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1. Наименование дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления у 

обучающихся о феноменологии творческой деятельности, особенностях процесса и дина-

мики становления креативной компетенции, психологические механизмы развития твор-

чески значимых личностных качеств.  

Для достижения цели ставятся задачи:  
1) формирование у студентов представления о проблеме соотношения и определения 

деффинитивного содержания понятий «активность», «деятельность», «воображе-

ние», «креативность». Ознакомление с различными подходами к трактовке катего-

рий в широком научном и узкопрофессиональном психолого-педагогическом кон-

текстах; 

2) определение уровней развития творческой активности;  

3) ознакомление существующих современных систем классификации структуры 

творческой деятельности; 

4) рассмотрение этапов и стадий творческого процесса, а также психологических ме-

ханизмов от которых зависит динамика их протекания; 

5) формирование навыка  проведения патопсихологического исследования и состав-

ления по его итогам заключения, как основы экспертной деятельности практиче-

ского психолога; 

6) усвоение студентами основных методов и приемов психолого-педагогической диа-

гностики, а также технологий по корректировке и стимулированию развития креа-

тивности личности; 

7) особенности использования технологий творческой деятельности для обучающихся 

со специальными требованиями к образовательной среде. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование», направленность (профиль) програм-

мы – «Управление социально-культурным проектированием и креативная деятельность в 

образовании»; (квалификация – «Магистр»). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика креативной деятельности в образовании» (Б1.О.09) 

относится к базовой части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Индекс Б1.О.09 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Теория и практика креативной деятельности в образовании» является базовой, знако-

мит студентов с теориями креативной деятельности в педагогической сфере и дает начальные навыки разви-

тия и интеграции в производственные процессы креативных технологий  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Изучение дисциплины «Теория и практика креативной деятельности в образовании» необходимо для 

успешного освоения дисциплин профессионального цикла «Технология развития креативного мышления», 

«Командный менеджмент в образовательной организации», «Технологическая практика», «Педагогическая 

практика», факультатива Профессионал XXI века: 4 "К" (Коммуникация. Креативность. Критическое мыш-

ление. Командная работа). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика креативной деятельности в обра-

зовании»  направлен на формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код компе-

тенций 

Содержание ком-

петенции в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций (ре-

зультаты обучения) в соответствии 

с установленными индикаторами 

УК-1  Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблем-

ную ситуацию, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними. 

  

УК-1.2. Осуществляет поиск ва-

риантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информа-

ции, предлагает способы и стра-

тегии действий для ее решения. 

Знать: о структурной организации 

проблемных ситуаций и способах 

выделения системных ее элементов 

Уметь: анализировать синергети-

ческие эффекты педагогических 

воздействий. 

Владеть: аналитическими навыка-

ми установления неочевидных свя-

зей между объектами и ситуациями. 

 

ОПК-6 Способен проекти-

ровать и использо-

вать эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе инклю-

зивные, техноло-

гии в профессио-

нальной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

ОПК-6.1. Проектирует современ-

ные психолого-педагогические 

технологии (в т.ч. инклюзивные) 

индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания обучающихся в 

соответствии с их образователь-

ными потребностями и особенно-

стями развития 

ОПК-6.2. Применяет в профессио-

нальной деятельности психолого-

педагогические технологии, обес-

печивающие индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями. 

Знать: психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; прин-

ципы проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе инклю-

зивных) технологий в профессио-

нальной деятельности с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь: применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обу-

чающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть: умениями отбора и исполь-

зования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий 

в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями; умениями 

разработки и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (сов-

местно с другими субъектами обра-

зовательных отношений) 

ПК-1 Способен разраба-

тывать и приме-

нять современные 

методики, техноло-

гии, приѐмы обу-

чения и организа-

ции образователь-

ной деятельности, 

диагностики и оце-

нивания качества 

образования 

ПК-1.1. Знает содержание совре-

менных методик и технологий, 

применяемых в педагогической 

науке для организации образова-

тельной деятельности, проведе-

ния диагностики и оценивания 

качества образовательного про-

цесса по различным образова-

тельным программам. 

ПК-1.2. Проектирует и реализует 

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий 

ПК-1.3. Владеет навыками диа-

Знать:  

- приоритетные современные образо-

вательные технологии, называет их 

возможности в достижении совре-

менных образовательных результа-

тов, перечисляет современные фор-

мы, методы и средства обучения;  

- раскрывает содержание, все функ-

ции, все этапы педагогической диа-

гностики и требования к ее проведе-

нию;  

- современные методы педагогиче-

ской диагностики современных обра-

зовательных результатов обучаю-
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гностики и оценивания качества 

образования в различных органи-

зациях начального общего, ос-

новного общего, среднего обще-

го, дополнительного образования 

детей и взрослых 

щихся. 

Уметь:  

- проектировать все компоненты 

учебного процесса с использованием 

современных образовательных тех-

нологий; 

- конструировать все компоненты 

урока в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- составлять программу диагностики 

образовательных результатов и мето-

ды изучения индивидуальных осо-

бенностей обучающих 

Владеть:  

- навыками выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

- способен в полном объеме констру-

ировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии;  

- владеет в полной мере умениями 

диагностики образовательных ре-

зультатов в соответствии с требова-

ниями ФГОС общего образования. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ, 108 академи-

ческих часа. 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:  

лекции 18 

 

 

семинары, практические занятия 18 

 

 

практикумы Не предусмотрено  

лабораторные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  экзамен  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий   

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая тру-

доемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текуще-

го  

контроля Лек Пр Лаб 

1.  Раздел I. Структура и дина-

мика творческой деятельно-

сти  

32 8 8 - 32 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 

Устный опрос 

 

2.  Тема 1. Соотношение понятий: 

творчество, деятельность, ак-

тивность  
8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Диаграмм Эйле-

ра  

3.  Тема 2. Компоненты творче-

ской деятельности и их взаимо-

связь  8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Творческое за-

дание 

4.  Тема 3. Этапы и стадии творче-

ского процесса  8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Блиц-опрос 

5.  Тема 4. Психологические меха-

низмы творческой деятельности 8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Презентации 

6.  Раздел II. Методы исследова-

ния творческой деятельности 

и креативной личности 
16 4 4 - 16 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
 

7.  Тема 5. Основные направления 

исследований творческой дея-

тельности и творческих спо-

собностей  

8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Фронтальный 

опрос 

8.  Тема 6. Исследование психоло-

гического механизма творче-

ской деятельности  

8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Доклад с пре-

зентацией 

9.  Раздел III. Прикладная пси-

хология творчества  24 6 6 - 24 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
 

 Тема 7. Специфика педагогиче-

ской творческой деятельности  8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Творческое за-

дание 

10.  Тема 8.  Креативность в про-

фессиональной деятельности 

руководителя, менеджера  

8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Эссе 

 

11.  Тема 9. Методы исследований 

способности к творчеству 8 2 2 - 8 

УК-1, ОПК-6, 

ПК-1 
Кейс диагности-

ческий 

12.  Сам. раб. ст. во вр. сессии - - - - - УК-1, ОПК-6, Опрос 

file:///E:/творческая%20деятельность/РПД_Теория%20и%20практика%20творческой%20деятельности.doc%23bookmark0%23bookmark0
file:///E:/творческая%20деятельность/РПД_Теория%20и%20практика%20творческой%20деятельности.doc%23bookmark0%23bookmark0
file:///E:/творческая%20деятельность/РПД_Теория%20и%20практика%20творческой%20деятельности.doc%23bookmark0%23bookmark0
file:///E:/творческая%20деятельность/РПД_Теория%20и%20практика%20творческой%20деятельности.doc%23bookmark1%23bookmark1
file:///E:/творческая%20деятельность/РПД_Теория%20и%20практика%20творческой%20деятельности.doc%23bookmark1%23bookmark1
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ПК-1 

13.  ВСЕГО сам. раб. ст. во вр. сес-

сии 
- - - - - 

  

14.  Итого: 108 18 18 - 72   

 

Для заочной формы обучения 

не предусмотрено 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

 

Раздел I. Структура и динамика творческой деятельности 

Тема 1.  Соотношение понятий: творчество, деятельность, активность 

В категориальном аппарате психологии творчества центральное место занимают 

понятия - творчество, деятельность и активность.  

Творчество как ценность (А. Хатсон, К.Р. Хаусман): нельзя всему новому приписы-

вать такое качество, как «творческий», нужно определить ценность продукта, полученного 

в результате такой деятельности. 

3. Фрейда: творчество субъекта является результатом сублимации от враждебного, 

чуждого его инстинктивной природе общества, которое оказывает на него постоянное 

давление. 

Д.Б. Богоявленская: творчество есть производное от интеллекта, преломленное че-

рез мотивационную структуру, которая либо тормозит, либо стимулирует его проявление.  

В.А. Андреев. Творчество - это один из видов человеческой деятельности, направ-

ленный на разрешение противоречий, решение проблемной задачи, для которой нужны 

объективные (социальные, материальные) и субъективные (знания, умения, способности) 

личностные условия, результат которой обладает новизной и оригинальностью, личност-

ной и социальной значимостью. 

Дифференциация понятий «творчество» и «креативность». Творчество - это деятель-

ность, а креативность - это лишь комплекс способностей, которые способствуют опти-

мальной реализации этой деятельности. Определение данных понятий разными авторами 

(Г. Диетрих, Г. Вальтер)  

Категории «активность» и «деятельность». Понимание соотношения данных кате-

горий И.А. Джидарьян, А.В. Петровского  

«Творческая активность» как разновидность активности.  

Определение творческой активности Л.Б. Ермолаевой-Томиной. Компоненты 

творчества: самостоятельность выбора объекта мышления, выход за пределы задания, пре-

образование задания и стимула.  

Теория имманентности творческой активности М.Я. Виленского.  

Виды творческой активности: надситуативная,  наднормативная.  

Спонтанная активность как основа творческого труда (Э. Фромм). Позитивная сво-

бода состоит, по мнению данного автора, в спонтанной активности всей целостной лично-

сти человека. Спонтанная (творческая) деятельность как способ преодоления страха оди-

ночества от полноты своего «Я», так как спонтанная реализация его сущности снова объ-

единяет его с миром, с людьми, с природой и самим собой. 

Уровни развития творческой активности Д.Б. Богоявленской: 1) стимульно-

продуктивный (пассивный уровень), 2) эвристический, 3) креативный (или собственно 

творческий).  

 

Тема 2. Компоненты творческой деятельности и их взаимосвязь 
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Система компонентов деятельности А.Н. Леонтьева: цель, предмет, средства, мотив, 

действия и операции деятельности. Сдвиг мотива на цель.  

