свои идеи и подходы к теме. На 
этапе участия в решении учебных задач ученик
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воспринимает, анализирует деятельность груп-
пы, учитывает подходящий опыт и информа-
цию, находит оригинальное решение, устанав-
ливает связи, интегрирует знания из разных 
предметов для решения проблемы, применя-
ет умения в нестандартной ситуации. На эта-
пе презентации результата ученик представля-
ет свои идеи, видит новые интересные решения 
проблемы и понимает их возможные послед-
ствия [Пинская и др., 2019]. Анализ образова-
тельной теории и практики по проблеме форми-
рования у обучающихся актуальных компетен-
ций на современном этапе развития общества 
в аспекте реализации идей модели «4К» (кре-
ативности, критического мышления, коммуни-
кации и кооперации) позволил выделить в ка-
честве значимых условий формирования креа-
тивности обучающихся следующие: включение         
обучающихся в групповую деятельность13; ор-
ганизация тренинга креативности путем поста-
новки и решения проблем, оказывающих поло-
жительное влияние на развитие креативности, 
а также необходимость развивать креативность 
у педагогов14; отбор заданий, которые стимули-
руют учеников проявлять любознательность, ис-
пользовать свой жизненный опыт, сотрудничать 

со сверстниками15. Специалистами, осуществляю-
щими профессиональную деятельность на уров-
не начального общего образования, определе-
ны специальные условия формирования креа-
тивности у обучающихся: наличие мотивации у 
младшего школьника; систематичность занятий 
по формированию креативности; благоприятная 
психологическая обстановка [Ульяновская, 2021]; 
решение дивергентных задач, имеющих несколь-
ко правильных решений [Гашаров и др., 2016]; си-
стематическое включение обучающихся в реше-
ние нетиповых задач [Шило, 2014] и др.

Основные критерии оценки уровня креатив-
ного мышления (беглость (количественный пока-
затель способности к порождению идей), гибкость 
(разнообразие идей), разработанность (детализа-
ция образов) и оригинальность16 (неординарные 
и неповторяющиеся ответы)) предложены еще в 
1926 г. Э.П. Торренсом [Щебланова, 2007, с. 152]. 
Тесты, подходящие для младших школьников, 
включают в себя незаконченные рисунки, которые 
надо дорисовать и превратить в предметы, состав-
ление вопросов и предположений по сюжетной 
картинке [Жукова, Богоявленская, 2020], а также 
способы употребления ненужных вещей, напри-
мер картонной коробки или старой газеты (рис. 1).

Рис. 1. Пример выполнения теста Э. Торренса 
Fig. 1. Example of E. Torrens’s Test
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Исследователь Дж. Гилфорд, в свою оче-
редь, выделил шесть параметров креативности: 
способность к обнаружению и постановке про-
блем, беглость – способность к генерированию 
большого числа идей, гибкость – применение и 
полезность идеи, оригинальность, способность 
усовершенствовать объект, добавляя детали, 
и способность решать проблемы, т.е. способ-
ность к анализу и синтезу [Guilford, 1950, p. 447]. 
Р. Хорн в своем труде представил креативность 
как четыре стадии: сбор и актуализация знаний 
в предметной области, стадия инкубации новых 
идей, определение образов для ключевых идей, 
проверка и подтверждение их результативности 
[Horng, Wang, Yen, 2019, p. 9].

Существует несколько методик, позволя-
ющих, фиксируя результаты в листе наблюде-
ния, оценить креативность в ходе наблюдения 
за работой учеников. Наблюдатель отмечает, 
насколько ученик включается в деятельность, 
предлагает разные идеи, воспринимает идеи 
других, находит источники информации, видит 
новые решения и даже чужие идеи, применяет 
в нестандартной ситуации свои умения. Посред-
ством листа наблюдений можно оценить креа-
тивность учеников. В табл. 1 описаны критерии 
креативности обучающихся [Позднякова, Фоми-
на, 2021]. Кроме наблюдения, можно использо-
вать самооценку креативности обучающимися, 
критерии ее представлены в табл. 2.

