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Аннотация. Введение. Актуальность проблемы формирования кре-
ативной компетентности учителя-словесника обуслов-
лена современным состоянием развития образования, 
вызовами времени. Цель статьи заключается в обосно-
вании с позиций компетентностного, системного, си-
нергетического подходов необходимости формирования 
креативной компетентности педагога. 
Материалы и методы. В статье рассматриваются те-
оретические основы феномена креативной компетент-
ности педагога, доказывается самостоятельность дан-
ного образования по отношению к профессиональной 
компетентности. Экспериментальным путём доказана 
эффективность формирования креативной компетент-
ности учителя-словесника, при этом использовались та-
кие методы, как интервьюирование и анкетирование, 
биографический метод, диагностика по экспресс-мето-
ду Р. Джонсона и методике Дж. Рензулли; авторские ме-
тодики.
Результаты исследования. Учителя, не обладающие вы-
соким уровнем креативности, могут успешно развивать 
творческие способности школьников при условии владе-
ния методикой развития литературно-творческих спо-
собностей учеников, что составляет основу креативной 
компетентности педагога. Экспериментальным путём 
доказана целесообразность введения понятия «креатив-
ная компетентность педагога» в педагогический и ме-
тодический тезаурус.
Заключение. Практическая значимость исследования 
состоит в его направленности на совершенствование 
профессиональной подготовки педагога, креативной де-
ятельности учителя-словесника. Перспективность дан-
ного направления в науке определяется необходимостью 
совершенствования креативной компетентности у 
практикующего учителя русского языка и литературы; 
дальнейшего исследования требует изучение специфики 
формирования креативной компетентности учителей 
других школьных дисциплин.
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Введение. Актуальность формирования креатив-
ной компетентности учителя-словесника определяет-
ся существующим состоянием развития образования. 
На сегодняшний день в связи с «цифровизацией» об-
разования, активным развитием средств массовой ком-
муникации, формирующимся новым «интернет-поко-
лением» детей остро встал вопрос: «Каким будет наше 
образование в ближайшее время?». Для детей цифро-
вой эры характерно «присутствие цифровых техноло-
гий в качестве посредника во всех главных аспектах 
их жизни (социальном взаимодействии, дружбе, обще-
ственной деятельности)» [15, с. 8]. Как считают специ-
алисты, «цифровая школа» – ответ на вызовы быстро 
меняющегося мира. Перенасыщенный информацией 
мир меняет человека. Всё чаще в прессе и специаль-
ной литературе появляется понятие «ложной компе-
тентности» обучающихся, когда легко полученная 
информация из разных источников приравнивается к 
овладению компетенцией, а глубина знаний подменя-
ется поверхностной осведомлённостью по разным об-
ластям знаний. Сегодняшнему школьнику уже сложно 
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читать классические произведения большого объёма, многие реалии времени 
непонятны, отношения героев вызывают снисходительную улыбку, многие 
рассуждения автора и персонажей кажутся странными. Роль учителя в про-
цессе воспитания и обучения ребёнка в данной ситуации становится ключевой 
[5]. Однако учителя, считающие приоритетными задачи, связанные с подго-
товкой учащихся к ЕГЭ, не ставят перед собой цели развития творческих спо-
собностей школьников. Те же проблемы существуют и на Западе. Так, учёные 
Kaufman J. C., Sternberg R. J. [19; 23], Muirhead B. [24] справедливо замечают, 
что учителя не должны чувствовать себя «заложниками системы, инструкций», 
так как творческая деятельность учителя и ориентация на развитие творческих 
способностей школьников «прививает любовь к получению знаний».

