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ПУТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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денты; креативность; научный подход; образовательный процесс; методы обучения 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен систематический анализ источников по теме развития креа-
тивности и творческого мышления студентов в ходе учебного процесса. В качестве важного меха-
низма развития творческого мышления и креативности личности выделяется механизм рефлексии, 
направленный на активацию исследуемого феномена. Представлено, в какой степени развитие кре-
ативности и творческого мышления студентов способствует успешности развивающейся личности в 
реалиях настоящего времени. Среди основных индикаторов выделяются высокая степень креатив-
ности студентов, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата. 
Рассмотрены возможные методы формирования творческого мышления у студентов в образова-
тельном процессе. Для развития креативности и творческого мышления в процессе обучения осо-
бенно важны методы обучения и технологии, способствующие увеличению творческого потенциала 
личности и усилению ее творческой активности, которые способствуют формированию здоровой 
самооценки, усилению опоры на собственные ресурсы и проработке психологических затруднений, 
мешающих адекватному контакту с реальностью. В данных процессах важную роль играют диало-
гические методы общения, совместные поиски истины в ходе творческой деятельности. В рамках 
образовательной деятельности это достигается путем организации парной и групповой работы, 
разработки совместных исследовательских проектов, активного использования цифровых и игро-
вых технологий. 
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ABSTRACT. The article presents a systematic analysis of sources on the topic of developing students’ creativi-
ty and creative thinking during the educational process. The mechanism of reflection aimed at activating 
the phenomenon under study is highlighted as an important mechanism for developing creative thinking 
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and creativity of an individual. It is presented to what extent the development of students’ creativity and 
creative thinking contributes to the success of a developing individual in the realities of the present time. 
The main indicators include a high degree of students’ creativity, developed systemic thinking and a high 
level of ability to achieve results. Possible methods for developing students’ creative thinking in the educa-
tional process are considered. For the development of creativity and creative thinking in the learning pro-
cess, teaching methods and technologies that help increase the creative potential of the individual and en-
hance his creative activity, which contribute to the formation of healthy self-esteem, increased reliance on 
one’s own resources and the development of psychological difficulties that interfere with adequate contact 
with reality are especially important. In these processes, dialogic methods of communication and joint 
searches for truth in the course of creative activity play an important role. Within the framework of educa-
tional activities, this is achieved by organizing pair and group work, developing joint research projects, and 
actively using digital and gaming technologies. 

FOR CITATION: Simonova, A. A., Shamalo, T. N., Davydova, N. N. (2024). How to Choose the Path to the 
Development of Creative and Innovative Thinking of Students during the Educational Process. In Peda-
gogical Education in Russia. No. 6, pp. 154–163. 

ведение. Перестройка экономиче-
ской инфраструктуры и формиро-

вание экономики инновационного типа 
тесно связаны с формированием комплекса 
мер, направленных на интенсификацию 
инновационных процессов, включая фор-
мирование нового типа социальной мен-
тальности, отвечающего вызовам времени. 
Эта задача, в свою очередь, влечет за собой 
необходимость подготовки кадров с инно-
вационно ориентированным типом созна-
ния. Умение мыслить гибко, смотреть на 
проблему с разных точек зрения и находить 
решение раньше других – необходимые се-
годня навыки, без которых не достичь лич-
ного и профессионального успеха. Хорошо 
известно, что именно система образования 
играет ключевую роль в формировании и 
развитии главного познавательного процес-
са человека – мышления, связанного с 
необходимостью не просто воспроизводить 
имеющийся опыт, а творчески решать про-
блемы и активно изменять действитель-
ность, что «…неразрывно связано с дея-
тельностью и созданием чего-то нового, че-
го мы еще не знали» [7]. 

Вопрос исследования природы творче-
ского мышления развивающейся личности 
остается на повестке дня и сегодня. Потреб-
ность в достоверности научных знаний о 
сущности, структуре, механизмах развития 
творческого мышления испытывают пред-
ставители многих профессий, деятельность 
которых требует от них новизны, ориги-
нальности, нестандартности в решении 
профессиональных задач. В этой связи пути 
развития мышления студентов в образова-
тельном процессе, в том числе и педагоги-
ческих вузов, в настоящее время все больше 
привлекают внимание, так как многих ис-
следователей беспокоят снижение уровня 
интеллектуального развития студентов, 
восприятие ими лишь единиц знаний, не 
включенных в единую систему понятий и 
представлений [25]. Таким образом, акту-
альность предпринятого авторами анализа 
определяется потребностью общества в ре-
шении указанных задач и отсутствием в 

настоящее время четкого ответа на данный 
запрос общественной практики. 