Потребности и влечения в структуре творческой деятельности (А.Н. Лук). Творче-

ская деятельность возникает из общественных потребностей, а социальные воздействия 

превращают врожденные влечения и задатки в систему творческих способностей.  

Компоненты творческой деятельности, по А.В. Матюшкину: 1. Цель действия. 2. 

Способы действия. 3. Условия действия. 

П.Я Гальперин, В.Л. Данилова вводят в систему компонентов деятельности ориен-

тировочную основу действия, которая представляет собой отражение субъектом деятель-

ности ее компонентов ~ цели, предмета, орудий и операций. Развитие свойства творческой 

личности: любознательность. 

Динамика целей, их движение и развитие, как основа компонентов деятельности 

О.К. Тихомирова [31]. Продукт - компонент деятельности, показывающий взаимосвязь 

между целью деятельности и ее результатом. 

Развернутая схема компонентного состава творческой деятельности (И.П. Калошина): 1) 

наличие цели, 2) изначальное отсутствие      орудий      и      операций (первый уровень 

обобщения), 3) изначальное отсутствие орудий и операций второго уровня обобщения, 4) 

изначальное отсутствие орудий и операций третьего уровня обобщения.  

Под операционным составом творческой деятельности И.П. Калошина понимает 

группы действий по созданию недостающих компонентов деятельности того или иного 

уровня обобщения. В него включены стадии: 1) актуализация орудий и операций третьего 

порядка обобщения, 2) разработка орудий и операций второго порядка обобщения, 3) раз-

работка орудий и операций первого порядка обобщений, 4) применение методики к реше-

нию задачи и получение продукта деятельности. 

 

Тема 3. Этапы и стадии творческого процесса 

Стадии творческого мышления Г. Уоллеса: 1. Подготовка. 2. Созревание. 3. Вдох-

новение. 4. Проверка истинности.  

Динамика протекания процесса творческого мышления П.М. Якобсона. Семь ста-

дий процесса: 1. Период интеллектуальной готовности субъекта. 2. Усмотрение потреб-

ности. 3. Формирование задачи и „рождение идей. 4. Стадия поисков решения. 5. Получе-

ние принципа решения. 6. Превращение принципа в схему. 7. Техническое оформление и 

развертывание изобретения. 

Соглано концепции А.М. Матюшкина процесса творческого мышления включает в себя 

этапы: 1. Порождение проблемы. 2. Формулировка проблемы. 3. Понимание («инсайт»). 4. Обос-

нование (интерпретация). 5. Реализация решения.  

Я.А. Пономарев [30, с. 39], также как Д. Уоллес, выделяет четыре стадии творческого 

процесса: 1. Фаза логического анализа. 2. Фаза интуитивного решения. 3. Фаза вербализации инту-

итивного решения. 4. Фаза формализации вербализованного решения.  Фазы творческого про-

цесса отражают структурно-уровневую природу психологического механизма творчества. 

Структура творческого дискуссивного мышления (И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова): 

личностно-рефлексивный, интеллектуально-рефлексивный, предметно-содержательный, операци-

онно-содержательный. Четыре уровня компонентов организовываются иерархически, каждый 

верхний уровень управляет процессами нижележащего уровня. 

Три взаимодополняющих аспекта динамики творческого мыслительного процесса (И.Н. 

Семенова, В.К. Зарецкого): феноменологическом, содержательном и структурном. Этапы по-

исков решения: 1. Реализация неадекватных представлений. 2. Движение в блокаде. 3. Реализация 

принципа верного решения.  

На первом и третьем этапах доминируют нижние -предметный и операционный уровни, а на 

втором - верхние: рефлексивный и личностный. 

Мыслительный процесс при успешном и неуспешном решении задачи. Этапы решение 

творческой задачи в случае успеха: 1. Актуализация предметно-операционного опыта. 2. Личност-
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ная блокада предметно-операционного решения и ее рефлексивное осмысление, ведущее к 

преодолению тупика. 3. Предметно-операционная реализация найденного решения (в случае 

неуспеха в решении задачи третий этап отсутствует). 

Процесс творческого мышления дискретен и состоит из нескольких последовательных, вза-

имосвязанных стадий, среди которых обязательно присутствует стадия осознания проблемной 

ситуации, стадия логического анализа проблемы, стадия интеллектуального озарения (инсайта), 

стадия реализации и обоснования найденного решения. 

 

Тема 4. Психологические механизмы творческой деятельности 

Психофизиологическая основа как интеграция механизмов доминантного фокуса и 

определения новизны. Творчество - процесс создания новых комбинаций, образов и идей 

из элементов, удерживаемых долговременной памятью как. Нейроны гиппокампа как де-

текторы новизны внешних событий, ответственные за ориентировочный рефлекс, вызыва-

емый новыми стимулами. Этот целенаправленный внутренний поиск осуществляется при 

помощи механизма доминантного фокуса.  

Механизм творческого акта: актуально действующие стимулы,  возбуждение, свя-

занное с активацией следов памяти. Эффективность творчества как процесса генерации 

новых идей и образов определяет доминантная устойчивость замысла, пластичность сле-

дов памяти и чувствительность детекторов новизны, позволяющая обнаружить новые ком-

бинации следов.  

Механизмы творческой деятельности: 

1. Поиск неизвестного с помощью механизма анализа через синтез (А.М. Матюшкин, 

С.Л. Рубинштейн).  

2. Поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия интуитивного и логическо-

го начал (Я.А. Пономарев).  

3. Поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма (Ю.А. Самарин, П.А. Ше-

варев). Трансформация интегральных образов (ассоциативных комплексов).  

4. Поиск неизвестного с помощью эвристических приемов и методов (К. Дункер, Ю.Н. 

Кулюткин, Г.С. Сухобская, И.Н. Семенов, СЮ. Степанов, и др.) Механизм обратной 

связи. Прямая связь - это совокупность усваиваемых приемов правильного выполне-

ния действий, обратная - тесно коррелирует с прямой, усваиваемое правило выступает 

в качестве главной предпосылки для последующей оценки результатов действия, спо-

соба контроля за выполняемыми действиями. 

К. Дункер: особенности процесса мышления, влияющие на его  продуктивность:  

«частота - правильная реализация повторяется чаще; новизна - ряд проб заканчивается по-

сле правильной реакции; эмоциональная возбудимость - в этом случае правильная реакция 

приводит к цели; прошлый опыт - с его помощью правильная реакция отличается от дру-

гих возможных реакций; ассоциация по смежности -обеспечивает связь между проблем-

ной ситуацией и правильной реакцией; повторение - правильная реакция повторяется сно-

ва и снова, если повторяется соответствующая обстановка; информация, передаваемая с 

людьми или помощью книг - с ее помощью контролируется то, что передается из поколе-

ния в поколение»  

Новый тип задач, в решении которых мышление субъекта осуществляется по 

принципу саморазвития, по К. Дункеру, т.е. за счет внутренних резервов и механизмов, а 

не с опорой на внешние, независящие от мыслительной активности факторы, привноси-

мые в проблемную ситуацию случаем или другими подобными причинами.  

Роль рефлексии в механизме творческой мыслительной деятельности И.Н. Семено-

ва, С.Ю. Степанова. Рефлексия как системообразующий фактор творческого процесса. 

Важная роль рефлексии в умственном развитии старшеклассников и взрослых в работах 

Н.И. Гуткиной, Л.А. Найденовой, М.И. Найденова [28] и др. Вскрытие рефлексивных ме-

ханизмов творческого мышления является, по мнению Я.А. Пономарева, одним из кон-

структивных достижений новейшей психологии творчества 



11 

 

Возрастная динамика рефлексивных механизмов творчества в исследованиях СЮ. 

Степанова и И.Н. Семенова.  

Уровни рефлексии (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, В.К. Зарецкий): 

1. На «0» уровне рефлексии («субъект») - человек фиксирует изменение дея-

тельности, обнаруживает его причину - препятствие на пути достижения цели.  

2. На первом уровне рефлексии («образ себя») - субъект видит себя, восприни-

мающим препятствия в деятельности.  

3. На втором уровне рефлексии («модель себя») - субъект активизирует то, как он 

видит себя воспринимающим препятствие.  

 

 

Раздел 2. Методы исследования творческой деятельности и креативной 

личности 

Тема 5. Основные направления исследований творческой деятельности и 

творческих способностей 

Основные направления исследований творчества: изучение прошлого опыта и 

установок, взаимодействие образных и логических структур, мотивационных детерминант 

в процессе творческого поиска и принятия решений, изучение мышления в условиях меж-

личностного взаимодействия в групповых формах решения творческих задач. 

Два основных подхода исследования творческого мышления: 1. Творческое мыш-

ление является результатом научения (классическая бихевиористская теория. Все виды и 

корни психики от элементарного сенсорного поведения до творческого акта представля-

ют собой постепенно усложняющиеся виды адаптации индивида. Процесс обучения твор-

честву строится путем тренировки, без учета индивидуальных особенностей и врожден-

ных задатков личности 

2. Мышление как продуктивный процесс (С.Л. Рубинштейн). Причем это процесс 

здесь не следует за обучением, а как бы предшествует ему и составляет его важное звено. Важ-

нейшим показателем творческого процесса является становление таких психических новообра-

зований, которые выступают как познавательные способности и как исследовательская ак-

тивность.  

Анализ диалоговой структуры познавательных процессов (В.С. Библера, Г. Буш). Мыш-

ление индивида опосредовано прямо или косвенно мышлением другого индивида.  

Изучение и организация групповых форм мышления - еще одна форма исследования 

творческих процессов. Цель - достижение более высокого уровня эффективности групповой 

творческой работы по сравнению с индивидуальной творческой деятельностью.  

Форсайт – современная технология работы с большими группами участников в одной сес-

сии.  

Личностные предпосылки творчества (Д.Б. Богоявленская). Интеллектуальная активность 

личности - единица анализа творческого процесса. Структура интеллектуальной активности: ум-

ственные способности, мотивационные факторы. Ею была разработана методика, позволяющая 

исследовать не только конечный результат, продукт творчества, но и саму процедуру, процесс 

творчества. Связь между высоким уровнем интеллектуальной активности и уровнем эффективности 

осуществления профессиональной деятельности. 

Психологические проблемы творчества в контексте анализа процессов взаимодействия и 

развития (Я.А. Пономарев). Критерии процессов творчества: новизна, внутренние психические 

перестройки, роста личности, происходящего в ходе тех или иных объективных преобразований. 

