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Аннотация 

Актуальность. Личная креативность обучающегося является социально значимым 

качеством, а задача педагогов состоит в создании условий для развития и актуализации 

таких характеристик личности. В исследованиях ряда ученых доказана зависимость 

развития модального опыта обучающихся и творческих потенций учеников. 

Эффективность тернарного представления информации для функционирования 

информационных систем различной природы подтверждена результатами 

экспериментальной работы исследователей различных научных отраслей. Очевидна 

потребность в определении и обосновании организационно-педагогических условий, 

базирующихся на психофизиологических особенностях мышления и свойствах 

информационных процессов. Цель публикации – представить результаты этапов поисков 

организационно-педагогических условий, способствующих развитию креативности 

обучающихся в образовательной практике. Методология и методики исследования. Работа 

осуществлялась с опорой на положения системно-деятельностного и информационного 

подходов, теории зарубежных психологов. Использовались анализ и обобщение 

содержания литературы; математическое моделирование образовательного процесса; 

психодиагностические методы, методы математической статистики для обработки 

экспериментальных данных. Результаты. Описаны основания и условия проведения 

экспериментальной проверки ряда взаимосвязанных гипотез, представлены логика 

исследовательской работы, ее результаты, диагностический инструментарий и методы 

обработки и оценки. Научная новизна состоит в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке условий развития креативности посредством расширения 

модального опыта обучаемых через тернарное представление информационных учебных 

сигналов для целей развития креативности. Практическая значимость состоит в том, что 

обоснованы и экспериментально проверены организационно-педагогические условия для 

целей развития индивидуальной креативности обучаемых. 
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Введение 

Проблема развития креативности обучаемых не теряет своей актуальности многие годы в 

психолого-педагогических изысканиях [Дорфман, 2016; Herrmann, 2013; Jaussi, Randel, 2014; 

Pinheiro, Cruz, 2014]. Учеными [Lee, Kolodner, 2011; Razumnikova, Volf, 2015; Ожиганова, 2015; 

Творчество…, 2011] установлена взаимосвязь интеллекта, креативности и успешности 

(обучаемости), эти личностные характеристики рассматриваются в качестве атрибутов 

ментального ресурса. Учеными показана действенность для повышения потенциала 

творческости расширение и развитие психофизиологического базиса личности [Холодная, 2015; 

Бехтерева, 2007; Старченко, 2014; Кирсанов, Шибкова, 2014; Холодная и др., 2013; Shen et al., 

2013]. В условиях интенсификации информационных процессов становится целесообразным 

рассмотрения воздействия информационных сигналов на обучаемых, к тому же идея 

креативного поля [Богоявленская, 2005] позволяет исследовать креативность как объект, 

обладающий конкретными информационными качествами, что в свою очередь позволяет 

наметить подходы к проектированию педагогических конструктов для целей развития 

креативности.  

Необходимо отметить также, что в исследованиях ученых различных направлений 

[Атаманов, 2016; Баршт, 2011; Беллюстин, Ковальчук, 2013; Клочко, 2013; Петров, www] 

выделяется тренд, устанавливающий эффективность тернарного представления информации 

для эффективного функционирования информационных систем различной природы. В связи с 

этим возникает необходимость проверить и обосновать организационно-педагогические 

условия, способствующие развитию креативности студентов в процессе их профессиональной 

подготовки, основанные на учете модальности учебных информационных сигналов и 

представленные в тернарном формате. 

Постановка проблемы 

Многие исследователей творчества сходятся во мнении, что креативность – это атрибут 

творческих способностей, овеществление творческих потенций в конкретной предметной 

области [Dorfman, 2015; Jaussi, Randel, 2014; Kholodnaya, 2015].  

С точки зрения методологии исследования креативности наиболее востребованными и 

признанными являются работы Д.Б. Богоявленской (методика «Креативного поля» [Атаманов, 

2016], подходы к концепции одаренности), В.Н. Дружинина по психологии творческих 

способностей, М.А. Холодной [Холодная, 2015; Холодная и др., 2013; Kholodnaya, 2015; 

Холодная, 2002] о специфических ментальных структурах интеллекта, В.Д. Шадрикова о связи 

нравственности, одаренности и интеллекта [Шадриков, 1991], а также работы зарубежных 

ученых Е.П. Торренса, Дж. Гилфорда, Р. Стернберга [Sternberg, 2012], в которых представлены 

подходы к возможному измерению креативности и интеллекта. 

