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Аннотация. В постоянно меняющихся условиях современного мира от педагога требу-

ется значительно больше, чем предметные знания и методические умения. Умения, 

способности, качества личности и знания, позволяющие адаптироваться и успешно ра-

ботать в условиях неопределенности, можно описать в терминах креативной компетен-

ции педагога. В статье дается авторское определение креативной компетенции педагога 

и рассматривается ее структура, необходимая для разработки обучающих материалов. 

Она включает четыре компонента: когнитивный, деятельностный, мотивационный и 

рефлексивный. Когнитивный компонент включает предметные знания, умения крити-

ческого мышления и генерирования идей. Деятельностный компонент включает умения 

получать знания и опыт из окружающей среды и использовать в своей профессиональ-

ной деятельности. Мотивационный компонент креативной компетенции педагога обес-

печивает стремление к самообразованию и самосовершенствованию. Рефлексивный 

компонент помогает оценивать и организовывать свою работу в условиях неопределен-

ности. Доказывается, что продуктивной средой для развития креативной компетенции 

педагога является городская среда. Описывается разработанный авторами комплекс за-

даний по развитию креативной компетенции педагога в городской среде. Данный ком-

плекс был апробирован экспертами-педагогами из трех регионов России, подтверждена 

его эффективность. 
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Abstract. In the constantly changing conditions of today's world, a teacher is required to 

demonstrate much more than subject knowledge and methodological skills. Skills, abilities, 

personal qualities, and knowledge that allow one to adapt and work successfully under 

conditions of uncertainty are combined in a teacher's creative competence. It is defined as a 

system of creative abilities, which ensure teacher's readiness to generate and combine new 

original ideas and to solve problems, arising in the teaching process in a constantly changing 

socio-cultural situation. The article defines the teacher's creative competence and discusses its 

structure. It includes four components: cognitive, action, motivational and reflexive. The 

cognitive component includes subject knowledge, skills of critical thinking and idea 

generation. The action component includes the ability to obtain knowledge and experience 

from the environment and use it in their professional activities. Motivational and reflexive 

components help to evaluate and organize one's work in conditions of uncertainty. It is proved 

that the urban environment is a productive setting for teachers' creative competence 

development. The article describes the set of tasks designed by the authors to help in 

developing teachers' creative competence in urban environment. This complex has been tested 

by experts-teachers from three regions of Russia, its effectiveness has been confirmed. 

 

Keywords: Creative teacher's competence, Urban environment, Educational Urban Studies. 

 

 

 

Введение 

В период локдауна во время эпидемии COVID-19 все образователь-

ные учреждения были вынуждены перейти на дистанционный формат ра-

боты. Не все педагоги смогли приспособиться к новым условиям и нала-

дить свою работу в «удаленном» формате. При этом основная проблема 

заключалась не столько в умении использовать дистанционные техноло-

гии, сколько в умении применить свои знания, умения и навыки в новых 

условиях учебного процесса. 
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Формулировка проблемы 

В постоянно меняющихся условиях образовательного процесса нуж-

ны специалисты, которые смогут быстро адаптироваться к новым услови-

ям, которые в нестандартной ситуации смогут взять на себя инициативу, 

самостоятельно принимать решения, продуктивно и плодотворно приме-

нять ограниченные ресурсы, сумеют справиться с непредвиденными труд-

ностями и сделать самостоятельный выбор (см., например, Л. Л. Любимов, 

2020). Все эти умения и способности составляют креативную профессио-

нальную компетенцию педагога. Анализ научных и методических работ по 

теме креативной компетенции (Брякова, 2019; Иванов, Степашкина, 2022; 

Мунгиева, Магомедова, Шихамирова, 2021; Соловьева, Халилова, 2010; 

Яковенко, 2019) позволил нам сформулировать ее определение. Креатив-

ная компетенция педагога – это комплекс знаний, умений, способностей и 

качеств, которые позволяют педагогу генерировать идеи и решать пробле-

мы в ходе профессиональной деятельности в условиях изменений социо-

культурной ситуации. 

 

Предмет исследования 

Исследованиям креативной компетенции педагогов посвящены рабо-

ты И. Е. Бряковой (2019), М. М. Кашапова (2009), А. В. Морозова (2011), 

О. В. Соловьевой и Л. А. Халиловой (2010) и др. Проведя сравнительный 

анализ подходов к описанию составляющих креативной компетенции пе-

дагога (Барышева, 2012; Брякова, 2009), можно выделить список ее наибо-

лее часто упоминаемых элементов: творческие способности; саморазвитие, 

самообразование; многоуровневые связи; нестандартное мышление; ком-

муникативность; создание нового; мотивы, цели, ценностные ориентации, 

знания, умения, навыки; самоактуализация, самосовершенствование; гене-

рирование оригинальных и полезных идей; эффективность, результатив-

ность, успешность. Однако этот неструктурированный список не может 

стать теоретической основой для разработки методики развития креатив-

ной компетенции педагогов. 

Для дальнейшей работы нам необходимо уточнить структуру креа-

тивной компетенции педагогов и на ее основе разработать методику ее 

развития. Анализ исследований Т. А. Барышевой (2006; 2012), К. В. Дрозд 

и И. В. Плаксиной (2017), И. А. Зимней (2004), С. А. Дружилова (2005), 
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И. Е. Бряковой (2019) Ф. В. Шарипова (2010), М. М. Кашапова (2009) по-

зволил выделить следующие компоненты креативной компетенции педаго-

га любого профиля подготовки, которые являются взаимообусловливаю-

щими и взаимодополняющими и выступают в единстве: когнитивный ком-

понент, мотивационный компонент, деятельностный компонент и рефлек-

сивный компонент. 

Когнитивный компонент креативной компетенции включает в себя 

теоретические знания в определенной профессиональной сфере и умение 

применить эти знания на практике, используя специфику мыслительной 

деятельности педагога и его интеллектуальные качества, проявляющиеся 

при подборе способов решения возникающих проблем и задач (Дружилов, 

2005). 

Когнитивный компонент включает в себя сформированность знаний 

и умений, полученных педагогом в процессе обучения по специальности; 

умение анализировать, синтезировать и комбинировать, сравнивать, про-

гнозировать; умение отбирать и применять методики, которые будут адек-

ватны целям и ситуациям; умение ставить и решать нестандартные, про-

блемные задачи; умение выдвигать и выражать большое количество идей  

в новых условиях, предлагать дополнительные детали, идеи, версии или 

решения, умение видеть знакомое в незнакомом; умение переносить опыт, 

находчивость, преодоление стереотипов; умение переключать мышление  

с одной идеи на другую; умение комбинировать и образовывать аналогии. 

Следующий компонент креативной компетенции – мотивационный. 

Он является «пусковым механизмом», настраивающим на предстоящую 

деятельность, и проявляется в позитивном восприятии педагогом своей 

деятельности, в потребности сотрудничать с коллегами и другими участ-

никами образовательного процесса и в стремлении эту потребность пере-

дать обучающимся. Он придает значимость профессиональной деятельно-

сти педагога, помогает противостоять профессиональной деформации, 

стимулирует к профессиональному росту. 

Мотивационный компонент включает в себя: эмоционально-чувст- 

венные качества личности (вдохновение, эмоциональный подъем в творче-

ских ситуациях, мечтательность); сформированность мировоззрения и 

ценностных ориентаций; активность в саморазвитии и стремление к само-

реализации; способность к эмпатии и чуткость к противоречиям; готов-
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ность к актуализации и преодолению стереотипов; внутреннюю мотива-

цию и мотивацию на достижение успеха. Важным условием для развития 

мотивационного компонента являются благоприятные условия окружающей 

среды, поскольку, согласно исследованиям И. В. Плаксиной и К. В. Дрозд 

(2017), развитие мотивационного компонента возможно лишь в специаль-

но организованной социальной профессиональной среде, в профессио-

нальном сообществе, которое разделяет ценности этого развития. 

Под деятельностным компонентом креативной компетенции мы под-

разумеваем умение получать знания и творческий опыт из окружающей 

среды. Он включает в себя: умение контролировать свою деятельность; 

гибкость поведения и мышления; готовность решать сложные вопросы и 

необычность высказываемых идей; готовность работать над спорными во-

просами и полагаться на субъективные оценки; активность, самостоятель-

ность, оригинальность, нетривиальность и критичность мышления; готов-

ность и способность обучаться самостоятельно и идти на умеренный риск; 

умение брать на себя ответственность за неординарную позицию и прояв-

лять уверенность в своем решении, несмотря на возникающие трудности; 

интерес к исследованию окружающей среды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов с целью практического применения. 

Рефлексивный компонент, входящий в состав структуры креативной 

компетенции, является обязательным ее элементом, поскольку без рефлек-

сии сложно представить процедуру самосовершенствования и самообразо-

вания педагога. Рефлексивный компонент креативной компетенции подра-

зумевает наличие таких качеств и умений, как объективная самооценка и 

оценка своей деятельности; самоконтроль и самоуважение; развитая ин-

туиция и самосознание; критичность оценки достигнутого результата; спо-

собность увидеть недочеты в своей работе и констатировать недостаток 

определенных знаний, что способствует совершенствованию мастерства и 

формированию индивидуального стиля работы. 

В Табл. 1 представлена обобщенная структура креативной компетен-

ции педагога. 
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Таблица 1 

Структура креативной компетенции педагога 

 

Креативная компетенция педагога 

Когнитивный 

компонент 

Мотивационный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

Рефлексивный 

компонент 

 Умение эф-
фективно при-

менять свои зна-

ния на практике; 

 умение ста-
вить и решать 

нестандартные, 

проблемные за-

дачи; 

 умение выдви-
гать и выражать 

большое количе-

ство идей в но-

вых условиях; 

 умение видеть 
знакомое в не-

знакомом; 

 умение пере-
носить опыт;  

 умение пере-
ключать мышле-

ние с одной идеи 

на другую;  

 умение ком-
бинировать и 

образовывать 

аналогии 

 Активность  
в саморазвитии 

и стремление к 

самореализации; 

 эмпатия; 

 готовность  
к преодолению 

стереотипов; 

 внутренняя 
мотивация; 

 мотивация на 
достижение ус-

пеха 

 Умение получать 
знания и творческий 

опыт из окружающей 

среды;  

 готовность рабо-
тать над спорными 

вопросами и пола-

гаться на субъектив-

ные оценки;  

 активность, само-
стоятельность, ори-

гинальность, нетри-

виальность и кри-

тичность мышления;  

 умение обучаться 
самостоятельно;  

 умение брать на 
себя ответственность 

за неординарную по-

зицию и проявлять 

уверенность в своем 

решении;  

 интерес к исследо-
ванию окружающей 

среды для выявления 

ее возможностей и 

ресурсов с целью 

практического при-

менения 

 Умение дать 
объективную са-

мооценку и оцен-

ку своей деятель-

ности;  

 самоконтроль 
и самоуважение;  

 развитая ин-
туиция и само-

сознание;  

 критичность 
оценки достигну-

того результата;  

 умение увидеть 
недочеты в своей 

работе и конста-

тировать недос-

таток определен-

ных знаний 

 

 

Выделение структуры креативной компетенции позволяет присту-

пить к разработке заданий по ее развитию у педагогов. Вопросам развития 

креативной компетенции педагогов посвящены исследования Н. В. Бужин-

ской и Д. М. Гребневой (2021), Н. Г. Кизриной (2020), Т. В. Яковенко 

(2020; 2021). Они рассматривают этот процесс прежде всего в контексте 
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подготовки будущих педагогов различных специальностей. Однако нам 

представляется важным осветить вопрос развития креативной компетен-

ции уже работающих педагогов. 

Продуктивной средой для этой работы является городская среда 

(Порозов, 2016). Работе педагога в городской среде посвящены исследова-

ния Е. А. Асоновой, А. Н. Россинской, М. В. Буланова (2020; 2021). Город-

ская среда – это не только и не столько посещение учреждений культуры и 

образования. Любой городской объект может стать образовательным ре-

сурсом, если придать ему образовательное содержание и использовать как 

в организованной педагогом, так и в самостоятельной познавательной, ис-

следовательской и проектной деятельности (Буланов, Россинская, Асонова, 

2021). 

Практически любой городской объект может стать источником для 

образования и вдохновения. Развитие у педагогов креативной компетенции 

в городской среде поможет им не только использовать город в своей пред-

метной области, но и развивать личностный потенциал (Россинская, Асо-

нова, 2021). 

Городскую среду можно использовать в качестве дидактического ма-

териала, иллюстрации или декорации к уже готовым заданиям по истории, 

географии, биологии, литературе, изобразительному искусству и другим 

предметам. Изучая язык архитектуры, наружную рекламу, названия улиц и 

площадей, мифологию и традиции, городские праздники и распорядок 

жизни, педагог может вовлекать городскую среду в свой педагогический 

процесс. Городская среда насыщена разнообразными событиями, а следо-

вательно, богата впечатлениями, что вносит элемент творчества в повсе-

дневную практическую деятельность педагога. Перемещение по городской 

среде может также являться образовательным маршрутом, где незначи-

тельные, на первый взгляд, детали могут спровоцировать интерес, расши-

рить кругозор и стать предпосылкой для новых образовательных идей. Та-

ким образом, городская среда может обеспечить полный оборот в области 

знания, от момента получения этого знания до его применения, реализации 

в этой же среде. 

Вовлекая городские ресурсы, педагог активно использует такие ка-

чества как наблюдательность, профессиональное любопытство, кругозор и 

эрудицию, чтобы найти в городской среде объекты для решения своих 
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профессиональных задач. Разрабатывая задания для выполнения учащими-

ся в городской среде, необходимо проявить оригинальность мышления. 

Проводя урок в городе, педагогу необходимо применить не только профес-

сиональные предметные и методические знания и умения, но и стать ме-

неджером, организатором своего урока, уметь быстро принимать решения 

в случае возникновения в городе нестандартных ситуаций. Выходя из 

школы в городскую среду, педагогу необходимо использовать все те зна-

ния, умения, способности, которые составляют креативную компетенцию. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что креативную ком-

петенцию педагога как готовность адаптивно применять полученные зна-

ния, дополнять систему знаний самостоятельно и стремление к самосо-

вершенствованию, являющуюся элементом любой профессиональной дея-

тельности, можно и нужно развивать посредством ресурсов городской сре-

ды, включая освоение этой среды педагогическим сообществом через спе-

циально организуемую деятельность в качестве одного из средств профи-

лактики педагогического выгорания и профессиональной деформации. Это 

будет способствовать личностному росту педагогов, позволит им повысить 

свою квалификацию и быть конкурентоспособными в своей профессио-

нальной сфере, позволит повысить образовательные результаты обучаю-

щихся через поиски новых источников мотивации. 

 

Методика развития креативной компетенции педагогов 

На основе определения понятия и структуры креативной компетен-

ции педагога нами был разработан комплекс заданий по ее развитию по-

средством ресурсов городской среды. Комплекс состоит из 14 заданий, 

объединенных в блоки в целях структуризации, так как каждое задание на-

целено на формирование определенного компонента креативной компетен-

ции педагогов, но развиваются они суммарно, а не каждый в отдельности. 

Задания разрабатывались по следующему алгоритму: 

1. Формулировка цели задания, включающей в себя получение новых 

знаний и/или приобретение нового опыта погружения в креативную дея-

тельность. 

2. Формулировка задания, которое должно содержать определенную 

проблему и мотивировать педагога на воплощение в жизнь креативной 

деятельности. 
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3. Формулировка условия задания, выступающего в виде проблемы 

или проблемной ситуации, решить которые необходимо при помощи 

средств преподаваемой дисциплины без прямых на то указаний. 

4. Подбор исходных данных для задания. Исходные данные в зада-

нии могут быть избыточными или, напротив, недостаточными, или они 

могут носить противоречивый характер. В этом случае педагогу нужно ли-

бо выбрать нужные данные, либо найти источники дополнительной ин-

формации. 

5. Применение полученного результата. Полученный результат раз-

решения проблемы или проблемной ситуации должен быть значим и при-

меним в обыденной жизни без явного указания области его применения. 

Примеры заданий по каждому компоненту креативной компетенции 

представлены в Табл. 2. 

 

Таблица 2 

Примеры заданий по развитию креативной компетенции педагогов 

 

Компонент  

креативной  

компетенции 

Задание для педагога 
Формируемые /  

развиваемые умения 

Деятельностный 

компонент 

Задание «Перекресток» 

Практически ежедневно мы пе-

реходим дорогу через множество 

самых различных перекрестков. 

Остановитесь и сделайте «мыс-

ленное фото» или настоящую 

фотографию самого большого 

перекрестка, где вы чаще всего 

делаете переход. Внимательно 

посмотрите на получившееся 

изображение. 

1. Задайте как можно больше 
вопросов с целью выяснения 

происходящего на перекрестке  

в данный момент времени. Не 

задавайте вопросов, «лежащих 

на поверхности», ответы на ко-

торые можно легко найти в про-

исходящем. 

2. Предположите максимальное 
количество причин происходя-

Умение получать зна-

ния и творческий опыт 

из окружающей среды; 

гибкость поведения и 

мышления;  

умение ставить и ре-

шать сложные вопросы; 

готовность работать 

над спорными вопро-

сами и полагаться на 

субъективные оценки;  

умение находить реше-

ние в нестандартных 

ситуациях; 

активность, оригиналь-

ность и нетривиаль-

ность мышления; 

умение обучаться само-

стоятельно; 

умение извлекать необ-

ходимую информацию 
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Компонент  

креативной  

компетенции 

Задание для педагога 
Формируемые /  

развиваемые умения 

щего на перекрестке в данный 

момент времени. 

3. Придумайте избыточное ко-
личество следствий, которые мо-

гут произойти в результате про-

исходящего на перекрестке. 

4. На ваш взгляд, в каких учеб-
ных дисциплинах можно ис-

пользовать такой «моменталь-

ный снимок»? Чему можно нау-

чить с его помощью? 

из окружающей среды; 

способность брать на 

себя ответственность за 

неординарную позицию 

и проявлять уверен-

ность в своем решении; 

интерес к исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее возмож-

ностей с целью практи-

ческого применения 

Когнитивный 

компонент 

Задание «Памятные таблички» 

В каждом городе на зданиях 

можно увидеть немало табличек, 

установленных в память об из-

вестных личностях или посвя-

щенных какому-либо знамена-

тельному событию. Найдите три 

памятных таблички в вашем го-

роде и ответьте на вопросы: 

1. Что объединяет все таблички? 
Найдите минимум пять призна-

ков. 

2. Уроки какого профиля можно 
проводить, используя такие таб-

лички? 

3. Может ли информация с этих 

табличек потребоваться учителю 

предмета вашего профиля под-

готовки? Классному руководи-

телю? 

Умение эффективно 

применять свои знания 

на практике; 

умение анализировать, 

синтезировать и срав-

нивать, прогнозиро-

вать; 

умение отбирать и 

применять методики, 

адекватные целям и си-

туациям; 

умение ставить и ре-

шать нестандартные, 

проблемные задачи; 

умение выдвигать и 

выражать большое ко-

личество идей в новых 

условиях; 

умение видеть знако-

мое в незнакомом; 

умение переносить 

опыт; 

находчивость, преодо-

ление стереотипов; 

умение переключать 

мышление с одной идеи 

на другую; 

умение комбинировать 

и образовывать анало-

гии 
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Компонент  

креативной  

компетенции 

Задание для педагога 
Формируемые /  

развиваемые умения 

Мотивационный 

компонент 

Задание «Совмещение» 

Выйдите на прогулку в парк. 

Прогуливаясь, попробуйте пред-

ставить, что вместе с вами нахо-

дятся ваши обучающиеся. О чем 

вы бы хотели и могли рассказать 

ученикам, проводя урок в парке? 

Как вы считаете, возможно ли 

осуществление подобного заня-

тия в вашей педагогической дея-

тельности? Почему? Приведите 

собственные примеры необыч-

ных занятий с обучающимися 

Стремление к нахожде-

нию активных методов 

и самостоятельных 

действий в условиях 

конкретной ситуации; 

мечтательность и эмо-

циональный подъем; 

активность в самораз-

витии и стремление  

к самореализации; 

эмпатия; 

готовность к актуали-

зации и преодолению 

стереотипов; 

внутренняя мотивация 

и мотивация на дости-

жение успеха 

Рефлексивный 

компонент 

Задание «Дерево» 

Посмотрите в окно. Наверняка 

вы увидите дерево. Попробуйте 

описать ситуации, при которых 

это дерево может испытывать 

следующие эмоциональные со-

стояния: радость, грусть, злость, 

испуг, счастье, раздражитель-

ность, отчаяние, умиротворение, 

тревогу, обиду, блаженство, ус-

талость. 

Сопоставьте со своим эмоцио-

нальным состоянием. Какие из 

перечисленных эмоциональных 

состояний чаще всего присутст-

вуют у вас во время работы  

с обучающимися? Почему? 

Умение дать самооцен-

ку и оценку своей дея-

тельности; 

самоконтроль и само-

уважение; 

критичность оценки до- 

стигнутого результата; 

умение увидеть недоче-

ты в своей работе 

 

 

Апробация комплекса заданий по развитию креативной компетенции 

педагогов посредством ресурсов городской среды проводилась в июне 

2022 года. В апробации приняли участие 14 экспертов из трех регионов 

России (Калининград, Москва, Ульяновск), возраст от 23 до 62 лет, педаго-



231 

гический стаж от 3 до 38 лет, разной гендерной принадлежности, предста-

вители всех форм образования и нескольких предметных областей: шесть 

педагогов дополнительного образования (по театру, игровому тренингу, 

музыке, изобразительному творчеству, физической культуре, журналист-

ке); один педагог дошкольного образования, один педагог начального об-

разования и шесть педагогов общеобразовательных предметов (русский 

язык и литература, математика, физика, мировая художественная культура 

и музыка). 

Участникам апробации было предложено ознакомиться с комплек-

сом заданий по развитию креативной компетенции педагогов и, выполнив 

их, дать экспертную оценку. Важной деталью является то, что никто из 

экспертов не знал, на развитие каких профессиональных компетенций на-

правлены предложенные задания. 

 

Выводы 

Были получены ответы, которые продемонстрировали, что предло-

женные задания охватывают все компоненты креативной компетенции пе-

дагога. Большинство экспертов высказалось положительно по отношению 

к возможности применения выполненных заданий в своей практике. Также 

было высказано мнение, что задания комплекса – хороший материал-обра- 

зец для создания собственных творческих заданий для детей. Большинство 

опрошенных изменили свое отношение к ресурсам городской среды, так 

как «появилось понимание, что можно их использовать во время занятий» 

и «стало интересно замечать детали в окружающих вещах». В ходе экс-

пертной оценки участники отметили практическую пользу комплекса за-

даний по развитию креативной компетенции педагогов посредством ресур-

сов городской среды. Было высказано несколько предложений с просьбой 

использовать задания для своей практической деятельности при работе  

с обучающимися и коллегами. 
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