Отметим, что философское понимание 
понятия «мышление» базируется прежде 
всего на диалектическом характере позна-
ния как активного процесса отражения 
внешнего мира в сознании при активной ро-
ли субъекта как социального существа в этом 
процессе [20]. В частности, еще в XX веке 
И. Т. Фроловым, А. Г. Спиркиным С. С. Аве-
ринцевым мышление было определено как 
высшая познавательная способность, как 
активный процесс целенаправленного, 
обобщенного и опосредованного отражения 
в сознании человека объективной реально-
сти в утверждениях, понятиях, суждениях, 
путем творческого создания новых идей и 
прогнозирования событий, что составляет 
высшую ступень познания [1; 23; 27] 

Психологи рассматривают мышление 
как психический процесс, осуществляемый 
в результате мыслительной деятельности 
человека, как «высшую форму психическо-
го отражения», как «форму внутренней де-
ятельности» [5]. Например, в психологиче-
ском словаре Р. С. Немова мышление опре-
деляется как «психологический процесс по-
знания, неразрывно связанный с решением 
задач, с творческим преобразованием дей-
ствительности и открытием субъективно 
нового знания» [14]. А. Н. Леонтьев подчер-
кивает, что «…мышление – высшая ступень 
человеческого познания, процесс отраже-
ния объективной реальности», когда в ос-
нове мыслительного процесса субъект ана-
лизирует (синтезирует, обобщает и т. д.) 
данные (образы), полученные “низшими” 
познавательными процессами» [12].  

Педагоги также отмечают познаватель-
ную сторону мышления, которая заключа-
ется в активной переработке имеющейся и 
вновь полученной информации, осуществ-
ляемой в процессе решения проблем, от-
крытия нового знания [22]. В данном аспек-
те мышление рассматривается как система 
взаимосвязанных друг с другом действий 
(операций), которые выполняются челове-
ком в процессе его мыслительной деятель-

В 
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ности. В связи с этим одним из педагогиче-
ских аспектов развития мышления, как от-
мечает А. Л. Радугина, «является формиро-
вание умений работы с информацией, ее 
осмысление и преобразование, и таким об-
разом формирование общеучебных умений, 
способов деятельности» [18]. 

Констатируя, следует отметить, что в 
целом мышление можно рассматривать как 
качественно разнородный процесс, причем 
соотношения между разными видами 
мышления достаточно сложны. Например, 
М. В. Холодная отмечает, что «одна из ши-
роко используемых в настоящее время 
классификаций видов мышления строится с 
учетом следующих оснований: генезис раз-
вития; характер решаемых задач; степень 
развернутости; степень новизны и ориги-
нальности; средства и функции мышления 
и т. д.» [28]. 

Так как наиболее важные функции 
мышления для развития образовательного 
процесса связаны с открытием нового зна-
ния, вопросы формирования его творческой 
составляющей привлекают особое внима-
ние исследователей. Понятно, что анализ 
проблемы развития творческого мышления 
студентов желательно начать с конкретиза-
ции понятийного поля. Так, по мнению 
Ю. Б. Гиппенрейтера, «…если под творче-
ством многие ученые понимают генерацию 
новых идей, то креативность связана со спо-
собностью создания чего-то нового в про-
цессе осознанного, целенаправленного по-
иска возможностей» [9]. В этой связи, как 
подчеркивал в свое время В. С. Библер, само 
понятие «творческое мышление» можно 
рассматривать как особый вид мышления, 
связанный с «…мыслительными процесса-
ми, которые позволяют творчески решать 
проблемные ситуации, создавать новые и 
оригинальные идеи, теории и обобщения» 
[3]. Таким образом, творческое мышление 
может рассматриваться как процесс созда-
ния субъективно нового, в основе которого 
лежат использование нестандартных спосо-
бов деятельности и способность личности к 
созданию оригинальных идей [4]. Развивая 
данное утверждение, Е. В. Гетманская вы-
деляет основные признаки творческого 
процесса и подчеркивает его спонтанность, 
бессознательность, неконтролируемость во-
лей и разумом [21]. Среди основных струк-
турных компонентов творческого мышле-
ния выделяются: когнитивный опыт лично-
сти, творческая деятельность студентов, 
опыт практической деятельности и отноше-
ний личности на занятиях и т. д. Ю. И. Са-
лов и Ю. С. Тюнников акцентируют внима-
ние на том факте, что способность человека 
к творчеству прежде всего обусловливается 
характером его жизнедеятельности. «Пред-