Классификация основных и вспомогательных методов исследования творчества. 1. Описатель-

ные методы- самонаблюдение творцов за ходом собственного творчества, изучение биографий 

творцов, а также анкетирование и интервьюирование. 2. Методы объяснительной психологии -

экспериментальные методы (адаптированные для изучения процессов творчества), тесты (пред-

назначенные для выявления творческих способностей и качеств личности творца) и метод ана-

лиза результатов предметного действия путем выявления прямого и побочного продукта. 
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Изучение личностных предпосылок креативности, психологических особенностей твор-

ческих личностей (Л.Б. Ермолаевой-Томиной, В.Н. Козленко). Положительные корреляци-

онные связи между творческими способностями и личностными образованиями, интегрирующими 

в себе влияние внутренних и внешних факторов (креативные черты характера, особенности воле-

вой, мотивационной сферы личности, особенности психофизиологических процессов и др.) 

Направления изучение креативной личности, творческих способностей. 1. Создание 

диагностических методик для выявления творческого потенциала личности. Дж. Гилфорд: 

способность к «дивергентному» мышлению, трансформация опыта, знания. Ключевые 

творческие способности: 1 - восприимчивость к проблемам, 2 - изменчивость, 3 - гибкость 

мышления, 4 -оригинальность, 5 - способность к анализу, 6 - способность к синтезу, 7 - 

проницательность.  

Интеллект как многомерное явление. Модель интеллекта, по Дж. Гилфорду (120 

интеллектуальных процессов).  

Креативность мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей: 

оригинальности, семантической гибкости, образной адаптивной гибкости, семантической 

спонтанной гибкости. 

Изучение личностных особенностей,   способствующих  творческой   деятельности 

(Е.П. Торренс)  

Творчество как возникновение чувствительности к проблемам, недостаткам, провалам в 

знании, отсутствующим элементам; способность к идентификации трудностей; исследование 

решений; возникновение догадок и формулирование гипотез относительно недостающих элемен-

тов; проверка и перепроверка этих гипотез.  

Творческое мышление как процессе формирования новых комбинаций ассоциатив-

ных элементов (пригодность и полезность) С.А. Медника. 

Личностные предпосылки творчества Ст. Холла: способность творить чудеса, которые 

выходят за сферу разумного; эмпатия и высокая степень проникновения в нужды и потребности 

других людей; ореол исключительности; способность разрешать конфликты, особенно в тех слу-

чаях, когда они не имеют логического решения, способность к медитации. 

Р.В. Рескин: черты личности творца: поглощенность собой, ориентация на самого себя; бо-

гатая внутренняя жизнь; первичность мыслительных процессов: импульсивность и независи-

мость; самоутверждение, способность и потребность в господстве и доминировании; готов-

ность использовать других людей в своих целях, отсутствие эмпатии; напористость и агрес-

сивность; потребность в признании окружающими. 

К. Тейлор: стремление к интересной работе, независимость мышления, склонность к риску, 

любознательность, чувствительность к выявлению проблем, оригинальность, фантазия и 

гибкость, изобретательность и стремление к усовершенствованиям, активность в познавательном 

поиске. 

 

Тема 6. Исследование психологического механизма творческой деятельности 

Модель механизма творческой деятельности И.В. Галактионова состоит из двух 

блоков личностных показателей, оказывающих наиболее существенное воздействие на 

эффективность учебно-творческой деятельности студентов (рис. 1). 
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Первый блок (А) включает показатели следующих методик: 

- Р. Кеггела «теплота» (А), «эмоциональная устойчивость» (С), «доминантность» 

(Е), «беспечность» (Р), «социальная смелость» (Н), «радикализм» (Q1), «самоконтроль» 

(Q3), «напряженность» (Q4); 

- А.Е. Личко (типы акцентуаций характера: гипертимный, циклоидный, лабиль-

ный, астено-невротический, психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, 

неустойчивый и конформный); 

- Я. Стреляу (сила процессов возбуждения, подвижность нервных процессов); Л. 

Рабинович - показатели степени выраженности эмоциональных модальностей - «радость» 

и «гнев»). 

Во второй блок (Б) вошли показатели: «абстрактность мышления» (В), «богем-

ность» (М), «самостоятельность» (Q2), «чувствительность» (I), «тревожность» (0) (мето-

дика Кеттела); сила процессов торможения (методика Стреляу), показатель степени вы-

раженности эмоциональной модальности «страх» (методика Рабинович). 

Ряд показателей методик Кеттела (О - «ответственность», Ь -«престижность» , N - 

«дипломатичность») и А.Е. Личко (сенситивный тип акцентуации) не вошли ни в один из 

названных блоков, их особая роль в 

механизме психического регулирования учебно-творческой деятельности будет рассмот-

рена ниже.  

Личностные качества, объединенные в блоке А, положительно сказываются на 

продуктивности учебно-творческой деятельности студентов, тогда как показатели, вклю-

ченные в блок Б в основном снижают эффективность этой деятельности. 
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Более подробно связь креативных качеств и типов акцентуаций характера пред-

ставлена в таблице № 1 (Галактионов) 

 

Акц 

ен-

ту-

аци

я 

ха-

рак-

тера 

Качества положительно коррелирующие с по-

казателями креативности 

Качества отрицательно коррелирующие с 

показателями креативности 

Истеро-

идный 

(А.Е. 

Личко) 

Демон-

стратив-

ный (К. 

Леон-

гард) 

С продуктивностью мышления 

и воображения: 

Упорство, инициативность, авантюризм, лжи-

вость, низкая нормативность, беглость мышле-

ния и воображения, соперничество, стремление 

к признанию, лидерству. 

С оригинальностью мышления и воображения: 

Гибкость восприятия и мышления, фантазиро-

вание, жажда оказаться в центре внимания, 

вьщелиться, удивить, способность восхищать-

ся, артистизм, способность к социальной ре-

флексии 

С продуктивностью мышления 

и воображения: 

Слабая выдержка и самоконтроль, слабая 

готовность к интенсивному 

длительному труду. 

С оригинальностью мышления 

и воображения: Внушаемость, низкая кри-

тичность отношении собственной продук-

ции 

Психасте-

нический 

(А.Е. 

Личко) 

Педан-

тичный 

(К. Леон-

гард) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: 

Высокая концентрация на проблеме, настой-

чивость, нацеленность на результат, способ-

ность перебрать все возможные варианты, раз-

витый самоконтроль, самоорганизованность. 

С оригинальностью мышления и воображения: 

Проницательность, внимание к деталям,                       

рефлексия собственной деятельности, критич-

ность мышления 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: 

Неспособность принять решение в ненорма-

тивной ситуации, чувство страха при столк-

новении с новым, чрезмерный формализм, 

низкий темп познавательной деятельности. 

С оригинальностью мышления и вообра-

жения: Плохая переключаемость, ригид-

ность мышления 

Гипер-

тимный 

(А.Е.     

Личко     и 

К. Леон-

гард) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: 

Упорство, уверенность в себе, эмоциональ-

ная привязка к цели, честолюбие, способность 

к риску, решительность, авантюризм, беглость 

процессов мышления и воображения, способ-

ность убеждать других, отстаивать свою точку 

зрения.  

С оригинальностью мышления и воображения: 

Гибкость восприятия и мышления, непосред-

ственность, раскованность, положительный 

эмоциональный тон при столкновении с но-

вым, самостоятельность, инициативность, 

стремление к новой интересной работе, любо-

знательность, чувство юмора, способность к 

отдаленному ассоциированию и дивергентному 

мышлению 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: 

Слабая сосредоточенность на одном деле, 

непоследовательность в работе, неорганизо-

ванность.  

С оригинальностью мышления и вообра-

жения:  Поверхностность 
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Тревож-

ный 

(К. Леон-

гарду) 

Качества, положительно коррелирующие с 

продуктивностью мышления и воображе-

ния: Легкая переключаемость. Качества, по-

ложительно коррелирующие с оригинально-

стью мышления и воображения: 

Лабильность восприятия, впечатлительность, 

богатство и глубина внутренних пережива-

ний, хорошо развитая интуиция, непредсказу-

емость реакций, рефлексия собственной дея-

тельности 

Качества, отрицательно коррелирующие 

продуктивностью мышления и воображе-

ния: Неуверенность в себе, боязнь активно-

го действия, нерешительность.  

Качества, отрицательно коррелирующие с 

оригинальностью мышления и воображе-

ния: 

Чувство страха при столкновении с новыми 

жизненными обстоятельствами 

Цик-

лоид

ид-

ный 

(А.Е. 

Лич-

ко) 

Цик-

ло-

тим-

ный 

(К. Леон-

гард) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: В состоянии подъема могут в течение 

некоторого времени проявляться характерные 

черты гипертимиого типа акцентуации, а 

именно – легкая переключаемость, уверен-

ность в себе, целеустремленность, решитель-

ность, стремление к риску, беглость процес-

сов мышления и воображения. 

С оригинальностью мышления и воображе-

ния: Лабильность восприятия, впечатлитель-

ность, глубокие чувства, развитая интуиция, не-

предсказуемость реакций 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения В субдепрессивной стадии -

наблюдаются качества полностью противо-

положные рассмотренным выше - апатия, 

упадок сил, неуверенность, чувство непол-

ноценности, нарастание чувства страха.  

С оригинальностью мышления и вообра-

жения: Неустойчивость к смене жизнен-

ного стереотипа 

Ла-

биль

ный 

(А.Е

. 

Лич

ко) 

Эмо

тив-

ный 

(К. 

Лео

нгар

д) 

С оригинальностью мышления и воображения: 

Развитое чувство прекрасного, чувствитель-

ность, богатство и глубина внутренних пере-

живаний, впечатлительность, эмоциональная     

пластичность, способность к эмпатии, спо-

собность восхищаться, спонтанная экспрес-

сивность 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: Неуверенность в себе, несамостоя-

тельность, слабый самоконтроль и самоор-

ганизованность, боязнь активного действия 

Эпи-

лепто-

идный 

(А.Е. 

Личко) 

Возбу-

димый 

(К. 

Леон-

гард) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: 

Сила неконтролируемых побуждений, им-

пульсивность в сочетании со скрупулезно-

стью, уверенность в себе, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, стремление к 

лидерству. 

С оригинальностью мышления и воображения: 

Изобретательность 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: 

Слабый самоконтроль и самоорганизован-

ность, снижена способность к саморегуляции 

своих психических состояний. С оригиналь-

ностью мыитения и воображения: Отсут-

ствие рефлексии и критичности к результа-

там собственной деятельности, ригидность 

мышления, стереотипное поведение в кон-

фликтной ситуации, отсутствие эмпатии 
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Асте-

но-

невро

тиче-

ский 

(А.Е. 

Лич-

ко) 

Дист

им-

ный 

(К. 

Леон-

гард) 

 Качества, отрицательно коррелирующие с 

продуктивностью мыитения и воображе-

ния: 

Апатия, неспособность к длительному        

интенсивному труду, отсутствие интереса, 

заторможенность, слабый самоконтроль и 

саморегуляция.  

