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НАУКА  ПРАКТИЦІНАУКА  ПРАКТИЦІ

Подається авторське визначення поняття «духовність». Розглядається структура процесу 
розв’язування творчої задачі. Аналізується структура творчої обдарованості. Формулюються рівні 
розвитку психологічної готовності до розв’язування творчих задач та критерії розвитку творчої об-
дарованості. Обґрунтовуються результати вивчення творчої діяльності учнів в ускладнених умовах – 
типологія їх реагування на вплив несприятливих умов.

Ключевые слова: духовність, творчість, геніальність, обдарованість, творча діяльність.,
Original defi nition of the notion «spiritualit» is given. Structure of the process of creative task solving 

is observed. The structure of creative giftedness is analyzed. The levels of psychological readiness for creative 
tasks solving development and creative giftedness development are formulated. The results of study of pupils’ 
creative activity in complicated conditions – typology of their reacting on the infl uence of unfavorable conditions 
is grounded.
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Рассматривая духовность, как способность чело-
века конструировать мир, свое взаимодействие 
с внешним миром, исходя из наиболее всеобъемлю-
щей «системы координат», заповедей Господних, 
мы различаем понятие творчества в широком понима-
нии – это творчество природы и, строго говоря, Бога, 
и в узком понимании – это творчество человека.

Творческая деятельность человека – это процесс 
создания объекта, характеризующегося объективной 
новизной и общественно полезной значимостью. Од-
нако, с точки зрения психологии, под творчеством по-
нимается процесс создания чего-то нового для данно-
го субъекта.

Человек стремится к творчеству потому, что, во-
первых, на протяжении всей своей жизни он постоян-
но сталкивается с проблемными ситуациями, и, прео-
долев очередную такую ситуацию, сразу же попадает 
в следующую. Во-вторых, человек стремится к раз-
ным видам творчества, главным образом, с целью са-
мореализации, воплощения своих способностей, 
идей, желаний, с целью самопознания.

На протяжении всей своей жизни человеку прихо-
дится решать широкий спектр, разных по своей тема-
тике, творческих задач. Однако, в структуре процесса 
решения этих задач есть много общего [1]. Рассмотрим 
структуру процесса решения творческой задачи. С чего 
он начинается? Очень часто из усмотрения противоре-
чия, которое необходимо преодолеть. Это очень слож-
ный этап творческого процесса. Ведь заметить проти-
воречие может не каждый. Многие прошли стороной 

и не заметили, а один человек заметил, он был готов 
к этому, благодаря наличию необходимых умений 
и знаний в той сфере, в которой существует противоре-
чие, а также развитым способностям. Это – гениаль-
ные люди, они умеют видеть противоречия в окружаю-
щем мире и стают изобретателями идей в той или иной 
сфере творчества: социальной, педагогической, науч-
ной, технической, художественной и т.п.

Таким образом, первый этап творческого процес-
са – усмотрение противоречия. Второй этап – форму-
лирование условия задачи. Содержание условий зада-
чи зависит от опыта того человека, который 
их формулирует. Ведь каждый, в зависимости от сво-
их знаний и умений, а также способностей по-своему 
видит особенности противоречия, которые необходи-
мо преодолеть, и по-своему формулирует исходные 
условия задачи, ее требования. Однако, значительно 
чаще происходит так, что человек получает готовое 
условие задачи и начинает изучать это условие, чтобы 
понять его. Понять условие задачи – значит перефор-
мулировать его на свой язык, исходные условия задачи 
трансформировать в искомые условия. Это не так 
просто. Недаром говорят, что если понял условие зада-
чи, то, по сути, нашел ее решение. Понимание условия 
задачи предусматривает сопоставление этих условий, 
требований с тем опытом, который есть у решающего 
задачу, а он, этот опыт, у всех – разный. Поэтому, неу-
дивительно, что разные люди могут по-разному сфор-
мулировать для себя одну и ту же самую задачу, тем 
более, что на это процесс влияет и мотивационная 
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сфера человека, а мотивы деятельности могут быть са-
мыми разнообразными.

В структуру творческой одаренности личности 
входят, в частности, такие существенные ее составля-
ющие, как:

1) инструментальная составляющая, предусматри-
вающая две подструктуры:

а) «инструмент» для решения творческих задач со-
ответствующего уровня системной организации (при-
емы, способы, стратегии конструктивного мышле-
ния);

б) регулирующий «инструмент», интегрирован-
ный из элементов мотивационной и эмоционально-
волевой сфер личности, с помощью которого осу-
ществляется взаимодействие подструктур творческой 
одаренности: подструктуры (1а) и подструктуры 2, 
представляющей собой сугубо информационную со-
ставляющую – «строительный материал» для постро-
ения искомых конструкций, информационные блоки 
которой могут быть более или менее системно орга-
низованными, иногда до уровня «свернутости». 