Следуя за вышеназванными учеными, мы полагаем, что креативность является качеством 

личности, целостным, системным, многоуровневым и многофакторным. Именно креативность 

проявляется через целенаправленную активность человека, стремящегося созидать творческие 
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продукты. 

 Развитие креативность возможно специальным обучением. Исследователями предложено 

множество способов, методик, направлений и условий для организации такого обучения, в их 

числе проблемные задачи, нестандартные ситуации, закономерности и принципы теории 

решения изобретательских задач (далее – ТРИЗ) [Дамбуева, 2013; Подгузова, 2011; Утемов, 

2012; Бурухина, 2012].  

Связь креативности и индивидуальных психофизиологических особенностей исследованы 

в новой отрасли знаний – психофизиологии творчества [Холодная, 2015; Бехтерева, 2007; 

Старченко, 2014; Кирсанов, Шибкова, 2014; Shen et al., 2013; Sternberg, 2012]. Восприятие 

информации во многом определяется предшествующим опытом человека и, в частности, его 

чувственным опытом, окрашенным модальностями, воспринимаемыми в зависимости от того 

или иного анализатора. М.А. Холодная указывает на важность процесса восприятия 

информации, отмечая, что «адекватное репрезентирование», то есть индивидуальная 

перекодировка информации, поступающей извне, «является фундаментом всех последующих 

трансформаций, объединений и сокращений информации» [Холодная, 2002, 124], 

«индивидуальные различия в интеллектуальной одаренности в конечном счете оказываются 

связанными со своеобразием «видения» действительности». 

Под модальным опытом мы понимаем индивидуальную биоинформационную технологию, 

составляющие особенности способов восприятия, хранения и преобразования всей получаемой 

из внешнего мира информации. При этом в силу наличия такой технологии у человека имеются 

определенные предпочтения в форматах восприятия внешней информации, обусловленные 

доминирующими сенсорными каналами индивида. Как указывала Н.П. Бехтерева: «Если любое 

явление сознания есть одновременно информация и функция мозга, то материальным носителем 

такой информации являются определенные мозговые процессы, которые описываются 

посредством понятия нейродинамической системы» [Бехтерева, 1974, 51-52]. Безусловно, не 

существует человека с единственной сенсорной модальностью, даже слепоглухонемые 

обучающиеся доступную им модальность осязания дифференцируют до нескольких 

разнообразных: модальности вибрации, модальности текстуры, температурные модальности и 

др. Но, если мы хотим развивать креативность, необходимо разнообразить модальный опыт 

обучающегося, обогащать его различными формами представления учебного содержания, что 

позволит создать появления новых нейронных связей и как следствие – благоприятные условия 

для проявления междисциплинарных дивергентных связей. Опыт индивида, представленный в 

различных чувственных модальностях, полученных посредством чувственных ощущений, 

является неотъемлемым компонентом ментального ресурса [Холодная и др., 2013; Kholodnaya, 

2015; Холодная, 2002; Бехтерева, Бундзен, Гоголицын, 1977]. 

Рассматривая образовательный процесс как процесс передачи и трансляции учебных 

информационных сигналов, важно учитывать и свойство информационных потоков, 

обладающих специфичными характеристиками, влияющими на мыслительный процесс. Ряд 

исследователей [Атаманов, 2016; Баршт, 2011; Беллюстин, Ковальчук, 2013; Клочко, 2013; 

Петров, www] обосновали особенность человеческого мышления, состоящую в предпочтении 

кодирования информации с помощью тернарных параметров, а также в эффективном 

трехкратном повторении при запоминании информации. 

 Так, В.М. Петров утверждает, что: «Дедуцированная тернарность доминирует в сфере 

бессознательного, проявляясь прежде всего в феноменах культуры (цветовые триады в 

национальных школах живописи, трехчленность в литературных текстах, религиозных, 
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философских, языковых и т.п. системах), равно как и в трехфакторности семантического 

пространства и в трехмерности перцептивного мира» [там же, 3]. 

 Логично предположить, что представление информации в тернарном формате позволит 

природосообразно донести ее смысл до получателя. Поскольку троичность информационных 

сигналов наилучшим образом соответствует мыслительным процессам, а креативность 

невозможна без развитого интеллекта, одним из условий развития креативности будет 

требование тернарности учебных информационных сигналов.  

