
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(11), Issue: 22, 2014  www.seanewdim.com 

Агеев В.В. 

Психологические основы креативного образования 

__________________________________ 

Агеев Валентин Васильевич, кандидат психологических наук, академический профессор, 

профессор кафедры психологии, университет «Кайнар», г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Аннотация. Проблемой современного образования является его транслирующий, с одной стороны, и, как следствие, по-

требляющий, с другой стороны, характер. Идея образования как института передачи прошлого социального опыта новым 

поколениям давно изжила себя. «Продуктом» такого типа образования является человек, непосредственно зависящий от 

своих актуальных возможностей и не способный сделать их предметом порождения. Следствием такой ситуации является 

неспособность человека в проблемной ситуации самостоятельно конструировать новые возможности, что приводит к тому, 

что такой человек способен лишь воспроизводить формы собственного существования и функционировать на одном и том 

же уровне развития. Без внешнего толчка он не способен, при необходимости, изменить свою жизнь. Эта проблема решает-

ся за счет изменения типа образования. Смены его на образование, призванное воспитывать способность к самоизменению 

за счет порождения новых возможностей. Такой тип образования можно было бы назвать креативным, где под креативно-

стью следует понимать способность порождать новые формы собственного существования, новые формы собственной 

деятельности. Среда, в которой возможно такое порождение, есть креативный диалог. Продуктами креативного диалога 

являются новые значения как превращенные формы новой деятельности Именно в условиях креативного диалога происхо-

дит переобозначение предметного мира, т.е. превращение культуры одного исторического типа в культуру другого истори-

ческого типа. Значения выступают в качестве психологических средств конструирования новых деятельностей, т.е. в каче-

стве средств саморазвития. 
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Постановка проблемы. Экономические и социаль-

ные проблемы, обрушившиеся на современный мир, 

свидетельствуют о том, что человечество сегодня не 

способно ни предвидеть возникновение нестандарт-

ных ситуаций, ни предвидеть возникновение новых 

проблем, ни находить эффективные решения новых 

проблем в нестандартных ситуациях. Одной из при-

чин такого положения дел является, на наш взгляд, 

катастрофическая ситуация в системах образования. 

В настоящее время образование во всем мире пред-

ставляет собой социальный институт, обеспечиваю-

щий трансляцию прошлого социального опыта новым 

поколениям. Такое образование основано на присвое-

нии (потреблении) новыми поколениями прошлого 

социального опыта. Мы настолько привыкли к этой 

образовательной схеме, что не задумываемся о том, 

что в условиях потребления невозможно воспитать 

способность к созиданию, предвидению и прогнози-

рованию дальнейшего развития. 

Транслирующее образование, фактически, пред-

ставляет собой способ консервации прошлых дости-

жений, способ блокирования дальнейшего развития 

общества. В педагогической среде даже сформирова-

лось убеждение в том, что дети рождаются со способ-

ностями к тем или иным учебным дисциплинам, к тем 

или иным видам деятельности. Будто бы отдельные 

дети рождаются одаренными теми или иными спо-

собностями, которые передаются по наследству. К 

сожалению, это ошибочное мнение подтверждается 

практикой транслирующего образования, которое уже 

давно превратилось в способ подавления личности, 

способ подчинения индивида социуму и воспитания 

конформизма, практику подавления самостоятельно-

сти, инициативности и творчества. 

Уже в начальной школе, с самого первого класса 

среда транслирующего образования не соответствует 

креативной сущности человека. Со времен Возрожде-

ния известно, что смысл человеческого существова-

ния, историческое предназначение человека состоит в 

созидании, порождении, самостоятельном творчестве 

[11] [3]. В среде транслирующего образования все 

переворачивается с ног на голову. Инициативность, 

самостоятельность и творчество в ситуации присвое-

ния (потребления) не просто не нужны, становятся 

лишними, они противоречат принципам организации 

транслирующего образования. 

В ситуации присвоения учащийся должен адапти-

роваться к усваиваемому социальному образцу дея-

тельности. Ситуация присвоения – это ситуация заим-

ствования средств индивидуального существования у 

социума с целью адаптации к социальной жизни. 

Поэтому инициативность, собственная точка зрения, 

самостоятельность и творчество становятся препят-

ствием эффективной организации трансляции образца 

и должны быть исключены из образовательной прак-

тики. О творчестве в большей степени принято гово-

рить в ситуации применения присвоенных средств на 

практике. Но надо отдавать себе отчет, что это твор-

чество относительное, в заданных прежним социаль-

ным опытом пределах. Присвоенные средства высту-

пают, на самом деле, не как источники дальнейшего 

развития, а как его ограничители. Развитие, если и 

имеет место, то развитие в пределах, ограниченных 

актуальным состоянием социума. Человек может 

развиваться, присваивая социальные нормы и эффек-

тивно их воспроизводя, в пределах актуального соци-

ума, но выйти за его пределы, создать новые средства 

он не может. Более того, это социальным образом 

запрещено, поскольку смысл существования социаль-

ного человека состоит в воспроизводстве социальных 

норм, т.е. в воспроизводстве актуального социума. 

Найти решение образовательных проблем пытают-

ся многие специалисты. Предлагается усовершен-

ствовать систему управления классом [47]. Модерни-

зировать педагогику и первичную практику [22]. 

Обучать способам творческого принятия решений 

[38]. Использовать методики развития воображения 

[26]. Организовывать эффективное дополнительное 

обучение [19]. Предлагаются способы повышения 

эффективности обучения в школе [20]. Разрабатыва-

ются психологические основы мультикультурного 

образования [48] [17]. Предлагается рассмотреть ре-
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флексию как сущность образовательной практики [27] 

[40] [45]. Некоторые авторы видят выход в разработке 

теоретических основ понимающей педагогики [28]. 

Предлагается на начальных стадиях обучения науки 

учить теории и практике [29]. Продолжаются попытки 

проанализировать проблемы учителя, которые пре-

пятствуют новым подходам в обучении [30]. Прово-

дится анализ проблем организации жизни класса, 

которые мешают школьным реформам [31]. Продол-

жается разработка современных методов, концепций, 

технологий и техник обучения [18] [32] [33] [34] [39] 

[23] [25] [46] [8]. Делаются попытки разработать кре-

ативные методы обучения [35] [36]. Не прекращаются 

поиски методов повышения эффективности обучения 

[37]. Разрабатываются стратегии, связанные с инно-

вациями в обучении и решением проблем [24] [41]. 

Разрабатываются методы обучения одаренных и та-

лантливых учащихся [21]. 

Но, к сожалению, все эти попытки не выходят за 

пределы идеологии транслирующего образования и, в 

конечном итоге, основаны на принципе присвоения. 