Качества, отрицательно коррелирующие                         

с оригинальностью мышления и вообра-

жения: астенический эмоциональный фон, 

нехватка чувства юмора 

Сен

си-

тив-

ный 

(А.Е

. 

Лич

ко) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: Развитый самоконтроль, самоорганизо-

ванность, готовность к интенсивному труду, 

настойчивость. 

С оригинальностью мышления и воображения: 

Чувствительность, впечатлительность, ре-

флексия, фантазирование, способность к эмпа-

тии, богатство и глубина внутренних            

переживаний, развитая интуиция 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: Боязнь активного действия, нереши-

тельность, чувство неполноценности. 

С оригинальностью мышления и вообра-

жения: Чувство страха при столкновении с 

новыми жизненными обстоятельствами 

Ши

зо-

ид-

ны

й 

(А.

Е. 

Ли

чко

) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: Высокая концентрация на проблеме, 

настойчивость, самостоятельность, склонность 

к риску, умение генерировать разнообразные 

идеи, стремление к творческим достижени-

ям. 

С оригинальностью мышления и воображения: 

Восприимчивость к проблемам и   противоре-

чиям, отдаленная ассоциативность памяти, 

фантазирование, критичность и дивергентность 

мышления, способность к переносу, развитая 

рефлексия, оригинальные хобби, любозна-

тельность, нонконформизм 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: 

Неуверенность в себе, практически             

отсутствует способность к сотрудничеству в 

творческой деятельности, неумение     

убеждать других, отстаивать свою точку зре-

ния.  

С оригинальностью мышления и вообра-

жения: Отсутствие интуиции и эмпатии 

Не-

устой

чи-

вый 

(А.Е. 

Лич-

ко) 

С оригинальностью мышления и воображе-

ния: Раскованность, экспрессивность, спо-

собность к игровому взаимодействию с парт-

нерами 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: Отсутствие самоконтроля, неспо-

собность к интенсивному труду, несамосто-

ятельность, непоследовательность. 

С оригинальностью мышления и вообра-

жения: Внушаемость, комфортность 
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Кон

фор

мны

й 

(А.Е

. 

Лич

ко) 

С продуктивностью мышления и воображе-

ния: Развитый самоконтроль, самоорганизо-

ванность 

С продуктивностью мышления и вообра-

жения: Нерешительность, дезадаптив-

ность ненормативной ситуации  

С оригинальностью мышления и вообра-

жения: высокая нормативность, консерва-

тизм, внушаемость со стороны                           

группы, несамостоятельность, отсутствие              

критичности мышления, чувство страха и 

недоверия ко всему новому 

Экзальти-

рованный 

(К. Леон-

гард) 

Качества, положительно коррелирующие с 

продуктивностью мышления и воображе-

ния: Внешняя интенсивность проявления 

эмоций, способность к сотрудничеству в твор-

ческой деятельности. Качества, положитель-

но коррелирующие с оригинальностью мыш-

ления и воображения: 

Впечатлительность, чувство прекрасного, по-

ложительный эмоциональный тон при столк-

новении с новым, способность к эмпатии, 

эмоциональная раскованность и непосредствен-

ность, склонность к игровому взаимодей-

ствию с партнерами, чувство юмора, арти-

стичность, способность к рефлексии 

Качества, отрицательно коррелирующие с 

продуктивностью мышления и воображе-

ния: Непоследовательность, подвержен-

ность сменам настроения 

За-

стре-

ваю-

щий 

(К. 

Леон

гард) 

Качества, положительно коррелирующие с 

продуктивностью мышления и воображе-

ния: Решительность, целеустремленность, 

честолюбие, стремление к лидерству, умение 

отстаивать свою точку зрения, умение убеж-

дать других 

Качества, отрицательно коррелирующие с 

продуктивностью мышления и воображе-

ния: Слабый самоконтроль, чувство страха и 

подозрительность. 

Качества, отрицательно коррелирующие с 

оригинальностью мышления  и воображе-

ния: 

Отсутствие эмпатии и рефлексии, нехватка 

чувства юмора, ригидность и стереотип-

ность мышления 

Роль различных эмоциональных проявлений в психологическом механизме регу-

ляции творческой деятельности и в структуре качеств личности творца (Галактионов)  

Таблица №2 

Эмоции Особенности проявлений Связь с креативностью 

I.  Эмоции ожидания и прогноза: 
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1. Тревога (Р. Кеттел) Прогностическая эмоция, 

связанная с ожиданием 

потенциальных опасно-

стей, источник которых 

неизвестен. Чаще соци-

ально обусловлена 

Отрицательно влияет на творческую 

деятельность, но в группе высоко-

креативных учащихся уровень тре-

воги выражен значительно больше. 

Высококреативные студенты, испы-

тывая сравнительно высокий уро-

вень тревожности, умеют эффективно 

справляться с ее негативными проявле-

ниями, тормозящими творческий 

процесс 

2. Страх (Л.А. Рабинович) Прогностическая эмоция, 

связанная с ожиданием 

опасностей, источник  ко-

торых известен и оценен. 

Связана с биологически 

детерминированной по-

требностью 

«Страх» является важным диагности-

ческим признаком низкой креативно-

сти и причиной неуспеха при реше-

нии учебно- 

творческих задач (средний показа-

тель выраженности этой эмоции ста-

тистически значимо отличает группу 

студентов с высокими креативными 

достижениями в учебной деятель-

ности от студентов, имеющих низ-

кий 

II. Стенические эмоции 

3. Удовлетворение и ра-

дость (Л.А. Рабинович) 

Эмоция радости связана с 

возможностью достаточ-

но полно удовлетворить 

жизненно важные для    

человека потребности.      

Чувство радости проявля-

ется особенно интенсив-

но, если вероятность удо-

влетворения потребности             

была сравнительно неве-

лика 

Выраженность эмоции «радость» по-

ложительно сказывается на продук-

тивности творческой деятельности, 

особенно в групповых ее формах (во 

время учебных занятий - решение 

проблемных задач в группе, дело-

вые игры, тренинги педагогического 

общения) 

III. Фрустрационные эмоции. 

4. Гнев (Л.А. Рабинович) Гнев – стеническая эмо-

ция  протекающая  в фор-

ме аффекта и вызывается 

внезапно возникшим пре-

пятствием на пути удо-

влетворения исключи-

тельно важной для субъ-

екта, потребности 

Эмоция гнев обнаруживает отрица-

тельную корелляционную связь с 

большинством показателей препят-

ствующих развитию креативности, ко-

торые проявляются у низкокреативных 

студентов. Эмоцию гнева чаще прояв-

ляли студенты, которые показывали 

неплохие результаты в групповых 

формах творческой деятельности, но 

имели низкие успехи в индивидуаль-

ных и тестовых творческих заданиях 
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5. Печаль, страдание (Л.А. 

Рабинович) 

Астеническая эмоция свя-

занная с невозможно-

стью удовлетворить ис-

ключительно значимые 

для человека потребности        

и с переживаниями по 

этому поводу 

Являясь полной противоположно-

стью эмоции радости, печаль, стра-

дание негативно сказывается на 

процессах творчества. Но в то же вре-

мя это эмоциональное состояние не-

редко посещают творческого челове-

ка, особенно в периоды потери твор-

ческого вдохновения 

IV. Интеллектуальные эмоции 

6. Удивление Эта эмоция на внезапно 

возникшие обстоятель-

ства. Лежит в основе ори-

ентировочного рефлекса 

Положительно влияет на процессы   

творчества, так подготавливает чело-

века к столкновению с новым, вне-

запным объектом и последствиями 

этого столкновения, тем самым она 

готовит человека к приему новой ин-

формации 

7. Интерес, любознатель-

ность, любопытство 

Положительная эмоцио-

нальная реакция на новую 

информацию, способ-

ствующая развитию 

навыков и умений, приоб-

ретению знаний,    мотиви-

рующая процесс обуче-

ния 

Положительно влияет на развитие 

творческой деятельности, т.к. в дан-

ном аффективно-когнитивным 

комплексе, наряду с эмоциональным 

компонентом (положительной эмоци-

ональной реакцией на новизну) есть и 

мощный мотивационный -

потребность в новой информации, 

новых впечатлениях, новой обстанов-

ке 

8. Чувство юмора Вызываются резким от-

клонением реальных собы-

тий от ожидавшихся в 

данной ситуации, в этом 

чувстве присутствует еще 

и отношение человека к 

происходящему 

Чувство юмора во многих исследо-

ваниях креативной личности упоми-

нается как ее характерная особен-

ность. Проявлению этого чувства у 

творческой личности способствует 

выраженная способность к видению 

парадоксов и противоречий, развитое 

творческое воображение, интуиция, 

дивергентность, которые отличают 

личность креатива от обычных лю-

дей 

9. Эмоция догадки Это интуитивный ответ 

на поставленную задачу, в 

процессе этого когнитив-

ного процесса у человека 

возникает сопутствующее 

ему эмоциональное пе-

реживание 

Положительно влияет на результа-

тивность творческого процесса, с ней 

связано такое личностное свойство 

креатива как сообразительность, так 

как в ней происходит оценка нового, 

не до конца осознанного способа ре-

шения интеллектуальной задачи 
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10. Чувство уверенности-

неуверенности 

Уверенность или неуве-

ренность - это интеллек-

туальный процесс веро-

ятностного прогнозирова-

ния того или иного собы-

тия, 

Постоянно сопровождает творческий 

процесс не дают истинному творцу 

остановится на достигнутом и застав-

ляют его продолжать свою деятель-

ность 

 

Значение волевых качеств личности в творческом процессе изучалась нами в бо-

лее поздних исследованиях и представлена в таблице № 3.  

Таблица №3 

Волевые каче-

ства 

Особенности проявлений Связь с креативностью 

1. А. Целеустрем-

ленность и воле-

вые качества, с 

ней связанные 

Систематическое проявление 

комплекса волевых качеств лич-

ности, направленных на дости-

жение стратегической отсро-

ченной цели 

Особенно положительно сказывается на 

процессах стратегического творческого 

мышления и воображения. Одинаково 

положительно сказывается как на инди-

видуальных, так и на групповых формах 

творческой деятельности 

Б. Упорство Является волевым качеством, 

которое проявляется индиви-

дом в ситуациях, где нужно 

здесь и сейчас достичь жела-

емого, несмотря на имеющиеся 

проблемы и препятствия 

Способствует повышению результатив-

ности (продуктивности) творческой дея-

тельности, которая преследует  тактиче-

ские цели 

В. Упрямство Волевое  проявление, имеющее 

негативную направленность. 