Креативная, профессионально мобильная личность педагога-филолога, 
способного к эффективной творческой самореализации и развитию творче-
ских способностей школьников, – вот ответ на вызовы времени. Это новый 
тип педагога, обладающий креативной компетентностью, нестандартно мыс-
лящий, способный увлечь своим предметом, расширить горизонты познания 
учащегося, самореализующийся в педагогической деятельности и реализу-
ющий потенциально креативные способности ученика. Креативную компе-
тентность педагога-филолога определим как интегральное многофакторное 
качество личности, обусловливающее на профессиональной основе развитие 
литературно-творческих способностей школьников и саморазвитие собствен-
ных творческих способностей [8; 9].

Обоснуем актуальность формирования креативной компетентности учите-
ля-словесника с позиций компетентностного, системного (А. Н. Аверьянов [1], 
В. П. Беспалько [2], Ю. Г. Татур [2], Э. Г. Юдин и др.), синергетического (И. В. Бла-
уберг [3], С. П. Курдюмов, Е. Н. Князева [13], И. А. Колесникова [12], А. С. Пран-
гишвили [16], И. Пригожин [17], Г. Хакен) подходов в образовании. 

Синергетический подход помогает понять систему как саморазвивающееся, 
самоорганизующееся образование, способствующее саморазвитию, «самодо-
страиванию», самоактуализации личности. Одно из ключевых понятий синерге-
тики – флуктуации, то есть возмущения в системе, порождающие хаос, дезор-
ганизацию, которые «раскачивают» её и подводят систему к точке бифуркации. 
Можно рассматривать инновационные процессы в качестве своеобразных флук-
туаций, расшатывающих традиционную «знаниевую» модель образования и под-
водящих её к точке бифуркации.

В контексте синергетического подхода переход образования от традиционной, 
«знаниевой», парадигмы к инновационной, компетентностной, является след-
ствием самоорганизации, самодвижения и саморазвития самой системы.

Образовательная система относится к диссипативным системам, у которых 
имеются как устойчивые, так и неустойчивые стационарные состояния. При воз-
никновении точки бифуркации система приходит в неустойчивое состояние, ко-
торое, в свою очередь, рождает неопределённость ситуации.

Ситуация неопределённости подразумевает, что невозможно понять, какая из 
альтернатив будет результативнее. Кроме того, при целостном взгляде на свою 
жизненную ситуацию мы видим, что все альтернативы равнозначны. Неопреде-
лённости являются принципиальной неотъемлемой составляющей инновацион-
ного процесса, поскольку инновации неразрывно связаны с исследованиями и 
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поиском нового. Именно большое количество неопределённостей в инновацион-
ной деятельности определяет её специфику.

Человек преодолевает условия неопределённости волевым решением, которое 
зачастую противоречит известным данным и тем не менее оказывается верным.

Неопределённость – это неполнота или недостоверность информации об усло-
виях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. 
Креативность как свойство личности и проявляется в ситуации неполноты или 
недостоверности информации. Принятие решения в условиях неопределённости 
означает выбор варианта решения. Креативная компетентность и предполагает 
способность личности мобилизовывать и актуализировать знания в ситуации не-
определённости для решения творческих задач.

С точки зрения И. Пригожина, И. Стенгерс [17], при качественном изменении 
среды совершенно естественно ожидать появления новых возможностей: новых 
структур, новых путей развития. В этом случае можно предположить, что при 
изменении образовательной среды, увеличении её креативности качественно из-
менится и человек – объект воздействия этой среды, приобретая в большей или 
меньшей степени качества этой среды. С другой стороны, если субъекта педаго-
гического общения рассматривать как элемент системы, то, с точки зрения синер-
гетического подхода, меняя межэлементные свойства, то есть целенаправленно 
воздействуя на субъекта, можно породить новое свойство системы. В нашем слу-
чае – креативность.

