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Аннотация: В статье представлен опыт теоретического и эмпирического исследования формирования креатив-

ности обучающихся, охарактеризовано понятие «формирование креативности» в педагогическом контексте. Креа-

тивность в исследовании рассматривается как общая универсальная способность к творчеству, в той или иной сте-

пени свойственная каждому человеку. С точки зрения педагогического подхода сущность понятия «формирование 

креативности» определяется содержательными и технологическими составляющими педагогического процесса.  

В рамках данного исследования педагогическими условиями формирования креативности обучающихся явля-

ются учет возрастных особенностей и индивидуальных различий обучающихся, организация безопасного творче-

ского пространства, развитие творчества и креативности педагога. Учет возрастных особенностей и индивидуаль-

ных различий обучающихся определяется врожденными особенностями, психофизиологическими особенностями, 

личностными особенностями. Особую значимость имеет организация педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса как свободы творчества (создание творческих образцов и подкрепление творческого 

поведения обучающихся, положительное отношение к исследовательской творческой деятельности, разрешение 

творческой инициативы и эмоционального самовыражения). Развитие творчества и креативности самого педагога 

является необходимым условием успешного прохождения от стадии подражания к творческому самораскрытию 

личности обучающегося. 

В педагогическом исследовании определены содержательные и технологические составляющие формирования 

креативности личности. В статье рассматриваются виды креативных технологий: технологии активного обучения, 

интерактивные и игровые технологии. Приведены примеры методических приемов организации учебных занятий, 

использованных авторами на формирующем этапе эмпирического исследования. Описаны такие формы работы по 

формированию креативности обучающихся как выставки в учебной группе, занятия творческой направленности, 

тренинговые упражнения, нетрадиционные уроки. 

Представлены результаты эмпирического исследования, в процессе которого была реализована программа 

формирования креативности обучающихся, содержащая разнообразные креативные технологии, формы и методы 

работы. Зафиксированная положительная динамика по всем показателям сформированности креативности обу-

чающихся (беглость, гибкость, оригинальность) дает основание говорить об эффективности данной эксперимен-

тальной программы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество выдвигает усложняющиеся 

требования к образованию и воспитанию детей и молоде-

жи. Развитие творческого потенциала – важнейшая задача 

современной школы, что зафиксировано в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации».  

В школьном возрасте складываются благоприятные 

предпосылки для присвоения творческих образцов по-

ведения и преобразования собственного опыта творче-

ской деятельности.  

Понятие «креативность» в современных психолого-

педагогических исследованиях многоаспектное. В ши-

роком смысле – это самостоятельный феномен, который 

представляет собой целостную систему, функциони-

рующую во всех сферах жизнедеятельности человека: 

1) креативная среда, в которой осуществляется творче-

ство (социальный контекст – требования, одобрение 

/неодобрение к продукту творчества); 2) креативный 

продукт (характеристики и качественная сторона твор-

ческого продукта); 3) креативный процесс (фиксация, 

описание, характеристики и механизмы протекания 

креативного процесса); 4) креативная личность (лично-

стные характеристики, описывающие творческого чело-

века) [1; 2]. В узком же смысле, креативность определя-

ется как общая универсальная способность к творчест-

ву, в той или иной степени свойственная каждому чело-

веку [2]. 

Понятие «формирование» личности (создание, 

изменение формы и содержания) рассматривается  

А.В. Петровским с точки зрения психологического под-

хода, как развитие личности – что есть и что может 

быть в развивающейся личности в условиях целена-

правленных воспитательных воздействий, и с точки 

зрения педагогического подхода, как целенаправленное 

воспитание – выделение задач и конкретных способов 

формирования личности, отвечающих современным 

запросам и требованиям общества [3].  

По мнению А.В. Петровского, цели и задачи воспи-

тания задаются обществом, а методы разрабатываются 

педагогикой, поэтому не следует стирать разницу меж-

ду тем, что и как следует формировать в личности обу-

чающегося, и тем, что должен изучать педагог в резуль-

тате педагогического воздействия [3].  

Креативность развивается и изменяется в целена-

правленной, сознательно организуемой деятельности, 

при этом формирование креативности обусловлено как 

социальными факторами, так и психолого-педагогичес-

кими условиями. Поэтому, изучение понятия «форми-

рование креативности» в педагогическом аспекте ви-

дится наиболее значимым [2]. 
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В рамках нашего педагогического исследования оп-

ределяются содержательные (что должно быть сформи-

ровано в педагогическом процессе у обучающегося – 

способность к творчеству) и технологические состав-

ляющие формирования креативности личности (техно-

логии, методы, приемы, средства, формы осуществле-

ния разрешения поставленных задач) [4]. 

