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Известно, что, с одной стороны, одна из за-

дач образовательного процесса в школе — 

это воспитание цельной творческой лично-

сти, а с другой стороны, даже лучшие учите-

ля развивают на своих уроках отдельные 

умения и навыки, но не целостные качества 

учащихся. Перед школой стоит задача вос-

питания цельной творческой личности, но 

для её разрешения необходима реализация 

определённых предпосылок, которые де-

терминированы сущностью, структурой 

и содержанием творчества. С этой целью 

вначале определимся с тем, что мы будем 

понимать под категорией «творчество» 

и производными от него понятиями.

В философии рассматривается вопрос 

о сущности творчества как о деятельности, 

порождающей нечто качественно новое, ни-

когда ранее не существовавшее [7]. 

При этом анализ творчества включается 

в анализ развития: творчество следует ис-

кать там, где есть движение от низшего 

к высшему. Диалектика творчества тем са-

мым включается в диалектику развития [3].

В психологии творчество изучается как пси-

хологический процесс созидания нового, 

психологический механизм протекания акта 

творчества [4]. В современных исследова-

ниях творчество рассматривается как мно-

гокомпонентное явление. Так, по мнению 

А.Т. Шумилина, творчество — родовой при-

знак и родовая сущность человека, способ 

его бытия, форма его самодеятельности, 

саморазвития и самоутверждения; это дея-

тельность в производстве существенно но-

вого; как процесс всегда оригинально (при-

менение новых средств, способов, про-

грамм и т.п.). В генетическом плане творче-

ство есть комбинирование, то есть создание 

новых полезных комбинаций из элементов 

различных систем.

Творчество есть воплощение и проявление 

диалектики, арена действий её законов 

и категорий. При этом творчество органиче-

ски связывается с познанием, отражением 

действительности, законов её развития 

и функционирования, то есть творчество 

есть познание действительности. В творче-

стве раскрываются возможности новых свя-

зей и, следовательно, расширяются и углу-

бляются знания человека [9].

Для нашего исследования особенно важно 

то, что творчество — высший вид деятель-

ности человека, оно первично по отноше-

нию к исполнительской, стереотипной дея-

тельности. В процессе творчества человек 

проявляет себя наиболее субъектно. В об-

разовательном процессе творчество осо-

бенно важно, так как представляет собой 

единство духовного и материального: иде-

альное предшествует материальному. 

Образование представляет собой воплоще-

ние «идеального» в жизни человека, а его 

последующая деятельность становится пре-

имущественно «материальной». Таким об-

разом, образование предопределяет сте-

пень субъектности человека во всей после-

дующей жизни.

Сегодня существует множество схем твор-

ческого процесса. Из этого можно сделать 

вывод о том, что однозначно эта проблема 

в теории не решена. Из анализа приведён-

ных выше определений следует, что в поня-
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тие «творчество» входят такие составляю-

щие, как развитие, деятельность и самоут-

верждение. При этом развитие следует по-

нимать как вид движения, в результате 

которого происходят количественные и ка-

чественные изменения, но надо различать 

развитие и деятельность. Деятельность 

всегда предполагает бытие субъекта, она 

направлена, детерминирована потребно-

стями человека и является осознанной 

по характеру, а творчество, несмотря на де-

терминированность потребностями, высту-

пает как инобытие, поскольку включает не-

осознанные компоненты.

В настоящее время в педагогической науке 

выделяют два основных направления, свя-

занных с творчеством: обучение и разви-

тие. Первое опирается на психологическую 

теорию интериоризации П.Я. Гальперина, 

А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Талызиной и др. 

Вторая — психологическая аналитико-син-

тетическая концепция-теория развивающе-

го обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова и др.

Теория интериоризации рассматривает уче-

ние как систему определённых видов дея-

тельности, выполнение которых приводит 

ученика к новым знаниям и умениям. 

Учение тогда и только тогда является соб-

ственно деятельностью, когда оно удовлет-

воряет познавательную потребность. 