Синергетика рассматривает творческую деятельность личности как последо-
вательность актов выбора субъектом в точках бифуркации и представляет собой, 
по мнению В. П. Бранского и С. Д. Пожарского [7], не что иное, как частный 
случай управления. Следуя идеям синергетики, точками бифуркации можно 
управлять: изменяя вероятность событий в нужную сторону, мы можем управ-
лять тенденциями. Следовательно, мы можем «управлять» творчеством. Исходя 
из синергетических законов, мы считаем, что творческие процессы управляемы: 
в одном случае следует создать условия для творческой деятельности, во втором – 
важно представить алгоритм творческой деятельности.

Подтверждение нашей позиции находим в исследованиях Э. де Боно [4], 
Э. Торранса, Дж. Рензулли, Р. Стернберга, К. Роджерса [14], которые склон-
ны утверждать, что креативные способности человека с помощью специаль-
но организованных занятий и создания креативной среды могут быть «сти-
мулированы и улучшены». Perry (1996), Spencer&Spencer [20] считают, что 
компетентность обусловливает поведение или действие, которые тоже могут 
быть измерены по определённым критериям. Кауфман и Стернберг, говоря о 
возможности стимулирования творческих процессов, отмечают особенности 
креативности: креативные идеи должны быть инновационными по сути, ак-
туальными, содержательными и соответствовать той задаче, которую ставит 
перед собой ученик [23, с. 55–58].

Творчество можно рассматривать как явление, недоступное анализу, как ду-
ховный акт самоосуществления человека. Творчество можно рассматривать и 
как способ познания мира и человека, как самореализацию личности. Мы счи-
таем, что в этом случае, зная определённые психолого-педагогические усло-
вия, законы творческой деятельности, можно развить предрасположенность к 
тому или иному виду творческой деятельности. Подтверждение этому находим 
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в работах ведущих учёных.
С этой точки зрения интересна позиция психолога Л. С. Выготского, кото-

рый считает, что «обучить творческому акту искусства нельзя, но это вовсе не 
значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению. 
Через сознание мы проникаем в бессознательное. Мы можем известным обра-
зом так организовать сознательные процессы, чтобы через них вызвать процес-
сы бессознательные» [10, с. 327].

Развивая позицию Л. С. Выготского, В. С. Юркевич пишет, что «…в психо-
генетике накопились убедительные свидетельства весьма значительных средо-
вых влияний на креативность. В определённом отношении генетически задан 
только интеллект, креативность является результатом, главным образом, вос-
питания» [14, с. 139]. Э. де Боно, изучая феномен «латерального мышления», 
приходит к выводу, что «творчество – это не только сущность таланта, боже-
ственное вдохновение или блуждание вокруг в надежде, что вас озарят идеи. 
Существуют специфические средства и приёмы, которые можно выучить, от-
тренировать и применять правильно и обдуманно на практике» [4, с. 92].

Следует отметить, что к проблеме развития креативности педагогов-сло-
весников обращались в своих докторских диссертациях такие ведущие мето-
дисты, как Е. О. Галицких [11], И. В. Сосновская [18], Н. П. Терентьева [21], 
Е. Р. Ядровская [22] и др.

Итак, можно выделить три позиции в вопросе руководства, или иницииро-
вания, творческой деятельностью человека:

1) «управлять» творчеством невозможно, так как это духовный акт само-
осуществления человека, таинство, не подвластное человеку, божественное 
озарение;

2) «инициировать» творчество можно через овладение алгоритмом творче-
ской деятельности, через создание соответствующей модели разнообразных 
творческих решений;

3) «инициировать» творчество возможно через создание наиболее благо-
приятных условий протекания процесса, через психологическую атмосферу, 
стимулирующую развитие личности.

Теоретические основы феномена «креативная компетентность». Мы 
рассматриваем креативную компетентность педагога как самостоятельное 
новообразование, находящееся в сложных диалектических связях с професси-
ональной компетентностью. Учитель может быть профессионально компетент-
ным, но обладать разными способностями к творчеству, разной готовностью к 
развитию данных способностей у своих учеников. 