Следовательно, творческая одаренность человека 
в значительной степени «держится», в частности, 
на таких трех основных «китах»:

1) приемы, методы, способы для решения пробле-
мы, так называемый «инструмент»;

2) мотивация, воля, уверенность человека в себе, 
вера;

3) информация, осведомленность человека отно-
сительно решения актуальной проблемы, своего рода 
строительный материал для создания замысла реше-
ния задач.

Каждая из этих основных составляющих творче-
ской одаренности является по-своему значительной 
для человека, для успешности его творческой дея-
тельности. Если попытаться проструктурировать вы-
шеуказанные составляющие и их компоненты в виде 
пирамиды, то основу пирамиды будет составлять го-
товность к решению задач, а на ее вершине должна 
быть вера, уверенность человека в себе, в своих силах, 
что является результатом согласованности, сбаланси-
рованности, необходимой развернутости всех состав-
ляющих, актуальных для успешного творческого пои-
ска. При этом, дефицит прогностически необходимой 
информации быстро преодолевается, а имеющиеся 
трудности относительно оперирования «строитель-
ным материалом» и «инструментом» оперативно ней-
трализуются, за счет сбалансированности мотиваци-
онно-волевого компонента (ради чего человек берется 
за решение проблемы, а также уровень развития его 
саморегуляции, относительно преодоления воздейст-
вия на него внешних и внутренних негативных факто-
ров, в зависимости от которых, эти трудности могут 
быть реализованы человеком, как стимулы к самораз-
витию – так сказать, очевидный вред может быть 
трансформирован в пользу, причем, не только для 
данного человека, но и для других людей).

Существенным является то, насколько богатый 
(объемный, разнообразный), проструктурированный 

(хорошо организованный), динамичный (в случае не-
обходимости быстро актуализируется, трансформи-
руется, относительно изменяющихся условий его реа-
лизации) «строительный материал», необходимый 
для решения творческих задач.

Основу «пирамиды» творческой одаренности лич-
ности составляет ее психологическая готовность к ре-
шению творческих задач, уровень развития которой 
может быть установлен, в частности, по уровню твор-
ческих задач, доступных для решения данным чело-
веком.

1. Работа над задачей состоит только в материали-
зации замысла, разработанного другими людьми.

2. Осуществляется самостоятельная разработка 
замысла решения задачи.

3. Осуществляется самостоятельное формулиро-
вание условия задачи, разрабатывается замысел ее ре-
шения и т.д.

4. Осуществляется самостоятельная постановка 
проблемы, формулируется условие задачи, разраба-
тывается замысел ее решения и т.д.

То есть, вектор развития творческой одаренности 
личности направлен от материализации замысла, раз-
работанного другими людьми, до самостоятельной 
постановки проблемы. Актуальным является и такой 
критерий готовности к решению творческих задач, 
как новизна продукта их деятельности.

Уровни новизны:
1. Субъективная новизна (открытие учащимся для 

себя, в процессе творческого взаимодействия с окру-
жающим миром, уже известных закономерностей его 
построения и развития).

2. Объективная новизна (научная новизна работ 
по линии научных сообществ, других творческих 
объединений, в т. ч. на уровне авторских свиде-
тельств).

3. Оригинальность (специфическое отражение 
личности в продукте ее деятельности). 

При этом, вектор развития творческой одаренно-
сти направлен от субъективной новизны продукта 
ее деятельности к объективной.

Не менее важным, для успешности творческой де-
ятельности человека, является совершенство его 
творческого инструментария: системы приемов, ме-
тодов, тактик, стратегий творческого поиска. При 
этом, важным является уровень системной организа-
ции творческого инструментария личности.

1. Человек применяет определенные приемы 
и способы творческой деятельности, с целью овладе-
ния ими, как инструментами решения задач.

2. Человек овладевает средствами творчества, ко-
торые необходимы для выполнения творческих зада-
ний.

3. Имеют место проявления стратегий (систем за-
дачно и личностно обусловленных действий) комби-
наторных действий, поиска аналогов и антиподов, 
на разных этапах решения творческой задачи: на эта-
пе изучения ее условия, разработки замысла ее реше-
ния и на материализации замысла.
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Таким образом, вектор развития творческой ода-
ренности личности направлен от ситуативной 
реализации определенных средств конструктивной де-
ятельности к стратегиальной организации мышления.

