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СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД К ЗАДАЧЕ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ

Модель учебной деятельности в содержательном плане — это, по суще
ству, система учебных задач, которая должна быть поставлена перед учащими
ся. Теоретико-методическая модель креативной среды (табл. 1) в данном ис
следовании дополняется конкретизирующими учебными моделями и может 
служить основой для разработки конкретных моделей креативной деятельнос
ти в различных ИОР.

Таблица 1 — Теоретико-методическая модель креативной среды
1. Ориентация среды обучения на креативную деятельность

Осознание учащимися характера креативной учебной деятельности в соот
ветствии с общей моделью, обеспечивающей создание достаточной среды креа
тивной деятельности, сбалансированное применение продуктивных и репродук
тивных видов деятельности (50 на 50%), представление креативной деятельно-
сти в целях, содержании, средствах, методах и формах обучения.____________

2. Структура (этапы), условия, методы и средства
___________________________креативной деятельности______________________
_________ ________  Исходное состояние субъекта как базис деятельности______________

I этап. Встреча с некоторым информационным сообщением. Выяснение его 
познавательной ценности (создание проблемной ситуацин-1). Осознание информа
ционного сообщения. Актуализация стимулов и потребности его изучения. Потребность 
преобразовывается в мотив, вызывающий деятельность по удовлетворению этой по
требности. Формированию их способствует анализ исходного информационного сооб
щения: чем оно примечательно в теоретическом, практическом плане; в каком направле
нии возможно его преобразование (высказывание гипотез — формирование навыков 
дивергентного мышления).

II этап. Переход от проблемной ситуации-1 к задаче, формулирование 
задач. Общая цель предстоящей деятельности, конкретизация общей цели (даль
нейшее развитие навыков дивергентного мышления). Общим признаком проблем
ной ситуации и задачи выступает понятие исходного информационного сообще
ния, служащего содержательной основой начала субъектноориентированной дея
тельности. Задача есть определенная цель, соотнесенная с некоторыми условия
ми.

Субъектно-объектный подход к задаче (фундаментальные начала субъектно
объектного подхода к математической задаче заложены Л.М. Фридманом, 
Ю.М. Колягиным, В.И. Крупичем): задача рассматривается как система (S, Р), со
стоящая из субъекта (ученика, являющегося субъектом деятельности) и объекта — 
некоторого множества взаимосвязанных элементов, образующих проблемную ситуа
цию Р. Чаще S — не один отдельно взятый субъект, а коллектив субъектов, состоящий 
из учащихся и учителя.
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Продолжение талицы 1

2. Структура (этапы)» условия, методы и средства
___________________________ креативной деятельности______________________
___________________Исходное состоите субъекта как базис деятельности______________

Компоненты структуры задачи, характеризующие ее с позиции объектного 
подхода (с позиции математики), записываются нами словом ABRCM3, в кото
ром: А — условие задачи; В — требование задачи; R — основное отношение меж
ду данными и искомыми; С — теоретический базис решения; М — математиче
ский метод решения (Мс С); Э -  эвристические средства решения. Одновре
менно компоненты А-М характеризуют задачу в субъектном плане: более деталь
но представляют ожидаемые трудности ее восприятия и решения. Наибольшую 
субъектную характеристику задачи заключает в себе компонент Э. В целях развития 
субъектно-креативного подхода нами дополнительно включены в структуру задачи 
компоненты М и Э [1]. Предусмотрено включение компонента М в состав предметных 
знаний в качестве «ядра» учебной теории.