В связи с этим, мы утверждаем, что все большие и 

малые проблемы современного образования имеют 

одну фундаментальную причину. Такой причиной 

является трансляционный (культуропотребляющий) 

характер современного образования, построенного на 

идее присвоения (потребления) новыми поколениями 

прежнего социального опыта, аккумулированного в 

культурных средствах (идеальных и реальных). Такая 

образовательная среда подавляет, блокирует истинно 

человеческие, креативные способности учащихся, 

трансформирует (преобразует) их в адаптивные [44]. 

Результатом такого положения дел в образовании 

является падение интереса к учебе с самых первых 

месяцев первого класса и дальнейшая отрицательная 

динамика учебной мотивации вплоть до последнего 

класса, психические и соматические заболевания 

учащихся, все более распространенные в школьной 

среде. Поощрение конформизма приводит к тому, что 

наиболее способные и одаренные «выдавливаются» 

на периферию образовательного пространства, им, 

как правило, выставляются невысокие отметки, они, 

преимущественно, переходят в разряд неуспешных. 

В глобальном масштабе это приводит к тому, что 

уже в школе общество теряет наиболее талантливых 

учащихся и этот процесс продолжается в высших 

учебных заведениях. Не случайно поэтому исследо-

вания показывают, что наибольшая концентрация 

одаренных обнаруживается не иначе как в асоциаль-

ной среде наркоманов, проституток и пр. [7]. Это 

означает, что общество в результате организации 

подавляющего свободную личность образования само 

«уничтожает» свою интеллектуальную элиту. 

Идея решения проблемы. Проблема назрела 

настолько, что «косметический ремонт» уже не смо-

жет ничем помочь. Проблему следует решать ради-

кально. А именно, необходимо менять культуропо-

требляющий характер образования на культуропо-

рождающий [16] [13]. Для этого необходимо пере-

осмыслить сущность образовательной ситуации и 

перестроить структуру культуропотребляющего 

(адаптивного) образования в структуру культуропо-

рождающего (креативного) образования. 

При этом, под креативностью предлагается пони-

мать не « … способность создавать продукт, кото-

рый обладает новизной и при этом соответствует 

контексту, в котором он находится. . … Таким про-

дуктом может быть, например, идея, музыкальное 

произведение, рассказ или же реклама … » [14, с. 

20]. Или « … способность человека порождать не-

обычные идеи, находить оригинальные решения, 

отклоняться от традиционных схем мышления … » 

[10, с. 157]. На наш взгляд, решение проблемы воз-

можно только в том случае, если под креативностью 

(креативной деятельностью) будет пониматься не 

способность создавать новые оригинальные продукты 

(идеальные и реальные), а способность человека де-

лать самого себя, свои способности, свою психиче-

скую деятельность продуктом порождения. 

Психологический анализ адаптивной структуры 

образовательной ситуации показывает, что основой ее 

является отношение человек – конкретно-

исторический тип культуры. В процессе присвоения 

культуры конкретно-исторического типа у ребенка 

формируется конкретно-исторический тип психики. 

При этом, формирование представляет собой процесс 

превращения культурной формы социальной деятель-

ности в психическую форму индивидуальной дея-

тельности. Формирование происходит за счет воспро-

изводства культурной формы социальной деятельно-

сти психической формой индивидуальной деятельно-

сти. Когда такое воспроизводство достигнуто, можно 

говорить об успешности присвоения. Поскольку 

культурные формы существуют в виде культурных 

значений, постольку процесс присвоения есть процесс 

превращения культурных (всеобщих) значений в зна-

чения индивидуальные (единичные). В результате 

присвоения система культурных значений превраща-

ется в систему индивидуальных значений. Эффектив-

ность присвоения оценивается по степени полноты и 

адекватности превращения культурных значений в 

индивидуальные. Тем самым, на уровне индивиду-

альной психики культуропотребление есть присвое-

ние индивидом культурных значений. 

Поскольку присвоение осуществляется по меха-

низму распредмечивания (субъективации) (Гегель), то 

у присвоения есть свои границы (пороги распредме-

чивания, согласно концепции Г.С. Батищева [4]. Это 

значит, что учащийся может присвоить только те 

значения, которые находятся в пределах его порога 

распредмечивания. В условиях культуропотребляю-

щего образования способность к распредмечиванию, 

как и любая другая способность, не развивается, она 

остается неизменной в течение всего процесса обуче-

ния. Следствием этого факта является то, что процесс 

развития, обеспечиваемый культуропотребляющим 

образованием, есть процесс количественного накоп-

ления знаний, без какого-либо качественного измене-

ния способностей. Т.е. развитие как процесс количе-

ственного накопления осуществляется в пределах 

порога распредмечивания и не выходит за них. 

Практика организации транслирующего образова-

ния привела к тому, что широко распространилась 

точка зрения на генетическую природу способностей. 

Стало модным делать акцент на одаренность, исклю-

чительность отдельных учащихся и, следовательно, 
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на отбор как решающий фактор транслирующего 

образования. Но такая точка зрения не соответствует 

креативной природе каждого человека и свидетель-

ствует только о социальном бессилии и непригодно-

сти образовательной системы, построенной на прин-

ципе культуропотребления. Но если ранее социальное 

развитие могло происходить за счет деятельности 

отдельных выдающихся людей без участия основной 

массы в социальном прогрессе, то в наше время тем-

порализация [9] становится решающим фактором 

социального развития. Она предполагает необходи-

мость участия каждого члена общества не как пассив-

ного участника социального развития, а как уникаль-

ного и необходимого его источника. Мы стремитель-

но приближаемся к такому времени, когда участие 

каждого человека в социальном развитии в качестве 

его суверенного источника становится жизненно важ-

ным и необходимым. 

Это означает, что общество не может далее ориен-

тироваться на воспитание только интеллектуальной 

элиты, основанное на отборе одаренных учащихся, 

пренебрегая большей частью человечества. Совре-

менная социальная практика показывает ошибочность 

такого подхода. В наше время необходимо образова-

ние, которое будет способно воспитывать каждого 

учащегося как самостоятельную, инициативную, 

творческую личность. Как это возможно? 

Это станет возможным тогда, когда в основу обра-

зовательной ситуации будет положено не отношение 

социальный человек – конкретно-исторический тип 

культуры, а отношение исторический человек – соци-

альная история культуры. При этом под социальной 

историей понимается процесс возникновения и по-

следовательной смены конкретно-исторических типов 

культуры, а под индивидуальной историей понимает-

ся процесс возникновения и последовательной смены 

конкретно-исторических типов психики. Каждому 

конкретно-историческому типу культуры соответ-

ствует конкретно-исторический тип психики. 

Анализ социальной истории развития культуры 

позволяет говорить о четырех конкретно-

исторических типах культуры, которые имеют место в 

истории человеческого общества и которым соответ-

ствуют четыре конкретно-исторических типа психи-

ки: спонтанная психика (магический тип культуры), 

интуитивная психика (мифологический тип культу-

ры), рефлексивная психика (рациональный тип куль-

туры) и универсальная психика (исторический тип 

культуры) [15]. Но если первые три типа культуры (и 

психики) представляют собой уже сформированные в 

истории этапы развития, то четвертый тип человече-

ству только предстоит создать. 