метная деятельность человека, в отличие от 
таковой у животных, связана с непременным 
изменением формы природных предметов. 
Даже простейшие галечниковые орудия не 
имели аналогов в предметной действитель-
ности. А творчество – это всегда создание че-
го-то принципиально нового, это всегда обо-
гащение бытия» [21]. Как считает О. Ю. Пе-
рерва, творчество можно рассматривать как 
«способность человека из доставляемого 
действительностью материала созидать (на 
основе собственного познания закономерно-
стей объективного мира) новую реальность» 
[15]. По мнению Т. С. Погорелой, 
«…творчество – деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающаяся 
неповторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью». По 
мнению автора, творчество специфично для 
человека, так как всегда «предполагает 
наличие творца – субъекта творческой дея-
тельности» [16]. Логично предположить, 
что если суть творчества заключается в уме-
нии открывать новые идеи и находить ори-
гинальные пути мышления, то главной со-
ставляющей собственно креативного про-
цесса становится прагматический элемент, т. 
е. креативность можно попробовать охарак-
теризовать через целеполагание и практиче-
скую, прикладную значимость. Таким обра-
зом, понятия «творчество» и «креативность» 
хотя и схожи по своему значению и исполь-
зуются в контексте создания чего-либо ново-
го, тем не менее не являются синонимами, 
так как креативность включает в себя не 
только способность к творчеству, но также и 
способность личности реагировать на необ-
ходимость в новых подходах и продуктах. 
Отметим, что еще К. Роджерс понимал под 
креативностью способность обнаруживать 
новые способы решения проблем [19]. 
В свою очередь, Э. де Боно различал верти-
кальное и горизонтальное (нестандартное, 
латеральное) мышление по типу их логиче-
ской структуры и присущим им различным 
особенностям. Если к вертикальному мыш-
лению, по его мнению, можно отнести прак-
тику последовательного логического вывода 
(анализ, проблема, поиск лучшей новой 
идеи, критика, гипотеза, оценка), то гори-
зонтальное (латеральное) мышление вы-
страивается на иной структуре фокусировки, 
включающей поиск новых идей, формули-
ровку альтернатив, открытие четырех воз-
можностей, выбор провокационной идеи и, 
наконец, переход к новому основанию [10].   

Можно сказать, что в условиях безгра-
ничного расширения возможностей доступа 
к информации и постоянного совершен-
ствования форм ее получения на повестку 
дня в качестве основной все чаще выходит 
задача именно креативной переработки 
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информации. Информация становится но-
вым ресурсом и новым движущим мотивом 
развития мира. В связи с этим не случайно 
сегодня все чаще говорят о переходе от века 
рациональности к веку креативности. 
Например, Р. Флорида отмечает, что «…в 
экономике наших дней креативность – это 
масштабная и непрерывная практика. Мы 
постоянно модифицируем и улучшаем все-
возможные продукты, процессы и опера-
ции, по-новому подгоняя их друг к другу. 
Кроме того, техническая и экономическая 
креативность подпитывается взаимодей-
ствием с культурной креативностью и худо-
жественным творчеством» [26].  

