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Аннотация. Обоснована актуальность и образовательная целесообразность курса «Развитие 

творческих способностей» для магистрантов. Отмечено, что постоянно возрастает социальная потреб-

ность в активных, предприимчивых членах общества, способных видеть новые проблемные зоны, на-

ходить ответы на нестандартные вопросы, то есть в творческих личностях. Рассмотрены цель, задачи 

дисциплины, требования к усвоению курса. Дисциплина дает возможность углубить знания и сфор-

мировать компетенции, определяемые содержанием базовых дисциплин, а также позволяет магистрам 

получить навыки для успешной предстоящей профессиональной и образовательной деятельности. 

Подчеркнута особая значимость самостоятельной работы магистров в процессе освоения дисциплины. 

Предложены следующие формы самостоятельной работы: осмысление и усвоение лекционного со-

держания с опорой на рекомендованную педагогом учебно-методическую литературу, использование 

информационных образовательных ресурсов, подготовка к практическим занятиям, подготовка док-

ладов по дисциплине, рефератов, эссе, создание творческого проекта, работа с первоисточниками, по-

сещение библиотек, музеев, выставок, концертов с целью сбора и накопления информации и расши-

рения кругозора. Подчеркнута роль преподавателя в организации познавательной деятельности сту-

дентов. Отмечено, что развитию активности к познавательной деятельности магистров способствует 

организация нетрадиционных форм и методов обучения: деловых и ролевых игр, тренингов, дискус-

сий, применение информационных технологий, использование педагогических методов, адекватных 

данной ситуации. Планирование содержания занятий по курсу «Развитие творческих способностей» 

возможно с учетом интегрированного подхода в обучении, полихудожественного развития магист-

рантов. 
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В настоящее время в обществе отмечает-

ся постоянно растущая потребность в актив-

ных, креативных, нестандартно мыслящих 

личностях, способных преобразовывать себя 

и окружающий мир, быть предприимчивыми, 

конкурентоспособными, готовыми адаптиро-

ваться к новым, подчас неожиданным и не-

привычным условиям и реалиям современно-

го мира. В этой связи проблема развития 

творческих способностей личности не теряет 

своей актуальности и по-прежнему привлека-

ет к себе особое внимание ученых самых раз-

нообразных сфер науки, таких как философия, 

обществознание, культурология, психология, 

педагогика, социология, экономика и др.  

Современный человек должен быть спо-

собен видеть новые проблемы, находить ка-

чественные решения в нестандартных ситуа-

циях, в условиях нестабильности и плюра-

лизма, постоянного совершенствования на-

копленных обществом знаний. Именно с 

этой целью – изучения психолого-педагоги-

ческих основ становления творческой лично-

сти и развития ее потенциала – разработан 

вариативный курс «Развитие творческих спо-

собностей» для магистрантов направления 

«Педагогическое образование». Особое ме-

сто в системе курса занимают вопросы, ка-

сающиеся принципов творчества и творче-

ских решений: гибкой реакции на перемены, 

выработки творческих идей, формулировки 

проблем, отклонения от стандарта, творчест-

ва и озарения, открытия в результате озаре-

ний, сведения к минимуму негативного 

мышления. 

В содержании когнитивного компонента 

творческих способностей ученые в первую 

очередь выделяют творческое воображение и 

творческое мышление [1]. Поэтому особое 

место в программе уделено творческому 

мышлению, рассмотрению вопросов, касаю-

щихся диагностики креативного потенциала, 

интуитивному типу мышления, влиянию 
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средовых условий на креативность, методам 

креативного решения проблем.  

Основными задачами освоения дисцип-

лины выступают: 

– формирование представлений о при-

роде, структурных компонентах и закономер-

ностях развития творческих способностей;  

– развитие мотивации и потребности к 

деятельности по формированию творческих 

способностей, приобретению способности к 

последующему самообразованию в данной 

области; 

– освоение технологических приемов 

развития творческих способностей личности; 

– формирование представлений о воз-

растных психологических особенностях 

творческого развития детей. 