С целью создания методов решения творческих за-
даний, используются уже известные закономерности 
построения и развития природы. Например, в приро-
де обязательно что-то с чем-то похоже, то есть имеет 
место аналогия. Наблюдая за окружающим миром, 
можно прийти к выводу, что развитие природы осно-
вывается также на комбинировании и реконструиро-
вании – преобразовании объекта в своего антипода, 
замене имеющегося объекта на объект с противопо-
ложными функциями. Изучение вышеуказанных за-
кономерностей и послужило основой для создания 
системы КАРУС. Известный психолог Валентин 
Алексеевич Моляко разработал такую методику твор-
ческого поиска, которая оказалась приемлемой 
не только для сферы технического творчества, на ко-
торую она была изначально ориентирована автором 
при ее разработке, но и для решения проблем в любой 
сфере творчества: научной, художественной, социаль-
ной, коммуникативной, педагогической и др.

На этапе формирования замысла актуализируется 
информация предыдущего опыта человека, решаю-
щего задачу; из актуализированных образов, понятий 
выбираются наиболее соответствующие требованиям 
задачи. Потом эти образы и понятия подвергаются 
трансформации, с целью увеличения соответствия 
их свойств, требованиям задачи. Трансформация ак-
туализированного опыта может характеризоваться 
действиями, направленными на поиск аналогов, 
на комбинаторные преобразования, на реконструиро-
вание (поиск антиподов).

Когда замысел создан, осуществляется его проверка 
с помощью кратковременного мыслительного экспери-
мента, по сопоставлению замысла с требованиями зада-
чи. При этом следует принять во внимание, что этапы 
творческого процесса выделяются условно, т. к. в ре-
альности, во времени, некоторые из них могут быть те-
сно объединены, осуществляться одновременно, ведь 
мышление – явление очень сложное, многоплановое.

Высшим уровнем проявления тенденции к реали-
зации комбинаторных и реконструирующих действий, 
аналогизирования в процессе решения творческой за-
дачи, является стратегия. По определению В. А. Мо-
ляко, стратегия, вообще – это психологическая про-
грамма деятельности, система организации 
творчества, процесса решения данной задачи, опреде-
ляющаяся имеющимися внешними, эколого-общест-
венными (задачными) и внутренними (личностными) 
условиями. При этом, «стратегия» охватывает всю 
структуру решения задачи: подготовительные дейст-
вия (понимание условия задачи), планирующие (фор-
мирование замысла) и реконструирующие (проверка 
замысла, эксперимент) [3].

В. А. Моляко указывает на такие виды мыслитель-
ных стратегий: «Это поиски аналогов, комбинирующие, 
реконструирующие, а также универсальные (включаю-

щие все названные действия) и действия, не объединен-
ные единым стержнем поиска и которые мы условно 
назвали стратегией случайных подстановок» [2].

Реализация системы КАРУС с целью тренинга 
предполагает не только обучение поиску оптималь-
ных решений творческих задач, путем аналогизиро-
вания, комбинирования, реконструирования и т. д., 
но и умению решать задачи в усложненных и экстре-
мальных условиях: например, при дефиците времени, 
информации, в условиях внезапных запрещений и ог-
раничений и т. п [4].

Результаты изучения творческой деятельности 
учащихся в неблагоприятных условиях (это, в частно-
сти, временные, информационные и др. ограничения 
и запрещения, при этом, неблагоприятные условия, 
согласно определению В. А. Моляко, рассматривают-
ся, как достаточно широкий диапазон условий, харак-
теризующих стационарные и ситуативные, но психо-
логически значимые среды, определяющие жизнь 
современного человека вообще и школьника в част-
ности [5]), позволяют говорить о существовании та-
ких типов реагирования учащихся на воздействие не-
благоприятных условий.

Первый тип. Попытка демонстративного игнори-
рования неблагоприятных воздействий. Такие учащи-
еся указывают на отсутствие конфликтов с внешним 
и внутренним миром. Хотя эти противоречия есть: 
развитие конфликта с самим собой действительно не-
значительно, но противоречия, связанные с внешним 
миром крайне обострены, ярко проявляются, в част-
ности, в отношениях с одноклассниками. Оптимисти-
ческий настрой на жизнь в будущем, которая им ви-
дится исключительно в бытовом аспекте. Творческое 
мышление проявляется на уровне реализации замы-
слов, созданных другими людьми.

На фоне отсутствия видимой тревожности, по по-
воду воздействия неблагоприятных условий, имеет 
место ориентация на реализацию своих интересов, 
отсутствует направленность на гармонизацию окру-
жающего мира: материального, социального, психо-
логического. Любая деятельность, направленная 
на преобразование окружающего мира, реализуется 
исключительно с целью самоутверждения.

Второй тип. Завышение значимости внешних 
и внутренних конфликтов. Пессимистическое пред-
ставление о своем будущем. Отсутствие желания 
и попыток изменить имеющуюся ситуацию. Творче-
ское мышление проявляется на уровне реализации 
замыслов, созданных другими людьми.