Материалы и методы 

Объектом исследования являлся образовательный процесс, предметом динамика изменения 

креативности, основным диагностическим средством выступала методика Е.Е. Туник, которая 

в свою очередь является адаптированной модификации тестов Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса. 

Как правило, проводилось несколько диагностических срезов: начальный (констатирующий), 

промежуточные и итоговый. Обработка экспериментальных данных производилась методами 

математической статистики с применением критерия «хи-квадрат», критериев Стьюдента, 

Спирмена, однофакторного дисперсионного анализа. Для диагностики были применены тесты, 

учебно-творческие задачи, minds-maps, комплексные кейс-задания. Для обоснования модели 

оптимизации была построена математическая модель, учитывающая модальность учебных 

информационных сигналов и особенности образовательного процесса. Экспериментальная 

работа проводилась в естественных условиях функционирования образовательных организаций 

во время пропедевтического (у старшеклассников общеобразовательной школы) и 

профессионального обучения (у студентов) в университете. 

Результаты исследования 

Выявление закономерностей развития креативности обучаемых проводилось в несколько 

этапов. 

На первом этапе были выявлены теоретические основания для организации специального 

обучения, направленного на развитие креативности [Razumnikova, Volf, 2015; Бехтерева, 2007; 

Старченко, 2014; Холодная и др., 2013; Shen et al., 2013; Холодная, 2002; Бехтерева, 1974; 

Бехтерева, Бундзен, Гоголицын, 1977]. 

Гипотеза этого этапа состояла в предположении о значимом повышении креативности за 

счет расширения, обогащения модального опыта. В организационно-педагогические условия 

развития креативности посредством расширения модального опыта были включены требования 

соблюдения комфортного информационного режима, когда набор форматов информационных 

учебных сигналов максимально соответствует предпочтениям обучающихся, и применение 

совокупности творческих упражнений, сгруппированных по характеристикам разномодального 

стимульного материала. 

Опытно-экспериментальная проверка эффективности названных организационно-

педагогических условий на выборке старшеклассников общеобразовательной школы (всего – 

250 человек), изучающих информационно-коммуникационные технологии, показала 

значительный рост креативных показателей обучающихся экспериментальных групп. Динамика 

роста креативности измерялась нами посредством диагностических тестов Туник Е.Е. [Туник, 

2013]. Анализ данных и проверка критерием 2показало положительную значимую динамику 
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повышения уровня креативности. Более подробно результаты представлены в [Гафарова, 2016]. 

Аналогичные результаты были получены в 2015/2016 учебном году на базе 

Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» (далее – ППИ) в рамках обучения студентов IT-дисциплинам. 

Организационно-педагогические условия проведения формирующего эксперимента содержали 

в себе создание комфортного информационного режима и применение совокупности учебно-

творческих задач, ориентированных на содержание IT-дисциплин и сгруппированных по видам 

деятельности. Оценивание проводилось в начале и в конце изучения дисциплины. Обработка 

рядов значений креативных показателей студентов контрольных и экспериментальных групп 

посредством критерия Стьюдента показала значимую динамику креативных показателей у 

студентов экспериментальных групп при достоверности в 95%: tэксп.>tкрит., где tэксп. = 3,72, аtкрит. 

= 2,10 [там же]. Выборка составила 88 человек. Мы считали доказанной гипотезу. 

Следующим этапом в поиске возможностей развития креативности в профессионально-

педагогическом образовании стала разработка математической модели оптимизации по 

временному ресурсу образовательного процесса для целей развития индивидуальной 

креативности посредством расширения модального опыта студентов. Мы задались вопросом: 

насколько возможно оптимизировать учебное время для развития индивидуальной 

креативности обучаемого через синтез разнотипных информационных сигналов, каким образом 

распределить информационные потоки разной модальности по учебным дисциплинами при 

условии ограничений, накладываемых реализацией рабочих программ дисциплин и учебного 

плана?  

Задача была решена, подробно решение изложено [Gafarova, Belevitin, Smyrnov, 2017; 

Гафарова, Белевитин, Смирнов, 2018; Белевитин, Гафарова, Смирнов, 2018]. 

Более подробно результаты изложены в [Gafarova, Belevitin, Smyrnov, 2017; Гафарова, 

Белевитин, Смирнов, 2018; Белевитин, Гафарова, Смирнов, 2018]. 