Многочисленные направления психоло-

гических исследований в области творческих 

способностей помогают будущему специали-

сту осуществлять свою деятельность с боль-

шей степенью осознанности и понимания  

[2–8]. Программа курса предполагает изло-

жение вопросов, профессионально значимых 

как для магистрантов творческих специаль-

ностей, так и для всех остальных обучаю-

щихся. Вариативная часть Федерального го-

сударственного стандарта, включающая курс 

«Развитие творческих способностей», дает 

возможность сформировать компетенции, 

расширить и углубить знания, закрепить 

умения, приобрести навыки, которые опре-

деляются содержанием базовых дисциплин, а 

также позволяет магистрантам создать необ-

ходимую прочную образовательную базу для 

успешной профессиональной деятельности 

или обучения в аспирантуре. 

В результате изучения дисциплины и в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандар-

та (ФГОС) магистранты по итогам курса 

приобретают знания в области современных 

психологических концепций о природе ин-

дивидуальности, индивидуальной сущности 

творческих способностей, проблемах творче-

ства и творческих способностей в контексте 

изучения психических явлений, подходах к 

их развитию, особенностях проявления эмо-

ционально-волевой сферы в творческой дея-

тельности. Приобретение умений и навыков 

связано с построением психолого-педагоги-

ческих моделей анализа и консультирования 

личности в аспекте ее творческого потенциа-

ла и развития, определением индивидуаль-

ных особенностей проявления творческих 

способностей, уровня развития мотивации к 

творчеству, практическими приемами разви-

тия творческих способностей: умениями 

сравнивать и систематизировать объекты, 

ситуации, явления по различным критериям, 

умениями устанавливать причинно-следст-

венные связи, рассматривать системы в 

единстве и развитии, выделять противоречия 

в явлениях, выявлять и формулировать, раз-

делять противоречивые свойства объектов в 

пространстве и времени, представлять объек-

ты в пространстве, преодолевать инертность 

мышления, оценивать решения, отличаю-

щиеся оригинальностью и новизной и т. д. 

Успешность освоения дисциплины во 

многом зависит от организации самостоя-

тельного изучения студентами учебного ма-

териала, от мотивации обучающегося, уста-

новления творческого взаимодействия с пе-

дагогом и другими студентами. С этой целью 

магистрантам предлагаются задания для са-

мостоятельного выполнения, проводится 

оценивание, контроль обучаемых, который 

способен стимулировать познавательную 

деятельность (тестирование, анкетирование, 

сочинения-рассуждения, тезисы и т. п.). 

Самостоятельная работа является обяза-

тельной частью вариативной образователь-

ной программы и производится магистран-

том во время домашних занятий в соответст-

вии с теми заданиями, которые предложены 

преподавателем. Результаты самостоятель-

ной работы могут контролироваться препо-

давателем как на групповом занятии (прак-

тическом или семинарском), так и в индиви-

дуальном порядке. Индивидуальная работа 

магистрантов опирается на методическое и 

информационное обеспечение, включая 

учебно-методические пособия, а также раз-

личные видео- и аудиоматериалы. Среди ви-

дов самостоятельной работы следует отме-

тить: составление конспекта на базе реко-

мендованной литературы (с использованием 

информационных технологий), изучение со-

держания лекций, записанных на аудиторных 

занятиях, подготовку к практическим заня-

тиям, подготовку докладов по дисциплине, 

рефератов, эссе, создание творческого проек-

та; работу с первоисточниками, посещение 

библиотек, музеев, выставок, концертов с 
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целью сбора и накопления информации и 

расширения кругозора.  

В программе представлен целый ряд тем, 

отвечающих содержанию дисциплины: 

«Специфические качества творческой лично-

сти», «Мотивационный компонент в струк-

туре творческих способностей», «Проблема 

оптимальных сроков начала развития твор-

ческих способностей», «Творческие способ-

ности как свойство проявлять социально-

значимую творческую активность», «Творче-

ское воображение – ведущий компонент в 

структуре творческих способностей», «Реа-

лизация системно-структурного подхода 

Я.А. Пономарева к психологическому анали-

зу творческих способностей», «Роль интуи-

тивного мышления в структуре творческих 

способностей», «Синтез сознательного и бес-

сознательного в творческой деятельности». 