Формирование креативности обучающихся зависит 

от единства психологических, педагогических, соци-

альных и организационных условий (совокупность 

внешних и внутренних воздействий, влияющих в дан-

ном случае на формирование креативности личности). 

Сам педагогический процесс рассматривается как наи-

более общее условие формирования креативности лич-

ности, поскольку каждый обучающийся объективно 

включен в существующую педагогическую реальность.  

Вместе с тем, дифференцируя составляющую усло-

вий, мы исходили из акмеологических исследований 

(А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.), где  

в качестве значимых выделялись следующие: задатки, 

способности субъекта, социокультурная ситуация, ус-

ловия воспитания, возможность получения образования 

и пр. [5; 6].  

Цель исследования: выделить педагогические усло-

вия, определить содержательные и технологические 

составляющие формирования креативности обучаю-

щихся. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирической базой исследования выступили три 

учебных класса общеобразовательной школы. Экспе-

риментальную выборку составили 58 человек, в возрас-

те 12–13 лет.  

Для определения уровня сформированности креа-

тивности обучающихся использовалась методика  

Е.П. Торренса «Диагностика невербальной креативно-

сти» (субтесты «Нарисуй картинку», «Закончи рису-

нок», «Линии») [7]. В качестве основных индикативных 

показателей сформированности креативности обучаю-

щихся были выбраны: 1) продуктивность как способ-

ность продуцировать большое количество идей, (изме-

ряется числом общих ответов); 2) гибкость как способ-

ность высказывать широкое многообразие идей и при-

менять разнообразные стратегии при решении проблем, 

(измеряется числом категорий); 3) оригинальность как 

способность продуцировать необычные, новые, нестан-

дартные идеи, (измеряется количество неповторяющих-

ся ответов). Учитывая возрастные особенности респон-

дентов, показатель разработанности как способности 

совершенствовать, детализировать, придавать завер-

шенный вид своему продукту, в эмпирическом исследо-

вании не рассматривался. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

В ходе исследования были выделены педагогиче-

ские условия формирования креативности личности 

(учет возрастных особенностей и индивидуальных раз-

личий обучающихся, организация безопасного творче-

ского пространства, развитие творчества и креативно-

сти педагога). Отметим, что данные условия могут быть 

отнесены к категории педагогических, если целена-

правленно, осознанно и преднамеренно включаются  

в педагогический процесс и учитываются при органи-

зации педагогического взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса [8].  

Рассмотрим данные педагогические условия форми-

рования креативности обучающихся подробнее. 

1. Учет возрастных особенностей и индивидуаль-

ных различий личности: врожденные особенности (за-

датки), психофизиологические особенности, личност-

ные особенности (самооценка, характер, ценностные 

ориентации, творческая направленность и активность). 

Согласно Е.П. Торренсу и B.Н. Дружинину, в 3–5 лет 

креативность как общая творческая способность фор-

мируется за счет подражания значимому взрослому. 

При этом авторами подчеркивается, что школьный воз-

раст является наиболее сензитивным для развития креа-

тивности личности: обучение в начальной школе и 13–

20 лет, когда формируется способность к творчеству, 

связанная с определенной сферой профессиональной 

деятельности [9; 10]. Профессиональный образец, 

поддерживающее влияние микросреды, отождествле-

ние себя с идеальным образцом творца, по мнению  

В.Н. Дружинина, – основные факторы формирования 

креативности обучающихся [10]. Следовательно, необ-

ходимо психолого-педагогическое сопровождение фор-

мирования креативности обучающихся на ранних воз-

растных этапах развития личности [11].  

2. Творческая направленность и организация безо-

пасного творческого пространства в педагогическом 

процессе. Особую значимость имеет организация педаго-

гического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса как свободы творчества (создание творческих 

образцов и подкрепление творческого поведения обучаю-

щихся, положительное отношение к исследовательской 

творческой деятельности, разрешение творческой инициа-

тивы и эмоционального самовыражения) [12]. Педагог 

побуждает обучающихся высказывать свои креативные 

идеи, внимателен к проявлениям их творческой активно-

сти. Мастерство педагога состоит в том, чтобы обучаю-

щиеся как можно меньше чувствовали давление и опеку, 

сдерживающие креативное развитие личности. В творче-

ском процессе ограничены запреты, грубость, насмешки, 

и создается благоприятная творческая атмосфера для обу-

чающихся, способствующая изменению ценностной ори-

ентации всех участников образовательного процесса, по-

вышению престижа творческого мышления [1; 13]. 

3. Развитие творчества и креативности самого пе-

дагога является необходимым условием успешного 

прохождения от стадии подражания к творческому са-

мораскрытию личности обучающегося. 