Предварительные расчеты на основе вышеописанной модели показали, что необходимо 

выделить наиболее значимые для достижения заявленной цели (развития креативности) 

характеристики информационных сигналов, иначе, в реальных условиях образовательного 

процесса невозможно будет достигнуть качественного роста креативных показателей и 

оптимально произвести учет большого множества информационных сигналов.  

На следующем этапе при анализе научно-методологических источников было выявлено, что 

в восприятии информации имеет место быть эффективная тернарность [Razumnikova, Volf, 

2015; Бехтерева, 2007; Старченко, 2014; Холодная и др., 2013; Shen et al., 2013; Холодная, 2002; 

Бехтерева, 1974; Бехтерева, Бундзен, Гоголицын, 1977]. Тернарность проявлялась в 

мыслительных процессах, в форматах информационных сигналов, трехуровневом 

представлении семантики коммуникационных сообщений, в трехкратном повторении 

изучаемого материала и т.д. Нами была выдвинута следующая взаимосвязанная гипотеза о 

возможном существенном влиянии фактора тернарного представления учебной информации на 

положительную динамику креативности. 

Базой экспериментальной проверкой стал Профессионально-педагогический институт 

(далее – ППИ) ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».  

Во время формирующего этапа эксперимента в контрольных группах изложение учебной 

информации проводилось в бинарном представлении: аудиальная модальность (речь 

преподавателя) и кинестетическая модальность (запись лекции студентами), а в 

экспериментальных группах – в тернарном представлении: визуальная модальность 
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(презентация, видеофильм), аудиальная модальность (речь преподавателя, сопроводительное 

закадровое озвучивание) и кинестетическая модальность (запись лекций, работа на ПК, 

выполнение практических работ) [Gafarova et al., 2018]. Контрольно-диагностические срезы 

проводились трижды – как итоговые проверочные работы после окончания изучения учебной 

дисциплины, стимульным материалом выступали ментальные карты, диагностика креативности 

осуществлялась по модифицированной методике Туник Е.Е. Для диагностики динамики 

креативности мы сравнили выборки контрольной и экспериментальной групп по каждому 

показателю – беглость, гибкость, оригинальность, используя однофакторный дисперсионный 

анализ. По выборкам беглости и оригинальности значимых различий обнаружено не было, 

поэтому была принята нулевая гипотеза о равенстве групповых средних. По выборке «гибкость» 

для уровня значимости α=0.05, числовом значении степеней свободы от 1 до 52 оценка 

факторной дисперсии оказалась больше оценки остаточной дисперсии, так как fнабл.= 133,8/8,02 

= 16,68, а fкр(0.05; 1; 52) = 4. 

В связи с тем, что fнабл>fкр, мы приняли гипотезу о существенном влиянии фактора 

тернарного представления учебной информации на положительную динамику гибкости, как 

компоненты креативности. Более подробно условия и результаты изложены в [Белевитин и др., 

2017]. 

Дальнейшую проверку эффективности тернарности представляемой учебной информации 

мы продолжили, предположив, что эффективным будет и тернарное представление учебной 

информации через семантику смысла информационных сигналов. 

Базой экспериментальной проверки также выступил ППИ, бакалавры направления 

подготовки «Профессиональное обучение» по профилю «Информатика и вычислительная 

техника» и магистранты «Управление информационной безопасностью в профессиональном 

обучении». Выборка студентов составила 112 человек. Для целей экспериментальной проверки 

мы адаптировали модель, предложенную в [Мосин, 2010], и под учебным сообщением 

понимали вербальное воспроизведение смысла учебного материала. При формализации 

смыслового содержания сообщение разделили на несколько смысловых сигналов, сигналы, в 

свою очередь, разбили на термы, а термы – на термины. Под набором сигналов учебного 

сообщения нами понимался перечень того, что отправитель – преподаватель намерен был 

передать получателю – студенту.  

Таким образом, любое сообщение M является совокупностью содержательных сигналов: 

.
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Далее, каждый сигнал есть совокупностьSi термов Tij, а каждый терм, в свою очередь, блок 

терминов, выражающих понятие терма. 