Знания, на овладение которыми направле-

но учение, выступают в этом случае как 

один из мотивов, в котором находит своё 

конкретное воплощение познавательная 

потребность обучающегося. Они одновре-

менно выступают и как цель этой деятель-

ности.

Таким образом, учение рассматривается 

как процесс решения учеником различных 

задач, выполнение адекватной им деятель-

ности. Преподавание предусматривает ор-

ганизацию этой деятельности так, чтобы 

раскрыть перед обучаемым те способы де-

ятельности и отношения, которые подлежат 

усвоению, чтобы построить у них адекват-

ные способы действия с предметами мате-

риальной и духовной культуры. Значит, вся-

кое обучение в первую очередь есть обуче-

ние деятельности.

Деятельность характеризуется преобразова-

нием исходной ситуации, учебной информа-

ции, усваиваемого материала. Результатом 

преобразования является, как правило, полу-

чение структурно или содержательно нового 

продукта: знания, способа действия, каче-

ства личности. В результате творчества полу-

чается чаще всего принципиально новое. 

Творчество ученика отличается от творче-

ства учёного, артиста или художника. Ученик 

чаще всего творит субъективно новое, а за-

дача учёного — творить объективно новое. 

Следует различать объективно и субъектив-

но новое [2]. Объективно новое как результат 

решения проблемы или задачи умственной 

деятельности имеет место в процессах изо-

бретения или открытия, создания оригиналь-

ных продуктов творчества, не существовав-

ших ранее и социально значимых для даль-

нейшего прогресса науки и техники.

Субъективно новое возникает, как правило, 

в процессе решения проблем, учебных за-

дач, умственной деятельности, результатом 

которых является получение знания, ранее 

неизвестного учащимся, овладение ориги-

нальными способами мышления. Причём 

сами знания, способы действия не являют-

ся объективно новыми — они составляют 

фундамент научных знаний. Но для уча-

щихся эти знания, добытые в ходе самосто-

ятельного поиска, являются субъективно 

новыми. Открывая для себя неизвестные 

ранее знания, способы решения проблем 

и задач, приёмы умственной деятельности, 

учащиеся получают основу для самостоя-

тельности и творчества. При определённой 

совокупности условий это может в дальней-

шем привести к выдвижению новых идей, 

технических разработок, к созданию объек-

тивно нового.

В нашем понимании, творчество — понятие 

условное, может выражаться не только 

в создании принципиально нового, не су-

ществовавшего ранее, но и в открытии от-

носительно нового для данной области, 

данного времени, в данном месте, для са-

мого субъекта. Мы не исключаем того, что 

из совокупной памяти человека время 

от времени исчезает нечто важное, что по-

том приходится открывать вновь и вновь. 

Исходя из вышесказанного, мы рассматри-

ваем творчество субъективно нового 

и творчество объективно нового.

Классификация творчества может произво-

диться не только по признаку новизны, но 
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и по другим основаниям. Например, деле-

ние по виду деятельности: на репродуктив-

ное и продуктивное творчество, направлен-

ные соответственно на репродуцирование 

и продуцирование нового; деление по ха-

рактеру деятельности: на творческую эври-

стическую деятельность и творческую не-

эвристическую деятельность. В последнем 

случае «эвристика» — характеристика дея-

тельности. Под эвристикой мы будем пони-

мать совокупность не только особых логи-

ческих приёмов по решению задач, но 

и способов теоретического исследования 

и отыскания истины.

Перед школьником нередко возникают та-

кие ситуации, когда обнаруживается кон-

фликт между исходными условиями и тре-

бованиями к какой-нибудь учебной дея-

тельности. Для разрешения этого противо-

речия школьник должен совершить 

некоторую совокупность действий, разре-

шить ту или иную учебную проблему. 

Однако чаще всего наличные условия 

не подсказывают ему способа решения 

этой задачи, и весь арсенал прошлого опы-

та не содержит никакой готовой схемы, ко-

торая была бы пригодна для данных усло-

вий. Чтобы найти выход из подобной ситуа-

ции, школьнику необходимо создать новую, 

не имевшуюся у него стратегию деятельно-

сти, то есть совершить акт творчества.