В отличие от транслирующего (адаптивного) обра-

зования, основой креативного образования становится 

не присвоение конкретно-исторического типа культу-

ры (конкретно-исторического типа значений), а моде-

лирование и освоение исторической логики развития 

культуры (исторической логики развития значений). 

Таких исторических типов значений четыре: сенсор-

ный, перцептивный, символический, универсальный. 

Смыслом креативного образования является превра-

щение учащимися исторической логики развития 

культуры в историческую логику собственного разви-

тия, логику развития собственной психики. При этом, 

развитие собственной психики (саморазвитие) осу-

ществляется в результате порождения самими уча-

щимися новых значений как средств конструирования 

нового типа психики. В результате креативного обра-

зования за счет овладения внутренней логикой соб-

ственного развития (саморазвития) у учащихся воспи-

тывается способность в проблемных ситуациях по-

рождать новые значения (новый тип культуры) как 

средства конструирования психики нового типа. 

Метод конструирования новых возможностей 

как метод решения проблемы. В процессе индиви-

дуального развития (в онтогенезе) переход от одного 

типа психики к другому ее типу осуществляется уча-

щимися самостоятельно в процессе разрешения про-

блем генезиса. Проблема генезиса – это противоречие 

между новым уровнем сложности реальной ситуации 

и имеющимся типом значений как средством психи-

ческой деятельности. Разрешение проблемной ситуа-

ции происходит в результате создания значений ново-

го типа, адекватных уровню сложности новой реаль-

ной ситуации. Переход между прежними и новыми 

значениями осуществляется в результате креативной 

деятельности, одним из важнейших компонентов 

которой является креативный диалог [6] [5] [12] [4]. В 

результате креативного диалога возникает рефлексия 

истории развития значений, которая преобразуется в 

историческую логику. Историческая логика проис-

хождения значений, примененная в новых реальных 

условиях, становится средством порождения новых 

значений-гипотез. В результате опробования значе-

ний-гипотез в новой реальной ситуации, значения-

гипотезы превращаются в значения-знания и стано-

вятся средствами креативной деятельности по созда-

нию психической деятельности нового типа. Новые 

значения выступают в качестве новых возможностей 

психической деятельности, а креативная деятельность 

выступает в качестве способа превращения новых 

возможностей в новую реальность психической дея-

тельности. 

В процессе онтогенеза учащиеся должны пройти 

четыре эпохи, каждая из которых представляет собой 

определенный конкретно-исторический тип психики. 

В условиях креативного образования психика не при-

сваивается извне, а конструируется самими учащими-

ся. Каждая эпоха имеет два этапа. На первом этапе 

каждой эпохи создаются возможности нового типа 

психической деятельности, которые возникают в виде 

значений-гипотез. На втором этапе каждой эпохи 

значения-гипотезы в результате опробования превра-

щаются в значения-знания и выступают в качестве 

средств конструирования действительности нового 

типа психической деятельности. 

Конструирование каждого конкретно-

исторического типа психической деятельности обес-

печивается с помощью соответствующего типа мето-

дической системы. Тип методической системы опре-

деляется типом психической деятельности, которая 

возникает и формируется в ее помощью. Каждая ме-

тодическая система состоит тоже из двух этапов, со-

ответствующих двум этапам каждой эпохи онтогенеза 

[2] [42] [43] [44] [1]. На первом этапе каждой из четы-

рех методических систем организуется самостоятель-
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ное формулирование учащимися новых значений-

гипотез. Главной формой организации такой работы 

является конструктивная дискуссия (креативный диа-

лог). Целью конструктивной дискуссии является са-

мостоятельное формулирование учащимися новых 

значений-гипотез. Этот компонент образовательной 

технологии представляет особую сложность для учи-

телей-практиков. Это происходит потому, что воспи-

танные на идеях транслирующего образования, они 

стараются подсказать решение, сделать работу за 

учащихся. Но если конструктивная дискуссия будет 

организована непрофессионально, то и дальнейшая 

самостоятельная работа станет невозможной. Очень 

важно, чтобы учащиеся делали предметом анализа и 

выводов свои результаты, полученные в результате 

самостоятельной деятельности, а не чужие формули-

ровки. 

На втором этапе каждой методической системы 

происходит конструирование (формирование) новой 

психической деятельности с помощью новых значе-

ний в условиях решения практических задач. По-

скольку практические задачи усложняются и требуют 

для своего решения все новых компонентов структу-

ры психической деятельности, постольку решение 

каждой следующей по сложности практической зада-

чи обеспечивается новой частной методикой, в ре-

зультате которой учащиеся достраивают структуру 

психической деятельности новыми компонентами. 

Как и вся технология конструирования новых воз-

можностей, каждая методическая система и каждая 

частная методики построены на одних и тех же прин-

ципах организации самостоятельной креативной дея-

тельности, реализуемой в основных формах ее орга-

низации. 

Основные принципы организации креативной 

деятельности. Креативная деятельность не дается 

учащимся в виде схемы как образец (норма), подле-

жащий присвоению, а создаётся ими самими, исходя 

из структуры проблемной ситуации. Целью креатив-

ной деятельности является создание психической 

деятельности нового исторического типа. Ее констру-

ирование начинается с создания новых значений. 

Новые значения выступают в качестве психологиче-

ских средств формирования новой психической дея-

тельности. Организация креативной деятельности 

базируется на следующих основных принципах. 

Принцип самостоятельности. Утверждает само-

стоятельность учащихся в формулировании целей и 

задач, практической реализации поставленных задач, 

создания средств и способов, а также критериев само-

контроля и самооценки. 

Принцип общего решения. Новые индивидуаль-

ные возможности как средства саморазвития могут 

быть созданы только вместе, только тогда, когда уча-

щиеся относятся друг к другу как к целям собствен-

ной деятельности, а не как к их средствам. Решение 

проблемы генезиса как способ перехода на следую-

щий уровень развития психической деятельности 

может быть создано только вместе, только в совмест-

ной креативной деятельности. 

Принцип общей ответственности. Этот принцип 

задает необходимость получения общего результата 

на основании общих критериев. Принцип общей от-

ветственности задает необходимость внутренней ор-

ганизации совместной деятельности на основе общей 

цели, общих способов и общих критериев. 

Принцип общих критериев. Является фундамен-

тальным и системообразующим. Следование этому 

принципу дает возможность обеспечить выполнение 

главной задачи: сделать собственную психическую 

деятельность целью совместной креативной деятель-

ности. 

