
КРЕАТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Жукова Ю.А. 

Белорусский государственный университет 

Креативность активно изучается социологами, психологами и 

педагогами, начиная со второй половины ХХ века. «Современный 

психологическом словарь» определяет креативность как «творческие 

возможности (способности) человека, которые могут проявляться в 

мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом или ее отдельные стороны, 

продукты деятельности, процесс их создания» [12, с. 192].  

В педагогическом словаре креативность определяется как 

уровень творческой одаренности, способности к творчеству, 

составляющий относительно устойчивую характеристику личности [5, 

с. 33]. Креативность в профессиональной педагогике рассматривается 

как способность к творчеству, принятию и созданию нового, 

нестандартному мышлению, генерированию большого числа 

оригинальных и полезных идей. 

 Креативность личности определяет ее готовность изменяться, 

отказываться от стереотипов, помогает находить оригинальные 

решения сложных проблем в ситуации неопределенности; это 

внутренний ресурс человека, который поможет ему успешно 

самоопределиться в обществе.  

В зарубежной литературе существует множество определений 

понятия креативность. Эту «множественность» можно 

проиллюстрировать обобщающим высказыванием Р. Холлменна: 

«Креативность представляет собой сплав восприятий, 



осуществленных новым способом (Э. Маккеллар), способность 

находить новые связи (Л. Кюби), возникновение новых отношений (К. 

Роджерс), появление новых сочинений (Г. Меррей), 

предрасположение совершать и узнавать новшества (Г. Лассуэль), 

деятельность ума, приводящая к новым прозрениям (К. Жерар), 

трансформация опыта в новую организацию (Ф. Тейлор), 

воображение новых констелляций значений (И. Гизелин)» [15].  

Другим наиболее общим принимаемым большинством 

современных зарубежных исследователей определением креативности 

является ее рассмотрение как способности создавать продукт, 

который обладает новизной и при этом соответствует контексту, в 

котором он находится (Т.Амабайл, Ф.Баррон, Т.Любарт, Д.Маккинон, 

Р.Оксе, Р.Штернберг) [7, с. 20].  

Первоначально креативность рассматривалась как функция 

интеллекта, и уровень развития интеллекта отождествлялся с уровнем 

развития креативности. Впоследствии выяснилось, что уровень 

интеллекта коррелирует с креативностью лишь до определенного 

предела, а слишком высокий интеллект препятствует креативности. В 

настоящее время креативность рассматривается как несводимая к 

интеллекту функция целостной личности, зависящая от целого 

комплекса ее психологических характеристик (Дж.Гилфорд, 

Е.Торренс, Р.Вайсберг, К.Роджерс, А.Маслоу, Т.Амабайл и др.). 

Соответственно, центральное направление в изучении креативности 

— выявление личностных качеств, с которыми она связана. 

 Один из создателей теории креативности Дж. Гилфорд [3] 

выделяет шесть параметров креативности:  

1) способность к обнаружению и постановке проблем;  

2) способность к генерированию большого количества проблем; 



3) семантическая спонтанная гибкость — способность к 

продуцированию разнообразных идей;  

4) оригинальность — способность продуцировать отдаленные 

ассоциации, необычные ответы, нестандартные решения;  

5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали;  

6) способность решать нестандартные проблемы, проявляя 

семантическую гибкость, т. е. способность увидеть в объекте новые 

признаки, найти их новое использование.  

В своей теории Дж. Гилфорд определяет креативность как 

совокупность личностных характеристик, способствующих 

творческому мышлению. По его мнению, креативность опирается на 

разные умственные операции, в особенности на дивергентное 

мышление. Ф.Баррон и Д.Харрингтон, подводя итоги исследований в 

области креативности с 1970 по 1980 г., сделали следующие 

обобщения того, что известно о креативности: Креативность — это 

способность адаптивно реагировать на необходимость в новых 

подходах и новых продуктах. Данная способность позволяет также 

осознавать новое в бытии, хотя сам процесс может носить как 

сознательный, так и бессознательный характер. Создание нового 

творческого продукта во многом зависит от личности творца и силы 

его внутренней мотивации. 

Специфическими свойствами креативного процесса, продукта и 

личности являются их оригинальность, состоятельность, адекватность 

задаче и еще одно свойство, которое может быть названо 

пригодностью — эстетической, экологической, оптимальной формой, 

правильной и оригинальной на данный момент. Креативные продукты 

могут быть очень различны по природе: новое решение проблемы в 

математике, открытие химического процесса, создание музыки, 



картины или поэмы, новой философской или религиозной системы, 

инновация в юриспруденции, экономике, свежее решение социальных 

проблем и др. [13]  

Говоря о традиционных взглядах на креативность, отраженных в 

современных исследованиях, А. В. Морозов отмечает, что она 

«рассматривалась как личностная категория, и споры в основном 

велись по поводу уточнения ее трактовки, а именно: креативность как 

дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О. К. Тихомиров), или 

интеллектуальная активность (Д. Б. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева-

Томина), или как интегрированное качество личности (Я. А. 