Важен уровень образованности и креативности пе-

дагога, творческая направленность, эмоциональная 

общность, общность интеллектуальных интересов пе-

дагога и обучающихся. Педагог должен быть не только 

знатоком своего предмета, но и обладать профессио-

нально-личностной культурой [2; 14].  

Существенной педагогической проблемой при фор-

мировании креативности обучающихся является сохра-

нение соотношения между логическим сознанием  

и творческими импульсами, оригинальностью и неожи-

данностью решений учебных задач. Только творческий 

педагог с нестандартным мышлением, с чувством юмо-

ра может разрешить данное противоречие, делая акцент 

на творческие задания [15].  
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Создавая на учебных занятиях творческую атмосфе-

ру, вовлекая обучающихся в совместный поиск решения 

проблем, нужно целенаправленно формировать способ-

ность к творчеству. Это возможно, если педагог увлека-

ется сам, если он получает удовольствие от процесса 

поиска, дает возможность каждому обучающемуся на 

самостоятельное решение, то есть поддерживает его 

творческие усилия, направленность и активность [16]. 

На формирующем этапе эмпирического исследова-

ния мы не ставили целью повысить уровень сформиро-

ванности креативности обучающихся. Важно было соз-

дать прецедент приобретения опыта творческой дея-

тельности, а также смоделировать на практике педаго-

гические условия, способствующие проявлению и фор-

мированию креативности у каждого обучающегося со-

образно его индивидуальности. Поэтому эксперимен-

тальная программа включала апробацию содержатель-

ных и технологических компонентов формирования 

креативности личности.  

Многообразие проблем, в различных сферах жизне-

деятельности обучающихся, обуславливает потребность 

в использовании современных педагогических техноло-

гий на основе активизации и интенсификации творче-

ской деятельности. В качестве основных видов креа-

тивных технологий на практике использовались: техно-

логии активного обучения, интерактивные и игровые 

технологии. 

Технологии активного обучения включали в себя 

методы, стимулирующие познавательную деятельность 

участников образовательного процесса, вовлекающие 

каждого обучающегося в учебную деятельность. Сти-

мулируя мыслительную и поведенческую активность, 

данные методы были направлены на осознание, отра-

ботку, обогащение и личностное принятие имеющегося 

знания каждым обучающимся, на формирование само-

стоятельного творческого мышления и способности 

решать нестандартные задачи [17].  

Технология активного обучения (согласно Г.М. Код-

жаспировой) – такая организация учебной деятельно-

сти, при которой невозможно неучастие в познаватель-

ном процессе [18]. В практической деятельности либо 

обучающийся публично отчитывался за выполненное 

ролевое задание или поручение, либо от качества его 

индивидуальной работы зависело успешное решение 

группой познавательных задач.  

В качестве предпосылок сопровождения технологии 

активного обучения выступали: сотрудничество и кол-

лективное взаимодействие, высокая познавательная ак-

тивность и вовлеченность каждого обучающегося, про-

блемный характер процесса обучения, учет индивиду-

альных различий и возрастных особенностей обучаю-

щихся. При этом изменялась модель преподавания, где 

педагог выступал в роли наставника, помощника, соор-

ганизатора, партнера, консультанта. 

В особую группу следует отнести методы стимули-

рования креативности (мозговой штурм и его виды 

(брейнрайтинг («немой» вариант), по-японски, обрат-

ный, теневой, комбинированный, метод «635», в стиле 

«соло» и др.), метод синектики, фокальных объектов, 

инверсии, морфологического анализа, ментальных карт, 

шести шляп, контрольных эвристических вопросов, 

букета проблем и пр.), которые при грамотном включе-

нии и использовании в учебно-воспитательном процес-

се имели положительный результат творческого разви-

тия личности [19].  

Одним из условий успешного формирования креа-

тивности обучающихся являлось включение в процесс 

обучения игровых и интерактивных технологий, кото-

рые позволяли обучающимся взаимодействовать между 

собой. К интерактивным технологиям следует отнести: 

работу в парах, в микрогруппах, эвристическую беседу, 

тренинговые занятия и упражнения и прочее. Игра как 

одна из составляющих тренинга креативности эмо-

ционально раскрепощала и снимала внутренние барь-

еры в творческой деятельности участников. Эффектив-

на в формировании креативности обучающихся театра-

лизованная спонтанная игра, которая допускала полную 

свободу творчества и самовыражения. Использование 

данных методов требовали профессиональной компе-

тентности педагога, готовности использовать креатив-

ные технологии в работе с обучающимся с учетом ин-

дивидуальных различий и разумного сочетания с тра-

диционными методами обучения [20].  

Приведем примеры методических приемов организа-

ции учебных занятий, использованных нами на форми-

рующем этапе эмпирического исследования: уроки твор-

ческой направленности и тренинговые занятия, направ-

ленные на формирование креативности личности.  