Л. М. Андрюхина подчеркивает, что ес-
ли в узком значении креативное мышление 
рассматривается как готовность индивида 
генерировать множество различных неор-
динарных жизнеспособных решений для 
одной и той же задачи (дивергентное мыш-
ление по Дж. Гилфорду), то в широком 
смысле слова креативное мышление пред-
ставляет творческие интеллектуальные спо-
собности, или, как отмечал в свое время 
Ф. Баррон, «способность привносить нечто 
новое в опыт, способность порождать ори-
гинальные идеи в условиях разрешения и 
постановки новых проблем, способность 
осознавать пробелы и противоречия», а так-
же формулировать гипотезы относительно 
недостающих элементов ситуации (Е. Тор-
ренс), способность отказываться от стерео-
типных способов мышления (Дж. Гилфорд) 
[2]. Другими словами, если суть творчества 
заключается в умении открывать новые идеи 
и находить оригинальные пути мышления, 
то главной составляющей креативного про-
цесса становится прагматический элемент, 
причем креативность может характеризо-
ваться целеполаганием и практической, 
прикладной значимостью. Иначе говоря, 
креативность включает в себя не только спо-
собность к творчеству, но и способность 
реагировать на возникшую необходимость 
в новых подходах и продуктах [19]. 

Г. Греф, выступая на конгрессе INTOSAI 
в 2019 году, отмечал, что «…Основные ком-
петенции “человека будущего” в 21 веке 
включают высокую степень креативности, 
развитое системное мышление и высокий 
уровень умения достигать результата. Вот 
эти три сита, через которые проходит боль-
шое количество людей на входе, в конечном 
итоге в воронке остается очень маленькое 
количество. Поэтому мы говорим, что лю-
дей, которые обладают всеми тремя каче-
ствами, надо готовить в детском саду, шко-
ле, вузе и воспитывать всю жизнь»1. Когда в 

 
1  Г. Греф. Конгресс INTOSAI. URL: https://iz.ru/ 

925219/2019-09-25/gref-nazval-kachestva-cheloveka-
budushchego (дата обращения: 27.11.2024). 

2022 году PISA представили свой новый 
подход к оценке креативного мышления, в 
основу которого легла способность обучаю-
щихся генерировать разнообразные и ори-
гинальные идеи, особое внимание было 
уделено проблемам оценки и возможностям 
совершенствования конкретных идей в раз-
личных контекстах посредством открытого 
общения и решения задач и проблемных 
ситуаций. Следует отметить, что именно 
формирование и развитие креативного 
мышления в наши дни позволяет развива-
ющейся личности эффективно реализовать 
свой потенциал в решении нестандартных 
жизненных ситуаций2. 

Таким образом, можно сказать, что в 
условиях острой потребности в подготовке 
кадров с инновационно ориентированным 
типом сознания развитие креативности и 
творческого мышления студентов в образо-
вательном процессе педагогического вуза 
становится критически важным. Необходи-
мость поиска новых эффективных средств 
развития творческого мышления, напри-
мер, у будущих учителей физики обуслов-
лена изменением требований к их профес-
сиональной деятельности, которые предъ-
являются обществом в условиях смены эко-
номического уклада, так как сегодня имен-
но физика является одним из ключевых 
элементов, обеспечивающим основу для 
технологических достижений, медицинских 
открытий и экономического роста страны.  

Проведенный анализ теоретических ис-
точников показал, что выделенные в ходе 
исследования понятия «мышление», «твор-
чество», «креативность», «навыки XXI ве-
ка», «научные подходы к исследованию про-
блемы развития творческого мышления в 
образовательном процессе» являются важ-
ным предметом и направленностью совре-
менных исследований. Например, Г. И. Ге-
расимов и Л. В. Илюхина отмечают, что для 
людей, обладающих подобным типом 
мышления, характерны: 

– потребность в переменах, умение 
уйти от власти традиций, определяя точки 
развития и адекватные им социальные ме-
ханизмы; 

– наличие креативного мышления; 
– способность находить идеи и ис-

пользовать возможности их оптимальной 
реализации; 

– системный, прогностический подход 
к отбору и организации нововведений; 

– способность ориентироваться в со-
стоянии неопределенности и определять 
допустимую степень риска; 

– готовность к преодолению постоян-

 
2 PISA. Оценки инновационной предметной обла-

сти PISA, по годам. URL: https://www.oecd.org/Pisa/ 
(дата обращения: 11.03.2024). 
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но возникающих препятствий; 
– развитая способность к рефлексии, 

самоанализу;  
– оригинальность – способность ви-

деть вещи по-другому, сомневаться в пред-
положениях и выбиваться из традиционных 
подходов к работе; 