Принцип равных возможностей. В процессе сов-

местного конструирования психической деятельности 

нового исторического типа каждый учащийся равно-

правен в своих возможностях с другим. Креативная 

деятельность может осуществляться только как про-

цесс равноправного созидания совместных возможно-

стей и равноправной индивидуализации совместно 

созданных возможностей. 

Принцип равных прав. Выражает суверенность и 

право каждого учащегося поступать так, как он лично 

считает нужным. В совокупности с принципами об-

щего решения, общей оценки и общих критериев 

составляет систему принципов, обеспечивающую 

неотторжимое право каждого учащегося на свою 

позицию, точку зрения и видение способа организа-

ции совместной креативной деятельности. Осуществ-

ляется в форме дискуссии, убеждения и компромисса. 

Принцип действия за пределами актуальных 

возможностей. Выражает устремленность креативной 

деятельности за пределы актуальных возможностей 

имеющегося типа психической деятельности и стрем-

ление к непрерывному преодолению границ своих 

актуальных возможностей. Является принципом ор-

ганизации проблемных ситуаций генезиса, сущно-

стью которых является внутреннее противоречие 

между актуально имеющимися и потенциально тре-

буемыми возможностями. 

Принцип личной заинтересованности. Совмест-

ная креативная деятельность как форма совместного 

саморазвития представляет собой действительность, 

существующую за счет саморазвития каждого учаще-

гося. Новый тип значений выступает, с одной сторо-

ны, как плод совместных усилий, а с другой стороны, 

как средство индивидуального саморазвития. По-

скольку сущностью креативного человека является 

способность к саморазвитию, постольку каждый уча-

щийся лично заинтересован в конструировании сов-

местной деятельности и в создании новых значений 

как средств собственного саморазвития. 

Принцип личностного знания. Значение приоб-

ретает личностный характер, поскольку является пло-

дом и продуктом совместной деятельности в той же 

мере, в какой и продуктом индивидуальной деятель-

ности. От каждого учащегося зависит, состоится или 

нет совместная деятельность, состоится или нет куль-

туропорождение, состоится или нет саморазвитие. 

Принцип соблюдения права меньшинства. Вы-

ражает глубокую демократичность совместной креа-

тивной деятельности, которая проявляется в том, что 

невозможна никакая деятельность (ни совместная, ни 

индивидуальная) без учета каждого индивидуального 

мнения, без участия каждого учащегося. Этот прин-

цип выражает право каждого учащегося на свою точ-

ку зрения, а учитель обязан организовывать образова-
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тельный процесс с учетом различных (и даже альтер-

нативных) точек зрения. Единственным методом сов-

мещения полярных точек зрения является убеждение 

и практика. 

Принцип соблюдения права на собственную 

точку зрения. Вытекает из приведенных выше прин-

ципов и представляет собой норму организации куль-

туропорождающего образовательного процесса, учи-

тывающую полярные точки зрения и обеспечивающие 

нормальный образовательный процесс с учетом по-

лярных точек зрения. 

Принцип свободы высказываний. Выражает 

ключевую значимость каждого отдельного учащегося 

и закрепляет норму организации образовательного 

процесса, которая не позволяет учителю (или боль-

шинству) игнорировать мнение отдельного учащегося 

и обязывает учителя обеспечивать такие комфортные 

условия для каждого учащегося, при которых он обя-

зательно должен иметь свою точку зрения. Ему долж-

на быть обеспечена возможность высказывать ее, 

независимо от его индивидуальных особенностей. Но 

каждое отдельное мнение в обязательном порядке 

должно быть учтено при организации образователь-

ного процесса. 

Основные формы организации совместной креа-

тивной деятельности. Основные принципы реали-

зуются в следующих формах организации креативной 

деятельности. 

Конструктивная дискуссия (креативный диа-

лог). Универсальная форма, в силу своей демокра-

тичности и всеобщности используется на ключевых 

этапах совместной креативной деятельности, которые 

связаны с созданием согласованных схем, критериев и 

средств ее осуществления. Особенностью организа-

ции конструктивной дискуссии является то, что она 

как ключевая форма организации созидания новых 

возможностей направлена на вполне определенные, 

конкретные цели. А именно, в результате дискуссии 

должны быть согласованы (либо четко различены) 

индивидуальные точки зрения и согласована совмест-

ная стратегия дальнейшего взаимодействия. Главным 

принципом организации дискуссии является необхо-

димость выяснить истинную точку зрения каждого 

учащегося и на основании этого знания организовать 

самостоятельное принятие общего решения. В связи с 

этим, учитель не имеет права подталкивать, намекать 

или подсказывать решение. И потому при организа-

ции дискуссии его работа заключатся в том, чтобы 

каждый учащийся имел свою точку зрения, каждый 

учащийся умел высказать и высказал свою точку зре-

ния и каждый учащийся принял участие в конструи-

ровании общего для учебной группы решения (прави-

ла, критерия, нормы). Чем тщательнее организована 

дискуссия, тем эффективнее в целом будет организо-

ван образовательный процесс. 

Самостоятельное формулирование проблемы. 

От того, насколько адекватно в проблемной ситуации 

будет сформулирована проблема, зависит эффектив-

ность решения и полностью зависит практика само-

развития. Формулирование проблемы проходит в 

форме дискуссии и особенно важным является то, 

насколько точно она будет сформулирована, насколь-

ко активно каждый учащийся принимает участие в 

формулировании проблемы, насколько личностной 

будет воспринята проблема каждым учащимся и 

насколько точно общая формулировка проблемы 

выражает ее понимание каждым учащимся в отдель-

ности. Проблема является источником креативной 

деятельности, поэтому успешность формулирования 

проблемы полностью определяет успешность всей 

кампании по дальнейшему конструированию новых 

возможностей. 

Самостоятельное формулирование гипотез. Ре-

шением проблемы является способ создания новых 

возможностей (новых значений). Т.е. каким образом 

будут созданы новые возможности (новые значения) 

и каким образом они будут практически применены 

как средства создания новой психической деятельно-

сти для созидания новой реальности. Гипотеза пред-

ставляет собой предположение о способе превраще-

ния имеющегося значения в новое. Новые значения 

возникают как результат применения исторической 

логики к прежним значениям в новых условиях. По-

этому формулирование гипотезы и цели в форме дис-

куссии определяет успешность, конкретное направле-

ние и конкретный результат совместной креативной 

деятельности. 

Самостоятельное формулирование целей. Новая 

цель как идеальная форма нового результата совмест-

ной креативной деятельности является результатом 

применения исторической логики к прежней цели. 

Историческая логика задана в объектной форме от-

ношением прежней и новой реальных ситуаций. Что-

бы это отношение можно было применить к цели, оно 

должно быть субъективировано. Превращение объ-

ектной формы исторической логики в ее субъектную 

форму происходит в результате обозначения. Приме-

нение субъективированной исторической логики к 

исходной цели превращает ее в цель нового историче-

ского типа. 

