
Подготовка сПециалистов в высших учебных заведениях

УДК 378.015

Н. Э. Зейналова

Креативная деятельность преподавателя как фактор, 
обеспечивающий развитие креативности обучающихся

Аннотация

В статье  рассматриваются роль и задачи преподавателя высшей школы в развитии креативности 
обучающихся. Автор подчеркивает, что большое влияние на развитие креативности у студентов 
оказывают личность, внутренний мир и потенциал преподавателя, его склонность к преобразова-
ниям, к новаторству в педагогической деятельности.
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Abstract

The article considers the role and tasks of high school teachers in regard to the development of crea-
tivity in students.  The author emphasises that the personality, inner world and potential of the teacher, 
their readiness for change and pedagogical innovations greatly influence the development of students’ 
creativity.
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Одна из приоритетных задач современного об-
разования  — развитие  креативного мышле-

ния студентов, обучение свободному изложению 
своих мыслей и построению обоснованных суж-
дений. Проблеме формирования креативности 
посвящено довольно много разработок ученых 
и практиков: Н.  В.  Абрамовой, Е.  Н.  Гудковой, 
С. Н. Дегтярева, Г. И. Железовской,  Н. Зейнало-
вой,  Е.  А.  Сиденко, А.  А.  Чеменевой, О. А. Уша-
ковой-Славолюбовой и других [2; 4; 6; 14; 15]. 
Авторов объединяет позиция, согласно которой 
креативный процесс стимулируется рядом фак-
торов: креативной обстановкой, созданной груп-
пой или преподавателем; применением в учебном 
процессе оргдеятельностных, оргмыслительных 
игр; организацией контрадикторных обсуждений; 
созданием условий для формирования мотивации 
обучаемых и др.

Сегодня людям приходится сталкиваться с не-
стандартными проблемными ситуациями, с непод-
дающимися управлению факторами, с избыточной 
и противоречивой информацией, с недостатком 
доказательств, неадекватностью аргументов. Для 
разрешения этих ситуаций выпускник вуза дол-
жен обладать креативным сознанием, творческим 
мышлением.

Рядом ученых креативность рассматривается 
как свойство личности (способность к творчеству) 
и как творческий процесс. И. С. Огоновская [10], 
раскрывая содержание понятия «педагогическая 
креативность», высказывает мысль о том, что «к 
сожалению, запас творческости в отечественном 
педагогическом сообществе не столь велик, хотя 
профессия педагога немыслима без этого каче-
ства. Творческие учителя  — движущая сила раз-
вития образования, шире  — всего общества, так 
как именно они призваны готовить и воспитывать 
новые поколения творческих людей. Система-
тическое внешнее давление на них, ограничение 
их свободы, обезличивание труда, отчуждение 
от коллектива наиболее талантливых педагогов 
приводят к исчезновению не только творческого 
подхода к профессиональной деятельности, но и 
мотивации качественного исполнения своих обя-
занностей» [Там же, с. 3]. 

Автор, с одной стороны, предлагает рассматри-
вать педагогическую креативность (творческость) 
как интегральную характеристику личности с ди-
вергентным мышлением, включающую гибкость 
интеллекта, развитые творческое воображение и 
интуицию, способность к преодолению шаблонов 
и стереотипов, стремление к поиску нового, раз-
витую эмоционально-чувственную сферу, умения 
работать в нестандартных ситуациях, искать и на-

ходить выход из  проблемной ситуации и др. А с 
другой стороны, выделяет пространство креатив-
ности (творчества) и факторы, которые расширя-
ют или же, наоборот, сужают это пространство, 
определяемое как  пространство знаний, про-
странство общения, пространство воображения, 
пространство импровизаций, пространство инно-
ваций, пространство самотворения [Там же]. 

С подобным подходом нельзя не согласиться: 
креативность выступает и как свойство личности, 
предполагающее ее способность к творчеству, и 
как творческий процесс, позволяющий личности 
самореализоваться.

Один из факторов, оказывающих влияние на 
развитие креативности, заключается в создании 
соответствующей креативной среды обучения, 
предусматривающей привлечение студентов к 
творческой деятельности с учетом их интересов, 
наклонностей, умений, опыта, а также потребно-
стей общества. То есть поддержка креативного 
мышления требует изменения культурной среды в 
вузе, отмечает Висдом ( J. Wisdom, 2006) [26].