Таблица 1
Оценка креативности обучающихся

Table 1
Assessment of creativity

Критерии креативности Уровни сформированности креативности

высокий средний низкий

Умение собирать 
и записывать 
информацию

Последовательно отби-
рает и записывает точ-
ную и подходящую ин-
формацию

Отбирает и записывает 
информацию, по боль-
шей части точную и под-
ходящую

Отбирает и записывает 
информацию, не всегда 
точную и подходящую, 
либо по ошибке делает 
неверные записи

Умение выдвигать 
подходящие, развитые 
и обоснованные идеи

Ясно понимает связи 
причин и следствий изу-
чаемых явлений. Идеи 
понятно изложены с по-
мощью подходящей ин-
формации

Имеет общее понимание 
проблем.
Прослеживает не все 
причинно-следственные 
связи в изучаемых явле-
ниях. Идеи не все под-
держаны информацией

Не прослеживает 
причинно-следственные 
связи. Идеи ясно не 
представлены. Доказа-
тельства не представле-
ны или включают непод-
ходящую информацию

Умение предлагать 
решение проблемы

Предлагает набор де-
тальных и правдоподоб-
ных стратегий внутри 
своей идеи. Поддержи-
вает предложение набо-
ром согласованных дей-
ствий

Представляет, по край-
ней мере, одну страте-
гию, но недостаточно де-
тальную или нереали-
зуемую. Поддерживает 
предложение логично

Не предлагает реше-
ний либо предлагает 
одно, нереалистичное 
и неприемлемое. Реше-
ние не поддерживает-
ся, основания неподхо-
дящие

Контроль языка Имеет обширный лекси-
ческий запас, использу-
ет правильную структу-
ру предложений, пунк-
туацию

Использует достаточный 
словарный запас, пра-
вильную структуру пред-
ложений. Но иногда 
ошибается, что не меша-
ет коммуникации

Использует бедный сло-
варный запас. Допуска-
ет много синтаксических 
и пунктуационных оши-
бок, что затрудняет ком-
муникацию
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Таблица 2
Самооценка креативности обучающимися

Table 2
Self-assessment of creativity

Критерии 
креативности

Уровни сформированности креативности
высокий средний низкий

Умение собирать 
и записывать 
информацию

Я использовал точную и важ-
ную информацию

Большая часть информа-
ции была точной и важ-
ной, но не вся

Часть моей информации 
была точной и важной, но 
я ошибался и использо-
вал часть неподходящей 
информации

Подходящие, 
развитые 
и обоснованные 
идеи

Я понимаю, знаю, что нуж-
но предпринять для решения 
проблемы, развиваю некото-
рые идеи других людей 

Я показал, что понял боль-
шую часть аспектов про-
блемы

Я показал, что слабо пред-
ставляю проблему

Умение предлагать 
решение проблемы

Я представил ясную точку зре-
ния и полностью подтвердил 
ее своей информацией.
Мое решение очень гибкое 
и включает большой набор 
стратегий.
Я объяснил причины моего 
решения

Я представил ясную точ-
ку зрения и подтвердил ее 
некоторой информацией.
Я был способен предста-
вить решение и включить 
одну стратегию.
Я представил хотя бы одну 
причину моего решения

Я не смог ясно предста-
вить свою точку зрения.
Использовал мало ин-
формации.
Я не нашел решения.
Я не представлял причин 
моего решения

Контроль языка Я использовал нужные сло-
ва, стилистически верные кон-
струкции с верной пунктуаци-
ей для объяснения своих идей

Я сделал несколько син-
таксических и пунктуаци-
онных ошибок, но меня 
поймут

Я не уверен, что читаю-
щий поймет меня

В основе настоящей статьи лежит подход к 
формированию креативности посредством соз-
дания анимации (мультипликации).

Еще в 70-х гг. прошлого столетия среди спе-
циалистов в области детской анимации (мульти-
пликации) появился термин мультипликацион-
ная педагогика. Тогда в связи с необходимостью 
использования сложного технологического обо-
рудования работа по созданию детской анима-
ции (мультипликации) велась только в экспери-
ментальных студиях. В настоящее время обра-
зовательная теория и практика отмечают целе-
сообразность использования анимации (мульти-
пликации) в решении педагогических задач17. 