В зависимости от числа неизвестных ученику компонентов строится типоло
гия задач и проблемных ситуаций. При этом компонент считается неизвест
ным, если он в готовом виде ученику не сообщается (в самой формулировке 
задачи и проблемной ситуации, или в процессе их решения). В задаче компоненты 
А и В всегда сообщаются. В проблемной ситуации-1 неизвестными могут быть не 
только R, С, М, Э, но и А и В. Результатом разрешения проблемной сигуации-1 
является составление задачи и последующее ее решение. Если в задаче неизвестным 
является п из компонентов R, С, М, Э, то имеем нестандартную задачу п-го уровня (п = 
1,2, 3, 4). При систематизации задач в учебнике рекомендуется придерживаться посте
пенного повышения уровня их нестандартности. Сообщение компонент приводится 
непосредственно в тексте задачи, или в разделе учебника «Указания и решения», в кос
венной форме, (нельзя ли принять за основное отношение то-то, нельзя ли использойать 
такие-то теоретические сведения, какой математический метод удобнее применить, при
мените синтетический метод поиска» или анализ Палпа, или анализ Евклида, нельзя ли 
выполнить дополнительное построение и т. д.).

Таблицы 2—3 служат основой для организации ситуативной методики работы над 
проблемной ситуацией и задачей. Процесс решения задачи и проблемной ситуации харак
теризуется постепенным сведением исходного их типа к типу с меньшим количествам 
неизвестных компонент

III этап. Ориентировочная часть поисковой деятельности. Поиск реше
ния задачи — проблемная ситуация-2. Поиск как основной компонент ситуа
тивной методики (поиск всегда связан с выбором). Поисковая деятельность уча
щихся — это учебная деятельность: направленная на усвоение новых знаний, но
вых способов действий с ними; способствующая развитию творческих качеств 
личности. С учетом трудности и сложности нахождения решения задачи исполь
зуется та или иная цепочка субъектноориентированных учебных моделей поиско
вых действий: универсальная модель (не связана со спецификой учебной темы), 
модели различной степени конкретизации (связаны со спецификой учебной темы), раз
решающая модель (связана со спецификой конкретной задачи). В универсальной учеб
ной модели предусмотрено совместное обучение базовым поведенческим и интел
лектуальным навыкам поиска. Систематически ведется ознакомление учащихся с
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Окончание таблицы 1

~ 2. Структура (этапы), условия, методы и средства
______________________ креативной деятельности_______________________

___________________Исходное состояние субъекта как базис деятельности______________
основными методами поиска решений задач: синтетическим методом, анализами 
Паппа и Евклида. Поисковые ситуации, приводящие: а) к одному правильному 
решению на основе многих попыток — основа для формирования креативного 
конвергентного мышления; б) к множеству различных решений одной задачи — 
основа для формирования креативного дивергентного мышления. Основой для 
формирования дивергентного мышления служит опора на креативное поле задачи 
(оно определяется количеством возможных способов решения задачи).

Отличительной особенностью конкретизирующих поисковых моделей является 
формулирование их на доступном для учащихся языке, в конкретно-предметной фор
ме, ориентированной на учебную тему, на конкретную задачу, на применение схем и 
признаков математических методов р заданной ситуации. Данные модели поиска 
представляют собой различные типы ориентировки (ООД по П. Я. Гальперину): уни
версальная модель — III тип ООД конкретизирующие модели представляют П—I 
типы ООД. Систематические переключения с ІП типа ООД на более ншкие типы и 
обратные переключения способствуют более быстрому формированию навыков поис
ковой деятельности, переводу их в умственный, речевой, сознательный план. Каждый 
такой перевод (интериоршация) и обратный перевод (экстероризация) являются креа
тивными процессами. Одним из показателей роста креативных качеств ученика 
служит сокращение обращений к конкретизирующим моделям поиска.

Формирование креативных качеств личности в массовом обучении связыва
ется с субъективной новизной задач и креативным характером деятельности. Ос
новным средством формирования указанных качеств в массовом общении явля
ются задачи средней трудности базового уровня обучения. Повышению доступно
сти креативного подхода при изучении теоретического материала служит: а) усиление 
эвристических качеств теории за счет многослойной структуризации геометрических 
доказательств; б) применение мультимедийных моделей креативного диалога при изу
чении геометрических доказательств; в) визуализация с помощью графов процесса поис
ка в пространстве состояний. Доступность креативного подхода в задачном отделе 
учебника обеспечивается: а) систематизацией задач вокруг явно обозначенных 
учебных проблем, б) систематизацией задач в виде комплекса микросред, обла
дающих внутренней эвристичностью (в частности, систематизация задач на осно
ве использования методов редукции и суперпозиции).