Обратимся к понятию «профессиональная компетентность педагога». С 
точки зрения Т. Г. Браже и других исследователей, профессиональная компе-
тентность педагога «есть многофакторное явление, в неё входят не только 
специальные базовые научные и методические знания, умения, навыки (они 
являются ядром профессионализма), но и умение работать с людьми, завися-
щее и от профессиональной, но более от общей культуры учителя, ценностных 
его ориентаций <...> понимания себя в мире и мира вокруг себя <...> речевого 
поведения, способности к развитию своего творческого потенциала» [6, с. 382]. 

Мы считаем, что, находясь в сложных диалектических связях с професси-
ональной компетентностью, креативная компетентность может как совпадать, 
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так и расходиться с ней. Понятие «креативная компетентность» системное и 
многокомпонентное. 

Нами были выделены и экспериментально проверены следующие компо-
ненты креативной компетентности учителя-словесника (табл.).

Таблица 
Компоненты креативной компетентности учителя-словесника 

Table
Components of creative competence of a literature and language teacher

Компоненты Их содержательная часть

1. Аксиологический Творческое отношение к слову и человеческой лич-
ности как ценности

2. Мотивационный Потребность в творческом взаимодействии с тек-
стом и стремление передать эту потребность ученику

3. Когнитивный Способность к творческому взаимодействию с тек-
стом через диалог с учеником, проявляющая себя в соз-
дании собственных художественных, критических и 
публицистических текстов; умение творчески исполь-
зовать отобранную информацию и выстраивать её как 
систему творческих задач, проявляющаяся в создании 
креативного учебного текста; умение использовать фи-
лологические знания для решения профессиональных 
творческих задач

4. Операциональный Владение методиками анализа, интерпретации ху-
дожественного произведения в его родовой специфике 
и владение методиками развития литературно-твор-
ческих способностей учеников; умение творчески ис-
пользовать накопленный методический опыт и созда-
вать новые методики

5. Рефлексивный Рефлексия по поводу собственной творческой де-
ятельности; рефлексия по поводу своей роли учителя 
в процессе создания художественного и критического 
текста учениками

 
В целях активизации творческого компонента в становлении личности це-

лесообразным является определение структуры креативной компетентности 
педагога. В своём рассуждении о составляющих креативной компетентности 
мы исходили из того, что учитель русского языка и литературы в своей профес-
сиональной деятельности интегрирует знания филологических и специальных 
дисциплин. Составляющими данной компетентности является ряд компетен-
ций, которые не сводятся только к знаниям, умениям, навыкам, а определя-
ют ещё и свойства человека устанавливать связи между знанием и ситуацией, 
формировать процедуру решения поставленной проблемы. Знания, умения, 
навыки рассматриваются нами как основа, на которой формируются способы 
творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений. 
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В структуре креативной компетентности учителя-словесника проявляет-
ся креативная компонента следующих компетенций: филологической (лите-
ратуроведческой, языковой и лингвистической), культурологической, психо-
лого-педагогической, методической. Филологическая компетенция в составе 
креативной компетентности предполагает умение педагога выстраивать цен-
ностные диалогические отношения с текстом культуры, по возможности соз-
давать учебные, художественные, публицистические тексты; вариативность 
интерпретации текста.

Культурологическая компетенция предоставляет учителю-словеснику воз-
можность грамотной интерпретации и стилизации текста в контексте культу-
ры, умение видеть в изучаемом тексте тексты предыдущих эпох, при необходи-
мости распознавать и создавать интертекст.

Психолого-педагогическая компетенция педагога в составе креативной ком-
петентности рассматривается как его полномочия, обязанность и умение са-
моактуализироваться в творчестве, предполагает креативность, обращённую 
словесником к самому себе на основе самообразования и системы работы, 
проводимой педагогами высшей школы. Это способность выстраивать отно-
шения со школьниками на основе ценностных ориентаций, опыта творческой 
деятельности. 