Овладение психолого-педагогической 

дисциплиной «Развитие творческих способ-

ностей» напрямую связано с правильной ор-

ганизацией научно-исследовательской рабо-

ты магистрантов: умением планировать вре-

мя и свою деятельность, умением осуществ-

лять информационный поиск, ориентиро-

ваться в современных классификаторах ис-

точников, пользоваться банками данных и 

современными информационными техноло-

гиями, свободно ориентироваться в сети Ин-

тернет для поиска нужной информации. Спо-

собность получать готовые знания должна 

быть преобразована в навыки самостоятель-

ного добывания этих знаний. При подготовке 

реферата необходимо умение проводить ана-

лиз материала, синтезировать разрозненную 

информацию, обобщать знания, делать выво-

ды, систематизировать, классифицировать, 

сравнивать материал. Все перечисленные 

навыки аналитического мышления являются 

важнейшим условием эффективного усвое-

ния знаний. Необходимо стремиться к само-

контролю и самостоятельности в процессе 

учебно-познавательной деятельности: прояв-

лять гибкость, оперативность, креативность 

мышления, ставить и разрешать познава-

тельные задачи, использовать исследователь-

ские, поисковые методы в работе.  

Глубина и качество полученных знаний 

во многом зависят от того, насколько осоз-

нан и структурирован учебный материал. 

Мотивировать самостоятельную работу сту-

дентов может положительное отношение к 

учению в целом и к предмету в частности, 

чувство долга и ответственности, потреб-

ность в знаниях, удовлетворение от процесса 

познания, профессиональные установки и 

устремления. Переработка информации, ана-

лиз документов, изучение научной литерату-

ры, сопоставление различных гипотез и тео-

рий, оформление графических результатов 

исследований, построение теоретических 

моделей, статистическая обработка данных – 

все это способствует формированию научно-

го мышления магистрантов, развитию интел-

лектуальных и творческих способностей [9]. 

Постепенно студент овладевает методикой 

научно-исследовательской работы. 

Приобретенные навыки и умения теоре-

тического осмысления материала необходи-

мо творчески применять на практике, так как 

отсутствие систематизированных знаний, 

недостаточный уровень их усвоения во мно-

гом влияет на умение применять полученные 

знания в новых и измененных ситуациях. Это 

обусловлено тем, что у обучающихся не все-

гда складывается в достаточной мере умение 

распознавать знакомые теоретические поло-

жения, которые наиболее характерны для 

возникшей ситуации. 

Преподаватель должен предвидеть воз-

можные затруднения, возникающие у маги-

странтов при прохождении курса, и намечать 

пути их устранения. В связи с этим целесо-

образно отбирать учебный материал для ка-

ждого конкретного занятия с учетом подго-

товленности студенческой аудитории к его 

восприятию. В зависимости от темы, целей, 

задач, содержания материала и уровня под-

готовленности студентов выбирается опти-

мальная структура занятия. Структурирова-

ние лекции или семинара по развитию твор-

ческих способностей возможно с учетом ин-

тегрированного подхода в обучении, полиху-

дожественного развития магистрантов. 

С целью развития творческого мышле-

ния, активности к познанию следует приме-

нять нетрадиционные формы обучения, сре-

ди которых популярностью пользуются де-

ловые игры, тренинги, дискуссии, интерак-

тивные методы, адекватные конкретному 

этапу педагогического процесса (беседы, эс-

се, анализ художественных произведений, 

просмотр видеоматериалов). Использование 

информационных технологий становится 

необходимым в процессе подготовки докла-
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дов, статей, рефератов, презентаций. Для ре-

шения творческих задач педагог может ис-

пользовать различные методы активизации 

мышления, например: мозговой штурм как 

метод творческого поиска, синектика в каче-

стве метода поиска аналогий, метод фокаль-

ных объектов как преобразование систем с 

помощью признаков случайно выбранных 

объектов и другие. 

Таким образом, в зависимости от по-

требностей учебного процесса можно выде-

лить несколько форм внеаудиторной работы 

магистрантов.  

1. Ознакомление с литературными ис-

точниками. Магистранту рекомендуется изу-

чение авторских монографий в области худо-

жественно-психологических знаний. Основ-

ная цель – ознакомить студентов с основны-

ми теоретическими проблемами отечествен-

ной и зарубежной психологии творчества. 

Особое внимание следует уделить работам 

Д.Б. Богоявленской, Л.Б Ермолаевой-Томи-

ной, Л.С. Выготского, А.Л. Готсдинера,  

А.Л. Гройсмана, И.П. Калошиной, Д.К. Кир-

нарской, А.Н. Лука, А.А. Мелик-Пашаева, 

Е.В. Назайкинского, Р.С. Немова, В.И. Пет-

рушина, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштей-

на, Г.С. Тарасова.  