Создать такую стратегию деятельности по-

могают различные эвристические приёмы, 

предусматривающие применение сравне-

ния, аналогии, классификации, конкретиза-

ции, обобщения и др.

Творческая эвристическая деятельность яв-

ляется предметом многих наук (логика, фи-

лософия, педагогика, психология и др.), но 

наиболее изученными, наиболее развиты-

ми и наиболее эффективными мы считаем 

всё же эвристические приёмы в математи-

ке. Для характеристики педагогических 

возможностей развития творчества школь-

ников из всего многообразия эвристиче-

ских приёмов выберем сравнение и анало-

гию. Сравнение — мысленное установле-

ние сходства или различия объектов изуче-

ния. К.Д. Ушинский считал, что «в дидактике 

сравнение должно быть основным приё-

мом» [6]. Эта мысль верна и для обучения 

математике. Так, например, на основе опе-

рации сравнения школьники открывают не-

известные для них важные теоретические 

сведения. Так, составление сумм и произ-

ведений корней нескольких квадратных 

уравнений и их сопоставление приводит 

учащихся к рабочей гипотезе о том, что 

для приведённого квадратного уравнения 

x2 + px + q = 0 имеют место следующие со-

отношения: x1 + x2 = – p, x1 . x2 = q.

Известно, что умозаключения по аналогии 

являются атрибутом творческого мышле-

ния, так как этим путём мысль получает 

возможность выхода за пределы известно-

го, пролагая путь к познанию неизвестного. 

Нам удалось установить, что, используя 

аналогию и принцип двойственности, уча-

щиеся смогут самостоятельно «открыть», 

например, теоремы о свойствах и призна-

ках параллельных плоскостей, отсутствую-

щие в учебнике. Для этого следует обра-

тить их внимание на свойства двух парал-

лельных прямых на плоскости, пересечён-

ных третьей: 1) накрест лежащие углы 

равны; 2) соответственные углы равны; 

3) сумма односторонних углов равна 180°.

Применение в обучении принципа двой-

ственности позволяет учащимся устанавли-

вать соответствия: прямая — плоскость; 

точка пересечения двух прямых — линия 

пересечения двух плоскостей; угол — дву-

гранный угол. Учащиеся вводят новые по-

нятия (накрест лежащие двугранные углы, 

соответственные двугранные углы) и фор-

мулируют следующие теоремы: «Если две 

параллельные плоскости пересечены тре-

тьей, то внутренние накрест лежащие дву-

гранные углы равны; соответственные дву-

гранные углы равны; сумма односторонних 

двугранных углов равна 180°». Для разви-

тия способностей учащихся к эвристике це-

лесообразно далее поставить вопрос 

о справедливости теорем, обратных к вновь 

полученным трём, и если они верны, то 

можно говорить об «открытии» учащимися 

новых признаков параллельности двух пло-

скостей.

Мы исходим из того, что к настоящему вре-

мени сложилось следующее представление 

о структуре деятельности. Цель деятельно-

сти, или образец конечного продукта − то, 

чего требуется достигнуть в результате дея-

тельности. Мотив деятельности — совокуп-

ность побуждений к деятельности. Предмет 

деятельности — исходный материал, кото-
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рый необходимо преобразовать или иссле-

довать для достижения цели. Орудие дея-

тельности — средства, с помощью которых 

осуществляется преобразование или ис-

следование предмета деятельности. 

Операции деятельности — способы преоб-

разования или исследование предмета 

с помощью данных орудий. Продукт дея-

тельности — то, что реально получено в ре-

зультате исследования или преобразования 

предмета.