Самостоятельное формулирование задач. Креа-

тивная деятельность представляет собой систему 

связанных между собой креативных действий. Целью 

креативной деятельности является структура новой 

психической деятельности. Целью креативного дей-

ствия является соответствующее действие в новой 

структуре психической деятельности. Структура кре-

ативной деятельности задается структурой перехода 

между прежней реальной и новой реальными ситуа-

циями. Каждый промежуточный переход в этой 

структуре представляет собой специфическое креа-

тивное действие, которое имеет свою задачу. Состав 

действий и их последовательность (структура) кон-

струируется самими учащимися. Зная цели, которые 

предстоит достичь, чтобы практически осуществить 

саморазвитие, очень важно четко сформулировать 

промежуточные задачи, успешное решение которые 

приводит к достижению цели. 

Самостоятельное конструирование критериев 

самоконтроля и самооценки. Критерии есть дей-

ствительность сознания, связывающего идеальную и 

реальную действительности человеческой деятельно-

сти. Они являются средством организации креативной 

деятельности, придающей ей целостность, связность и 

осмысленность. Возможность самостоятельного кон-

струирования критериев задана отношением прежней 
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и новой реальных ситуаций. Объектная форма исто-

рии реальных ситуаций, субъективированная в исто-

рическую логику происхождения значений и приме-

ненная как средство преобразования прежних крите-

риев, дает возможность сконструировать новые кри-

терии. Самостоятельное конструирование новых кри-

териев является залогом успешности всего акта само-

развития. 

Самостоятельный выбор эталонов решения. 

Непосредственной формой критериев является эталон 

(натуральный образец) результата креативной дея-

тельности. Для оценки и самооценки требуется вы-

брать эталон и установить его в качестве критерия для 

всех учащихся учебной группы. В обсуждении при-

нимают участие все учащиеся и каждый в обязатель-

ном порядке высказывает свой мнение и его обосно-

вывает. В результате дискуссии выбирается один (или 

несколько) эталон, который в дальнейшем использу-

ется в качестве критерия оценки правильности вы-

полненного задания для всего класса. 

Самостоятельное конструирование способов 

практического действия. Происходит в форме мини-

дискуссии, которая организуется самими учащимися в 

парах (или других рабочих мини-группах). Особен-

ность мини-дискуссии и всей обшей работы в мини-

группе задается целью, которая формулируется всем 

классом в результате макро-дискуссии. Задача мини-

дискуссии – определить те способы, которые, по мне-

нию участников мини-группы, соответствуют сфор-

мулированной классом цели. Результатом мини-

дискуссии является сформулированный, согласован-

ный и принятый всеми участниками мини-группы 

способ организации совместного действия. 

Самостоятельное конструирование средств 

практического решения. Также происходит в форме 

мини-дискуссии. Каждая учебная мини-группа выби-

рает, находит или самостоятельно конструирует со-

гласованные внутри мини-группы средства практиче-

ского действия. Эти средства у каждого участника 

мини-группы могут быть различные, но их выбор 

исходит из того, что каждый участник в равной мере 

ответственен за конечный результат мини-группы и 

вносит свой уникальный и неповторимый вклад в 

него. 

Взаимный контроль. Совместная креативная дея-

тельность строится как самостоятельная деятельность 

на основе самостоятельно сформулированных крите-

риев. Потому взаимный контроль выступает в каче-

стве системного фактора в организации совместной 

деятельности. Необходимость и существенная значи-

мость взаимного контроля вытекает из общей цели и 

единой ответственности за общий результат каждого 

учащегося учебной группы. Особенностью совмест-

ной работы учебной группы является необходимая 

согласованность во всем на основании сформулиро-

ванных критериев. Взаимный контроль представляет 

собой соотнесение промежуточных результатов свое-

го и другого действий для непрерывной корректиров-

ки способов достижения цели. Взаимный контроль 

осуществляется в форме взаимной дискуссии, резуль-

татом которой является необходимая корректировка 

способов совместного действия. 

Самоконтроль. Успешность выполнения совмест-

ной деятельности непосредственно зависит от успеш-

ности каждого индивидуального вклада. С этой точки 

зрения, самоконтроль является важнейшим фактором 

как индивидуальной, так и совместной деятельности. 

Самоконтроль представляет собой отношение проме-

жуточной задачи и промежуточного результата инди-

видуальной деятельности, а также соотношение про-

межуточной задачи совместной деятельности и про-

межуточного результата индивидуальной деятельно-

сти. Самоконтроль, с одной стороны, является произ-

водным от взаимного контроля, а с другой стороны, 

без самоконтроля невозможна индивидуальная дея-

тельность. Самоконтроль и взаимоконтроль возника-

ют одновременно и представляют собой две взаимо-

дополняющие друг друга стороны одного совместно-

го действия. Осуществляется в индивидуальной фор-

ме, но его необходимость, способы и результаты за-

даются той совместной деятельностью, компонентом 

которой является индивидуальная деятельности. 

Взаимная оценка. Аналогична взаимному контро-

лю. Отличие заключается в том, что взаимная оценка 

– это соотношение конечных целей и конечных ре-

зультатов индивидуальных деятельностей с помощью 

критериев как психологических средств. Имеет 

огромное значение как форма возникновения и со-

вершенствования самооценки, а также как средство 

перестройки и совершенствования совместной дея-

тельности и ее результативности. Осуществляется в 

форме мини-дискуссии, сначала под непосредствен-

ным руководством учителя (которое сводится к про-

блематизации, побуждению к самостоятельному 

нахождению решения за счет поиска компромисса и 

пр.), впоследствии непосредственное руководство 

уступает место все более опосредованному, перехо-

дящему в самоуправление. 

Самооценка. Аналогична самоконтролю. Является 

обязательным компонентом взаимной оценки, впо-

следствии обособляющимся и представляющим собой 

самостоятельное действие. Представляет собой сопо-

ставления конечной цели индивидуального действия 

и индивидуального конечного результат, а также со-

поставление конечной цели совместного действия и 

конечного результата индивидуальной деятельности. 

Является средством самосовершенствования за счет 

корректировки на основании формулируемых общих 

критериев. Осуществляется в индивидуальной форме, 

сначала под непосредственным руководством учите-

ля, а затем приобретая все более автономный харак-

тер. В пределе превращается в способность самостоя-

тельно конструировать собственные индивидуальные 

критерии и практически действовать на основании 

них, независимо от критериев других людей. 

Самоанализ. Предметом самоанализа является 

установление отношения между целью деятельности, 

способом осуществленной деятельности, процессом и 

полученным результатом. Совпадение или рассогла-

сование цели и результата служит основанием для 

выводов о характер произведенной деятельности. 

Самоанализ осуществляется как компонент взаимного 

анализа и представляет собой важнейшее звено в 

подготовке к организации следующего цикла сов-

местной деятельности. Осуществляется в индивиду-
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альной форме, вначале непосредственно контролиру-

емой учителем и другим учащимся, а затем все более 

опосредованной и переходящей в автономный инди-

видуальный режим. 