Действия субъекта при упрям-

стве окружающим кажутся эгои-

стичными, не рациональными, 

чаще связанными с импульсив-

ными и эмоциональными каче-

ствами личности 

Негативно сказывается на оригинальности 

и гибкости творческого мышления и во-

ображения, как в групповых, так и в ин-

дивидуальных формах творческой дея-

тельности, так как способствует развитию 

ригидности когнитивных процессов и по-

ведения 

Г. Настойчи-

вость 

Это систематическое проявле-

ние волевых усилий, когда че-

ловек стремится достичь отда-

ленной по времени цели, не-

смотря на возникающие барьеры 

и трудности 

Способствует повышению уровня твор-

ческих  достижений групповой и инди-

видуальной творческой деятельности, 

направленной на достижение отсрочен-

ных целей в ситуации снятия временных 

ограничений 

1. Самооблада-

ние и волевые 

качества, с ней 

связанные 

Включает волевые качества, 

способствующие повышению 

самоконтроля и саморегуляции 

своих психических состояний, в       

особенности в ситуациях, свя-

занных с повышенным уровнем 

риска или подавлением нежела-

тельных реакций 

Положительно влияет на продуктивность и 

оригинальность творческого мышления и 

воображения. Способствует снятию нега-

тивных эмоциональных проявлений, 

сопровождающих творческий процесс 
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А. Выдержка Способствует торможению 

нервных импульсов, особенно 

тех, которые можно отнести                          

к необдуманным эмоциональ-

ным побуждениям, подчинять     

разуму и воле свои желания и 

чувства 

Положительно сказывается на результа-

тивности творческой деятельности, но в 

основном  в ее группавых формах 

Б. Несдержан-

ность 

Является психологическим 

антиподом выдержки и может 

трактоваться как полное ее от-

сутствие 

Негативно сказывается на групповых 

формах творческой деятельности, но 

иногда способствует росту результатив-

ности в индивидуальных формах твор-

чества 

В. Смелость Способность  сохранять устой-

чивую психическую органи-

зацию, самоконтроль в потен-

циально опасных для жизни, 

престижа и здоровья ситуаци-

ях, при   этом, не снижая эф-

фективности и качества                 

своей деятельности 

Положительно сказывается на ориги-

нальности и гибкости творческого мыш-

ления, а также на общей продуктивности 

творческой деятельности, помогает чело-

веку   справиться с эмоцией страха 

Г. Решитель-

ность. 

Волевое качество, характери-

зующее быстрый переход от 

процесса принятия решений к 

активным действиям, преодоле-

вая внутренние противоречия              

и сомнения в значимой ситуа-

ции 

Положительно сказывается на показате-

лях «беглости» и «продуктивности» твор-

ческого мышления, творческим людям ча-

сто приходится принимать решения в си-

туации оправданного риска 

3. Сложные     морально-волевые качества: 

А. Самостоятель-

ность 

Это способность осуществлять 

какую-либо деятельность без 

посторонней помощи 

Способствует проявлению оригиналь-

ности мышления, присутствует на всех 

этапах творческого процесса от  осозна-

ния проблемы до реализации принятых 

решений 

Б. Инициатив-

ность 

Является мотивационно-

волевым качеством, характери-

зуется социальной смелостью, 

способностью взять на себя 

ответственность за совершаемые 

поступки 

Положительно коррелирует с креатив-

ными способностями, особенно с прояв-

лением оригинальности, способствует  

реформам и инновациям 
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В. Дисциплини-

рованность и ор-

ганизованность 

Способствует соблюдению за-

веденного порядка, организо-

ванности, выдержанности (по-

давление своих побуждений, 

возникших не вовремя, в              

неподходящий момент) 

Дисциплина по принуждению и сообра-

жений выгоды тормозит проявления креа-

тивности, так как способствует ригидно-

сти мышления и поведения. Но                 

внутренняя самодисциплина (организо-

ванность) является важным компонентом 

культуры умственного труда и положи-

тельно сказываться на продуктивности 

творческой деятельности 

Г. Старатель-

ность 

Потребность выполнить пору-

ченное дело максимально хо-

рошо и добросовестно 

Положительно сказывается на началь-

ных и заключительных стадиях творче-

ского процесса 

Д. Энергичность Мобилизационное волевое ка-

чество - способность волевым 

усилием быстро поднимать    

активность до необходимого 

уровня, вплоть до самого вы-

сокого 

Положительно сказывается на всех ста-

диях творческого процесса 

Е. Принципиаль-

ность 

Сложное морально-волевое ка-

чество, когда человек              

склонен придерживаться в своей 

жизни определенного свода                 

правил, принципов                    

и убеждений, которые опреде-

ляют нормы его поведения 

В большей степени способствует повыше-

нию результативности групповых форм 

творческой деятельности, если применяется 

для отстаивания своих нонконформист-

ских убеждений, но в индивидуальных 

формах творчества прогноз скорее негатив-

ный, так как в этом качестве просматри-

ваются свойства личности, способству-

ющие развитию консерватизма и репродук-

тивного мышления 

 

Раздел 3. Прикладная психология творчества 

Тема 7. Специфика педагогической творческой деятельности 

Творчество в педагогической деятельности как возможность, с помощью которой 

будущий учитель, активно влияет на будущие изменения, развивает себя и достигает 

уровня педагогического мастерства и новаторства. При всей своей индивидуальной спе-

цифике и неповторимости педагогическое творчество выступает как нормативная дея-

тельность. Нормативность является первой психологической особенностью педагогиче-

ского творчества, которая отличает его от других разновидностей профессиональной твор-

ческой деятельности.  

Нормативно-эвристическими показателями педагогической творческой деятельно-

сти: целеполагание, понимание воспитанника как самостоятельной личности, осознание 

собственной творческой индивидуальности, планируемость педагогического творчества.  

Планируемость педагогического творчества: 1) осознание конечных и ситуативных 

целей учебно-воспитательного взаимодействия, 2) умение соотносить планируемые взаи-

модействия с психолого-педагогической теорией, общей системой педагогического про-

цесса и собственными педагогическими взглядами, 3) умение осуществлять вероятност-

ный прогноз сиюминутных и отсроченных результатов планируемого взаимодействия, 

учет индивидуально-неповторимых особенностей педагогической ситуации, выбор опти-

мальных путей решения планируемого взаимодействия, в наибольшей степени соответ-

ствующих творческой индивидуальности педагога. 
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И.Л. Калошина: виды нормативной творческой деятельности с учетом психологи-

ческого и социального критериев: 

• Деятельность нормативная творческая с психологической и социальной то-

чек зрения: субъект в целях решения задачи разрабатывает планомерным и теоретическим 

способом на осознаваемом уровне новые для себя методологические (или предметные) 

знания, которые в тоже время являются объективно новыми.  

• Деятельность нормативно творческая с психологической точки зрения и ре-

продуктивная с социальной: при решении задач субъект разрабатывает для себя методо-

логические и предметные знания, в качестве ориентировочной основы для создания спо-

соба решения задач. 

• Деятельность репродуктивная в психологическом плане, но продуктивная, иссле-

довательская в социальном: субъект не создает для себя методологически и предметных 

знаний для разработки способа решения задачи, а получает их от преподавателя в готовом 

виде.  

Модель педагогического «сотворчества» К. Роджерса: 

• «Постановка перед учащимися реальных проблем, которые воспринимаются ими 

как реальные». Значимость вопросов для учащегося. 

• Заключение контракта с преподавателем, что предполагает разработку и принятие 

за основу обучения индивидуальной программы, плана на какой-либо срок.  

• Метод       программной       инструкции – предполагает алгоритмизированный показ 

учителем путей достижения цели для учащихся в какой-либо сфере обучения.  

• Использование игры в обучении. 

• Самооценивание - ученик берет ответственность за решение, выбирает критерий, 

который важен для него в оценивании, сам выбирает цели, которые хочет достичь и 

оценивает достижение этих целей. 

Критерии оценки сформированности творческой педагогической деятельности:  

• осязаемый результат, 

• результат должен оцениваться качественно и количественно, 

• требования не должны быть слишком низкими, или слишком высокими, 

• должна иметься определенная сравнительная шкала, некий нормативный уровень, 

считающийся обязательным, 

• деятельность должна быть желанная для самого субъекта, и ее результат должен 

быть получен им самим. 

Результативность педагогической деятельности по А.К. Маркову как качественных 

изменений в психическом развитии учащихся и учителя. 

 

Тема 8. Креативность в профессиональной деятельности руководителя, мене-

джера 

Уровень гибкости - это индивидуальный показатель успешности менеджера.  

Человек как субъект управления: уникальность, изменчивость, незавершенность, 

несовпадение с самим собой ни в один миг, быстрота, точность, оригинальность мышле-

ния, богатое воображение, самообладание, целеустремленность, инициативность, уверен-

ность в себе и др.  

Креативность как основа способности руководителя находить нестандартные ин-

новационные решения организационных и управленческих проблем.  

Условия эффективного управления: 1) управляемый орган (группа, коллектив) 

должен обладать способностью изменять свои состояния (необходимо, чтобы управляе-

мый орган сам хотел изменяться): управление заключается в воздействии на управляемый 

орган, таким образом, чтобы он переходил из одного состояния в другое; 2) управление 

должно быть целенаправленным, цель должна быть известна; 3) управляющая система 

должна иметь возможность выбора одного решения из множества вариантов; 4) управля-

ющая система (руководитель) должна знать не только цели, но и текущее состояние 
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управляемого органа; 5) эффективное управление связано с умением оценивать качество 

управления, наличием критериев эффективности. 

 

Тема 9. Методы исследований способности к творчеству 
Диагностическая модель - классификация психологических свойств творческой 

личности 

Формы деятельности: групповая (активные методы обучения - решение проблем-

ных задач, дискуссия, мозговой штурм, деловая игра) и индивидуальная (индивидуальные 

творческие задания и тесты творческих способностей). 

Модель психологических особенностей творческой личности: 

1. Особенности познавательных процессов: 

а) восприимчивость к проблемам, высокая чувствительность, самостоятельность 

восприятия, его саморегуляция (методика Е.Л. Торренса); 

б) устойчивость внимания, наблюдательность (числовые таблицы Шульте, кор-

ректурная проба Бурдона и др.); 

в) готовность памяти (способность памяти быстро зафиксировать информацию), 

хорошо развитая долговременная память, отдаленная ассоциативность памяти (способ-

ность удерживать в памяти явления и предметы не связанные очевидной ассоциативной 

связью) (тест А. Медника); 

г) дивергентное мышление, изменчивость и гибкость мышления, умение генериро-

вать большое количество разнообразных идей продуктивность,   беглость   и   оригиналь-

ность   мышления,   глубина   и 

разработанность творческих идей, широкий подход к проблеме, инкубация противоречий, 

способность к переносу, фантазирование, критичность и независимость мышления, ре-

флексия в творческой деятельности. 