Э. Ф. Зеер, Л. С. Попова рассматривают кре-
ативность «как потенциал, внутренний ресурс 
человека, проявляющийся в способности к кон-
структивному, нестандартному мышлению и по-
ведению, а также осознанию и развитию своего 
опыта» [5, с. 97].

А. А. Карташева предлагает различать понятия  
«творчество» и «креативность». С точки зрения 
А. А. Карташевой, «если “творчество” можно опи-
сать как некую деятельность, существующую по 
имманентным правилам создания нового, то “кре-
ативность”  — это способность человека творить 
и использовать свои идеи для достижения успеха. 
Для образовательного процесса важен и аспект 
творчества как созидающей деятельности, и аспект 
креативности, которая в данном случае выступает 
как способность обучающегося к целенаправлен-
ной и свободной творческой деятельности. Креа-
тивность является формируемой способностью, 
потенциальной перспективой неожиданных реше-
ний сложных задач, встающих перед обучающим-
ся человеком» [8, c. 27].

Е. П. Ильин  в работе «Психология творчества, 
креативности, одаренности» анализирует теорию 
Г. С. Альтшуллера, согласно которой способность 
к творчеству – не талант, а природа человека. С точ-
ки зрения Г. С. Альтшуллера, творческие способ-
ности есть у всех, но творческий «генетический» 
клад не откроется пока не возникнет потребность 
в этом у общества и не появится возможность ее 
реализации у личности. В качестве условий раз-
вития творческих способностей Г. С. Альтшуллер 
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называет наличие мотивации и владение техноло-
гией творческого труда [7, c. 19]. 

В традиционной педагогике учебный процесс 
шаг за шагом находится под контролем, поэтому 
креативность и свобода преподавателя ограничи-
ваются. Преподаватели, в отличие от представи-
телей других сфер, отличаются консервативным 
отношением к переменам, оказывают больше со-
противления новшествам, поэтому распространять 
инновации в образовании довольно сложно. Од-
нако следует отметить, что уже первый контакт 
педагога с креативностью вызывает интерес, пре-
подавателем оцениваются интеллектуальные пере-
мены, после чего осуществляются незначительное 
применение, ассимиляция (усвоение), интеграция, 
процесс стремительного, прогрессивного, цепного 
распространения, в итоге - перемены обобщаются, 
появляется творческий продукт и развивается креа-
тивность педагога как качество его личности.

Для развития креативного мышления препо-
даватель постоянно должен работать над собой, 
пополнять знания как по специальности, так и в 
мировоззренческом аспекте, регулярно осущест-
влять поиск новой актуальной информации, пра-
вильно использовать ее, применять различные 
подходы, связанные с той или иной проблемой, 
думать не только критически, но и творчески. 

Творческий характер профессии педагога от-
мечается многими учеными, представляющими 
творчество как сущность педагогической деятель-
ности и изучающими роль креативности в данной 
профессиональной сфере. 

В трудах ученых  — Ю.  Н. Кулюткина (1986), 
В.  И.  Загвязинского (1988), Н. Д. Никандрова, 
В. А. Кан-Калика (1990), творчество рассматрива-
ется как наиболее существенная  характеристика 
педагогического труда, так как воспитание и обу-
чение всегда связаны с необходимостью действо-
вать в нестандартных ситуациях, и потому не мо-
гут быть сведены к типовым, алгоритмическим 
действиям.

А. К. Маркова (1993) рассматривает креативный 
(творческий) потенциал  как одну из интегральных 
характеристик личности учителя. Стимулом к твор-
честву служит многообразие педагогических ситуа-
ций, делающих неадекватным применение типовых 
приемов педагогической деятельности.

Е. А. Климов (1974), Н. Ю. Хрящева, С. И. Мак-
шанов (2001) определяют креативность как успеш-
ность деятельности представителей профессий 
социономической группы, что связано с уникаль-
ностью и неповторимостью каждого человека как 
«объекта» их деятельности. Авторы считают, что 
профессиональная работа с людьми может быть  

эффективной, только если в ней учитываются осо-
бенности психической организации конкретного 
человека, поэтому она исключает стандартные 
действия и непременно носит творческий харак-
тер [5, с. 97–98].

