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«Жизнь – прежде всего, творчество, но это не значит, что каждый человек, 

чтобы жить, должен родиться художником, балериной или учёным. Творчество 

тоже можно творить, можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя…» 

(Д.С. Лихачёв) 

 

В современной европейской культуре престиж творчества весьма велик. 

Само слово «творчество» входит в десятку наиболее употребляемых слов в 

психологии, философии, социологии, даже политологии. Но, скажем, в восточной 

культуре, картина другая, и в такой, казалось бы, процветающей стране, как 

Япония, вовсе нет культа творчества, как в США. Главное для японского 

школьника, а потом для японского инженера – усвоить, научиться выполнять что-

либо наилучшим образом. И вся система образования в Японии направлена на 

серьёзное образование детей. По данным ЮНЕСКО, Япония даёт своим детям 

образование, едва ли не лучшее в мире. А вот открытий в Японии появляется не 

так много. Одна из первых по технологии стран, она по количеству Нобелевских 

лауреатов в области науки находится на одном уровне с Венгрией. 

Первое место по числу научных открытий мирового уровня занимает 

США. И не только за счёт «ввоза мозгов», но и благодаря необыкновенному 

престижу творчества. Уже много лет вся система образования в США 

организуется, прежде всего, по этому критерию. 

Наша страна в вопросах отношения к творчеству переживала и взлёты, и 

падения. 

Как научить ребёнка мыслить творчески? Как привить любовь к 

умственному усилию, преодолению трудностей, проблем? Как сохранить 

любознательность и дать ей возможность прорасти в высокую чувствительность к 

проблемам, умение видеть и творчески решать их? Вновь и вновь эти вопросы 

волнуют учителей, родителей, психологов. 

Трудно представить себе такой процесс обучения, при котором учителю не 

пришлось бы обращаться с вопросами к ученику, а ученикам к учителю. Не 

случайно поэтому именно педагогам принадлежат наиболее яркие и точные 

оценки самой способности человека к постоянным вопросам. Так, немецкий 

педагог Р. Пенциг отмечал, что, научившись спрашивать, ребёнок делает почти 

такой же шаг вперёд в своём умственном развитии, какой он делает, научившись 

ходить. 

Вопросы детей – яркий показатель их познавательной потребности и 

любознательности, который позволяет нам судить о представлении ребёнка об 

окружающем мире, глубже понять словесное мышление ребёнка. Дело в том, что 

каждом вопросе наряду с неизвестным, незнанием содержится и определённое 

знание, исходная предпосылка. 

Да, диалог на уроке – это хорошо, это необходимо. Но этого ещё 

недостаточно. Если ученику постоянно отводится роль «ответчика» в диалоге, то 

ни к какой творческой активности это не приведёт, и вопросы у детей будут 

возникать всё реже и реже. Если мы организуем диалог, в котором и ребёнок и 

взрослый могут быть его инициаторами, обращаться друг к другу с вопросами, но 

оставляем за собой право отрицательно оценивать ребёнка по его вопросам (пусть 



даже без отметки в журнале, как, например: «Сразу видно, что не читал, такой 

глупый вопрос задаёшь»), то и в этом случае успеха не будет. Проявления 

познавательной активности ребёнка не должны оцениваться отрицательно. 

Особенно всё выше сказанное относится к детям в подростковом возрасте. 

Подростки очень чувствительны к отрицательным оценкам, и именно в этом 

возрасте формируются мотивационно-личностные барьеры, которые приводят к 

тому, что школьники избегают задавать вопросы, задать «глупый» или «детский» 

вопрос. 

Сохранение и развитие творческой активности в этом возрасте возможны 

при обращении к подлинно диалоговым формам обучения. Организация 

дискуссий, проблемного диалога, затрагивающего познавательные интересы 

подростков, позволяет в значительной мере избежать снижения интереса к 

учению. Конечно, это требует не только мастерства педагога, но и определённого 

пересмотра учебных программ. Тем не менее, обращение учителя «лицом» к 

познавательным запросам обучающихся, знание их потребностей и стремлений, 

позволит существенно улучшить условия обучения, открыть дорогу для 

преобразования исследовательской активности в творческую. 

Одной из острых проблем современной школы является формирование 

познавательной активности школьников. Зачастую приходится наблюдать, как 

обучающиеся, переходя из класса в класс, утрачивают первоначальный интерес к 

обучению, у них возникает неуверенность в своих способностях и возможностях, 

теряется вера в свои силы и успех. Причины этого явления могут быть разными. 

Они кроются в слабости сложившейся методики, в несовершенстве применяемых 

методов и средств обучения, в системе оценивания результатов школьников и т.п. 

Причиной может явиться характер межличностных отношений, которые 

складываются между учителем и классом в целом, учителем и обучающимися, 

самими обучающимися. 

Учитель в жизни школьника занимает особое место. Важное значение 

ребёнок придаёт не только отметкам, которые выставляет учитель. Существенное 

значение имеют также характеристики учителя, интонации, которыми 

сопровождаются похвала или порицание. В высказываниях учителя ребёнок 

улавливает его позицию и оценку, и в соответствии с этим оценивает события, 

взаимоотношения людей, своих одноклассников, самого себя. Оценка со стороны 

учителя формирует такие качества, как самоуважение, уверенность в себе или, 

наоборот, неверие в свои силы и возможности. 