Результаты. Практика использования ани-
мации (мультипликации) в школьном обучении 
показывает, что ее применение на уроках мате-
матики влияет непосредственно на повышение 
уровня креативности учеников. Этому способ-
ствует работа над анимированием условий и спо-

собов решения математических задач в началь-
ной школе. В течение четырех лет в группе испы-
туемых использовалась анимация (мультипли-
кация) на уроках математики и во внеурочной              
деятельности преимущественно на материале 
нестандартных задач, не имеющих шаблонного 
решения или алгоритма. Исследование проводи-
лось среди учеников 1–4-х классов средней шко-
лы № 137 города Красноярска с 2016 по 2021 г. 

В параллели 1-х классов в 2016, 2017, 2018 
и 2020 гг. сформирована группа по желанию об-
учающихся и их родителей, у которых один раз в 
неделю проводился урок математики с исполь-
зованием анимации (мультипликации) (30 чело-
век в параллели, всего 120 учеников за 4 года).
Для сравнения результатов сформированы груп-
пы обучающихся с таким же средним показате-
лем креативности в каждой параллели и с иден-
тичными условиями (участие обучающихся в до-
полнительном образовании вне школы). В нача-
ле учебного года проведена стартовая диагно-
стика уровня сформированности креативности 
обучающихся 1-х классов, а также диагностика
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проводилась в конце каждого учебного года. 
Ученики, переходившие во 2, 3 и 4-й класс, про-
должали заниматься математикой с использо-
ванием анимации (мультипликации) в экспе-
риментальной группе. Для сравнения уровня            
креативности использовались данные экспери-
ментальной и контрольной групп в конце каж-
дого учебного года. В статье приведены резуль-
таты обучения первой экспериментальной груп-
пы, начавшей обучение в 2016 г. Диагностирова-
ние уровня сформированности креативности об-
учающихся осуществлено с опорой на тестовые 
задания П. Торренса, экспертную оценку наблю-
дателей и самооценку обучающихся. 

Работа в экспериментальной группе выстро-
ена на содержании курса математики в началь-
ной школе с включением решения нестандарт-
ных задач. Уроки конструировались с учетом 
возраста детей и содержания программы курса.

Стоит отметить целесообразность выбора 
нестандартных задач в формировании и разви-
тии умений генерировать идеи, защищать их и 
реализовывать в виде мультипликационных ро-
ликов. Нестандартные задачи – задачи, кото-
рые не имеют в курсе математики общих правил                

и положений, определяющих точную программу 
их решения18. 

Рассмотрим работу учителя по организации 
деятельности учеников на примере работы над 
старинной задачей про волка, козу и капусту: 
Мужик повез на ярмарку волка, козу и капусту. 
Ему надо перевезти на другой берег реки капу-
сту, козу и волка в двухместной лодке (капу-
ста занимает одно место). Как это сделать, 
если коза, оставшись без присмотра, съест ка-
пусту, а волк съест козу? Решение: перевозка 
начинается с козы, затем перевозят капусту 
(или волка), а козу увозят обратно и оставля-
ют на берегу одну, волка перевозят к капусте 
и затем возвращаются за козой19.

Данная задача эффективно решается сред-
ствами мультипликации, так как относится к зада-
чам о переправе20, и ее решение наглядно демон-
стрируется непосредственным перемещением 
объектов с одного берега реки на другой (рис. 2).

Для работы над задачей необходимо органи-
зовать взаимодействие учеников в малых группах 
(2–5 человек), поскольку именно в малых группах 
есть возможность осуществления внутригруп-
повой дискуссии и выдвижения идей каждого               

Рис. 2. Старинная задача про волка, козу и капусту
Fig. 2. An old river crossing puzzle about a wolf, a goat and cabbage
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ученика. Идеи внутри группы возникают в двух 
направлениях: идеи, касающиеся решения зада-
чи, а также идеи осуществления процесса созда-
ния мультипликационного ролика. Учитель в дан-
ном случае занимает организаторскую позицию: 
помогает развернуть дискуссию внутри группы по 
решению задачи, при этом не оценивая решения 
учеников сразу [Косцова, Гадельшина, 2020, с. 19].
К верному решению ребята приходят совместно 
с «одногруппниками», это может произойти сра-
зу при обсуждении решения, а может быть поз-
же − на этапе создания анимации (мультиплика-
ции) в группе или просмотре мультипликацион-
ного ролика другой группы. 