С этими характеристиками нельзя не согла-
ситься, так как они охватывают как когнитивные, 
так и личностно-поведенческие параметры креа-
тивности,  отражают сущность креативности как 
ресурса личностного развития, что дает возмож-
ность рассматривать этот феномен в контексте 
профессиональной деятельности и профессио-
нального развития личности.

И. С. Огоновская отмечает, что «мотивация 
педагогов к творчеству неуклонно снижается. Это 
объясняется целым рядом факторов объектив-
ного и субъективного плана» [10, с. 11]. К числу 
таких факторов автор относит дегуманизацию 
среды образовательного учреждения, формализо-
ванные показатели продуктивности деятельности, 
профессиональное выгорание.

Э. Ф. Зеер, Л. С. Попова [5] исследовали вли-
яние креативности на преодоление барьеров про-
фессионального развития педагогов, устранение 
их профессионального выгорания. Ученые выяви-
ли деструктивные тенденции профессионального 
становления педагогов, разработали и апробиро-
вали в эксперименте конструктивные стратегии их 
преодоления. В частности, путем развития креа-
тивности преодолеваются психологические барье-
ры, возникающие в педагогической деятельности. 

Н. О. Садовникова, А. М. Мирзаахмедов [13] 
анализируют работы Ф. Е. Василюка, Л. Г. Жедуно-
вой, А. О. Прохорова и некоторых других авторов, 
исследующих личностный кризис, его содержание 
и механизмы преодоления кризисных барьеров. 
Ф. Е. Василюк пишет: «Критическая ситуация в 
самом общем плане должна быть определена как 
ситуация невозможности, т. е. такая ситуация, в 
которой субъект сталкивается с невозможностью 
реализации внутренних необходимостей своей 
жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.)» 
[1, с. 14]. 

Л. Г. Жедунова считает, что «личностный кри-
зис  — событие неординарное, прерывающее или 
делающее вовсе невозможным привычное течение 
жизни человека. Кризис ставит человека перед не-
обходимостью решать задачи, связанные с творче-
ским приспособлением к изменившимся условиям 
существования, способы решения которых отсут-
ствуют в индивидуальном опыте» [3, с. 155]. 

А. О. Прохоров, специализирующийся на фе-
номенологии неравновесных состояний, отмечает, 
что эти состояния «возникают в особых условиях 
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жизнедеятельности, в критические, напряженные, 
сложные или трудные периоды жизни человека. 
Их актуализация часто является причиной нера-
ционального, неадекватно-агрессивного, а иногда 
и трагического поведения. Управление этими со-
стояниями представляет сложность для субъекта, 
а длительная продуктивная деятельность затруд-
нена» [11, с. 218].

Проецируя рассмотренные теоретические по-
ложения на профессиональную деятельность педа-
гогов, мы подтверждаем наличие у них барьеров, 
являющихся препятствием как в развитии креа-
тивности, так и в создании творческой среды, спо-
собствующей ее развитию. Только нивелировав 
барьеры, можно создать и поддерживать на долж-
ном уровне креативную деятельность педагогов 
как фактор, обеспечивающий развитие креатив-
ности обучающихся.

А. А. Карташева, исследуя проблему связи 
творчества и коммуникационных процессов, дела-
ет вывод о том, что сегодня творчество и креатив-
ность базируются не только на оригинальности 
результата творческой деятельности, но и на вза-
имодействии автора и потребителя творческого 
продукта, писателя и читателя, учителя и ученика, 
преподавателя и студента [8, с. 25]. 

Отношения между преподавателем и студен-
тами предусматривают сотрудничество, взаимные 
связи, обеспечивающие толерантную, психологи-
чески здоровую атмосферу в процессе обучения и, 
как следствие, повышение качества и уровня обра-
зования. Такой подход дает возможность личного 
развития обучающего наравне с обучающимися.

Ученые Симплико ( J. S. Simplicio, 2000) [25] и 
Бегетто (R. A. Beghetto, 2005) [16] отмечают, что 
как преподавателю, так и студентам должно быть 
понятно, чему, как учить и как учиться. Правиль-
но поставленные педагогом цели позволяют четко 
отслеживать динамику развития креативности при 
диагностике результатов учебного процесса, так 
как применяемая (обучающим) в аудитории кре-
ативная деятельность проявляется в результатах 
обучения [16; 25].