2. Мотивационные качества личности: 

а) склонность к риску; б) стремление к новой интересной работе; в) любознатель-

ность; г) стремление к творческим достижениям, самоактуализации, самопознанию (мето-

дика Е.Е. Тунник, Г. Девиса). 

3. Эмоционально-волевые качества: 

а) развитый самоконтроль и готовность к интенсивному труду; б) самоорганизо-

ванность, решительность; в) уверенность в себе; г) настойчивость и последовательность в 

достижении цели; д) самостоятельность, непосредственность и раскованность в эмоцио-

нальной сфере; е) положительный эмоциональный тон при столкновении с новым; ж) 

способность к эмпатии; з) контроль за чувствами страха и фрустрации (методика Л.И. Ра-

бинович, тест Меграбяна и др.). 

4. Эстетические качества: 

а) чувство прекрасного; б) художественное восприятие мира; в) артистичность (ме-

тодика Г. Девиса). 

5. Коммуникативные качества: 

а) способность к сотрудничеству в творческой деятельности; б) умение публично и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, убеждать других; в) способность кон-

структивно разрешать конфликты; г) склонность к игровому взаимодействию с партнера-

ми по общению; д) чувство юмора (методика А. Харисона, Р. Брэмсона, методика С. Дел-

лингер). 

 

5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий 

 

Практическое занятие 1.  Соотношение понятий: творчество, деятельность, активность 

1. Категориальной аппарат психологии творчества: творчество, деятельность и ак-

тивность.  
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2. Подходы к пониманию творчества. Творчество как ценность (А. Хатсон, К.Р. Ха-

усман). 3. Фрейда: творчество субъекта как результат сублимации. Творчество есть произ-

водное от интеллекта (Д.Б. Богоявленская). Творчество - это один из видов человеческой 

деятельности (В.А. Андреев). 

3. Дифференциация понятий «творчество» и «креативность», категории «актив-

ность» и «деятельность». «Творческая активность» как разновидность активности. Созда-

ние диаграммы Эйлера.  

4. Теории креативности (Л.Б. Ермолаевой-Томина, М.Я. Виленский, Э. Фромм, 

Д.Б. Богоявленская. 

 

 

Практическое занятие 2. Компоненты творческой деятельности и их взаимосвязь 

1. Система компонентов деятельности А.Н. Леонтьева сквозь призму креативности 

2. Теория потребностей и влечения в структуре творческой деятельности (А.Н. 

Лук).  

3. Компоненты творческой деятельности (по А.В. Матюшкину, по П.Я Гальперину, 

В.Л. Даниловой). Динамика целей, их движение и развитие, как основа компонентов дея-

тельности О.К. Тихомирова  

4. Развернутая схема компонентного состава творческой деятельности (И.П. Кало-

шина).  

5. Эссе «Какая из теорий наиболее полно описывает структуру творческой деятель-

ности по моему мнению». 

 

Практическое занятие 3. Этапы и стадии творческого процесса 

1. Стадии творческого мышления Г. Уоллеса 

2. Динамика протекания процесса творческого мышления П.М. Якобсона. 

3.  Теория М. Матюшкина процесса творческого мышления  

4. Структура творческого дискуссивного мышления (И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова) 

5. Создание опорных схем теорий этапов и стадий креативного процесса 

 

Практическое занятие 4. Психологические механизмы творческой деятельности 

1. Психофизиологическая основа как интеграция механизмов доминантного фокуса 

и определения новизны.  

2. Механизм творческого акта. 

3. Механизмы творческой деятельности: 

3.1. Поиск неизвестного с помощью механизма анализа через синтез (А.М. Ма-

тюшкин, С.Л. Рубинштейн).  

3.2. Поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия интуитивного и 

логического начал (Я.А. Пономарев).  

3.3. Поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма (Ю.А. Самарин, 

П.А. Шеварев). Трансформация интегральных образов (ассоциативных 

комплексов).  

3.4. Поиск неизвестного с помощью эвристических приемов и методов (К. Дун-

кер, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, И.Н. Семенов, СЮ. Степанов, и др.)  

4. Роль рефлексии в механизме творческой мыслительной деятельности И.Н. Семе-

нова, С.Ю. Степанова.  

5. Возрастная динамика рефлексивных механизмов творчества в исследованиях 

СЮ. Степанова и И.Н. Семенова.  

6. Уровни рефлексии (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, В.К. Зарецкий): 
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Раздел 2. Методы исследования творческой деятельности и креативной 

личности 

Практическое занятие 5. Основные направления исследований творческой деятель-

ности и творческих способностей 

1. Основные направления исследований творчества. Творческое мышление как ре-

зультатом научения (классическая бихевиористская теория). Мышление как продуктив-

ный процесс (С.Л. Рубинштейн).  

2. Анализ диалоговой структуры познавательных процессов (В.С. Библера, Г. Буш).  

3. Форсайт – современная технология работы с большими группами участников в одной 

сессии.  

4. Интеллект как многомерное явление. Модель интеллекта, по Дж. Гилфорду (120 

интеллектуальных процессов).  

 

Практическое занятие 6. Исследование психологического механизма творческой де-

ятельности 

1. Модель механизма творческой деятельности И.В. Галактионова  

2. Роль эмоциональных проявлений в психологическом механизме регуляции твор-

ческой деятельности и в структуре качеств личности творца (Галактионов) 

3. Значение волевых качеств личности в творческом процессе  

 

 

Раздел 3. Прикладная психология творчества 

Практическое занятие 7. Специфика педагогической творческой деятельности 

1. Творчество в педагогической деятельности как возможность  активно влияет на 

будущие изменения, развивать себя и достигать уровня педагогического мастерства и но-

ваторства.  

2. Нормативно-эвристическими показатели педагогической творческой деятельно-

сти: целеполагение, понимание воспитанника как самостоятельной личности, осознание 

собственной творческой индивидуальности, планируемость педагогического творчества.  

3. Гуманистическая модель педагогического «сотворчества» К. Роджерса 

4. Результативность педагогической деятельности по А.К. Маркову как качествен-

ных изменений в психическом развитии учащихся и учителя. 

 

Практическое занятие 8. Креативность в профессиональной деятельности руководи-

теля, менеджера 

1. Уровень гибкости - это индивидуальный показатель успешности менеджера.  

2. Человек как субъект управления: уникальность, изменчивость, незавершенность, 

несовпадение с самим собой ни в один миг, быстрота, точность, оригинальность мышле-

ния, богатое воображение, самообладание, целеустремленность, инициативность, уверен-

ность в себе и др.  

3. Креативность как основа способности руководителя находить нестандартные 

инновационные решения организационных и управленческих проблем.  

4. Креативность как условие эффективного управления 

 

Практическое занятие 9. Методы исследований способности к творчеству 
1. Диагностическая модель - классификация психологических свойств творческой 

личности 

2. Модель психологических особенностей творческой личности 

. 

5.3. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   
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5.4. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

5.5.Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной 

дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих  видов учебной деятель-

ности: 

 

 

      Вид самостоятельной работы        Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 

10 

Опережающая самостоятельная работа 

(изучение нового материала до его изложе-

ния на занятиях) 

12 

Самостоятельное изучение отдельных во-

просов тем дисциплины, не рассматривае-

мых на занятиях лекционного и семинар-

ского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 10 

Поиск, изучение и презентация информации 

по заданной теме, анализ научных источни-

ков по заданной проблеме 

10 

Решение задач, 10 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого  СРО 72 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 
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Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени-

ями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-1 

Базовый Знать: о струк-

турной органи-

зации проблем-

ных ситуаций и 

способах выде-

ления системных 

ее элементов 

о проектирова-

нии процессов 

по устранению 

пробелов в про-

изводственной 

установке на 

задачу. 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала 

 

 

демонстрирует 

общее знание 

изучаемого мате-

риала; знает ос-

новную рекомен-

дуемую програм-

мой дисциплины 

учебную литера-

туру;  

 

 

показывает до-

статочно полное 

знание материала; 

демонстрирует 

знание основных 

теоретических 

понятий; доста-

точно последова-

тельно, грамотно 

и логически 

стройно излагает 

материал;  

 

глубоко и прочно 

усвоено  знание 

материала; ис-

черпывающе, по-

следовательно, 

грамотно и логи-

чески стройно 

излагает теорети-

ческий материал; 

правильно фор-

мулирует опреде-

ления; демон-

стрирует умения 

самостоятельной 

работы с норма-

тивно- правовой 

литературой 

Уметь:   
анализировать 

синергетические 

эффекты педаго-

гических воздей-

ствий  

определять уро-

вень недостаточ-

ности информа-

ции для решения 

задачи и обла-

стей поиска ее. 

не умеет строить 

ответ в соответ-

ствии со структу-

рой излагаемого 

вопроса; делать 

выводы по изла-

гаемому материа-

лу  

 

 

умеет строить 

ответ в соответ-

ствии со структу-

рой излагаемого 

вопроса;  

 

 

умеет ориентиро-

ваться в норма-

тивно-правовой 

литературе;  

 

 

умеет делать вы-

воды по излагае-

мому материалу 

 

 

Владеть: 

аналитическими 

навыками уста-

новления неоче-

видных связей 

между объекта-

ми и ситуация-

ми.  

способами опре-

деления неопре-

деленности в 

задаче и нивели-

рования люфта 

посредством 

креативных тех-

нологий. 

не владеет поня-

тийным аппара-

том дисциплины; 

существенных 

ошибок при из-

ложении учебно-

го материала 

 

показывает общее 

владение поня-

тийным аппара-

том дисциплины; 

 

делает достаточ-

но обоснованные 

выводы по изла-

гаемому материа-

лу 

владеет навыками 

на основе матери-

ала устанавливать 

неочевидные свя-

зи и прогнозиро-

вать дальнейшее 

развитие явлений 

Повышенный Знать: способы 

работы в услови-

ях наличия про-

тиворечивой ин-

формации; алго-

ритмы построе-

  обучающимся 

усвоена взаимо-

связь основных 

понятий дисци-

плины в их значе-

нии для 

отражает 

успешное и си-

стематическое 

применение уме-

ний.  
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ния креативных 

решений педаго-

гических задач; о 

современных 

логико-

методологиче-

ских инструмен-

тах критического 

и интуитивного 

решения про-

блемных обла-

стей науки. 

приобретаемой 

профессии.  

 

Уметь: аргумен-

тированно выби-

рать наиболее 

оптимальные 

способы и пути 

решения проти-

воречия; выби-

рать современ-

ный интрумен-

тарий для оценки 

философских и 

социальных во-

просов педаго-

гической дея-

тельности 

 

  ответ отражает 

всестороннее зна-

ние учебно-

программного 

материала.  