Во время создания мультипликационного 
ролика учитель помогает организовать съемку

технически, обеспечивая применение учени-
ками инструментов для создания анимации 
(мультипликации). В начальной школе целе-
сообразно применять технику перекладки (пе-
редвигая героев и делая кадры каждой после-
дующей фазы движения), при этом используя 
в качестве материалов пластилин, бумагу, кар-
тон и др. (рис. 3). Стоит отметить, что переклад-
ная мультипликация – это покадровая съемка 
рисунков или плоских фигур, лежащих на гори-
зонтальной плоскости [Ерегина, 2020].

Ниже приведен пример технологической 
карты фрагмента урока математики, на кото-
ром происходит решение нестандартной зада-
чи посредством создания анимации (мульти-
пликации) (табл. 3).

Рис. 3. Покадровая съемка решения задачи в программе Stop Motion Studio
Fig. 3. Frame-by-frame shooting of the puzzle solving in the Stop Motion Studio program

Таблица 3
Технологическая карта фрагмента урока математики с применением анимации (мультипликации)

Table 3
Technological map of a fragment of a math lesson using animation 

Этап 
урока

Виды работы,
формы, 
методы, 
приемы

Содержание 
педагогического взаимодействия

Формирование креативности

деятельность 
учителя

деятельность 
учеников

1 2 3 4 5
Орга-
низа-
цион-
ный 

Деление 
учеников 
на группы

Обеспечивает образо-
вание малых групп 
(2–5 человек)

Делятся на группы Выбор деления на группы основан на вы-
боре материала для создания мульти-
пликации или на определении своей 
роли в создании будущего мультфильма.
В момент выбора материала возникает 
широкое поле для дальнейших действий 
по созданию детской мультипликации. 
Например, если это способ пластили-
новой мультипликации, то понадобятся 
предметный стол для съемки и устрой-
ство, закрепленное над ним. 
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1 2 3 4 5
Если это способ рисования на маркерной 
доске, то понадобятся штатив и устрой-
ство, закрепленное на нем и направ-
ленное на доску. Если это способ песоч-
ной анимации, понадобятся поддон и 
устройство для съемки

Мо-
тива-
цион-
ный

Установка на 
решение за-
дачи посред-
ством муль-
типликации

Задает ситуацию, в ко-
торой необходимо ре-
шить задачу

Посовещавшись, 
выбирают задачу 
для анимирова-
ния в группе

Содержание задачи может быть выбра-
но в зависимости от материала, кото-
рым воспользуется группа. Важно, как 
группа применит способ работы с опре-
деленным материалом или же откажет-
ся от него, сделав выбор в пользу друго-
го материала, а также, какие необычные 
предметы использует в съемке, напри-
мер крупу или макароны или предметы 
из школьного пенала. 
Задача про волка, козу и капусту может 
быть решена при помощи перемещения 
магнитов на школьной доске. Это пере-
мещение поможет решить задачу в груп-
пе, но для того, чтобы показать решение 
другому, придется снять это перемеще-
ние в покадровом режиме съемки и сде-
лать мультипликационный ролик 

Реше-
ние 
зада-
чи

Коммуника-
ция внутри 
группы, дис-
куссия 

Организует взаимодей-
ствие в группе, следит 
за равноправными от-
ношениями в группе.
Важно фиксировать 
действия учеников, на-
правленные на установ-
ление сотрудничества 
в группе, на решение 
конфликтов 

Решают задачу 
совместно

Выдвигают свои идеи по решению зада-
чи, дополняют идеи других.
Учитель подбирает задачу, которую не-
возможно решить привычным способом, 
по известному алгоритму. Для решения 
нестандартной задачи придется действо-
вать новым способом, преобразовав или 
соединив их из ранее известных спосо-
бов [Чиркова, Голубева, 2018, с. 62].
Анимация является новым для ребен-
ка способом представления данных. 
Анимируя, «оживляя» решение зада-
чи, ученики выполняют сразу два важ-
ных шага − решают саму задачу и ищут 
нестандартный способ решения, а также 
находят способ представить свое реше-
ние другому в виде мультипликационно-
го ролика. Может так получиться, что ре-
шение задачи до начала создания ани-
мации будет неверным. В таком случае 
учителю важно проследить, чтобы во 
время съемки ролика ученики обнару-
жили ошибку в своем решении 