– приверженность цели, решитель-
ность, самомотивация, энтузиазм и усердие; 

– стремление к совершенству во всем 
и самокритика; 

– гибкость ума и чувство юмора; неза-
висимость от чужого мнения, сопротивле-
ние давлению извне и уверенность в своих 
силах; 

– сомнение, любопытство, терпимость 
к двусмысленности и сложности в проблем-
ных ситуациях; 

– психологическая направленность не 
на адаптацию, а на поиск нового; 

– повышенное чувство собственного 
достоинства, самостоятельность и незави-
симость; 

– ориентация на достижение значи-
мых результатов, стремление к решению 
сложных задач, высокая работоспособность 
и производительность в случае интересного 
дела [8]. 

А. В. Хуторской, представляя основные 
признаки креативного образования, отме-
чал следующее:  

1. Образовательная продуктивность 
учащихся возрастает, если они осознанно 
участвуют в определении целей обучения, 
выборе его технологических элементов, в 
создании личностного компонента содер-
жания образования. 

2. Эвристическое освоение учениками 
фундаментальных образовательных объ-
ектов1 закономерно приводит к выстраива-
нию их личностной системы знаний, адек-
ватной изучаемой действительности и обра-
зовательным стандартам. 

3. Получение учеником личного обра-
зовательного продукта по отношению к 
аналогичным внешним образовательным 
стандартам ведет к повышению учебной 
мотивации и продуктивности образования. 

4. Динамика творческих достижений 
учеников опережает динамику роста уров-
ня усвоения базовых образовательных нор-
мативов. Творческая результативность обу-
чения в большей мере влияет на развитие 
личностных качеств учащихся, чем на уро-
вень усвоения ими образовательных стан-
дартов. 

5. Изменения внешних образователь-
ных продуктов ученика отражают его внут-
ренние образовательные изменения – раз-

 
1 https://externat.foxford.ru/polezno-znat/ 

evristicheskoe-obuchenie-hutorskogo-chto-eto-i-komu-
podhodit (дата обращения: 27.11.2024). 

витие креативных, когнитивных и оргдея-
тельностных личностных качеств. 

6. Включение в учебный процесс ме-
тапредметного содержания выводит уче-
ника за пределы учебного предмета и при-
водит к установлению им личностно зна-
чимых связей с другими образовательными 
областями, определяющими целостность 
содержания его образования. 

7. Увеличение в учебном процессе доли 
открытых заданий, не имеющих одно-
значно предопределенных решений, увели-
чивает интенсивность и эффективность 
развития креативных качеств творчески 
ориентированных учащихся [29]  

Очевидно, что важным механизмом 
развития творческого мышления и креа-
тивности личности выступает механизм ре-
флексии, обеспечивающий активацию ис-
следуемого феномена. По мнению Л. Г. Пу-
зеп, отличительным свойством данного ме-
ханизма является то, что он позволяет че-
ловеку подвергнуть анализу любые дей-
ствия и поступки и привнести в них нечто 
новое, что позволяет говорить о развитии 
указанных качеств. В целом анализ теоре-
тических источников свидетельствует о том, 
что механизмы рефлексии и самооценки 
развивающейся личности тесно взаимосвя-
заны через особую форму сознания – само-
сознание, поскольку оба являются его 
структурными компонентами и определяют 
успешность деятельности. Отметим, что 
только «учитель с высоким уровнем разви-
тия самосознания способен выйти за преде-
лы непрерывного потока повседневной пе-
дагогической практики, за пределы своего 
эмпирического Я, что позволяет создать 
условия для проявления в сознании и дея-
тельности учителя его творческого Я» [17]. 
Нельзя забывать, что разница между эмпи-
рическим «Я» и творческим «Я» носит ка-
чественный характер, так как они представ-
ляют собой разные уровни самосознания 
человека. Именно «творческое Я» педагога 
становится основой для развития творче-
ской деятельности в ходе образовательного 
процесса в целом. Известно, что проблемы 
формирования творческого мышления ча-
сто связаны с теми возможностями самоак-
туализации развивающейся личности, ко-
торые предоставляет профессиональная де-
ятельность ее субъекту. Удовлетворение по-
требности в самоактуализации позволяет 
специфическим образом разрешать внут-
ренние противоречия личности, делая ее 
более интегрированной внутренне, что осо-
бенно важно для формирования личности 
будущего педагога. В таблице 1 представле-
ны основные факторы, влияющие на разви-
тие креативности и творческого мышления 
в ходе образовательного процесса. 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на развитие креативности и творческого мышления  