К. Робинсон (K. Robinson, 2001) [23] расцени-
вает креативность как  «процессы воображения, 
проявляющиеся в оригинальных и ценных резуль-
татах обучения» [23, с. 118]. Организация процес-
са в такой форме закладывает основу для развития 
студентов, повышает интерес, мотивацию, жела-
ние, углубляет чувство удовлетворения. Широко 
используемое при обучении выражение «оценка», 
хотя и не относится исключительно к креативно-
сти, тем не менее употребляется с добавлением к 
содержанию определенного семантического от-

тенка. Если увязать данное выражение с креатив-
ностью, то это будет предусматривать повышение 
у студентов способности к усвоению, включать 
личную и взаимную оценку [17]. 

Креативность преподавателя выступает на пер-
вый план как основная профессиональная особен-
ность его личности. Педагогическая креативность 
обучающего проявляется в решении проблем, 
возникающих в деятельности учебного заведения, 
обеспечении общества высокопрофессиональны-
ми специалистами, быстром реагировании на пе-
ремены, происходящие в современной технологи-
ческой среде [24].

Р. Рувинский расценивает креативность как 
умение преподавателя использовать нестандарт-
ные методы для подготовки новых заданий и по-
строения плана деятельности [12]. 

К. Гейл (K. Gale, 2001) расcматривает педаго-
гическую креативность как основу процесса обу-
чения. По его мнению, решение проблемных си-
туаций, быстрое принятие решения тесно связаны 
с креативностью. Педагогическая креативность 
преподавателя направлена на регулирование пси-
холого-педагогических связей между субъектами 
учебного процесса (обучающий  — обучаемый), 
формирование творческой личности студентов и 
совершенствование творческой деятельности пе-
дагога [21].

Одно из основных условий формирования кре-
ативности обучающихся заключается в научно-ме-
тодической поддержке преподавателей, которая  
включает:
• выявление проблемных аспектов в деятель-

ности преподавателя (диагностическая функ-
ция);

• информирование о новых педагогических под-
ходах, современных технологиях, связанных с 
формированием креативного мышления (ин-
формационная функция);

• оказание преподавателю помощи в связи с ре-
шением конкретной проблемы (консультатив-
ная функция);

• регулирование деятельности в процессе обуче-
ния  (обучающая функция);

• исследование (изучение) креативной деятель-
ности преподавателя, оценку инновативного 
педагогического опыта, связанного с форми-
рованием креативного мышления;

• изучение, обобщение и распространение пере-
дового опыта;

• оказание преподавателям (коллегам) помощи, 
связанной с инновативной деятельностью; 
оценку учебников, учебных пособий и про-
грамм в связи с возникающей проблемой;
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• организацию совместной деятельности с функ-
ционирующими в вузе центрами, лаборатория-
ми, кафедрами;

• обсуждение научно-методической и педагоги-
ческой деятельности преподавателей, связан-
ной с развитием креативности; организацию, 
проведение мониторингов в этом направле-
нии, анализ их результатов;

• организацию сотрудничества с другими учеб-
ными заведениями; привлечение экспертов по 
вопросам развития креативности; организа-
цию тренингов, семинаров и консультаций для 
преподавателей.
Таким образом, необходимо организовать це-

ленаправленную креативную деятельность препо-
давателей в условиях создания многоуровневой 
системы, стимулирующей развитие  творческого 
потенциала педагога. 

Педагоги должны быть обеспечены приемами, 
методами, методиками, технологиями развития 
креативности студентов, новыми креативными 
стратегиями обучения и средствами диагностики 
развития креативного потенциала студентов. Вме-
сте с тем педагога необходимо обучать разработке 
учебных заданий, направленных на формирование 
мотивов, личных качеств и умений, закладываю-
щих основу успешной креативной деятельности 
студентов. Для развития креативной деятельности 
преподавателей, с нашей точки зрения, наиболее 
целесообразным является систематическая ор-
ганизация тренингов, семинаров, конференций, 
осуществление обмена опытом.