.
1


in

j

iji TS




      (2) 


ijn

k

ijkij tT
1

,




      (3) 



118 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 5A 
 

Elena A. Gafarova 
 

где n – число сигналов в сообщенииM, ni – число термов в i-м сигнале, nij– число терминов 

в j-м терме i-го сигнала. Таким образом, мы обеспечивали тернарное семантическое 

представление учебной информации в сообщении от преподавателя к студенту. Основной 

характеристикой эффективности терма (учебного микромодуля) является функция приема gij: 

,sgn
1
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k

ijkij fg

       (4) 

где fijk – частота термина tijk в относящемся к нему терме Tij. 

В качестве меры приема сигнала был использован показатель hi: 
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где ni – количество сигналов. 

Очевидно, что в реальном учебном процессе значение меры приема сигнала может 

изменяться в пределах от 0 до 1. Формально задача состояла в установлении гипотетической 

зависимости между индивидуальной характеристикой меры приема учебного сигнала в 

тернарном семантическом представлении и показателями динамики креативности студентов, 

являющихся приемниками таких сигналов. Гипотеза проверялась посредством использования 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена и было выявлено наличие статистически 

значимой связи между мерой приема сигнала и динамикой повышения показателя вербальной 

креативности и не выявлено статистически значимой связи между мерой приема сигнала и 

динамикой изменения показателя образной креативности. Более подробно результаты 

изложены в [40]. 

Таким образом, по результатам многолетних исследований нами были сформулированы и 

обоснованы следующие положения: 

 развитие креативности возможно в образовательном процессе профессионального 

обучения без создания специальных условий; 

 для целей развития креативности обучаемых необходимо производить оценку 

разнообразия модальности учебных сигналов учебно-методического обеспечения в 

рамках учебного модуля; нахождение вариантов использования временного ресурса 

производится из расчета максимального воздействия разномодальных учебных сигналов 

для расширения модального опыта обучающихся; 

 для целей развития креативности обучаемых эффективно тернарное представление 

учебных информационных сигналов, как по формату модальности, так и по формату 

трехуровневого семантического представления. 

Заключение 

В заключении можно резюмировать, что для развития креативности обучаемых не 

обязательно организовывать специальное обучение вне рамок изучения учебных дисциплин, 

достаточно реализовать стратегию разнообразия учебных информационных сигналов с учетом 

найденных положений. Поскольку развитие креативности возможно только на базе 
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сформированных общеучебных умений, постольку необходимо придерживаться 

дидактического принципа о необходимом балансе репродуктивных и творческих задач в 

образовательном процессе. Дидактическими средствами для развития креативности могут быть 

творческие задачи, сгруппированные по схожим видам деятельности, комплексные творческие 

задания, нестандартные ситуационные кейсы и ряд других. Конкретное содержательное 

наполнение дидактических средств варьируется в зависимости от преподаваемых дисциплин, 

возраста и уровня подготовки обучающихся.  

 Следующим направлением исследования может стать проектирование системы творческих 

задач для развития креативности, их содержательное наполнение и методически выверенная 

тактика внедрения их в образовательный процесс. 

Поскольку личная креативность гражданина является социально значимым качеством, а 

задача педагогики состоит в создании условий для развития и актуализации социально 

значимых характеристик личности, считаем настоящее направление исследования по сути 

педагогическим. 
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Abstract 

Relevance. Personal creativity of a student is a socially significant quality, and the task of 

teachers is to create conditions for the development and actualization of such personality 

characteristics. In the studies of a number of scientists, the dependence of the development of the 

modal experience of students and the creative potencies of students has been proved. The 

effectiveness of ternary representation of information for the functioning of information systems of 

various nature is confirmed by the results of experimental work of researchers in various scientific 

fields. There is an obvious need to define and substantiate organizational and pedagogical conditions 

based on the psychophysiological features of thinking and the properties of information processes. 

The purpose of the publication is to present the results of the stages of searching for organizational 

and pedagogical conditions that contribute to the development of creativity of students in 

educational practice. Results. The grounds and conditions for conducting experimental verification 

of a number of interrelated hypotheses are described, the logic of the research work, its results, 

diagnostic tools and methods of processing and evaluation are presented. The scientific novelty 

consists in the theoretical substantiation and experimental verification of the conditions for the 

development of creativity by expanding the modal experience of trainees through the ternary 

representation of information training signals for the purposes of creativity development. The 

practical significance lies in the fact that the organizational and pedagogical conditions for the 

development of individual creativity of students are substantiated and experimentally tested. 
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