Рассмотрим эту структуру для поиска сущ-

ности творческой эвристической деятель-

ности путём определения её отличий от не-

эвристической деятельности. Мы считаем, 

что целью творческой неэвристической де-

ятельности может выступать деятельность 

сама по себе, предмет и результаты кото-

рой известны заранее. Целью эвристиче-

ской деятельности может являться откры-

тие объективно нового, движение от незна-

ния к знанию; предмет деятельности откры-

вается внезапно. От этой внезапности 

учащиеся могут испытывать состояние 

успеха [1]. Мотивами эвристической дея-

тельности выступает «интерес к процессу 

познания, потребность в познании, само-

стоятельность осмысливания и добывания 

знаний, формируемых в ходе учебной дея-

тельности» [5]. В отличие от неэвристиче-

ской, при эвристической деятельности ору-

дие, операции и продукт деятельности мо-

гут быть неизвестны. В этом случае учащи-

еся осуществляют поиск способов, средств, 

путей достижения цели.

Проиллюстрируем творческую эвристиче-

скую деятельность учащихся 8-го класса 

на примере урока «Средняя линия треу-

гольника», целью которого является «от-

крытие» учащимися зависимости между 

средней линией треугольника и его основа-

нием.

При планировании содержания урока учи-

тывались возрастные и психофизиологиче-

ские особенности учащихся 12–14 лет, важ-

ность внутреннего стимулирования их по-

знавательной деятельности, т.е. развитие 

у них познавательных потребностей, инте-

ресов и мотивов учения. Для детей данного 

возраста характерны значительные сдвиги 

в мышлении, в познавательной деятельно-

сти, они не удовлетворяются внешним вос-

приятием изучаемых предметов и явлений, 

а стремятся понять их сущность, существу-

ющие в них причинно-следственные связи. 

На этой основе у них развиваются аб-

страктное (понятийное) мышление и логи-

ческая память. Закономерный характер 

этой особенности их мышления и памяти 

проявляется только при соответствующей 

организации познавательной деятельности. 

Поэтому на уроке особое внимание уделено 

процессу обучения проблемного характера, 

выработке у учащихся аналитико-синтети-

ческих умений, способности к теоретиче-

ским обобщениям.

При отборе содержания урока, методов 

и приёмов обучения учитывались следую-

щие дидактические принципы современной 

педагогики и психологии:

 • высокий уровень насыщенности содержа-

ния обучения;

 • активные методы обучения проблемно-

диалогического характера (основанные 

на системно-деятельностном подходе);

 • направленность на развитие познава-

тельной, исследовательской активности ре-

бёнка;

 • высокая степень самостоятельности ре-

бёнка в процессе обучения.

Эти принципы лежат в основе новых госу-

дарственных образовательных стандартов. 

Представленный урок в полной мере соот-

ветствует требованиям ФГОС:

 • урок построен в технологии междисци-

плинарного обучения (проблемного учебно-

го исследования) [8], основанной на си-

стемно-деятельностном подходе, что пред-

полагает максимальное поощрение и ис-

пользование собственной исследовательс-

кой активности ученика;

 • планируются не только предметные ре-

зультаты обучения, но и метапредметные 

и личностные.

Тип урока — урок формирования новых 

знаний. Форма урока — урок-исследова-

ние. Цель урока — создание условий 

для достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения. 

Предметные результаты обучения предо-

пределены темой урока — «Средняя линия 

треугольника». Соответственно, это — фор-

мирование у учащихся представления 

о средней линии треугольника, зависимо-
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сти между средней линией и основанием 

треугольника. К метапредметным результа-

там обучения можно отнести развитие 

у учащихся умений формулировать гипоте-

зу на основе анализа имеющейся информа-

ции, формулировать вывод о верности ги-

потезы. В части личностных результатов 

обучения поставлена задача развития 

у учащихся учебно-познавательного инте-

реса к новому учебному материалу и спосо-

бам решения задач. Основной метод, при-

меняемый на уроке, − метод открытия или 

исследования [8], предполагающий постро-

ение обучения как творческого процесса 

открытия учащимися нового знания. 

Способы организации деятельности на уро-

ке — индивидуальная и групповая работа. 