Методическая компетенция учителя-словесника является наиважнейшей 
в составе креативной компетентности, так как она предполагает знание пе-
дагогами методик развития литературно-творческих способностей учащихся, 
умение передать опыт творческой деятельности школьникам, что и составляет 
ядро креативной компетентности.

Формируемое поле профессиональной компетентности педагога шире его 
креативной компетентности. Вместе с тем креативная компетентность, нахо-
дясь в сложных диалектических связях с профессиональной компетентностью, 
на каком-то уровне своего формирования совпадает с ней, накладывается на 
профессиональную компетентность; однако возможно и их расхождение. Ког-
да мы говорим о формировании креативной компетентности педагога, речь 
идёт о другом, более результативном качестве учительской работы, которая так 
необходима в современную эпоху вызовов и неудовлетворённости в работе учи-
теля-филолога.

Методы исследования. С целью выявления возможности и качества вли-
яния учителей с разным уровнем креативности на развитие креативности уче-
ников нами был проведён констатирующий эксперимент. В эксперименте 
приняли участие 100 учителей школ, гимназий, лицеев, 1000 учащихся об-
щеобразовательных учреждений г. Оренбурга, г. Кирова, из них 457 учеников 
11 класса; 543 ученика 6–7 классов. В результате широкомасштабного анализа 
образовательной практики нами была выявлена зависимость между уровнем 
креативности учителей, характером их деятельности и результативностью 
этой деятельности. 

Нами составлено и проанализировано 100 биографий учителей-словес-
ников, принимающих участие в эксперименте, созданы монографические 
характеристики учителей (портреты), в которых фиксировался креативный 
компонент педагогической деятельности педагога. В результате анкетирова-
ния, интервьюирования, лонгитюдного наблюдения, включённого наблюдения, 
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биографического метода исследования нами была создана типология учителей 
по уровню креативности, выделены четыре типа учителей с разным уровнем 
креативности: «учитель-ретранслятор», «учитель-экспликатор», «учитель-им-
провизатор», «учитель-исследователь»  [8]. В основу типологии учителей поло-
жено владение ими методикой развития литературно-творческих способностей 
школьников. Так, «учитель-ретранслятор» чаще всего действует по образцу, 
не владеет методикой развития творческих способностей, «учитель-эксплика-
тор» не обладает развитыми художественными способностями, но владеет 
приёмами и способами развития литературно-творческих способностей уче-
ников, «учитель-импровизатор», обладая хорошо развитыми творческими спо-
собностями, может, не владея конкретными приёмами и способами развития 
этих способностей, интуитивно развивать их у своих учеников, «учитель-ис-
следователь» обладает развитыми художественными способностями, владеет 
приёмами и способами развития литературно-творческих способностей учени-
ков.

Рис. 1. Распределение в процентном соотношении учителей по типологии 
креативности при n=100

Fig. 1. Percentage distribution of teachers by typology of creativity with n=100

Помимо определения четырёх типов учителей по уровню креативности 
биографический метод исследования позволил прийти ещё к некоторым выво-
дам. Так, в процессе создания портретов учителей выяснилось:

1. На креативность учителя не влияют его стаж работы и возраст, что под-
тверждают сделанные ранее выводы.

2. Наиболее эффективно развивают креативные способности учеников учи-
теля-исследователи (четвёртый тип) и учителя-экспликаторы (второй тип).

3. Знания и умения педагогов в области творческой деятельности, их само-
стоятельный творческий опыт являются эффективными средствами развития 
креативных способностей школьников.