 

даны ответы на 

дополнительные 

вопросы вне ос-

новного курса,  

 

Владеть: спосо-

бами критиче-

ского анализа 

явных и скрытых 

противоречий в 

производствен-

ных задачах; 

способами кри-

тической оценки 

базовых процес-

сов посредством 

современных 

технологий и 

техник; техноло-

гией алгоритми-

зирования про-

цессов принятия 

стратегии реше-

ния. 

 

  владение навыка-

ми самостоятель-

ной реализации 

проведена углуб-

ленная научная 

работа по 

одной из тем дис-

циплины. 

ОПК-6 

Базовый Знать: психоло-

го-

педагогические 

основы учебной 

деятельности; 

 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала 

 

 

демонстрирует 

общее знание 

изучаемого мате-

риала; знает ос-

новную рекомен-

дуемую програм-

мой дисциплины 

учебную литера-

туру;  

 

 

показывает до-

статочно полное 

знание материала; 

демонстрирует 

знание основных 

теоретических 

понятий; доста-

точно последова-

тельно, грамотно 

и логически 

стройно излагает 

материал;  

глубоко и прочно 

усвоено  знание 

материала; ис-

черпывающе, по-

следовательно, 

грамотно и логи-

чески стройно 

излагает теорети-

ческий материал; 

правильно фор-

мулирует опреде-

ления; демон-
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 стрирует умения 

самостоятельной 

работы с норма-

тивно- правовой 

литературой 

Уметь:  
применять обра-

зовательные тех-

нологии для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся,  

не умеет строить 

ответ в соответ-

ствии со структу-

рой излагаемого 

вопроса; делать 

выводы по изла-

гаемому материа-

лу  

 

 

умеет строить 

ответ в соответ-

ствии со структу-

рой излагаемого 

вопроса;  

 

 

умеет ориентиро-

ваться в норма-

тивно-правовой 

литературе;  

 

 

умеет делать вы-

воды по излагае-

мому материалу 

 

 

Владеть: умени-

ями отбора и ис-

пользования пси-

холого-

педагогических (в 

том числе инклю-

зивных) техноло-

гий в профессио-

нальной деятель-

ности для инди-

видуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обуча-

ющихся с особы-

ми образователь-

ными потребно-

стями; 

не владеет поня-

тийным аппара-

том дисциплины; 

существенных 

ошибок при из-

ложении учебно-

го материала 

 

показывает общее 

владение поня-

тийным аппара-

том дисциплины; 

 

делает достаточ-

но обоснованные 

выводы по изла-

гаемому материа-

лу 

владеет навыками 

на основе матери-

ала устанавливать 

неочевидные свя-

зи и прогнозиро-

вать дальнейшее 

развитие явлений 

Повышенный Знать: принципы 

проектирования и 

особенности ис-

пользования пси-

холого-

педагогических (в 

том числе инклю-

зивных) техноло-

гий в профессио-

нальной деятель-

ности с учетом 

личностных и 

возрастных осо-

бенностей обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями. 

 

 

  обучающимся 

усвоена взаимо-

связь основных 

понятий дисци-

плины в их значе-

нии для 

приобретаемой 

профессии.  

 

 

отражает 

успешное и си-

стематическое 

применение уме-

ний.  

 

 

Уметь:  
применять обра-

зовательные тех-

нологии для ин-

дивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся с 

  ответ отражает 

всестороннее зна-

ние учебно-

программного 

материала.  

 

даны ответы на 

дополнительные 

вопросы вне ос-

новного курса,  
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особыми образо-

вательными по-

требностями. 

 

Владеть: умени-

ями разработки и 

реализации инди-

видуальных обра-

зовательных 

маршрутов, ин-

дивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ (сов-

местно с другими 

субъектами обра-

зовательных от-

ношений) 

  владение навыка-

ми самостоятель-

ной реализации 

проведена углуб-

ленная научная 

работа по 

одной из тем дис-

циплины. 

ПК-1 

Базовый Знать: приори-

тетные современ-

ные образова-

тельные техноло-

гии, называет их 

возможности в 

достижении со-

временных обра-

зовательных ре-

зультатов, пере-

числяет совре-

менные формы, 

методы и сред-

ства обучения 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала 

 

 

демонстрирует 

общее знание 

изучаемого мате-

риала; знает ос-

новную рекомен-

дуемую програм-

мой дисциплины 

учебную литера-

туру;  

 

 

показывает до-

статочно полное 

знание материала; 

демонстрирует 

знание основных 

теоретических 

понятий; доста-

точно последова-

тельно, грамотно 

и логически 

стройно излагает 

материал;  

 

глубоко и прочно 

усвоено  знание 

материала; ис-

черпывающе, по-

следовательно, 

грамотно и логи-

чески стройно 

излагает теорети-

ческий материал; 

правильно фор-

мулирует опреде-

ления; демон-

стрирует умения 

самостоятельной 

работы с норма-

тивно- правовой 

литературой 

Уметь: проекти-

ровать все ком-

поненты учебно-

го процесса с ис-

пользованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

 

не умеет строить 

ответ в соответ-

ствии со структу-

рой излагаемого 

вопроса; делать 

выводы по изла-

гаемому материа-

лу  

 

 

умеет строить 

ответ в соответ-

ствии со структу-

рой излагаемого 

вопроса;  

 

 

умеет ориентиро-

ваться в норма-

тивно-правовой 

литературе;  

 

 

умеет делать вы-

воды по излагае-

мому материалу 

 

 

Владеть: навы-

ками выбора и 

обоснования об-

разовательных 

технологий под 

конкретную ди-

дактическую 

цель; 

 

не владеет поня-

тийным аппара-

том дисциплины; 

существенных 

ошибок при из-

ложении учебно-

го материала 

 

показывает общее 

владение поня-

тийным аппара-

том дисциплины; 

 

делает достаточ-

но обоснованные 

выводы по изла-

гаемому материа-

лу 

владеет навыками 

на основе матери-

ала устанавливать 

неочевидные свя-

зи и прогнозиро-

вать дальнейшее 

развитие явлений 

Повышенный Знать: раскрыва-

ет содержание, 

все функции, все 

этапы педагоги-

ческой диагно-

стики и требова-

  обучающимся 

усвоена взаимо-

связь основных 

понятий дисци-

плины в их значе-

нии для 

отражает 

успешное и си-

стематическое 

применение уме-

ний.  
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ния к ее проведе-

нию; современ-

ные методы педа-

гогической диа-

гностики совре-

менных образова-

тельных резуль-

татов обучаю-

щихся. 

приобретаемой 

профессии.  

 

Уметь:  

- конструировать 

все компоненты 

урока в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

общего образова-

ния;  

- составлять про-

грамму диагно-

стики образова-

тельных резуль-

татов и методы 

изучения индиви-

дуальных осо-

бенностей обу-

чающих 

 

  ответ отражает 

всестороннее зна-

ние учебно-

программного 

материала.  

 

даны ответы на 

дополнительные 

вопросы вне ос-

новного курса,  

 

Владеть: спосо-

бен в полном 

объеме конструи-

ровать урок в 

логике конкрет-

ной образова-

тельной техноло-

гии; владеет в 

полной мере уме-

ниями диагности-

ки образователь-

ных результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования. 

  владение навыка-

ми самостоятель-

ной реализации 

проведена углуб-

ленная научная 

работа по 

одной из тем дис-

циплины. 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ-

ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое-

ния учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

1. Сущность мышления как психического процесса: особенности протекания, формы 

мышления, мыслительные операции 

2. Представление о креативности и креативном мышлении. 

3. Методики диагностики креативности 

4. Понимание творчества как процесса решения проблем и нестандартных задач. 

5. Творческие технологии: эвристические приѐмы и креатив-методы. 

6. Методы генерирования идей. 

7. Творческие алгоритмы 

 Креативный и эвристический менеджмент. 

8. Модель творческого педагога на современном этапе. 



34 

 

9. 100 идей для развития творческого потенциала сотрудников  

10. Креативность управленцев: теоретико-методологические аспекты. 

11. Креативность личности: сущность и факторы развития. 

12. Диагностика и особенности развития креативности управленцев. 

13. Креативный менеджмент как системообразующий фактор креативности потенциала 

коллектива. 

14. Креативный менеджмент и его специфика. 

15. Некоторые приѐмы творческого разрешения проблем. 

16. Процесс реализации желания (Д.Офман). 

17. Рост потребности в развитии творческих способностей сотрудников организации. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по-

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правиль-

ными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 

1. Структура и динамика творческой деятельности 

2. Соотношение понятий: творчество, деятельность, активность 

3. Уровни развития творческой активности (по Д.Б. Богоявленской). 

4. Компоненты творческой деятельности и их взаимосвязь (по А.Н. Леонтьеву) 

5. Компоненты творческой деятельности и их взаимосвязь (по А.Н. Лук) 

6. Компоненты творческой деятельности и их взаимосвязь (по А.В. Матюшкину) 

7. Компоненты творческой деятельности и их взаимосвязь (по П.Я. гальперину, В.Л. 

Даниловой) 

8. Схема компонентного состава творческой деятельности (И.П. Калошина). 

9. Этапы и стадии творческого процесса (по П.М. Якобсону) 

10. Стадии творческого мышления (Г. Уоллес, Я.А. Пономарев) 

11.  Этапы творческого мышления (по А.М. Матюшкину) 

12.  Структура творческого дискуссивного мышления (И.Н. Семенова, С.Ю. 

Степанова) 

13. Психологические механизмы творческой деятельности: поиск неизвестного с 

помощью механизма анализа через синтез (А.М. Матюшкин, С Л . Рубинштейн)  
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14. Психологические механизмы творческой деятельности: поиск неизвестного с 

помощью механизма взаимодействия интуитивного и логического начал (Я. А. 

Пономарев). 

15. Психологические механизмы творческой деятельности: поиск неизвестного с 

помощью ассоциативного механизма (Ю.А. Самарин, П.А. Шеварев) 

16. Психологические механизмы творческой деятельности: поиск неизвестного с 

помощью эвристических приемов и методов (К. Дункер, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, 

И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, и др.) 

17. Методы исследования творческой деятельности и креативной личности 

креативной личности 

18. Основные направления исследований творческой деятельности и творческих 

способностей 

19. Исследование психологического механизма творческой деятельности 

20. Нормативно-эвристическими показателями педагогической творческой 

деятельности 

21. Виды нормативной творческой деятельности.  