Самостоятельная практическая работа. Пред-

ставляет собой важнейший компонент совместной 

деятельности, который является, с одной стороны, 

итогом подготовительной работы в идеальном плане, 

а с другой стороны, представляет собой средство 

апробации идеального плана. Выполняется самостоя-

тельно каждым учащимся в отдельности. Совместный 

характер деятельности предполагает постоянный 

обмен информацией, но как и во всех формах органи-

зации совместной деятельности, при выполнении 

практической части задания ни один из участников 

совместного действия ни в коем случае не должен 

выполнять какую бы то ни было практическую работу 

за другого. Можно убеждать, советовать, призывать, 

отговаривать и пр. Но ни в коем случае нельзя ничего 

делать за другого. Это положение еще раз подчерки-

вает суверенность каждого участника совместной 

деятельности и его право на свой, суверенный вклад в 

совместный результат. Это право закреплено не толь-

ко идеологически, но и технологически. 

Самостоятельное конструирование общего ре-

зультата решения. Имеет решающее значение, по-

скольку результативность и эффективность работы 

мини-группы определяется по общему результату. С 

этой точки зрения, ни один из участников мини-

группы не может представить в качестве окончатель-

ного результат только своего действия. Также каждый 

участник не может ориентироваться на качество толь-

ко своего индивидуального результата, поскольку 

даже блестящий результат одного индивидуального 

действия при откровенно плохом результате другого 

индивидуального действия в совокупности приведут к 

отрицательной оценке совокупного результата. По-

этому каждый участник вынужден ориентироваться 

не только на качество своего индивидуального ре-

зультата, но в такой же мере он должен ориентиро-

вать и на качество результата другого индивидуаль-

ного действия. И только в том случае, когда оба ин-

дивидуальных вклада будут иметь высокое качество, 

будет высоко оценен результат совместного действия. 

В противном случае результат совместного действия 

всегда будет оценен отрицательно. Конструирование 

общего результата является ключевым для организа-

ции всей совместной деятельности в целом и проис-

ходит в форме мини-дискуссии, целью которой явля-

ется согласование общего результата и принятия это-

го решения всеми участниками. Практически техно-

логия конструирования общего решения базируется 

на правиле запрета делать за другого, в данном слу-

чае, вносить за другого его результат в общую кон-

струкцию общего решения. Это может сделать только 

сам участник, получивший результат. Другой может 

только убеждать, призвать, обосновывать или опро-

вергать действия первого, но сделать за него практи-

чески, т.е. за другого включить в общую конструкцию 

общего результата индивидуальный результат друго-

го участника, никто не имеет права. 

Самостоятельное обоснование собственной вер-

сии предполагаемого результата решения. Эта 

форма организации совместной деятельности выра-

жает суверенное право каждого участника на соб-

ственную точку зрения. Она закреплена технологиче-

ски таким образом, что если партнер не примет обос-

нования, то совместного результата не будет. Любой 

учащийся имеет право на собственную точку зрения, 

притом, что результат совместной деятельности дол-

жен быть совместным, а оценка каждого участника 

есть оценка их совместного труда. Все эти условия 

задают весьма противоречивую позиция каждого 

участника, который вынужден все время соотносить 

индивидуальные и совместные интересы и все время 

выбирать и искать компромиссы между индивидуаль-

ным и совместным. Происходит в форме мини-  или 

групповой дискуссии, целью которой является согла-

сование всех точек зрения и формулирований одной, 

совместной, компромиссной. 

Самостоятельные выводы. Представляют собой 

способ установления отношений между идеальной и 

реальной действительностями осуществленной сов-

местной креативной деятельности. В выводах дается 

оценка как самой совместной деятельности в целом, 

так и особенностям выполнения ее отдельных компо-

нентов (действий), а также эффективности конкрет-

ных форм организации. Одновременно дается оценка 

качества работы всей учебной группы в целом, каж-

дого отдельного ее участника, в также учителя как 

организатора совместной креативной деятельности 

учебной группы. В результате проведенных сопостав-

лений, соотношений и оценок принимается решение о 

внесении необходимых корректировок и изменений в 

характер организации следующего цикла креативной 

деятельности 

Таким образом, в результате креативного образо-

вания осваивается способность достраивать и пере-

страивать собственную психическую деятельность, 

приводя ее в соответствие с новой реальностью. Че-

ловек, воспитанный в условиях креативного образо-

вания, становится способным к саморазвитию за счет 

того, что он понимает внутреннюю логику развития 

реального мира, становится способным прогнозиро-

вать и предвидеть его развитие и, в соответствии с 

прогнозируемым развитием реального мира, прогно-

зировать и осуществлять собственное развитие. На 

практике способность к саморазвитию становится 

способностью решать нестандартные проблемы в 

нестандартных ситуациях. Способность решать про-

блемы развития является главной способностью креа-

тивного человека. 

Основные результаты экспериментальных иссле-

дований 

Экспериментальная апробация технологии кон-

струирования новых возможностей была осуществле-

на наиболее развернуто в младшем школьном воз-

расте, хотя отдельная практика имела место и в до-

школьном возрасте, и в старших классах, а также в 

средних специальных и высших учебных заведениях. 

Наиболее системно образовательная практика была 

организована в рамках четырех экспериментальных 

проектов: Школа-интернат №25, Тимирязевский рай-

он, г.Москва (1986-1987); Экспериментальная педаго-

гическая площадка «Отрар», Алма-Ата, Казахская 

ССР (1989-1991); Негосударственное образовательное 
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учреждение «Универполис», Волгодонск, Ростовская 

область, Россия (1992-1995); Экспериментальная 

площадка Казахской Академии педагогических наук, 

средняя школа №4 им.Горького, Талдыкурган, Рес-

публика Казахстан (1998-1999). 

Отдельные классы и отдельные учителя под нашим 

непосредственным методическим руководством в 

течение многих лет работали в различных городах и 

поселках бывшего СССР, всего около 40 школ, в том 

числе в Латвии, Литве, России (Уфа, Учалы, Казань, 

Ярославль, Москва, Воронеж и Воронежская область), 

Казахстане (Алма-Ата, Талдыкурган). Всего за это 

время в экспериментальной работе приняло участие 

более 100 учителей, более 1500 учащихся и более 20 

исследователей-разработчиков (педагогов и психоло-

гов). 