Как показало исследование, эффективнее строит свою работу по развитию 
креативных способностей школьников учитель, обладающий развитыми креа-
тивными способностями, стабильно хорошие результаты в этом направлении у 
учителей-экспликаторов (средний уровень креативности), так как они владеют 
методикой развития литературно-творческих способностей школьников.
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В результате исследования мы пришли к следующим выводам: учитель, не 
имеющий опыта личной творческой деятельности в области художественного 
творчества, будет успешно развивать креативные способности своих учеников 
при следующих психолого-педагогических условиях, если:

1) проблема развития креативных способностей актуализирована в созна-
нии учителя;

2) учитель считает данную проблему значимой и важной;
3) учитель сам стремится к самообразованию в этой области; овладевает 

методикой развития литературно-творческих способностей учеников;
4) организована определённая деятельность, которая даст возможность «по-

тенциальной» креативности школьника перейти в «актуальную»;
5) для учеников учитель – авторитетный «значимый взрослый»;
6) учитель будет выходить в рефлексивную позицию и намечать коррекцию 

своих дальнейших действий.
Результаты исследования. В процессе использования таких дополнительных 

методов исследования, как методика Р. Джонсона (экспертная оценка креативных 
способностей учащихся), Дж. Рензулли (самооценка креативных способностей), 
тест Гилфорда «Словесная ассоциация», адаптированный Т. А. Барышевой, ав-
торские методики (И. Б.) «Создание текста», «Завершение фабулы», «Постановка 
проблемы» [9], мы пришли к выводу о том, что учителя с высоким уровнем кре-
ативности более успешно развивают креативные способности учеников, однако 
учителя, не обладающие достаточным уровнем креативности, но владеющие 
методикой развития литературно-творческих способностей, могут эффективно 
развить данные способности учеников. Учителя, обладающие креативной ком-
петентностью, делают это более успешно, что отражено в нашей диссертации и 
автореферате докторской диссертации [8].

Наше экспериментальное исследование [8] доказало, что формирование 
креативной компетентности педагога даст возможность для успешной социа-
лизации личности школьника, будет способствовать развитию положительной 
мотивации к дальнейшему самосовершенствованию и саморазвитию как педа-
гога, так и ученика, обеспечит эффективность и результативность деятельно-
сти.

Заключение. В дальнейшем исследовании нуждается проблема совершен-
ствования креативной компетентности у практикующего учителя русского 
языка и литературы в условиях повышения квалификации и при самообразо-
вании; дальнейшего исследования требует изучение специфики формирова-
ния креативной компетентности учителей других школьных дисциплин, что и 
определяет перспективность данного направления в науке.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Teacher`s Creative Competence 
as a New Growth Vector of Education

Irina E. Bryakova
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Abstract. Introduction. The contemporary state of education and social challenges 
determine the importance of the language and literature teacher’s creative compe-
tence development. The objective of the paper is to substantiate the necessity of de-
veloping the teacher’s creative competence from the perspective of the competence, 
systems and synergetic approaches. 
Materials and methods. The paper considers the theoretical background of the 
teacher’s creative competence phenomenon and substantiates the independence of 
this notion with respect to the professional competence. The efficiency of the lan-
guage and literature teacher’s competence development was proved empirically by 
interview and survey methods; diagnostic rapid test method developed by R. John-
son, the J. Renzulli method, as well as by proprietary methods. 
Results. The teachers revealing a low level of creativity can successfully develop the 
students’ creative abilities provided they master the method of literary and creative 
abilities development, which forms the basis for the teacher’s creative competence. 
The practicability of the term “teacher’s creative competence” in the pedagogical 
and methodological  thesaurus was proved experimentally. 
Conclusion. The teachers’ training development approach, the focus on the liter-
ature and language teacher’s creative activity frame the practical importance of 
the research. The approach is promising due to the fact that the development of 
the literature and language teachers’ creative competence is crucial nowadays. The 
research may prove to be important for investigating the specific features of the cre-
ative competence development in the teachers of other subjects.

Keywords: literature and language teacher’s creative competence; axiological, 
motivating, cognitive, operational, reflexive elements; philological competence, 
culture-oriented competence, psychological and pedagogical competence, method 
competence as parts of creative competence; competence approach; synergetic 
approach.
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