Со-
зида-
тель-
ный

Создание 
детской ани-
мации (муль-
типликации)

Создает технические 
условия для съемки 
мультфильма: закре-
пляет устройство для 
съемки, устанавлива-
ет программу для ани-
мации (например, Stop 
Motion Studio) 

Распределяют 
роли внутри груп-
пы: художник, ре-
жиссер, фотограф, 
аниматор и др. 
Снимают муль-
тфильм по реше-
нию задачи 

Ученик решает творчески задачи своей 
«специальности»: ищет удачный ракурс, 
оформляет героев и фон, передает ил-
люзию движения героев разными спо-
собами и т.д. 

Продолжение табл. 3
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5

Пре-
зента-
цион-
ный 

Представ-
ление своих 
результатов 
(мультфиль-
ма) всему 
классу 

Организует презента-
цию мультипликацион-
ного ролика всему клас-
су. Предоставляет воз-
можность оценки ре-
шения задачи другими 
детьми, а также реф-
лексии своей деятель-
ности учениками 

Представляют ре-
шение задачи с 
помощью муль-
типликационного 
ролика. Проводят 
рефлексию своих 
действий. 
Оценивают реше-
ние других групп

Выдвигают свои идеи в общеклассной 
дискуссии при обсуждении решения 
других групп 

Задачи, анимированные на уроках матема-
тики, как продукт детской совместной работы 
можно использовать для формирования креа-
тивности на разных этапах урока, например в 
начале урока или на основном этапе при ре-
шении задач, непосредственно связанных с 
темой и основным математическим содержа-                    
нием урока. 

Работа, проведенная над формированием 
креативности младших школьников в течение 
четырех лет, доказала результативность приме-
нения анимации (мультипликации) на уроках 
математики. Экспериментальная группа пока-

зала высокий уровень креативности, оценка ко-
торого проходила посредством наблюдения за 
групповым решением учебных задач (критерии 
представлены в табл. 1), высокий уровень само-
оценки креативности (критерии представлены в 
табл. 2), а также заданий итоговой диагностики, 
предложенных красноярским «Центром оцен-
ки качества образования». Результаты диагнос-
тирования уровня сформированности креатив-
ности обучающихся согласно оценке наблюдате-
лей представлены в табл. 4, результаты самоо-
ценки уровня сформированности креативности 
обучающихся представлены в табл. 5.

Таблица 4
Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся

(оценка наблюдателей), %
Table 4

The results of diagnosing the level of formation of creativity among students
(assessment of observers), %

Уровень креативности Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокий 58,0 % 32,0 %
Средний 42,0 % 50,5 %
Низкий 0,0 % 17,5 %

Таблица 5
Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся (самооценка)

Table 5
The results of diagnosing the level of formation of creativity among students (self-assessment)

Уровень креативности Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокий 68 % 52 %
Средний 32 % 41 %
Низкий 0 % 7 %

Таким образом, количество участников 
экспериментальной группы, продемонстриро-
вавших высокий уровень сформированности 
креативности в конце эксперимента, оказалось 

на 26 % больше, чем у участников контрольной 
группы с тем же показателем, согласно оцен-
ке наблюдателей и на 16 % больше согласно               
самооценке обучающихся. 
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Таблица 6
Сравнение показателей креативности испытуемых с 2016 по 2021 г.

Table 6
Comparison of the creativity indicators of the subjects from 2016 to 2021

Годы обучения детей 
с использованием анимации 

(мультипликации) 
на уроках математики

Показатель креативности
в контрольной
и экспериментальной группах, тест П. Торренса 

Начало 
обучения,

2016 г.

1-й год 
обучения,

2017 г.

2-й год
обучения,

2018 г.

3-й год 
обучения,

2019 г.

4-й год 
обучения,

2020–
2021 гг.

Средний показатель креативности 
в контрольной группе, в баллах

18,6 23 25 26,5 30 

Средний показатель креативности 
в экспериментальной группе, в баллах

18,6 28 33 39,4 43 

Результаты диагностирования уровня 
сформированности креативности младших 
школьников экспериментальной и контроль-
ной групп, полученные с использованием                    

теста творческого мышления П. Торренса по 
показателям беглость, гибкость, оригиналь-
ность и разработанность идеи представле-
ны  в табл. 6.