у учащихся (составлено авторами) 

Фактор  Пути развития креативности и творческого мышления  
Образование Образовательная программа, которая ставит перед учащимися задачи, 

требующие креативного подхода к их решению. Включение в учебный 
план предметов, которые могут расширить границы мышления (филосо-
фия, искусство и дизайн), способствовать развитию креативности. Пред-
ставление студентам возможностей для проведения исследований и раз-
работки новых идей в ходе учебных практикумов и научных проектов, ре-
ализуемых в исследовательских лабораториях 

Окружение Жизнь в разнообразных культурных и социальных средах помогает уви-
деть мир с разных сторон и получить новые идеи для собственного разви-
тия. Наставники и коллеги, которые поощряют развивающиеся идеи и 
предоставляют возможность для общения и обмена мнениями, оказывают 
существенное влияние на развитие креативности и инновационного 
мышления развивающейся личности 

Практический опыт   Наличие опыта работы с разными технологиями, процессами и инстру-
ментами позволяет обнаружить новые возможности и пути решения су-
ществующих проблем, что вносит свой вклад в развитие креативности и 
инновационного мышления, помогает в адаптации к изменениям в мире 

Личные качества Важную роль в развитии креативности и инновационного мышления иг-
рают личные качества. Любопытство, открытость к новым идеям, терпе-
ние и настойчивость могут помочь продвигаться вперед и находить новые 
решения проблем. Самодисциплина и умение работать в команде способ-
ствуют реализации возникающих идей 

Мотивация Важную роль в развитии креативности и инновационного мышления иг-
рает мотивация. Четко поставленные цели и представление о том, чего 
нужно достичь, позволяют использовать возможности инновационного 
мышления для поиска новых способов достижения этих целей 

Технические  
возможности 

Свой вклад в развитие креативности и инновационного мышления вносит 
использование новых технологий и инструментов, что позволяет работать 
более эффективно и, несомненно, повлияет на развитие инновационного 
мышления студентов 

 

Именно использование коллегиальных 
видов деятельности в образовательном 
процессе ведет к формированию самоорга-
низующихся систем, в которых наблюдается 
более высокий уровень мотивации к само-
реализации как результат частичного отка-
за от «плановых» видов деятельности. В по-
добного рода временных учебных сообще-
ствах механизм творческого мышления 
становится важным механизмом самоорга-
низации. Также не стоит забывать, что кре-
ативность и творческое мышление разви-
ваются и проявляются в первую очередь в 
практической и прикладной деятельности, 
и в целом процессы развития творческого 
мышления и креативности тесно связаны с 
овладением методами анализа; прогнози-
рования; моделирования; планирования 
для будущего педагога в ходе образователь-
ного процесса и последующей профессио-
нальной деятельности [24]. 

Напомним, что механизм самооргани-
зации креативной личности в ходе творче-
ской деятельности основывается на следу-
ющих положениях:  

1. Аттрактором творческой и креатив-
ной деятельности является направленность 
на возникающее новое целое в процессе ин-
теллектуального творчества. 

2. Большое значение имеет отсечение 

избыточного, что первоначально было до-
пущено как когнитивный аналог хаоса в 
процессе интеллектуального творчества. 

3. Механизм самоорганизации креа-
тивной личности в процессах развития 
творческого мышления и креативности 
представляет собой механизм заполнения 
лакун в сети знания, в том числе само-
достраивания развивающейся личностью 
собственной когнитивной структуры. 

4. В процессе поиска истины развива-
ющаяся личность создает в себе собствен-
ный «режим с обострением», когда внут-
ренние источники поиска решения про-
блемной ситуации сильнее диссипативных 
потоков повседневной жизни.  