2. Подготовка к практическим заняти-

ям. Данный вид работы позволяет включить 

магистрантов в активную самостоятельную 

проработку материала. Готовясь по опреде-

ленной тематике, с использованием соответ-

ствующей литературы, студенты учатся на-

ходить подтверждение теоретическим поло-

жениям на практике, аргументировать свое 

мнение, приводить факты, формулировать 

вопросы, участвовать в беседах, дискуссиях, 

отвечать на проблемные вопросы, подводить 

итоги, делать выводы.  

3. Участие в работе секционных заседа-

ний НИРС (научно-исследовательская работа 

студентов), научно-практических конферен-

циях. Участие в конференции, написание ста-

тьи требует от магистранта обращения к на-

учно-исследовательской работе, что значи-

тельно углубляет и расширяет диапазон его 

знаний по изучаемому вопросу, побуждает к 

активному проявлению собственных творче-

ских возможностей. Для исследования могут 

быть предложены следующие проблемы: ха-

рактеристика общих и специальных способ-

ностей, художественные способности как 

продукт исторического развития человека, 

мотивация и способности, способности и 

возраст, тестовые методы диагностики ода-

ренности, развитие и формирование способ-

ностей у детей, подготовка учителя к работе 

с одаренными детьми и многие другие.  

4. Знакомство с литературой по исто-

рии психологии художественного творчест-

ва. Эта форма аналитической работы помога-

ет обогатить запас исторических сведений в 

области психологических знаний. 

5. Альтернативные формы работы. 

Ведение психолого-педагогического словаря 

по вопросам творчества и творческой дея-

тельности как альтернативного вида само-

стоятельной работы способствует системати-

зации и усвоению различных терминов и по-

нятий, что в итоге ведет к формированию 

понятийной базы дисциплины (тезауруса). 

Обобщая вышесказанное, можно отме-

тить, что трудно переоценить важность и не-

обходимость самостоятельной работы маги-

странтов по освоению курса «Развитие твор-

ческих способностей», что находит отраже-

ние и в учебном плане дисциплины, отводя-

щем большую часть времени именно творче-

ской, внеклассной работе будущих специа-

листов (256 часов из 398). В целом следует 

отметить, что современное общество требует 

подготовки компетентных, активных, пред-

приимчивых, инициативных специалистов, 

максимально использующих свой творче-

ский потенциал, умеющих быстро и грамот-

но работать с информацией, созидательно 

действовать в условиях нестабильности. По-

этому совместные усилия педагогов и студен-

тов должны быть направлены на приобрете-

ние знаний о специфике творчества и творче-

ской деятельности, формирование опреде-

ленных исследовательских навыков и умений 

с целью воспитания творческой личности, 

необходимой обществу и конкурентоспособ-

ной в сфере общественного производства. 
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Abstract. We prove the relevance and educational purposefulness of the “Creative Abilities 

Development” discipline for master’s degree students. We emphasize that there is constant social 

need in active and ambitious members of society, who are able to see new problematic areas, find 

new answers for non-standard questions, in other words, the society needs creative individuals. We 

consider the object, the tasks of the discipline and the demands of the study. The discipline gives a 

possibility to deepen the knowledge and form the competencies, which are defined by the content 

of basic disciplines; it also allows master’s degree students to gain skills for future successful pro-

fessional and educational activities. We emphasize the special significance of individual work of 

master’s degree students during their studying. We suggest the following types of individual work: 

comprehension and assimilation of the lecture contents with a support on the educational and me-

thodical literature recommended by the lecturer, use of information educational resources, prepara-

tion for practical classes, preparation of reports on the discipline, abstracts, essays, creation of the 

creative project, work with primary sources, visiting libraries, museums, exhibitions, concerts for 

the purpose of collecting and accumulation of information and broadening of horizons. We also 

emphasize the role of a lecturer in the organization of students’ cognitive activity. We prove that 

active development of cognitive activity of master’s degree students depends on the organization 

of non-traditional forms and methods of study: business and role play, training, discussions, im-

plementation of information technologies, using pedagogical methods, which are adequate to the 
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situation. Planning the content of “Creative Abilities Development” classes is possible due to inte-

grative approach to the study, polyartistic development of master’s degree students. 

Keywords: master’s degree student; creative abilities; creativity; the content of the discipline; 

individual work; practical studies; cognitive activity 
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