Сравнительный анализ результатов по основ-
ным показателям креативности эксперименталь-
ной и контрольной групп по годам обучения по-
казал более высокие эмпирические данные у ис-
пытуемых экспериментальной группы.

Наблюдения за участниками эксперимен-
тальной группы показали, что умения генери-
ровать идеи, отличающиеся от стандартных и 
общепринятых, усовершенствовать идеи одно-
классников проявлялись на учебных заняти-
ях без значительных затруднений: оформление 
учебных задач в виде модели (схемы, рисунка, 
чертежа), осуществление поиска альтернатив-
ных способов их решения и др.

Заключение. Методология проведенного ис-
следования позволила выявить дидактический 
потенциал анимации в формировании креатив-
ности у младших школьников на уроках матема-
тики. Использование техники перекладки в ани-
мации (мультипликации) при решении нестан-
дартных математических задач в формате рабо-
ты малых групп создает условия для формирова-
ния креативности как одной из глобальных ком-
петенций младшего школьника. Предлагаемая 
технологическая карта урока отражает содер-
жательные и организационные аспекты целесо-
образного использования анимации в формиро-
вании исследуемого феномена.
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DIDACTIC POTENTIAL OF ANIMATION IN THE FORMATION 
OF CREATIVITY OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN DURING
MATH LESSONS

N.K. Knyazeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Creativity is one of the most necessary competencies of a modern person and is 

included in the educational standards of many countries of the world. The Ministry of Education of the Russian 
Federation has launched the project “Monitoring the formation of functional literacy of students”, the materials of 
which included research on creative thinking as a component of functional literacy. The Federal State Educational 
Standard of Primary General Education already imposes requirements for the formation of functional literacy of an 
elementary school graduate who is able to solve educational tasks and life problem situations on the basis of formed 
subject, meta-subject and universal ways of activity. The issue of formation of all components of the functional lit-
eracy among younger generation in the new conditions of socio-economic development of Russia is becoming an 
important strategic problem for the education system. The designated targets in the education system necessitate 
the search for pedagogical means aimed at shaping the creativity of students not only in extracurricular activities, but 
also in educational activities, in particular in the process of teaching mathematics.

The purpose of the article is to identify the didactic potential of animation in the formation of creativity among 
elementary schoolchildren during mathematics lessons.

The research methodology (materials and methods) is based on the theoretical provisions of the system-activity 
approach in terms of the formation of planned educational results in educational activities; on the analysis of Russian 
and foreign approaches to the formation and identification of creative thinking and its components among students.

Research results. The didactic potential of animation is revealed in the formation of creativity among primary 
school students during mathematics lessons. The technological features of the formation of the phenomenon under 
study are highlighted. They are reflected in a fragment of the technological map of the mathematics lesson with the 
use of children’s animation in solving non-standard problems in elementary school. The efficiency of using anima-
tion in mathematics lessons has been experimentally proven for the formation of the studied phenomenon among 
elementary schoolchildren by years of study at the level of primary general education. 

Conclusion. The methodology of the study made it possible to identify the potential of the methodology of using 
children’s homemade animation at math lessons in elementary school. The use of the shifting technique in children’s 
animation when solving non-standard mathematical problems in the format of small groups creates conditions for 
the formation of creativity as one of the global competencies of an elementary school student.

Keywords: formation of creativity in the process of teaching mathematics, elementary schoolchildren, animation.

Knyazeva Nadezhda K. − Primary School Teacher, Secondary School No. 137 (Krasnoyarsk, Russia);                                                          
e-mail: nadusha8@yandex.ru

Н.К. КНязевА. ДИДАКТИЧеСКИЙ ПОТеНЦИАЛ АНИМАЦИИ в ФОРМИРОвАНИИ КРеАТИвНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСя НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ МАТеМАТИКИ



[ 38 ]

5. Krivenkaya M.A. UNESCO Global Report “Joint rethinking of our prospects: a new social contract in 
the interests of education” // Etnodialogi (Ethnodialogues). 2022. No. 2 (68). P. 54–58. DOI: 10.37492/
ETNO.2022.68.2.006; URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49733960_66417214.pdf 
(access date: 18.02.2023).