5. Важно учитывать, что определенная 
неустойчивость как особое состояние науч-
ной среды в первую очередь означает высо-
кую чувствительность к любым малым из-
менениям в решении научных проблем, так 
как благодаря нелинейной положительной 
обратной связи такая среда может много-
кратно усиливать малые флуктуации и раз-
ворачивать их в виде новых упорядоченных 
состояний [6; 11]. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что именно нелинейность про-
гнозируемых процессов позволяет смоде-
лировать ситуацию многовариантности 
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этих процессов, причем механизмы само-
развития личности, актуализированные че-
рез интерактивные формы обучения, явно 
будут способствовать росту самосознания 
будущего учителя, формируют ответствен-
ность за принятые решения, а игровая фор-
ма образовательной деятельности позволя-

ет способствовать формированию нестан-
дартного мышления у студентов. 

В таблице 2 представлены возможные 
пути развития креативности и творческого 
мышления в образовательном процессе в 
рамках работы студенческих междисци-
плинарных проектных групп. 

Таблица 2 
Методы развития творческого мышления и креативности  

в образовательном процессе (составлено авторами) 

Метод Содержание деятельности 
Сценарный метод1 Построение сценариев направлено на решение двух основных задач: 

выделение ключевых моментов развития исследуемого объекта (напри-
мер, разработки творческой задачи, содержания образовательной про-
граммы в зависимости от поставленной цели и т. д.) и разработка на 
этой основе качественно различных вариантов динамики и всесторон-
ний анализ и оценка каждого из получаемых вариантов, изучение его 
структурных особенностей и возможных последствий его реализации 

Методика исследования, ос-
нованная на социально-
психологической мотивации 
коллективной интеллекту-
альной деятельности (си-
нектика). У. Дж. Гордона и 
Дж М. Принса2  

Строится на сочетании разнородных, а иногда даже не совместимых 
элементов в процессе постановки и решения конкретных задач. В ходе 
работы рабочей группы осуществляется поиск идей путем атаки воз-
никшей проблемы с использованием различных аналогий. Синектиче-
ский метод предполагает ряд этапов проведения за сессию: формули-
ровку проблемы; анализ проблематики; генерирование идей; переме-
щение обнаруженных новых идей к проблеме как она дана; перенос об-
наруженных новых идей к проблеме как она понята; выявление воз-
можностей сгенерированных идей; развитие и конкретизация наиболее 
удачной идеи 

Метод мозгового штурма 
Алекса Осборна3 

Включает пути решения проблемы на основе стимулирования творческой 
активности. Является методом экспертной оценки. Предполагает синхро-
низацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схе-
мой (образом) оцениваемого процесса. В ходе работы создают две группы 
студентов: участники, предлагающие новые варианты решения задачи, и 
члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения 

Метод Дельфи4 Основан на многократных анонимных групповых интервью, при кото-
ром прямые дискуссии участников обсуждения заменяются индивиду-
альными опросами. Собранные варианты ответов подвергаются стати-
стической обработке. Полученные обобщенные ответы передаются каж-
дому эксперту путем личного общения либо по обычной или электрон-
ной почте с просьбой пересмотреть и уточнить свое мнение, если он со-
чтет необходимым 

Метод проб и ошибок5 Связан с последовательным выдвижением и рассмотрением всевозмож-
ных идей решения проблемы. При этом всякий раз неудачная идея от-
брасывается, и взамен ее выдвигается новая. Используются субъектив-
ные критерии оценки, где существенную роль играют профессионализм 
и квалификация лидеров группы 

  
 

1  Сценарный метод как метод приспособления или компромисса к внешним условиям. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-stsenariev-v-strategicheskom-upravlenii (дата обращения: 25.06.2024). 

2 Синектика. У. Дж. Гордона и Дж М. Принса. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sinektika-kak-metod-aktivizatsii-
nestandartnogo-myshleniya-obuchayuschihsya (дата обращения: 25.06.2024). 

3  Метод мозгового штурма Алекса Осборна. URL: https://blog.mangogames.ru/pravila-mozgovogo-shturma-aleksa-
osborna (дата обращения: 25.06.2024). 

4  Метод Дельфи. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-delfi-kak-instrument-effektivnogo-strategicheskogo-
planirovaniya-i-upravleniya (дата обращения: 25.06.2024). 