Пономарев и др.)» [8, с. 69].  

В отечественных исследованиях активно разрабатывается 

несколько подходов к интерпретации феномена креативности. В 

одних креативность подразумевает создание нового продукта или 

результат творческого мышления (О. К. Тихомиров), в других — 

творческий процесс создания нового (А. В. Брушлинский, В. А. 

Моляко, П. М. Якобсон).  

В настоящее время можно говорить о сложившейся традиции 

понимания креативности как способности, отражающей глубинное 

свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать 

нестандартные решения, выходить за пределы известного; как 

интегрального свойства личности, воплощающего ее творческие 

возможности [10].  

Среди отечественных исследователей проблем креативности, 

поддерживающих подход к интерпретации креативности как 

«интегративной способности, вбирающей в себя целые системы 

взаимосвязанных способностей элементов», можно выделить А. В. 

Хуторского [14, с. 22]. В организации образовательного процесса он 



выделяет методологическую, когнитивную и креативную 

деятельность, на основе которых и происходит формирование 

соответствующих методологических, когнитивных и креативных 

качеств личности педагога. В частности, к креативным качествам 

относятся: ассоциативность, творческое воображение, развитая 

интуиция, изобретательность, смекалка, неординарность мышления и 

др.  

 Поскольку креативность — непременный атрибут 

самоактуализации, она проявляется в способности во всем находить 

возможность для творчества. Креативные, ориентированные на 

творчество и самоактуализацию люди психологически готовы к 

инновациям в профессиональной деятельности, менее подвержены 

профессиональному «выгоранию» [2].  

В социокультурном взаимодействии креативность выступает 

как необходимая составляющая. Чем выше уровень креативности 

личности, тем эффективнее будет ее созидательный труд.  

Отечественные исследователи рассматривают креативность как 

«творческость», проявление творческого подхода и творческих 

способностей (Д. Б. Богоявленская, Н. М. Гнатко, В. А. Просецкий и 

др.). Предпринимаются попытки разграничить понятия «творчество» 

и «креативность».  

В рамках такого дифференцированного подхода творчество 

представляет собой процесс и его результаты, тогда как для 

определения креативности ссылаются на ее субъективно-

обусловленный характер. Товорчество — это процесс, направленный 

на создание нового продукта, а креативность — внутренний 

потенциал личности, предполагающий выход за рамки известного, 



отказ от стереотипов в мышлении и деятельности, способность к 

нестандартному, самобытному мышлению и т. п.  

Среди наиболее перспективных направлений изучения 

творчества в настоящее время выделяются исследования Д. Б. 

Богоявленской, которая в своих экспериментальных работах выделила 

единицу анализа творчества. В качестве такой единицы была 

выделена интеллектуальная активность, которая отражает 

познавательные и мотивационные характеристики творческой 

личности в их единстве. Д. Б. Богоявленская рассматривает 

креативность как особенность интеллекта или уровень мышления, как 

качественную определенность высшего уровня интеллектуальной 

активности.  

Говоря об источниках и условиях развития креативности, она 

характеризует ее как социально-обусловленное явление, которое 

развивается в деятельности. С точки зрения Д. Б. Богоявленской, 

мерой интеллектуальной активности, ее наиболее качественной 

характеристикой является интеллектуальная инициатива — 

продолжение мыслительной деятельности за пределами ситуативной 

заданности, не обусловленное ни практическими нуждами, ни 

внешней или субъективной отрицательной оценкой работы [1, с. 104].  

На основе объективных критериев она выделяет три уровня 

интеллектуальной активности: стимульно-продуктивный, 

эвристический и креативный. Высший уровень интеллектуальной 

активности — креативный — подразумевает деятельность по 

нахождению наиболее совершенных способов решения проблемы, 

мотивированную изнутри. Характерным для умственной деятельности 

креативного уровня является углубленный процесс анализа, не 

требующий обязательного сравнения ряда ситуаций. Можно 



предположить, что, достигнув высшей степени интеллектуальной 

активности, педагог становится инициатором нововведений, 

направленных на преобразование собственной профессиональной 

деятельности. Данный подход оказывается продуктивным при 

интерпретации реально наблюдаемой инновационной деятельности, в 

частности, при анализе степени новизны и уровня привносимых 

новшеств.  