На уроке учащимся предлагается не просто 

открыть новое знание, а получить представ-

ление о том пути, который необходимо про-

делать, чтобы состоялось это «открытие».

Этапы урока можно представить схематич-

но в виде структуры продуктивного мысли-

тельного акта:

Организация 

познавательной 

мотивации

Постановка 

проблемы

Поиск 

путей её 

решения

Решение 

проблемы
Рефлексия  

Данную структуру мыслительного акта по-

ложим в основу определения этапов урока.

1 этап. Организация познавательной мо-

тивации. Постановка проблемы 

Приём создания мотивации: формулировка 

гипотезы на основе анализа информации.

Учитель. В школьные годы на уроках мате-

матики при доказательстве теорем, у меня 

часто возникал вопрос: «Как смогли учёные 

совершить открытие?» Сегодня человече-

ство накопило огромный объём знания. 

И за каждым доказанным фактом, откры-

той закономерностью стоит человек, кото-

рому эта мысль пришла в голову первому, 

человек, который открыл это новое знание.

Современные учёные утверждают, что 

в 2015 году удвоение объёма знаний, кото-

рыми располагает наша цивилизация, бу-

дет происходить каждые 9–10 месяцев. 

Трудно даже представить, сколько новых 

открытий ждёт нас в ближайшие годы. 

И наверняка каждому из вас хочется совер-

шить своё открытие. А можно ли этому на-

учиться? Можно ли развить в себе умение 

видеть новое в привычных вещах? Я вам 

предлагаю сегодня пройти путём исследо-

вателей, открывающих новое знание. Это 

знание будет об одном из элементов треу-

гольника — средней линии. Средняя линия 

треугольника обладает интересными свой-

ствами. Они и будут предметом нашего от-

крытия. Как вы думаете, с чего начинается 

зарождение нового знания? (С предполо-

жения.) Первый шаг на пути открытия ново-

го — формулировка гипотезы. Для того что-

бы сформулировать гипотезу, мы использу-

ем метод наблюдения.

Большие возможности для наблюдения 

и сбора фактов самими учащимися предла-

гает компьютерная программа «Живая ма-

тематика». К уроку учителем разработана 

страничка в данной программе, позволяю-

щая учащимся легко изменять конфигура-

цию треугольника за счёт изменения поло-

жения его вершин и в результате получать 

различные значения длин сторон треуголь-

ника и его средней линии. На основании по-

лученных данных учащимся предлагается 

определить закономерность и на её основа-

нии сформулировать гипотезу о свойстве 

средней линии треугольника.

Этап завершается выдвижением учащими-

ся первичных гипотез, смысл которых за-

ключается в определении направления по-

иска решения.

2 этап. Исследование — поиск путей ре-

шения проблемы

Учитель. Продолжаем движение по пути 

открытия нового знания. Гипотезы есть. 

Следующий шаг — поиск фактов для про-

верки их верности.

Учащимся предлагается изображение треу-

гольника, в котором проведена средняя ли-

ния. На основании знаний о подобных треу-

гольниках учащиеся, работая в группах, до-
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казывают, что средняя линия треугольника 

является одной из сторон подобных треу-

гольников. Коэффициент подобия этих тре-

угольников равен ½. Следовательно, они 

могут сделать вывод о том, что средняя ли-

ния треугольника равна половине его осно-

вания. Из равенства углов подобных треу-

гольников следует параллельность средней 

линии и основания. Полученные факты уча-

щимся предлагается оформить в виде ма-

тематической записи.

3 этап. Решение проблемы. 

Формулировка вывода

Включение учащихся в проверку правиль-

ности первичных гипотез, проверка полно-

ты набора предложенных гипотез.

Учитель. Опираясь на математическую за-

пись полученных результатов, сформули-

руйте, пожалуйста, свойства средней линии 

треугольника, которые мы только что дока-

зали.

Учащиеся формулируют свойства и обсуж-

дают их.