Эксперименты показывают, что негативное воздействие на ребёнка 

оказывает отсутствие какой бы то ни было оценки со стороны учителя. Эта 

ситуация воспринимается ребёнком, как проявление к нему избирательного 

отрицательного отношения, пренебрежения, игнорирования. Даже отрицательная 

по форме оценка даёт положительные результаты, если она носит 

мотивированный, индивидуально направленный характер. 

В процессе обучения в школе учителя нередко прибегают к сравнению 

одного ребёнка с другим. При этом достижения и неудачи становятся известны 

всем остальным. Подкрепляемое оценками учителя, происходит сравнение детей 

между собой. Постоянное подчёркивание недостатков одних и достоинств других 



порождает чувство превосходства у одной группы детей над другими, снижение 

активности у части детей, зависть, недоброжелательство. 

Педагогическая практика свидетельствует, что наиболее благоприятная 

атмосфера создаётся в том классе, в котором сравниваются дети, обладающие 

приблизительно одинаковыми способностями. Сравнение здесь не принижает 

ребёнка, а, наоборот, обнаруживает перед ним его возможности. («Если  

захочешь, то выполнишь работу очень хорошо, ты безусловно в состоянии это 

сделать»). В таком классе, где никого особенно не захваливают и никого не 

принижают, дети не испытывают неуверенности, разочарования, отношения 

между учениками наиболее дружелюбны. 

Одним из путей формирования творческих межличностных отношений 

между учителем и классом, учителем и учеником, является создание атмосферы 

сотрудничества, когда интересы и усилия обучающихся и учителя в решении 

познавательных задач объединяются, между ними устанавливаются деловые 

межличностные отношения. 

Учителя используют разные приёмы установления таких отношений. Один 

из них – обращение за советом и помощью к ученикам. Существует мнение, что 

учитель не должен обращаться за помощью к обучающимся, говорить, что он 

чего-то «не знает». При этом ссылаются на подрыв авторитета учителя. Однако 

опыт многих педагогов показывает, что такие опасения не обоснованы. 

Пример: учитель записывает на доске довольно сложную для ребят задачу. 

Диалог с классом строится следующим образом (здесь очень важно умение 

педагога убедить ребят, что ему без их помощи трудно обойтись): «Мне очень 

хочется, чтобы вы помогли мне решить эту задачу. Дело в том, что я где-то 

допускаю ошибку или что-то не учитываю. Я пытаюсь решить её, но не 

получается. Помогите мне разобраться, а потом мы продолжим урок». Учитель 

внимательно выслушивает советы ребят, задаёт им вопросы, опровергает 

некоторые предложения: «Я так пробовала решить, но не получилось». В ходе 

диалога с классом сам учитель размышляет над этим вслух и подводит 

обучающихся к пониманию его «ошибки» в подходе, в неточности своих 

рассуждений. В результате учитель уже вместе с ребятами «находит» решение 

задачи, показывает им своё понимание «ошибки» и выражает благодарность за 

помощь. 

Итак, дискуссии на уроке очень важны и нужны. С одной стороны, это 

позволяет развивать логическое мышление, с другой – обучает детей вести себя 

корректно по отношению к оппонентам, критически, самостоятельно мыслить, 

овладевать умением отстаивать свою точку зрения, убеждения, считаться с 

мнением другого, вставать на его точку зрения, пополнять свои знания знаниями 

друг друга. 

И вновь возвращаюсь к тому, что проявление и развитие творческой 

активности школьников во многом зависит от окружения, в котором находится 

ребёнок в школе. Творчески активны учащиеся склонны задавать вопросы, 

высказывать сомнения, не соглашаться с учителем и, как результат, они зачастую 

психологически отвергаются учителями и сверстниками. 



Главная роль в создании благоприятного психологического климата в 

классе принадлежит учителю. Если учитель будет против проявления творческой 

активности ученика, то творческое начало ребёнка может быть подавлено. 

Поддержка и развитие творческой активности учащихся могут 

осуществляться разными путями. Одни приёмы и методы будут пригодны для 

одних детей, другие – для других. Учитель должен быть свободен в выборе пути 

для развития творческой активности своих учеников. 

Учитель поддерживает и улучшает самооценку каждого ученика в 

проявлении творчества. Показывает обучающимся, что оригинальность является 

важной чертой творчества. Поощряет успехи и не задерживает внимание на 

неудачах. Ошибки ребёнка рассматривает, скорее, как накапливаемый им опыт, а 

не повод для наказания или осмеяния. Климат в классе должен сводить к 

минимуму страх обучающихся делать ошибки и поддерживать их попытки и 

старания проявить творческую активность даже при неудаче. 

Поощрение творческой активности может осуществляться путём 

отступления от жёсткого плана урока, когда большинство учащихся проявили 

интерес к какой-то проблеме или вопросу. 

Учитель сам может ставить вопросы, стимулирующие творческое 

мышление, используя так называемые «открытые» вопросы, на которые можно 

найти несколько ответов. Вопросы с одним правильным ответом необходимы для 

выявления знания фактов, но они не стимулируют творческую активность. 

Атмосфера в классе должна обеспечивать свободу выражения, вопросы и 

взаимодействие учащихся. Необходимо планирование учебных ситуаций, 

вопросов, дискуссий, когда дети знают, что их участие приветствуется и ценится. 

Важным моментом является умение выслушать другого. Сопоставление 

различных точек зрения позволяет учащимся развивать свою творческую 

активность в условиях позитивного познавательного конфликта. 

 

 

  
 