5 Метод проб и ошибок. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-prob-i-oshibok-i-poiskovaya-optimizatsiya-analiz-
klassifikatsiya-traktovka-ponyatiya-estestvennyy-otbor (дата обращения: 25.06.2024). 
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Продолжение таблицы 2 

Метод Содержание деятельности 
Метод экспертных панелей1 Предполагает длительное (на протяжении семестра) рассмотрение ка-

кой-то проблемы или тематически близких вопросов рабочей группой. 
Состав группы не меняется, участники активно обмениваются мнения-
ми и сравнивают свои оценки на разных этапах реализации проекта при 
использовании всех ранее освоенных методов оценки, прогнозирования 
будущего и выработки решения 

Метод совместного планиро-
вания и решения проблем2 

Организационно-деятельностная игра (ОДИ), где участники междисци-
плинарной проектной группы сами создают необходимые знания в про-
цессе игры и участвуют в поиске решения поставленной проблемы, со-
вершая собственные открытия, попадают в кризисы, открывают для се-
бя новые средства и способы общения по разрешению конкретной ситу-
ации в ходе образовательного процесса 

 

 
1 Метод экспертных панелей. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-kriticheskih-tehnologiy (дата обращения: 

25.06.2024). 
2  Метод совместного планирования и решения проблем. URL: https://fondgp.ru/publications/оди-как-метод-

совместного-решения-про/ (дата обращения: 25.06.2024). 

И, наконец, нельзя забывать и о том, 
что свой вклад в процессы развития креа-
тивности и творческого мышления в ходе 
образовательного процесса, согласно Е. В. 

Молчановой, вносит и создание необходи-
мых и достаточных условий организации 
данной деятельности [13]. 

Таблица 3 
Условия, влияющие на развитие креативности и творческого мышления  

в образовательном процессе  

Условия, стимулирующие развитие креа-
тивности и творческого мышления 

Условия, препятствующие развитию креа-
тивности и творческого мышления 

Ситуации незавершенности или открытости в отли-
чие от жестко заданных и строго контролируемых 

Избегание риска 

Разрешение и поощрение множественности вопросов Стремление к успеху во что бы то ни стало 
Стимулирование ответственности и независимости Жесткие стереотипы в мышлении и поведении 
Самостоятельность разработок, наблюдений, 
чувств, обобщений 

Конформность 

Ситуации конструктивных конфликтов Неодобрительные оценки проявлений вообра-
жения 

Необходимость принятия самостоятельного реше-
ния 

Преклонение перед авторитетами 

 

Из вышеизложенного следует, что для 
активного развития креативности и творче-
ского мышления в процессе обучения осо-
бенно важны методы обучения и техноло-
гии, способствующие увеличению творче-
ского потенциала личности и усилению ее 
творческой активности, которые способ-
ствуют формированию здоровой самооцен-
ки, усилению опоры на собственные ресур-
сы и проработке психологических затруд-
нений, мешающих адекватному контакту с 
реальностью. Важную роль в этих процессах 
играет использование диалогических мето-
дов общения, совместных поисков истины в 
ходе разнообразной творческой деятельно-
сти. Именно в ходе диалогового обучения 
и/или полилога студенты учатся критиче-
ски мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей информации, взвешивать аль-
тернативные мнения, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях. 
В образовательной практике это выражает-
ся путем организации парной и групповой 

работы, разработки совместных исследова-
тельских проектов, активного использования 
цифровых и игровых технологий для реше-
ния возникающих задач, что позволяет смо-
делировать ситуацию многовариантности 
прогнозируемых процессов, совершенство-
вать механизмы саморазвития личности сту-
дентов, актуализированные через интерак-
тивные формы обучения. Особую актуаль-
ность в практической деятельности приоб-
рели тренинговые методы, которые подра-
зумевают создание возможности прямого 
соприкосновения с изучаемой реальностью, 
обучения на собственном опыте.  

В целом следует констатировать, что в 
XXI веке креативность и творческое мышле-
ние являются важнейшими характеристика-
ми самоактуализации развивающейся лич-
ности, а системное развитие творческих спо-
собностей позволит будущим педагогам ори-
ентироваться и находить решения в нестан-
дартных ситуациях и вопросах профессио-
нальной деятельности, что станет гарантией 
их профессиональной востребованности. 
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