Достоверность результатов проведенного исследо-

вания обеспечивалась единой логикой, положенной в 

основу методологических, теоретических и эмпириче-

ских разработок на всех этапах реализованного ис-

следования. Кроме того, она обеспечивалась методо-

логически обоснованной схемой креативного экспе-

римента и технологией конструирования новых воз-

можностей, предусматривающей, в том числе, срав-

нение результатов обучения контрольных и экспери-

ментальных групп учащихся. В нашем случае в каче-

стве экспериментальной группы выступили учащиеся 

различных школ, разных республик и городов бывше-

го СССР и современного Казахстана, участвовавших 

в экспериментальном обучении. В них были пред-

ставлены учащиеся как городских, так и сельских 

школ. В качестве контрольной группы выступали все 

учащиеся средних школ, обучающихся на основании 

культуропотребляющей (транслирующей) методоло-

гии, основанной на базовых процессах присвоения. 

Достоверность исследования подтвердилась воспро-

изводившимися в течение более чем 25 лет (с 1986 по 

настоящее время) позитивными результатами. 

Эмпирические результаты 

К основным психологическим результатам, в 

первую очередь, мы относим положительную дина-

мику учебной мотивации, обеспечиваемой технологи-

ей конструирования новых возможностей. В качестве 

показателей учебной мотивации выступали желание 

идти на урок, желание выступать у доски, желание 

принимать участие в дискуссии, положительное от-

ношение к учебному предмету, активность в дискус-

сии и пр. Для изучения динамики учебной мотивации 

использовались психологические тесты, методы 

наблюдения, беседы, анкетирования и др. Кроме того, 

положительная динамика учебной мотивации высту-

пала в качестве критерия оценки практической дея-

тельности учителей-экспериментаторов, эффективно-

сти системы подготовки и переподготовки учителей-

экспериментаторов и эффективности работы методи-

ческой службы. В отличие от контрольной группы, в 

качестве которой выступали все учащиеся, обучаю-

щиеся в условиях транслирующих технологий при-

своения, учащиеся экспериментальных групп всегда 

показывали положительную динамику учебной моти-

вации, независимо от возраста, учебной дисциплины, 

типа школы, местности и пр. 

К основным психологическим результатам мы 

также относим положительную динамику самостоя-

тельности деятельности учащихся. Среди показателей 

самостоятельности были использованы такие, как: 

способность иметь свою точку зрения и отстаивать ее, 

желание обосновывать свою точку зрения, способ-

ность контролировать и оценивать себя, способность 

создавать средства и способы решения задач, способ-

ность формулировать новые цели и задачи, способ-

ность формулировать критерии контроля и оценки 

деятельности, способность создавать (подбирать) 

эталоны решений задач и пр. К основным психологи-

ческим показателям также относится способность к 

общению. В качестве показателей способности к об-

щению были использованы способность учитывать 

другую точку зрения, способность изменить свою 

точку зрения, если другой докажет необходимость 

этого, способность совместно формулировать крите-

рии контроля и оценки, способность совместно фор-

мулировать цели и задачи, способность совместно 

создавать средства и способы, способность совместно 

синтезировать общий результат, способность к взаи-

мопомощи и взаимовыручке, способность выслуши-

вать другого не перебивая, способность уважать дру-

гую точку зрения и пр. 

К основным предметным результатам относится 

системность (целостность) осваиваемых знаний, уме-

ний и навыков и «теоретический» (всеобщий) харак-

тер. Предметные результаты экспериментального 

исследования убедительно показывают, что примене-

ние технологии конструирования новых возможно-

стей в образовательном процессе качественно изменя-

ет результат образования и значительно сокращает 

время обучения, по сравнению с образовательными 

технологиями, основанными на присвоении. 

В качестве диагностических ситуаций использова-

лись нестандартные ситуации, предполагавшие необ-

ходимость получения парадоксальных результатов 

практического действия (т.е. результатов, на первый 

взгляд противоречащих освоенному понятию). К та-

ким результатам приводит применение способа в 

нестандартных условиях. Например, если для уча-

щихся вторых классов задать начальный (острый) 

угол величиной в 45 градусов и предложить нарисо-

вать пять увеличивающихся в два раза углов. В этом 

случае второй угол будет прямым, третий – разверну-

тым (прямая линия), четвертый и все последующие – 

круги. 

Успешное решение этой задачи возможно только в 

том случае, если сформирована способность «за явле-

нием видеть способ его происхождения», каким бы 

парадоксальным это явление ни выглядело. Правиль-

ное решение означает, что сформирована универсаль-

ная (а не частная) способность конструировать иде-

альную действительность практического действия и 

практически его осуществлять, соотнося идеальную и 

реальную его действительности. Если же способность 

сформирована как частная, то изменение условий 

задачи на нестандартные вызывает непреодолимые 

затруднения, поскольку учащийся не способен само-

стоятельно перестраивать схемы действия, а способен 

лишь осуществлять усвоенные схемы действия. 
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Как дополнительные диагностические методы при-

менялись: наблюдение; беседа; опрос; метод попереч-

ных срезов, анализ продуктов деятельности и др. 

Методические результаты. К основным методи-

ческим результатам экспериментального исследова-

ния мы относим образовательную технологию кон-

струирования новых возможностей (новых значений). 

В основе образовательной технологии конструирова-

ния новых возможностей лежит структура перехода 

между психическими деятельностями разного исто-

рического типа. Исторические типы психических 

деятельностей отличаются характером их опосредо-

ванности. Переходы между историческими типами 

психической деятельности осуществляются в резуль-

тате креативной деятельности. Ее структура является 

психологической основой образовательной техноло-

гии конструирования новых возможностей, целью 

которой является производство учащимися новых 

значений как средств конструирования новых психи-

ческих деятельностей. 

Теоретические результаты. К ним мы относим 

психологическую концепцию саморазвития. Эта кон-

цепция исходит из понимания человека как источника 

развития культуры, социума и самого себя. На наш 

взгляд, преодолеть адаптивный характер транслиру-

ющего образования можно только в том случае, если 

рассматривать развитие не как способ «врастания» в 

естественным образом сложившуюся социально-

культурную ситуацию, а как способ производства 

самой социально-культурной ситуации. В этом случае 

развитие приобретает характер саморазвития в том 

смысле, что развитие как качественное самоизмене-

ние становится возможным только в результате про-

изводства средств развития самим развивающимся 

человеком. Поскольку человек есть культурно опо-

средованное существо, постольку в качестве нового 

средства саморазвития выступает культура нового 

типа. В частности, значения нового исторического 

типа. В условиях образования саморазвитие становит-

ся возможным за счет проектирования образователь-

ной ситуации на основе исторического принципа как 

последовательности сменяющих друг друга историче-

ских типов реальных ситуаций. Детерминантой само-

развития является проблема генезиса, представляю-

щая собой противоречие между психической деятель-

ностью прежнего исторического типа и реальной 

ситуацией нового исторического типа. В качестве 

способ разрешения генетической проблемы выступает 

совместная креативная деятельность. 