22. Модель педагогического «сотворчества» учителя и ученика 

23. Креативность в профессиональной деятельности руководителя, менеджера 

24.  Современные методы и методики работы в образовании: форсайт 

25.  Современные методы и методики работы в образовании: метафорические 

ассоциативные карты 

26. Современные методы и методики работы в образовании: модель фрейма хорошо 

сформулированного результата. 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

 «Введение в профессию»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы-

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана-

лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко-

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап-

парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада-

ний; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 

Типовое контрольное задание:  

Примерные тестовые задания: 

1. Верно ли следующее высказывание «Творчество – психологический процесс 
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познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с расширением задач, 

с творческим преобразованием действительности»: 

а) да; 

б) нет. 

ПК-1 

2. Анализ - это: 

а) это мыслительное разложение целого на части или мысленное выделение из цело-

го его сторон, действий, отношений; 

б) это мысленное объединение частей, свойств, действий в единое целое; 

в) процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в 

целое или набор. 

УК-1 

3. По мнению И. Тейлора творческий процесс имеет этапы: 

а) формулирования проблемы; 

б) поиск путей разрешения научной проблемы, «вынашивание» новой научной идеи; 

в) научное открытие, «рождение» научной идеи, создание идеальной модели откры-

того ученым явления. 

ОПК-6 

4. А.М. Селезнев выделяет в творческом процессе следующие фазы: 

а) сбор информации и выбор методологии исследования, связанное с трудовым опы-

том и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека; 

б) уход от проблемы, переключение на другие занятия; этот этап называют периодом 

инкубации; 

в) озарение, или «инсайт». 

5. Кто предложил для стимулирования научного творчества «брейнсторминг» – «мозговой 

штурм», или «мозговую атаку»: 

а) А. Осборн; 

б) Д. Маккиннон; 

в) У. Гордон. 

УК-1 

6. Творческое мышление - это: 

а) мышление созидающее, дающее принципиально новое решение проблемной ситу-

ации, приводящее к новым идеям и открытиям; 

б) способность непосредственно, не прибегая к развернутым рассуждениям, нахо-

дить 

ответы на сложные вопросы, постигать истину, догадываясь о ней; 

в) это своеобразие особенностей личности, позволяющие ей овладевать разными ви-

дами деятельности и совершенствоваться в них. 

УК-1 

7. Креативность – универсальная познавательная творческая способность, основанная на 

взаимодействии интеллекта, когнитивных способностей и реальных достижений. Пред-

ставители этого направления: 

а) А. Маслоу; 

б) Э. Торренс; 

в) Ф. Баррон; 

г) Дж. Гилфорд. 

ОПК-6 

8. Оценка результатов теста Элиса Пола Торренса происходит в соответствии со следую-

щими критериями: 

а) беглость; 

б) гибкость; 

в) оригинальность; 
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г) разработанность идей; 

д) все варианты верны. 

ПК-1 

9. Виды воображения: 

а) активное; 

б) пассивное; 

в) продуктивное; 

г) репродуктивное; 

д) все варианты верны. 

е) правильного варианта ответа нет. 

УК-1 

10. Активное воображение: 

а) образы возникают независимо от волевых усилий человека, они появляются спон-

танно в сознании; 

б) вызывает конкретные образы в сознании с помощью воли; 

в) это процесс восстановления реальности по кусочкам, как она есть. 

 УК-1 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

«Теория и практика креативной деятельности в образовании»: 
 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, проде-

монстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; 

имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемон-

стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро-

вень и аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, 

требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 
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«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

Для данного учебного курса, рассчитанного на 36 контактных часа (18 ч лекций + 

18 ч семинаров), для получения оценки  

«Удовлетворительно» - 36 баллов = (36×1). 
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«Хорошо» - 54 баллов = (36×1,5). 

«Отлично» - 72 баллов = (36×2). 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. Теория и практика креативной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

О. А. Карлова, Е. А. Ноздренко, И. А. Пантелеева и др. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2012. - 372 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492845 

2. Кашапов, М. М. Психология творческого мышления : учебное пособие / М.М. Каша-

пов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 436 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194866 

3. Креативный менеджмент : учебник / под ред. д.э.н.. проф. А. А. Степанова и д.э.н.. 

доц. M. B. Савиной. — 3-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2019. — 252 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081693  
8.2. Дополнительная литература: 

1. Воронин А.Н. Интеллект и креативность в межличностном взаимодействии. — 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 270 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=347457 

2. Галактионов, И. В. Психология творческой деятельности: структура, этапы, меха-

низмы, методы исследования: учеб. пособие / И. В. Галактионов. -  Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 2017. - 124 с.ISBN 978-5-7389-2388-3 

3. НЛП: управление креативностью / Р. Дилтс. — СПб.: Питер, 2003. — 416 с.: ил. 

— (Серия «Эффективный тренинг»).  – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=377519 

4. Тихомирова Т. Н. Интеллект и креативность в условиях социальной среды. – М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. – 230 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=347733 

5. Галактионов, И.В. (гл. 3) / И.В. Галактионов // Личность как субъект жизнедея-

тельности: коллективная монография / под ред. Е.Н. Ткач. -Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2016. ― С. 76-128. 

6. Галактионов, И.В. Творческая личность учащегося: Психодиагностика. Формиро-

вание. Коррекция / И.В. Галактионов, О.В. Дашкевич.-М., 1996.-33 с. 

7. Галактионов, И.В. Личностный компонент механизма психической регуляции 

творческих аспектов учебной деятельности студентов / И.В. Галактионов // Психология 

обучения. - 2016. - № 4. -С. 29-41. 

8. Библер, В.С. Мышление и творчество / В.С. Библер. - М., 1975.-315 с. 

9. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей / ДБ. Богоявленская. - 

М., 2002. - 456 с. 

10. Буш, Г. Диалогика и творчество / Г. Буш. - Рига, 1985. - 238 с. 

11. Виленский, М.Я. Педагогические основы формирования опыта творческой деятель-

ности будущего учителя / М.Я. Виленский, С.Н. Зайцева.-М., 1993.-194 с. 

12. Дункер, К. Психология продуктивного мышления / К. Дункер. -М., 1965.-265 с. 

13. Ермолаева-Томина, Л.Б. Опыт экспериментального изучения творческих способ-

ностей / Л.Б. Ермолаева-Томина // Вопросы психологии. - 1977. - № 4. - С. 54-61.  

14. Зарецкий, В.К. Динамика уровней мышления при решении творческих задач: дис.... 

канд. психол. наук /В.К. Зарецкий. -М., 1984. - 181 с. 

15. Ильин, ЕЛ. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. - 

https://znanium.com/catalog/product/1194866
https://znanium.com/catalog/document?id=347457
https://znanium.com/catalog/document?id=377519
https://znanium.com/catalog/document?id=347733
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СПб.: Питер, 2009. - 448 с.   

16. Калошина, И.П. Структура и механизмы творческой деятельности (нормативный 

подход) / И.П. Калошина. - М., 1983. - 197 с. 

17. Лук, А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. - М., 1978. - 256 с. 

18. Пономарев, Я.Л. Психология творчества / Я,А. Пономарев. -М; Воронеж: Модэк, 

1999. -480 с. 

19. Степанов, СЮ. Исследование организации продуктивного мышления / СЮ. Степанов, И.Н. 

Семенов, В.К. Зарецкий // Исследование проблем психологии творчества. - М., 1983. - С 24-36.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова-

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-

чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Теория и практика креативной деятельности в образовании» пред-

полагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных програм-

мой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисци-

плине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста-

ми. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцени-

вается активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевремен-

ность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций 
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рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет по предложенным во-

просам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при ор-

ганизации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подго-

товкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса учебной 

деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большо-

го количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектиро-

вать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления у 

обучающихся о феноменологии творческой деятельности, особенностях процесса и дина-

мики становления креативной компетенции, психологические механизмы развития твор-

чески значимых личностных качеств. 

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не толь-

ко знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать 

на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направлен-

ная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить кри-

тичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Введение в про-

фессию» применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), 

обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос-

новных понятий лингвистической науки. Они включают обсуждение отдельных вопро-

сов, разбор трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвое-

нию данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения к самооргани-

зации для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготов-

ки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препода-

вателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче-

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 

конспекте должны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще-

ственные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
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готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 

сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мне-

ния или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектиро-

вать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкрет-

ными примерами из практики.  

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

2023/ 2024 

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор №915 ЭБС от 12.05.2023г. 

с 12.05.2023 г по 

12.05.2024 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2023/ 2024 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2023/ 2024 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Учебная аудитория № 512 (учебно-лабораторный корпус) для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Специализированная мебель:  

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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 столы ученические, стулья, доска меловая. 

Учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Технические средства обучения:  

Телевизор, системный блок с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 

21.01.2023 по 03.03.2025г. 

2. Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров (учебно-лабораторный  корпус, ауд.101) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  

Технические средства обучения:  

персональные компьютеры с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета.  

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 

21.01.2023 по 03.03.2025г. 

3. Читальный зал, 80 мест, 10 компьютеров (учебно-лабораторный корпус, ауд. 102а). 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  

Технические средства обучения:  

Дисплей Брайля ALVA с программой экранного увеличителя MAGic  Рro; 

стационарный видеоувеличитель CIear View c монитором; 

2 компьютерных роллера USB&РS/2; клавиатура с накладкой (ДЦП); 

акустическая система свободного звукового поля Front Row to Go/$;  

персональные компьютеры с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета.  

Лицензионное программное обеспечение: 

  Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 
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бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 

21.01.2023 по 03.03.2025г. 

4. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (учебно-лабораторный корпус, 

ауд.507) 

Специализированная мебель:  

 столы ученические, стулья, доска меловая. 

Учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Технические средства обучения: 

- ноутбуки в количестве 3 шт. с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 

21.01.2023 по 03.03.2025г. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

4. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 

21.01.2023 по 03.03.2025г. 

5. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

6. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - http://fgosvo.ru.  

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
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2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Положения об 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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12. Лист регистрации изменений 

 

Изменение Дата и номер про-

токола ученого 

совета Универси-

тета, на котором 

были утверждены 

изменения 

Дата введения 

изменений 

Обновлены  договоры: 

- на предоставление доступа к  ЭБС ООО 

«Знаниум». Договор № 179 ЭБС от 25.03.2022г. 

(с 30.03.2022 по 30.03.2023г.) 

  

Обновлены договоры: 1). Антивирус 

Касперского. Действует  до 03.03.2025г. 

(Договор № 56/2023 от 25 января 2023г.); 2). 

Договор №915 ЭБС ООО  «Знаниум» от 

12.05.2023г. Действует до 12.05.2024г.    

  

 

 

 

 
 


		2023-09-01T20:26:13+0300
	Чанкаев Мурат Хасанович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