При выполнении своей профессиональной деятельности педагог 

приходит к осознанию необходимости ее улучшения. Этого можно 

достичь двумя путями: просто усовершенствовать свой подход к 

выполнению деятельности, добавив определенные детали, или 

полностью отказаться от прежней позиции. Находясь в относительно 

одинаковых условиях, педагоги могут входить в инновационную 

деятельность по-разному. Различия в освоении инновационной 

деятельности определяются в том числе и уровнем креативности 

личности.  

Принято считать, что креативные люди осваивают избранный 

вид деятельности практически на всех этапах этого процесса 

творчески, не прибегая к подражательным действиям. Однако 

существует подход к рассматриваемому явлению, который основан на 

предположении, что фактически любая деятельность, в том числе 

творческая, включает в себя элементы подражания (Н. М. Гнатко, А. 

Г. Ковалев, Б. Д. Ларыгин, В. А. Просецкий, П. А. Рудик и др.). Так, 

по мнению В. А. Просецкого, творческая деятельность, имея на 

первоначальных стадиях в значительной мере подражательный 

характер, постепенно освобождается от власти подражания и 

становится в подлинном смысле творчеством. [9, с. 40–41].  



Таким образом, прослеживается закономерная линия развития 

креативности от подражания — копирования через творческое 

подражание и подражательное творчество к подлинному творчеству. 

Исходный и конечный пункты этой линии представляют собой 

противоположности, крайние полюса, между которыми находятся 

промежуточные, переходные формы деятельности. Этот подход 

можно рассматривать в интеграции с теорией Н. М. Гнатко о 

потенциальной и актуальной креативности.  

Потенциальная креативность — это, по мнению автора, 

креативность додеятельностная, характеризующая индивидуума в 

плане его потенциальной предрасположенности, выражающейся в 

форме базовой готовности к обретению актуальной креативности в 

определенных внешних условиях, к проявлению творческой 

активности; потенциальная креативность — необходимое 

субъективное условие творчества.  

Актуальная креативность — порождение взаимодействия 

индивидуальных характеристик потенциального креативного 

индивидуума с характеристиками того или иного вида деятельности, 

обусловливающее актуальную, непосредственную готовность ее 

носителя к проявлению творческой активности в соответствующем 

виде деятельности; актуальная креативность — достаточное 

субъективное условие творчества [4, с. 10–11].  

Таким образом, потенциальная креативность — креативность в 

возможности. Чтобы креативность в возможности стала 

креативностью в действительности — актуальной креативностью, 

первая должна претерпеть кардинальное преобразование от 

подражания до истинного творчества посредством освоения ее 

носителем определенного вида деятельности. 



Каждый человек от природы наделен потенциалом творчества. 

Способности к творчеству, т.е. способности самостоятельного 

созидания нового, носят индивидуальный и полимерный характер, 

они так же разнообразны, как разнообразны виды человеческой 

деятельности. Они естественнее всего проявляются на различном 

уровне в повседневных видах деятельности, таких как учебно-

познавательная, художественная, спортивная, организаторская, 

трудовая. В педагогическом опыте каждый педагог убеждается, как с 

изменением жизненных обстоятельств, мотиваций, характера 

педагогического взаимодействия и других условий повышается или 

понижается уровень проявления творчества. Очевидно, что характер 

педагогического процесса - важнейший фактор регулирования 

творческих способностей студентов. Педагогический процесс должен 

преобразовываться так, чтобы он обеспечивал проявление и 

максимально возможное развитие творческих способностей. 

Как показывает практика, формирование креативности и 

развитие творческой индивидуальности специалиста способствуют 

повышению его компетентности и профессионализма. Социальная 

значимость изучения проблемы формирования креативности в период 

подготовки специалиста обусловлена тем, что является базой 

профессионального творчества, способствует развитию творческого 

потенциала специалиста и его самоактуализации в социальной сфере. 

Креативный образовательный процесс дает возможность 

каждому его участнику на каждом образовательном уровне не только 

развить исходный творческий потенциал, но и сформировать 

потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, 

объективной самооценке. 



Современное вузовское образование ориентировано на создание 

условий, способствующих проявлению креативности студента, а это 

связано и с освоением профессиональных компетенций в их иерархии. 

Дальнейшая работа по созданию условий для реализации 

потенциальной креативности будущего специалиста в условиях 

вузовского образования необходима и для формирования его 

компетентности, и для развития его коммуникативных навыков. 
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