Методологические результаты. К основным ме-

тодологическим результатам экспериментального 

исследования мы относим метод креативного экспе-

римента (метод конструирования новых возможно-

стей). Этот метод был разработан для организации 

саморазвития как качественного изменения психиче-

ской деятельности за счет производства учащимся 

новых значений. Следствием метода конструирования 

новых возможностей является система принципов 

конструирования «сквозных» учебных дисциплин. 

Основным принципом конструирования таких дисци-

плин является исторический принцип усложнения 

практических проблем. Другим принципом является 

принцип конструирования системы учебных дисци-

плин. Он означает, что логика усложнения положена 

в основу не только отдельных учебных дисциплин, но 

и всей системы учебных дисциплин. «Сквозная» 

учебная дисциплина представляет собой систему 

усложняющихся практических проблем, способы 

разрешения которых находятся самими учащимися. 

Для разработки «сквозных» учебных дисциплин 

необходим исторический анализ соответствующей 

системы знания, в результате которого формулирует-

ся внутренняя логика смены исторических типов зна-

ния в процессе его развития. Особое внимание при 

разработке «сквозных» учебных дисциплин и всей 

«сквозной» системы учебных предметов следует уде-

лять периодам смены исторических типов предметно-

го знания, поскольку именно периоды смены типов 

предметного знания являются существенными для 

организации креативного обучения. Поскольку струк-

тура реальной ситуации (отображенная в структуре 

знания) определяет адекватную ей структуру психи-

ческой деятельности, а структура перехода от одного 

исторического типа реальной ситуации к другому 

определяет психологическую структуру креативной 

деятельности, постольку структура реальной про-

блемной ситуации определяет структуру психологи-

ческой проблемной ситуации. То есть, полностью 

определяет логику и характер креативного образова-

тельного процесса. 

Выводы. В результате осуществления многолетне-

го масштабного экспериментального обучения на 

основе образовательной технологии конструирования 

новых возможностей было установлено, что одним из 

главных практических результатов является измене-

ние динамики учебной мотивации с отрицательной на 

положительную и постоянный рост интереса к учебе.  

Было показано, что не только учебная мотивация 

учащихся следует установленной закономерности, но 

и мотивация учителя, прошедшего соответствующую 

систему экспериментального обучения изменяется в 

соответствии с обнаруженной закономерностью. 

Заключение. Экспериментальное исследование 

показало следующее. 

1. В результате методологического анализа было 

выявлено, что установка на социально-культурную 

природу человека позволяет реализовать только одну 

частную модель развития – модель адаптивного раз-

вития (формирования). В рамках этой методологии 

развитие всегда будет представлять собой процесс 

социально-культурной адаптации человека в актуаль-

но существующий социум. 

2. Были сформулированы основные положения ме-

тода конструирования новых возможностей как мето-

да производства новых значений. К основным поло-

жениям этого метода относятся: человек имеет исто-

рическую (универсальную) природу; социум и куль-

тура есть продукт взаимодействующих индивидов; 

человек есть историческое существо, своей креатив-

ной деятельностью производящий историю природы, 

социума, культуры и самого себя; качественное само-

изменение (саморазвитие) человека происходит в 

результате совместной креативной деятельности, 

представляющей собой способ производства челове-

ком новых значений; саморазвитие есть способ суще-

ствования человека, представляющий собой постоян-
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ный переход от одного исторического типа психиче-

ской деятельности к другому ее историческому типу в 

результате  совместной креативной деятельности. 

3. Логика разворачивания структуры креативной 

деятельности послужила теоретической основой для 

разработки образовательной технологии конструиро-

вания новых возможностей. Технология представляет 

собой четыре методические системы, каждая из кото-

рых состоит из связанных общей логикой конкретных 

методик, общей целью которых является создание 

соответствующих структурных компонентов психи-

ческой деятельности нового исторического типа. 

4. Эмпирические результаты доказывают, что тех-

нология конструирования новых возможностей спо-

собна решить главную проблему школьного образо-

вания – проблему учебной мотивации. Одним из 

главных психологических результатов эксперимен-

тального исследования является положительная ди-

намика учебной мотивации на протяжении всего экс-

периментального обучения. Этот результат особо 

важен на фоне отрицательной динамики учебной 

мотивации, являющейся самой характерной чертой 

классической системы транслирующего образования. 

5. Практическое применение технологии конструи-

рования новых возможностей позволило решить про-

блему системности и «теоретичности» осваиваемых 

учащимися знаний. Удалось экспериментально пока-

зать, что технология способна обеспечить успешное 

освоение всеми детьми знаний, которые в реальной 

практике классического школьного обучения осваи-

ваются непрочно и формально. Особенно это отно-

сится к таким знаниям, содержанием которых являет-

ся понятие «отношение». К таким знаниям относится 

понятия концентрации, пропорции, дискретной моде-

ли вещества, состоящей из разных «сортов» молекул, 

понятие «геометрическая форма» и пр. 

Дальнейшие перспективы. Смыслом организации 

многолетнего экспериментального исследования ста-

ло создание теоретических и эмпирических оснований 

модели культуропорождающего (креативного) обра-

зования, которая смогла бы преодолеть проблемы 

культуропотребляющего (адаптивного) образования. 

Креативное образование может дать импульс содер-

жательному реформированию системы обучения и 

воспитания. Креативное образование даст возмож-

ность воспитывать новые поколения не столько спо-

собными воспроизводить опыт прошлых поколений, 

сколько способными такой опыт производить (созда-

вать). Главное, что может делать система креативного 

образования, – это воспитывать людей, способных в 

проблемных ситуациях производить новый опыт (но-

вые знания; новые средства; новые значения и смыс-

лы) и делать их социальным достоянием. Результаты 

проведённого экспериментального исследования дают 

основание уже сейчас начинать широкомасштабную 

практическую реализацию новых принципов культу-

ропорождающего образования.  
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Ageyev V. Psychological foundations of creative education 

Abstract. Problem of modern is its broadcasting, on the one hand, and, as consequence, character consuming, on the other hand. The 

idea of education as institute of transfer of last social experience to new generations has become obsolete for a long time. "Product" 

of education of this kind is the person directly depending on the actual possibilities and not capable to make their subject of genera-

tion. Consequence of such situation is inability of the person in a problem situation independently to design new possibilities that 

leads to that such person is capable to reproduce only forms of own existence and to function at the same level of development. 

Without an external push it is not capable to change the life, if necessary. This problem dares at the expense of change of type of 

education. His changes with the education, called to bring up ability to self-change at the expense of generation of new possibilities. 

It would be possible to name such type of education creative where under креативностью it is necessary to understand ability to 

generate new forms of own existence, new forms of own activity. Environment in which probably such generation, is creative dia-

logue. Products of creative dialogue are new values as the transformed forms of new activity. In the conditions of creative dialogue 

there is a redesignation of the objective world, i.e. transformation of culture of one historical type into culture of other historical type. 

Values represent itself as psychological means of designing new activities, i.e. as self-development means. 
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