Каковы пути формирования креативности у 
обучающихся? Эта проблема стала предметом 
исследований многих ученых [21; 24; 25; 26] и др. 
Ученые утверждают, что, когда люди занимают-
ся деятельностью, от которой получают удоволь-
ствие, к которой проявляют интерес, создается 
среда для развития креативности. Поэтому педа-
гог в первую очередь должен создать интересную 
для себя модель обучения и лишь после этого он 
сможет зажечь эту искру в студентах. Все педаго-
гические подходы необходимо направить на про-
буждение воображения у обучающихся и включе-
ние их в процесс обучения. 

А. Гроплей (A. J. Cropley, 2001) в своих иссле-
дованиях пришел к  выводу, что наиболее благо-
приятные условия для развития креативности соз-
даются в среде  класса и аудитории. Исследователь 
подчеркивает, что наибольшего успеха добивают-
ся те педагоги, которые ориентируют обучающих-
ся на самостоятельную деятельность, направлен-
ную на фасилитацию креативности, организуют 
обсуждение создания креативного продукта, отда-

ют предпочтение самооценке, используют коопе-
ративные, социально-интегративные методы обу-
чения и располагают к себе студентов [19].

М. Фрьер (M. Fryer, 2006) в числе техник обуче-
ния, позволяющих фасилицировать креативность, 
отдает предпочтение игровой форме обучения, 
практическим заданиям, групповой работе, по-
строенным на проблемном обучении, обсуждении 
реальных жизненных сценариев, сложных ситуа-
ций. Исследователь особо подчеркивает значение 
поддерживающих факторов, в том числе отноше-
ний между преподавателем и студентами, в фаси-
литации креативной среды обучения [22].

С. Диэхм (C. Diehm, 2004) в качестве одного из 
факторов, придающих импульс развитию креатив-
ности, рассматривает порфолио, которое позволя-
ет преподавателю отслеживать учебную деятель-
ность студентов, наблюдать динамику развития их 
креативности [20].

Развитие креативности у обучающихся, с нашей 
точки зрения, связано со следующими основными 
аспектами:

1. Актуализация сферы знаний обучающихся о 
способах развития  креативности, а также под-
держка и поощрение их творческих шагов. 

2. Воодушевление, стимулирование, мотивация 
обучающихся в процессе преподавания дисциплины. 

Преподаватели организовывают творческий 
процесс с использованием различных подходов, 
которые условно можно разделить на три основ-
ные категории:
• трансмиттер — «передающий знания», «про-

являющий мудрость»;
• фасилитатор  — «руководящий со стороны», 

помогающий, облегчающий;
• меддлер — «вмешивающийся, вторгающийся, 

осуществляющий совместную с обучающими-
ся деятельность в учебном процессе».
Каждую из категорий необходимо использовать 

для оказания помощи обучающимся, а также для 
формирования их креативности. Для того чтобы  
трансмиттер, фасилитатор, меддлер смогли проя-
вить себя в образовательном процессе, необходимы 
педагогические стратегии, побуждающие студентов 
думать о своем креативном потенциале, создающие 
базу для выявления ими внутренних возможностей, 
поддерживающих метакогнитивное развитие.

3. Значение куррикулума (учебного плана, про-
граммы образования) и среды индивидуального об-
учения, обеспечивающих развитие креативности. 
Студентов необходимо готовить к реальной жиз-
ни, в которой присутствуют противоречия и про-
блемы, неизвестность, изменчивость ситуаций. 
То есть к среде, которая  отличается от безопас-
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ной, благоприятной среды высшего образования 
с ее минимальными рисками. Одним из способов 
обучения в данном случае является включение в 
куррикулум заданий с несколькими правильными 
вариантами, с недостающими или избыточны-
ми данными и пр. Такие задания помогают в ходе 
учебной квазипрофессиональной деятельности 
развить у студентов умение находить пути выхода 
из проблемных ситуаций.

4. Организация процесса формирования креа-
тивности у обучающихся.

Одним из способов развития креативности у 
обучающихся может быть имитация проблемной 

ситуации и выбор наиболее рационального выхо-
да из нее; создание инновативной модели обмена 
информацией посредством новых методов, полу-
ченных из различных источников; изучение дея-
тельности креативных людей с целью выявления 
того, как они синтезируют новые идеи для реше-
ния проблем. 

5. Применение педагогических технологий. 
Применение педагогических технологий долж-
но сочетаться с целями и задачами креативного 
обучения, поддерживать обмен знаниями и опы-
том.
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