IV этап. Исполнительная часть. Осуществление найденного решения. 
Действия. Операции — осуществление намеченного в ориентировочной части 
плана действия.

V-VI этапы. Рефлексия. Завершение деятельности. Встреча с новым информаци
онным сообщением. Учащиеся осуществляют переход к новой учебной информации (воз
вращаются к началу алгоритма)._________________________________________

Таблицы 2—3 предоставляют 64 варианта работы над проблемной ситуацией 
и задачей и содержат в себе значительные возможности для реализации ситуатив
ной методики, для регулирования меры помощи ученику, для использования этих 
таблиц с целью построения обоснованной систематизации задач в учебнике.
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Таблица 2 — Информационно-эвристическая типология проблемных ситуаций
Организуется встреча учащихся с различными информационными 

сообщениями, приводящими к следующим типам проблемных ситуаций 
(X, Y, Z, t), V, W — обозначения неизвестных компонентов, для 
проблемных ситуаций хотя бы один из компонентов А (условие) и В 
(требование) всегда является неизвестным):

1 тип — неизвестен один компонент: 1.1. XBRCM3; 1.2. AYRCM3.
2 тип — неизвестны два компонента: 2.1. XYRCM3; 2.2. XBZCM3;

2.3. XBRUM3; 2.4. XBRCV3; 2.5. XBRCMW; 2.6. AYZCM3; 2.7. 
AYRUM3; 2.8. AYRCV3; 2.9. AYRCMW.

3 тип — неизвестны три компонента: 3.1. XYZCM3; 3.2.XYRUM3;
3.3. XYRCV3; 3.4. XYRCMW; 3.5. XBZUM3; 3.6. XBZCV3; 3.7. 
XBZCMW; 3.8. XBRUV3; 3.9. XBRUMW; 3.10. XBRCVW; 3.11. AYZUM3; 
3.12. AYZCV3; 3.13. AYZCMW; 3.14. AYRUV3; 3.15. AYRUMW; 3.16. 
AYRCVW.

4 тип — неизвестны четыре компонента: 4.1. XYZUM3; 4.2. 
XYZCV3; 4.3. XYZCMW;

4.4. XYRUV3; 4.5. XYRCVW; 4.6. XYRUMW; 4.7. AYZUV3; 4.8. 
AYRUVW; 4.9. AYZUMW; 4.10. AYZCVW; 4.11. XBZUV3; 4.12. 
XBRUVW; 4.13. XBZUMW; 4.14. XBZCVW.

5 тип — неизвестны пять компонентов: 5.1. XYZUV3; 5.2. 
XYRZUV; 5.3. XYZCUV;

5.4. XYZUMV; 5.5. AXYZUV; 5.6. XBYZUV.
6 тип — неизвестны все шесть компонентов: 6.1. XYZUVW -  этот

вид проблемных ситуаций предполагает творческую деятельность 
наивысшего уровня.______________________________________________

Таблица 3 — Информационно-эвристическая типология задач
Для задач компоненты А и В всегда известны. Z, U, V, W — обозначения 

неизвестных компонентов. Возможны следующие типы задач:
1 тип —  известны все компоненты информационно-эвристической структуры 

задачи: 1.1. ABRCM3 —  в этом случае задача носит характер тренировочного 
упражнения.

2 тип — неизвестен один компонент: 2.1. ABZCM3; 2.2. ABRUM3; 2.3. ABRCV3;
2.4. ABRCMW.

3 тип — неизвестны два компонента: 3.1. ABZUM3; 3.2. ABRUV3; 3.3. ABRCVW;
3.4. ABZCV3; 3.5. ABZCMW; 3.6. ABRUMW.

4 тип — неизвестны три компонента: 4.1. ABZUV3; 4.2. ABRUVW; 43. ABZCVW; 4.4. 
ABZUMW.
______ 5 тип — неизвестны четыре компонента: 5.1. ABZIJVW_________________________
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