Учитель. Итак, по пути открытия нового 

знания мы сделали следующие шаги:

 • сформулировали гипотезу;

 • нашли факты для проверки верности этой 

гипотезы;

 • сформулировали вывод на основании 

найденных фактов — открытые нами свой-

ства средней линии треугольника.

Осталось сделать ещё один шаг — сформу-

лировать вывод о верности гипотезы.

Выводы могут быть следующие:

 • «Гипотеза верна» — если формулировка 

гипотезы полностью совпадает с формули-

ровкой свойств средней линии треугольни-

ка.

 • «Гипотеза неверна» — если формулиров-

ка гипотезы противоречит формулировкам 

свойств.

 • «Гипотеза верна, но требует дополне-

ния» — если формулировка гипотезы со-

держит часть формулировок свойств.

 • «Гипотеза не подтверждена, но и не опро-

вергнута» — если формулировка гипотезы 

и формулировки свойств различаются со-

держанием.

После обсуждения в группах к доске выхо-

дят по одному человеку от группы и объяс-

няют, какой вывод о верности своей гипоте-

зы был ими сделан.

4 этап. Рефлексия

На данном этапе учащиеся вспоминают 

о проделанной ими работе. Ещё раз озвучи-

вают этапы (шаги) открытия нового знания. 

Отвечают на вопросы учителя: «Какое но-

вое знание мы открыли?», «А все ли этапы 

(шаги) открытия нового нами установле-

ны?» По просьбе учителя формулируют 

тему проведённого урока («Средняя линия 

треугольника», «Свойства средней линии 

треугольника», «Путь к открытию нового 

знания», «Шаги открытия нового знания» 

и др.)

Выводы

1. Рассмотренная выше технология обуче-

ния убеждает нас в том, что о полноценной 

творческой эвристической деятельности 

можно говорить лишь в случае, когда учи-

тель и ученик становятся субъектами со-

вместно распределённой деятельности, 

связанными отношениями сотрудничества. 

Учитель и ученики совместно определяют 

продукт деятельности, выявляют общую 

для всех участников цель предстоящей дея-

тельности. Это возможно тогда, когда дея-

тельность приобретает некий общий для её 

участников смысл. Именно совместный по-

иск общего смысла предстоящей деятель-

ности, определение общей цели составляет 

содержание взаимодействия, в которое 

вступают его участники.

2. Общение учащихся и учителя на основе 

общего целеполагания и совместно распре-

делённой деятельности предполагает, что 

учитель является не только организатором 

и руководителем, но и активным участни-

ком совместной деятельности; он не только 

играет роль самого сообразительного пар-

тнёра, но так же, как и его ученики, сомне-

вается, ищет обоснования, доказательства. 

Творческая неэвристическая деятельность 

носит исполнительский характер. При дан-

ной деятельности учащиеся достигают 

цели, действуя в соответствии с системой 

предписаний учителя: учитель объясняет 

учебный материал и анализирует способ 
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деятельности, учащиеся работают над оди-

наковым содержанием, пользуясь одними 

и теми же способами, выполняют задания 

на одном и том же уровне, приходят к оди-

наковому результату. И хотя при этом они 

могут выполнять самостоятельные зада-

ния, участвовать в беседе, работать со-

вместно с учеником, вызванным к доске, 

суть одна и та же: они работают по единой 

программе.

3. Таким образом, творческая эвристиче-

ская деятельность, стимулируя умственную 

активность учащихся, вызывает у них поло-

жительные эмоции, а на их основе — поло-

жительную мотивацию деятельности; соз-

даёт условия для полноценного общения — 

не только обмена знаниями, но и обмена 

мыслями о знаниях и чувствами, вызывае-

мыми этой деятельностью. Их волнует про-

цесс открытия нового, возможность проя-

вить себя в общей работе, пережить ра-

дость успеха, особый характер общения 

с учителем и одноклассниками, поскольку 

все становятся соучастниками в достиже-

нии одних и тех же познавательных задач. 

Стремясь вновь пережить подобные состо-

яния, ученики ждут урока и хотят, чтобы та-

ких уроков стало больше. 
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