Третий тип. Существует высокая тревожность 
по поводу неблагоприятных влияний, внешние и вну-
тренние конфликты сильно напряжены. Такие учащи-
еся, хотя и желают изменить имеющуюся ситуацию, 
но не имеют представления относительно путей ее из-
менения. Для них является характерным пассивное 
восприятие стимулов внешнего и внутреннего мира, 
пессимистический настрой на будущее. Творческое 
мышление реализуется на уровне материализации за-
мыслов, созданных другими людьми.
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Четвертый тип. Наличие противоречий с внеш-
ним и внутренним миром. Вектор творчества направ-
лен на внешний мир. Творческое мышление реализу-
ется на уровне самостоятельной разработки замыслов. 
Творческая деятельность для таких учащихся выпол-
няет функцию «психологического убежища». Отсут-
ствие попыток структурирования, конструирования, 
направленных на гармонизацию внутреннего мира. 
Пессимистические представления о своем настоящем 
и будущем. 

В качестве примера отражения таких представле-
ний можно привести выдержку из выполненного за-
дания «дополнить незаконченные предложения» ис-
пытуемым Андреем Д.: 

«Чем дальше… тем хуже.
Самое важное то, что… лучше там, где нас нет.
Если… вдруг что-то случится, рядом не будет того, 
кто сможет помочь.
Придет такой день, когда… не будет никого 
из ныне живущих.
Самое большое… горе – это неотвратимость ста-
рости и смерти.
В настоящее время… все меньше и меньше лич-
ной свободы.
Всегда… «черных полос» в жизни больше.
До сих пор… не было фатального везения.
С недавнего времени… все стали меньше сочувст-
вовать».
Пятый тип. Этот тип отличается от предыдуще-

го только тем, что для таких учащихся характерно на-
личие оптимистической ориентации на будущее, 
предпринимается попытка сделать первые шаги 
на пути совершенствования себя. См., например, вы-
держку из «заканчиваний предложений» Алины Ш.: 

«Несмотря на то, что… жизнь трудна, она пре-
красна.
Каждый… день приносит новое.
Придет такой день, когда… мы все будем счаст-
ливы.
До сих пор… хочется верить людям.
Условия для счастья… заключены в самом чело-
веке».
Шестой тип. Творческая деятельность, направ-

ленная на преобразование внешнего мира, преоблада-
ет над преобразовательной действительностью по от-
ношению к своему внутреннему миру. Творческое 
мышление реализуется на уровне самостоятельной 
разработки замыслов, в некоторой степени и на уров-
не формирования задачи. Еще имеют место некото-
рые противоречия с внешней и внутренней средой.

Приведем выдержку из результатов задания «до-
полнить незаконченные предложения», выполненную 
испытуемым Павлом Ч. Следует отметить, что анализ 
итогов выполнения учащимися этого задания позво-
ляет не только получить дополнительную информа-
цию о личности испытуемого, особенностей его взаи-
модействия с другими людьми, окружающим миром, 
но и дает возможность в какой-то мере оценить его 
творческие способности, исходя из того, насколько 

удачно связаны между собой сконструированные 
им предложения. Так, данный испытуемый исходное 
условие «дополнить незаконченные предложения» 
творчески трансформировал в искомое условие: на-
писать сочинение, исходя из заданных ориентиров. 

«Легче всего… это губить природу.
Несмотря на то, что… ее немного защищают.
Чем дальше… тем еще больше ее загрязняют.
Каждый… человек не считается с ней.
Жаль, что… это делают даже самые уважаемые 
люди.
Если… это так будет продолжаться, природу за-
губят.
Самое важное то, что… природа не делает никому 
зла.
Только… человек ей.
Неправда, что… люди не хотят помогать природе.
Придет такой день, когда… природа отомстит 
за свой ущерб.
Самое большое… в мире – это природа и человек.
В настоящее время… защита природы была 
бы улучшена.
Если бы не… которые люди этого захотели.
Всегда…надо защищать природу.
До сих пор… о ней не много думают.
С недавнего времени… появилось условие для 
счастья.
Условия для счастья… защита окружающей среды».
Седьмой тип. Гармонизировано взаимодействие 

с внешней и внутренней средой. Неблагоприятные 
влияния воспринимаются, как стимулы к саморазви-
тию. Действия векторов творчества вовне и вовнутрь 
уравновешены. Творческое мышление реализуется 
на уровне усмотрения противоречий и формулирова-
ния задач, организации коллективной творческой дея-
тельности по реализации замыслов решения проблем.

Таким образом, вышесказанное следует рассма-
тривать, как предварительные выводы о возможном 
преобладании характерных типов реагирования 
школьников на неблагоприятные воздействия, в про-
цессе их творческой деятельности. Предполагается 
разработка методических средств, творческого вос-
приятия старшеклассниками новой информации.
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