Уроки творческой направленности (урок-путешест-

вие, урок-сказка, урок-диспут, урок-квест, урок-аукцион 

и пр.) отличались от традиционных в первую очередь 

тем, что в ходе совместного сотрудничества участников 

образовательного процесса происходило «открытие» не 

только на уровне заинтересованности в совместной 

творческой деятельности, но и на получении креативно-

го продукта (результата творческой деятельности). По-

этому одной из задач данного типа учебного занятия 

выступало создание условий для творческого самовы-

ражения личности обучающихся. 

Особой формой работы по формированию креатив-

ности обучающихся выступали выставки в учебной 

группе. Для раскрытия творческого потенциала, обу-

чающемуся важно было пережить успех в своей работе. 

Широкий диапазон творческой деятельности в образо-

вательной организации давал возможность каждому 

обучающемуся (особенно во внеурочной деятельности) 

выбрать виды творческой деятельности, наиболее со-

звучные его интересам, склонностям, личностным осо-

бенностям. После выполнения творческого задания ре-

комендовалось размещать все творческие продукты 

обучающихся на выставку для дальнейшего обсужде-

ния и обмена мнениями. Важно было, чтобы в процессе 

рефлексивной деятельности участники выставки вы-

ступали не только в роли «зрителей», но и в роли «це-

нителей творчества». 

Приведенные выше методические приемы, формы 

работы, креативные технологии были логично включе-

ны в учебно-воспитательный процесс по формирова-

нию креативности обучающихся.  

По полученным данным можно проследить динами-

ку показателей сформированности креативности обу-

чающихся. В обобщенном виде (в категории «уровень»: 

высокий, средний, низкий) полученные в совокупности 

индивидуальные результаты в сравнении с началом и по 

завершению эмпирического исследования приведены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов входящей и итоговой диагностики  

сформированности креативности обучающихся 

 

 

По результатам итоговой диагностики у каждого 

обучающегося в той или иной степени возросли все 

показатели сформированности креативности. Из гисто-

граммы видно, что максимально повысился показатель 

продуктивности, выросли показатели гибкости и ори-

гинальности [8]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что у обучаю-

щихся после реализации программы формирования 

креативности личности была обнаружена положитель-

ная динамика по всем критериям сформированности 

креативности (беглость, гибкость, оригинальность). Ос-

новные результаты проведенного эмпирического иссле-

дования позволяют сделать вывод, что эксперименталь-

ная программа, включающая содержательные и тех-

нологические компоненты, является эффективной по 

формированию креативности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе, который обеспечивается 

комплексностью выделенных педагогических условий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Видится значимым исследование понимания приро-

ды совместного и индивидуального творчества во взаи-

мовлиянии межличностных, групповых и межгруппо-

вых процессов, отвечающих за формирование креатив-

ности личности как способности к творчеству и инно-

вационность, внедрение в практику работы организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, 

выделенных технологий и условий формирования креа-

тивности личности. 
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Abstract: The work presents the experience of theoretical and empirical research of the formation of students’ creativi-

ty; the concept of “the formation of creativity” is characterized in a pedagogical context. Creativity in this research is con-

sidered as a common universal ability to creativity to some extent inherent in every person. In terms of pedagogical ap-

proach, the essence of the concept “creativity formation” is defined by meaningful and technological components of  

the educational process. 

Within the framework of this research, pedagogical conditions for the formation of students’ creativity are considera-

tion of the age characteristics and individual differences of the students, organization of safe creative space, development 

of imagination and teacher’s creativity. Age characteristics and individual differences of the students are defined by  

the innate characteristics, psycho-physiological characteristics, and personal characteristics. Of particular importance is  

the organization of pedagogical interaction of all the subjects of the educational process in the form of free creativity (crea-

tion of samples and support of students’ creative behavior, positive attitude to research creative activity, realization of crea-

tive initiative and emotional expression). Development of teacher’s creative activities is a required condition for successful 

development from the stage of imitation to creative revealing of the learner’s personality. 

The study identifies substantial pedagogical and technological components of the formation of the personality creativi-

ty. This paper discusses the types of creative technology: active learning techniques, interactive, and game technology.  

The authors present the examples of methodological techniques for planning the lessons that are used at the first stage of 

empirical research. They describe such forms of students’ creativity development as exhibitions in a study group, a creativ-

ity-oriented lesson, training exercises, non-traditional lessons. 

The results of empirical studies have been presented, during which the program of formation of students’ creativity 

containing a variety of creative techniques, forms, and methods of work contributing to the positive dynamics of all indica-

tors of creativity formation (fluency, flexibility, originality) has been implemented. Positive dynamics of all indicators pro-

vides proof of the effectiveness of this experimental program, which was ensured by the complex of pedagogical condi-

tions.  
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