6. Pinskaya M.A., Mikhailova A.M., Rydze O.A., Denishcheva L.O., Krasnyanskaya K.A., Avdeenko N.A. 
Skills of the 21st century: how to develop and evaluate themat the lesson? // Obrazovatelnaya poli-
tika (Educational Policy). 2019. No. 3 (79). P. 50-62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/navyki-xxi-
veka-kak-formirovat-i-otsenivat-na-uroke (access date: 23.01.2023).

7. Pozdnyakova E.V., Fomina A.V. Open problems as a means of developing ‘soft skills’ in mathematics 
lessons // Nauchnyy rezultat. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya (Scientific Result. Pedagogy and 
Psychology of Education). 2021. Vol. 7, No. 2. P. 29–45. DOI: 10.18413/2313-8971-2021-7-2-0-3; URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46305599_18177621.pdf (access date: 18.02.2023).

8. Psychology of giftedness and creativity: monograph. Saint Petersburg: OOO Nestor-History, 2017. 288 p. 
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29885092_31521890.pdf  (access date: 02.03.2023).

9. Ulyanovskaya A.D. Creative tasks as a means of forming creative thinking among elementary 
schoolchildren // Annali d'Italia. 2021. No. 19-2. P. 48–51. URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_45784134_41482369.pdf (access date: 02.03.2023).

10. Chirkova N.I., Golubeva N.A. Logical tasks as a means of developing the ability of younger schoolchil-
dren to learn. In: Proceedings of the Regional university scientific and practical conference “Scientific 
works of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky”, Kaluga, February 01 – March 31, 2018. 
Kaluga: Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, 2018. P. 60–64. URL: https://www.eli-
brary.ru/download/elibrary_38149369_63016946.pdf (access date: 18.02.2023).

11. Shilo T.B. The system of development of verbal creativity of elementary schoolchildren // Nachal-
naya shkola (Elementary School). 2014. No. 9. P. 12–15. URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_23029114_77599923.pdf (access date: 02.18.2023).

12. Shcheblanova E.I. Theory and tests of creative thinking by E.P. Torrens // Zhurnal prakticheskogo psikholo-
ga (Journal of Practical Psychologist). 2007. No. 3. P. 149–166. URL: http://lib.mgppu.ru/opacunicode/
app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:49319/Source:default (access date: 18.02.2023).

13. Artemenkov S., Joukova E., Bogoyavlenskaya D. Longitudinal study of the creative abilities. In: S. Malykh, 
& E. Nikulchev (Eds.), Psychology and Education – ICPE 2018. European Proceedings of Social and Behav-
ioural Sciences. 2018. Vol. 49. (pp. 125–131). URL: https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.11.02.14

14. Cordero J.M., Cristóbal V., Santín D. Causal inference on education policies: a survey of empirical 
studies using PISA, TIMSS and PIRLS // Journal of Economic Surveys. 2017. Vol. 32, No 3. P. 878–915.               
DOI: 10.1111/joes.12217; URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76295/3/MPRA_paper_76295.
pdf (access date: 18.02.2023).

15 Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. 1950. Is. 5 (9). P. 444–454. URL: https://www.sci-hub.
ru/10.1037/h0063487 (access date: 24.01.2023).

16. Horng R.Yu., Wang Ch.W., Yen Yu.Ja. The nature of technological imagination and creativity: cognitive 
task analysis. In: Proceedings of the 16th European Congress on Psychology, Moscow, July 02–05, 
2019. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2019. P. 1464. URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_41292950_75978066.pdf (access date: 18.02.2023).

17. Lucas B., Claxton G., Spencer E. Progression in student creativity in school: First steps towards new forms 
of formative assessments // OECD Education Working Papers. 2013. No. 86. Paris: OECD Publishing, 
Paris. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/progression-in-student-creativity-in-school_5k4dp59msdwk.
pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F5k4dp59msdwk-en&mimeType=pdf (access date: 23.01.2023).

18. Williams K.J.H., Lee K.E., Williams N.S.G. Conceptualizing creativity benefits of nature experience: 
Attention restoration and mind wandering as complementary processes // Journal of Environmental 
Psychology. 2018. Vol. 59. P. 36–45. URL: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.08.005

# ПеДАГОГИЧеСКИе НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания


