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Актуальность. Современные условия развития общества инициируют внедрение в школы 
новых образовательных задач, предполагается, что обучение должно строиться не только на 
формировании знаний, но и на организации и развитии опыта творческой деятельности. 
Именно поэтому следует разнообразить учебный процесс внедрением различных инноваци-
онно-образовательных технологий. Это поможет учащимся мыслить по-новому и творчески 
подходить к решению поставленных задач. Цель исследования – развитие творческих спо-
собностей учащихся путем внедрения в образовательный процесс инновационно-образова- 
тельных технологий. 
Методы исследования. Выбор методов исследования обусловлен особенностями совре-
менного педагогического процесса. Данная специфика определила в качестве основопола-
гающих следующие методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы, 
синтез, сравнение, включенное наблюдение, обобщение полученных данных. 
Результаты исследования. Применение инновационных технологий дает массу возможно-
стей как учителю, так и ученику. Учитель с их помощью может решить различные образо-
вательные задачи. Ученик может сам, пробуя, ошибаясь и выходя на правильный путь, идти 
к решению той или иной проблемы, идти к поставленной цели, что, в свою очередь, являет-
ся предпосылкой формирования творческих качеств личности. Использование предложен-
ных методов благоприятно влияет на учащихся, так как у них развиваются творческие спо-
собности, уверенность в себе, самостоятельность, активность, логическое мышление, они 
избавляются от стереотипов и барьеров. Применение инновационных технологий насыщает 
процесс обучения необходимыми эмоциями, создает атмосферу для продуктивной работы.  
Выводы. Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе спо-
собствует: расширению общекультурного кругозора учащихся; развитию их интеллекту-
альных и творческих способностей, исследовательских и организационных умений, дело-
вых и коммуникативных качеств; формированию ценностных ориентаций, гражданской по-
зиции и навыков жизнедеятельности в обществе. 
Ключевые слова: творчество, творческие способности, технологии, игровые технологии, 
проектные технологии, кейс-технологии, проблемное обучение 
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Importance. Current conditions of society’s development initiate the introduction of new educa-
tional tasks at school; supposedly, education must include both knowledge development and the 
development of creative activity experience. Consequently, it is recommended to enrich the proc-
ess of education by the implementation of innovative educational technologies. Thus, a new think-
ing and creative approach to problem-solving among students would be formed. The purpose of 
the study is to develop students’ creative abilities through the implementation of innovative educa-
tional technologies in the educational process. 
Materials and Methods. The choice of research methods is determined by the peculiarities of 
studying the historical and pedagogical process. This specificity has identified the following meth-
ods as fundamental: analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, synthe-
sis, comparison, included observation, generalization of the data obtained. 
Results and Discussion. Innovative technologies implementation creates plenty of possibilities for 
both teachers and students. Teachers can solve different educational tasks, and students can solve 
problems on their own through trial and error and reach their goals, which prerequisites the forma-
tion of creative qualities of personality. The use of such methods has a positive influence on stu-
dents because it develops their creative abilities, independence, activity, logical thinking, builds 
their self-confidence, and helps to get rid of stereotypes and barriers. Innovative technologies im-
plementation adds necessary emotions and creates an atmosphere for productive work. 
Conclusion. The application of innovative technologies in educational process contributes to the 
expansion of students’ general cultural outlook; the development of their intellectual and creative 
abilities, research and organizational skills, business and communicative qualities; the formation 
of value orientations, civic mindedness and skills of life in society. 
Keywords: creativity, creative abilities, technologies, game technologies, project technologies, 
case technologies, problem-based learning 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современные условия развития общест-

ва стали диктовать школам новые образова-
тельные задачи, а именно, обучение должно 
строиться не только на формировании зна-
ний, но и на организации и развитии опыта 
творческой деятельности. Именно поэтому 
следует разнообразить учебный процесс вне-
дрением различных инновационно-образова- 
тельных технологий. Это поможет учащимся 
мыслить по-новому и творчески подходить к 
решению поставленных задач [1, с. 23-41]. 

Отечественный психолог В.А. Крутец-
кий высказался по этой проблеме так: «В со-
временных условиях уже нельзя делать глав-
ной задачей обучения – усвоение определен-
ной суммы фактов. Важнейшей задачей 
школьного обучения ставится максимальная 
активизация познавательной и творческой 
активности учащихся, развитие у них само-
стоятельного, творческого мышления. Овла-
деть фундаментальным понятием – это зна-
чит не только знать существенные признаки 
предметов и явлений, постулаты правил и 
теорем, а уметь применять эти знания в жиз-
ни, на практике при решении задач реальных 
ситуаций». 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Нами были использованы следующие 

методы: анализ психолого-педагогической и 
методической литературы, синтез, сравнение, 
включенное наблюдение, обобщение полу-
ченных данных. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Активизировать активность учащихся в 

данном случае помогает ряд инновационных 

методов в школьном образовательном про-
цессе. 

Рассмотрим более подробно основные 
инновационные методы работы в учебном 
заведении. 

Проектные технологии 
Проектная технология – это метод обу-

чения, который дает массу возможностей как 
учителю, так и ученику. Учитель с помощью 
данного метода может решить различные 
образовательные задачи. Ученик может сам, 
пробуя, ошибаясь и выходя на правильный 
путь, идти к решению той или иной пробле-
мы, идти к поставленной цели, что в свою 
очередь является предпосылкой формирова-
ния творческих качеств личности [2].   

Этот метод позволяет учащимся иссле-
довать свои интересы, развивая при этом 
критическое мышление, навыки решения 
проблем и сотрудничества. Работая над про-
ектами, учащиеся могут выражать свои твор-
ческие способности различными способами, 
такими как дизайн презентаций, создание 
моделей или проведение исследований. На-
пример, когда учащиеся совместно работают 
над проектом по охране окружающей среды, 
они могут использовать искусство для иллю-
страции своих идей или использовать техно-
логии для создания цифровой кампании. Этот 
практический опыт развивает их творческие 
способности и помогает им увидеть реальное 
применение своих знаний, делая обучение 
более приятным и эффективным [3]. 

Игровые технологии 
В.Н. Кругликов выделяет в структуре 

игровых технологий четыре типа игр: игро-
вые ситуации, имитационные, сюжетно-
ролевые и деловые игры.   

Игровые ситуации – это приемы обуче-
ния, связанные с игровой деятельностью. Их 
отличительные особенности: 
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− не требуют больших затрат на подго-
товку и проведение; 

− реализуют принцип занимательности; 
− легко интегрируются в традицион-

ный урок. 
Игровыми ситуациями в обучении явля-

ются загадки, шарады, ребусы, кроссворды, 
скандворды, шутливые эстафеты, имитаци-
онные упражнения (например, «Ателье» на 
уроках технологии).  

Сущность метода имитационной игры 
состоит в погружении учащихся в процесс 
имитации определенного вида деятельности.  

Под деловой игрой понимает групповое 
упражнение по выработке последовательно-
сти решений в искусственно созданных ус-
ловиях, имитирующих реальную производ-
ственную обстановку. Именно данный тип 
игровой деятельности приобретает особен-
ное значение в старших классах, поскольку 
связан с профессиональным самоопределе-
нием учащихся [4]. 

В педагогике выделены особенности де-
ловой имитационной игры: 

− разработка достаточно подробного 
сценария игровой деятельности включает 
планирование конкретных ситуаций, которые 
могут возникнуть на производстве в процес-
се осуществления какой-либо деятельности; 

− разделение учащихся по ролям – обя-
зательный атрибут деловой игры. 

Ролевые игры также предусматривают 
достаточно подробный сценарий, однако они 
не привязаны к конкретной профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, цели и 
задачи ролевых и деловых игр могут сущест-
венно отличаться [5]. 

Несмотря на существенные различия, все 
игровые технологии имеют много общего 
между собой.  

Так, например, игры любого типа имеют 
в обучении одни и те же функции: диагно-
стирующую, коррекционную, развивающую, 
рефлексивную (функция самооценки), обу-
чающую, воспитательную. 

Игровые технологии стали мощными ин-
струментами в образовании, особенно для 
развития творческих способностей учащихся. 

Эти технологии побуждают учащихся крити-
чески мыслить и внедрять инновации, ориен-
тируясь в различных сценариях и целях. На-
пример, когда учащиеся участвуют в обуче-
нии на основе игр, они должны сотрудни-
чать, принимать решения и исследовать раз-
личные точки зрения, что повышает их твор-
ческие способности [6; 7]. 

В целом, использование игровых техно-
логий не только делает обучение более при-
ятным, но и развивает важные навыки, кото-
рые жизненно важны для творческого само-
выражения и решения проблем в реальных 
ситуациях. 

Технология «Критическое мышление» 
Критическое мышление предусматрива-

ет внимание к аргументам и их логическое 
осмысление.  

Понятие «критическое мышление» 
включает в себя: 

− аналитическое мышление (умение 
анализировать информацию, подбирать не-
обходимые аргументы, сравнивать и сопос-
тавлять факты и явления); 

− самостоятельное мышление (умение 
мыслить самостоятельно, независимо от 
внешних влияний и предубеждений строить 
свое собственное понимание мира, способ-
ность анализировать и синтезировать ин-
формацию, оценивать достоверность и дос-
таточность данных, выявлять противоречия и 
ошибки, самостоятельно принимать обосно-
ванные решения); 

− социальное мышление (умение вос-
принимать и интерпретировать информацию 
о других людях и ситуациях, принимать ре-
шения и формировать свои отношения на 
основе этой информации). 

Технология «Мозговой штурм» 
Метод мозгового штурма изобрел Алекс 

Осборн, совладелец крупной американской 
компании в 40-х гг. прошлого века.  

Мозговой штурм имеет широкий спектр 
применения: в обучении, на работе, в бизнесе  
и т. д. Уже существует множество видов 
данной образовательной технологии:  

− брейнрайтинг (метод записи на лист-
ке идей, которые не произносятся вслух);  
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− мозговая атака на доске (на доске за-
писывается задача, любой участник может 
записать на листке и прикрепить на доску 
идею пути решения задачи);  

− мозговой штурм по-японски (единый 
подход к выявлению и решению проблемы);  

− многоступенчатый мозговой штурм 
(работают 2 команды: генераторы идей и те, 
кто оценивает результаты работы) и др.  

Предлагаем подробно рассмотреть этапы 
классического мозгового штурма. Сначала 
учитель должен поставить четкую проблему 
перед учащимися. Затем наступает этап соз-
дания банка идей. Примерное время на гене-
рацию идей учащихся 10–15 мин. Очень 
важно дать возможность всем учащимся вы-
сказать свое мнение, критика других учени-
ков при этом не допускается.  

Когда все идеи уже сформулированы, 
наступает этап анализа идей, который за-
ключается в коллективном анализе и критике 
всех предложений. В идеале в каждой идее 
надо найти что-то значимое, положительное, 
усовершенствовать и рассмотреть возмож-
ность ее применения. 

Последний этап мозгового штурма – об-
работка результатов. Из всех рассмотренных 
идей учитель вместе с учащимися выбирает 
самую практичную, интересную, эффектив-
ную, делает выводы и подводит итоги мозго-
вого штурма. 

Мозговой штурм проходит в интенсив-
ном, быстром темпе, время на уроке для 
учащихся пролетает незаметно. Учителю не-
обходимо следить за регламентом и сооб-
щать учащимся, сколько времени у них оста-
лось. Учащиеся, понимая, что время ограни-
чено, стараются придумать большее количе-
ство идей в сжатые сроки. Это помогает 
учащимся быстрее активизироваться, вклю-
читься в работу, проявить свои творческие 
способности [8]. 

Данный метод считается простым, дос-
тупным учащимся, эффективным, даже в том 
случае, если учащиеся не очень компетент-
ны. В ходе данного метода срабатывает сис-
темный эффект, то есть происходит увеличе-
ние силы решений от объединения усилий 

учащихся и возможности развивать идеи 
друг друга.  

Использование метода мозгового штур-
ма благоприятно влияет на учащихся, так 
как у них развиваются творческие способно-
сти, уверенность в себе, самостоятельность, 
активность, логическое мышление, они из-
бавляются от стереотипов и барьеров [9]. 

Кейс-технологии 
Кейс-метод – это не отдельный метод 

познания, а фактически система методов, или 
образовательная технология, которая вклю-
чает не только методические, но и организа-
ционные аспекты. 

Отличительные черты кейсов состоят в 
следующем:  

а) в центре кейс-метода стоит проблема, 
а не предмет (например, решение проблемы 
нехватки на местном унитарном предпри-
ятии в условиях экономического кризиса); 

б) кейс подразумевает рассмотрение 
конкретного объекта, а не просто общих тео-
ретических ситуаций (таким объектом может 
быть любое предприятие или организация, 
если дело касается экономики); 

в) учащиеся должны проявлять собст-
венную активность, которая послужит катали-
затором протекания психических процессов; 

г) поливариантность решения проблемы 
(то есть не существует однозначно правиль-
ных и неправильных решений, просто есть 
более или менее эффективные).  

Кейс-технологии обучения являются от-
ветом на современную образовательную ре-
форму. Обучение через кейсы носит под-
черкнуто практический характер и развивает 
все типы способностей учащихся, формирует 
их умение видеть и самостоятельно решать 
практические задачи.  

Использование кейсов в отечественном 
образовании позволяет достичь следующих 
результатов:  

1) позволяет научить учащихся приме-
нять теоретические знания на практике в ус-
ловиях, максимально приближенных к ре-
альности; 

2) создает предпосылки для принятия 
эффективных управленческих решений; 



Воронина В.Ю., Фортова Л.К. 
Valeriya Yu. Voronina, Lyubov’ K. Fortova 

 

1424 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1419-1429 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1419-1429 

 

3) содействует всемерному развитию 
личности учащихся и всех типов его способ-
ностей. 

Применение кейсов одновременно на-
сыщает процесс обучения необходимыми 
эмоциями, создает атмосферу азарта и сорев-
новательности, при этом деятельность уча-
щихся носит конкретный, практический ха-
рактер. Они разрабатывают собственные 
концепции решения проблемных ситуаций и 
в процессе дискуссии выбирают наиболее 
подходящие из них. Можно утверждать, что 
добытые таким образом знания, умения и 
навыки будут иметь для них значимость 
личного открытия (достижения) [10; 11]. 

Существует классификация, адаптиро-
ванная для российского образования еще в 
начале 2000-х гг. (Н. Федяниным, В. Дави-
денко): 

1) (highly structured) структурированный 
кейс отличается сжатым изложением инфор-
мации, предельным формализмом описывае-
мой ситуации, а для его решения обычно 
требуется простейший алгоритм действий 
(формула или модель); 

2) «маленькие наброски» (short vign- 
ettes) – до десяти страниц текста и 1–2 стра-
ниц приложений; здесь появляются ключе-
вые понятия поднимаемой проблемы, а для 
вынесения решений требуется некий практи-
ческий опыт; 

3) наиболее сложны большие неструк-
турированные «кейсы» (long unstructured 
cases) объемом до 50 листов – ситуация опи-
сывается подробно, с большим количеством 
деталей (иногда ненужных, иногда – сби-
вающих с толку), их решение требует опре-
деленного опыта управленческих решений на 
производстве (их чаще всего используют на 
более высоких образовательных ступенях – в 
вузовской подготовке и при повышении ква-
лификации кадров). 

В отдельную категорию можно выделить 
также разбирающий «первооткрывательский 
кейс» (ground breaking cases), целью которого 
является выбор нового решения проблемы. 

Существует и другая классификация 
кейсов – по основанию ведущего типа дея-

тельности учащихся (И.Х. Багирова, Б.С. Бу-
рыкин): 

1) практические кейсы, которые отра-
жают реальные жизненные ситуации; 

2) обучающие кейсы, основной задачей 
которых выступает обучение; 

3) научно-исследовательские кейсы, 
ориентированные на осуществление иссле-
довательской деятельности. 

С нашей точки зрения оба рассмотрен-
ных подхода могут быть использованы в со-
временном образовательном процессе в зави-
симости от конкретной педагогической си-
туации.  

Любая образовательная технология пре-
дусматривает определенные издержки при-
менения. Для того чтобы проанализировать 
положительные и отрицательные стороны 
применения кейсов, рассмотрим табл. 1. 

На основании табл. 1 можно утверждать, 
что минимизировать отрицательные стороны 
применения кейс-технологий может посто-
янная переподготовка педагогического со-
става. От личности педагога и его компе-
тентности зависит и уровень эффективности 
обучения практически в любых обстоятель-
ствах. 

Положительные эффекты от кейс-техно- 
логий весьма многочисленны, особенно в 
отношении обучения различным социальным 
наукам – экономике, технологии, праву  
и т. д. Именно этим обусловлена сегодняш-
няя популярность кейсов в отечественном 
образовании [12]. 

Проблемное обучение 
Проблемное обучение – это такая систе-

ма организации обучения, сущность которой 
сводится в каждом случае к созданию такой 
ситуации, которая вынуждает учащегося са-
мостоятельно искать решение (В. Оконь).  

В педагогике проблемное обучение рас-
сматривает как тип обучения, основанный на 
диалектическом противоречии между имею-
щимися у учащегося знаниями и новыми 
данными, которые требуется доказать. Таким 
образом, движущей силой проблемного обу-
чения выступает противоречие, в которое 
вступают субъективная позиция учащегося и 
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объективная необходимость в исследовании 
определенных объектов или явлений. 

Под проблемным обучением следует по-
лагать такой тип обучения, при котором ус-
воение содержания образования осуществля-
ется в процессе относительно самостоятель-
ного решения учащимися системы опреде-
ленного типа познавательных задач. Само-
стоятельность обучаемых в процессе осуще-
ствления такого обучения все же не является 
абсолютной и происходит под чутким руко-
водством педагога, который осуществляет 
функцию коррекции и контроля деятельно-
сти учащихся. 

Проблемное обучение как система со-
стоит из более мелких структурных звеньев, 
определяющих его структуру: это проблем-
ная ситуация, проблемная задача и методы 
проблемного обучения [13]. 

Проблемная ситуация – это некое за-
труднение, возникающее у учащихся в слу-
чае, когда имеющиеся у него сведения не 
позволяют объяснить возникновение опреде-
ленного явления, или процесса, требующего 
исследования. Таким образом, учащиеся вы-
нуждены искать некий новый, неизвестный  
 

для себя способ разрешения данного проти-
воречия. Данное обстоятельство является 
катализатором мыслительных процессов 
учащихся, что служит важным фактором с 
точки зрения формирования познавательного 
интереса. Однако следует учитывать тот 
факт, что подобная ситуация должна иметь 
отношение к зоне ближайшего развития уча-
щегося, иначе она будет бесцельной, а значит, 
и бесполезной с точки зрения педагогики. 

М.И. Махмутовым описаны примерные 
варианты дидактических проблемных ситуа-
ций, среди них наиболее популярными явля-
ются: 

− необходимость теоретического обос-
нования неизвестных фактов или явлений; 

− ситуации, связанные с применением 
теоретических знаний на практике; 

− поиск новых возможностей примене-
ния уже известных практических умений и 
навыков; 

− анализ и объяснение нестыковок бы-
товых и научных представлений об опреде-
ленных процессах или явлениях; 

− выдвижение новых гипотез и их эм-
пирическое обоснование; 

 
 

Таблица 1  
Плюсы и минусы кейс-технологии 

Table 1 
Pros and cons of case technology 

 
Положительные черты кейсов Отрицательные черты кейсов 

– в отличие от тех же игр или проектов не требует значи-
тельных затрат на организацию; 

– учащимся знания не даются в готовом виде; 
– у учащихся формируется коммуникативная компетенция; 
– эмоциональная (занимательная) атмосфера обучения; 
– у учащихся формируется опыт решения реальных про-

блем; 
– у учащихся формируются навыки самопрезентации; 
– у учащихся формируются навыки ведения диалога, дис-

куссии, полемики при условии приведения адекватных аргу-
ментов своей позиции; 

– гибкость и вариативность формулировки заданий и воз-
можности для дифференциации обучения 

– первоначально с непривычки учащиеся 
могут слишком долго вести обсуждение и не 
прийти к конкретным итогам; 

 
– недостаток компетентности по исследуе-

мым вопросам также может поставить их в оп-
ределенный тупик; 

 
– далеко не каждый преподаватель способен 

грамотно организовать обсуждение кейсов так, 
чтобы они отвечали всем поставленным перед 
ним целям и задачам 

 
Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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− анализ, сравнение и сопоставление 
фактов и явлений, лежащих в основе про-
блемных ситуаций; 

− обобщение всех известных по про-
блеме фактов и данных, способных объяс-
нить имеющиеся противоречия; 

− ознакомление учащихся с научными 
фактами, которые привели к постановке тех 
или иных научных проблем; 

− синтез знаний из различных наук и 
учебных предметов, способный устранить 
кажущиеся противоречия в определенных 
явлениях или предметах; 

− изменение формулировки заданий 
[14, с. 340-360].   

Проблемная ситуация заложена в осно-
ву проблемной задачи, под которой следует 
понимать учебное действие, результатив-
ность которого заключается в решении за-
ложенных проблемной ситуацией противо-
речий.  

Далеко не любая проблемная задача спо-
собна достигать поставленных перед собой 
дидактических целей. Так, существуют три 
важных критерия, которым дидактическая 
проблемная ситуация должна обязательно 
соответствовать: 

1) наличие определенного познава-
тельного либо практического затруднения, 
являющегося важным фактором развития 
творческого (дивергентного) мышления 
учащихся; 

2) разрешение противоречий, заложен-
ных в данной ситуации, должно служить ус-
воению новых знаний, умений и навыков, 
заложенных содержанием базовых учебных 
программ; 

3) наличие вполне конкретного позна-
вательного либо практического интереса для 
учащихся. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Данные методы обучения в контексте 

педагогической технологии проблемного 
обучения призваны достигать следующих 
дидактических целей: 

− обеспечивает формирования особого 
способа мышления (научного, творческого); 

− способствует прочному усвоению 
традиционных ЗУН; 

− формирует творческий подход к при-
менению изученного материала; 

− развивает общеучебный интерес и 
формирует устойчивую познавательную на-
правленность личности учащихся; 

− способствует формированию навыков 
самоорганизации, самообучения и самовос-
питания, что является важным фактором в 
контексте современных целей и принципов 
образования, которые стоят перед современ-
ной образовательной системой ФГОС II по-
коления, поскольку данные компетенции бу-
дут способствовать успешной профессио-
нальной самореализации учащихся [15; 16]. 

Применение данных технологий в учеб-
но-воспитательном процессе способствует: 
расширению общекультурного кругозора 
учащихся; развитию их интеллектуальных и 
творческих способностей, исследовательских 
и организационных умений, деловых и ком-
муникативных качеств, формированию цен-
ностных ориентаций, гражданской позиции и 
навыков жизнедеятельности в обществе.  
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