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КРЕАТИВНОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Аннотация. Цель статьи – обозначить проблему формирования креа-

тивного коммуникативного поведения у выпускников системы профессио-

нального образования, которым предстоит трудиться в условиях «креативной 

экономики». 

Методы. Работа построена на обзоре и сравнительном анализе трудов 

зарубежных и отечественных ученых, занимавшихся проблемами креативно-

сти, психологией творчества и изучением коммуникативного поведения. 

Результаты и научная новизна. Утверждается необходимость подго-

товки студентов вузов к проявлению креативности. Дается определение по-

нятия «креативное образование»; характеризуется система требований, 

предъявляемая к соответствующему ему учебному процессу. Рассматривают-

ся исследовательские позиции в области изучения креативности, разные под-

ходы к ее толкованию и направления научного поиска решения проблемы 

формирования креативного коммуникативного поведения. Сложность про-

блемы связана с неразработанностью теории и методики системного и ком-
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плексного описания коммуникативного поведения той или иной общности 

и отсутствием единого мнения по поводу того, представители какой науки 

должны этим заниматься. С точки зрения авторов, изучение коммуникатив-

ного поведения – синтетическое филологическое и социально-антропологичес-

кое перспективное научное направление. С одной стороны, описание комму-

никативного поведения – составная часть описания любого языка как куль-

турно-исторического феномена; с другой – данное поведение основано на оп-

ределенных сложившихся общепринятых социальных нормах. Оно реализует-

ся в устной и письменной речи участников процесса коммуникации, а также 

в невербальных проявлениях общения и служит средством самореализации 

личности. Задача системы профессионального образования – создать условия 

для освоения навыков такого поведения. Будущие специалисты как потенци-

альные субъекты общего творческого процесса должны быть готовы к соблю-

дению имеющихся норм и традиций общения и вместе с тем должны обладать 

способностью отказаться от фиксированных, тривиальных представлений 

при анализе и решении актуальных производственных проблем. 

Практическая значимость. Материал статьи может быть интересен 

преподавателям высшей школы, специалистам в области психологии творче-

ства, аспирантам и организаторам самостоятельной деятельности обучаю-

щихся вузов. 

Ключевые слова: креативность, коммуникативное поведение, лич-

ность, профессиональная деятельность. 
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CREATIVE COMMUNICATIVE BEHAVIOR AS A MEANS 
OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF THE INDIVIDUAL 

Abstract. The aim of the investigation is to designate a problem of forma-

tion of creative communicative behaviour of graduates mastering at “Creative 

Economics” through the system of vocational training. 
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Methods. The research is constructed on the review and the comparative 

analysis of works of the foreign and Russian scientists dealing with the subject of 

creativeness, psychology of creativity and studying of communicative behaviour.  

Results and scientific novelty. The article explains the need to prepare stu-

dents for the development of creativity. Concept definition «creative formation» is 

given; the system of requirements shown to educational process corresponding to 

it is designated. Research positions in the field of creativeness studying, different 

lines of thought to its interpretation and directions of scientific search of the deci-

sion of a problem of formation of creative communicative behaviour are consid-

ered. Complexity of a problem is connected with the crudity of theories and tech-

niques of the system, and complex description of communicative behaviour of this 

or that generality and absence of a common opinion concerning the issue that it 

is still uncertain, which scientific representatives should be engaged in this field. 

The authors suppose that studying of communicative behaviour is a synthetic 

philological and socially-anthropological perspective scientific direction. On the 

one hand, the description of communicative behaviour is a component of the de-

scription of any language as cultural-historical phenomenon; on the other, the 

given behaviour is based on the certain developed and standard social norms. 

This behaviour can be implemented in oral and written speech of participants of 

process of communications, and also in nonverbal displays of dialogue, and may 

serve as a means of self-realisation of the person. The problem of vocational train-

ing system is to create conditions for development of skills of such behaviour. The 

future experts as potential members of the general creative process should be 

ready to observance of available norms and traditions of dialogue and at the same 

time should possess ability to refuse the fixed, trivial representations while ana-

lysing and making decisions of actual workplace issues.  

Practical significance. The research materials can be useful for teachers of 

the higher school, experts in the field of creativity psychology, post-graduate stu-

dents, and facilitators of independent activity of trainees at high schools. 

Keywords: creativity, communicative behavior, personality, professional 

activity. 

 

Необходимость подготовки студентов вуза к креативной деятельно-

сти объясняется новой стадией общественного развития – таким феноме-

ном, как «креативная экономика». Высшее профессиональное образова-

ние должно реализовывать концепцию человеческого капитала, что тре-

бует творческих подходов к построению образовательного процесса, пе-

рехода образования от предметно-информационного к профессионально-

деловому, от констатирующего – к опережающему и перспективному, от 

репродуктивного – к креативному. 

Креативное высшее образование (и креативная педагогика – его 

теоретическая основа) – это профессиональная подготовка, ориентиро-

ванная на развитие творческих способностей человека, закрепление в его 

сознании установок на поиск инноваций, анализ профессиональных про-

блем и вариантов деятельности, мотивированное самостоятельное осмыс-
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ление действительности, самопознание собственной индивидуальности, 

превращение знаний в потенциал самосовершенствования. 

Готовность студента вуза к проявлению креативности в професси-

ональной деятельности – это одно из профессионально-личностных ново-

образований, заключающееся в умении сохранять гибкость, нестандарт-

ность при выполнении различных учебных и производственных задач [4]. 

Современная система образования должна быть нацелена не только 

и не столько на пассивное накапливание информации и опыта обучаю-

щимся, сколько на формирование у него потребности и умения мыслить. 

Особую актуальность приобретает развитие способностей, позволяющих 

находить оптимальные решения при неопределенности условий и многова-

риантности ответов. Поэтому в образовательном процессе приветствуются 

инициативность, самостоятельность, творческий подход к делу и креатив-

ное коммуникативное поведение как педагогов, так и учащихся [2]. 

Изучению психологических аспектов творческой деятельности 

и креативности посвящены работы многих зарубежных и отечественных 

исследователей: Дж. Гилфорда, Е. Торренса, К. Роджерса, А. Н. Леонтьева, 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Я. А. Пономарева, С. А. Медника, 

Б. М. Теплова, В. Н. Дружинина, В. С. Юркевича, Д. Б. Богоявленской, 

М. А. Холодной, Т. А. Барышевой и др. 

Российской наукой термин «креативность» (от лат. creatio – созида-

ние) заимствован из англоязычной литературы и часто используется как 

синоним термина «творческое мышление». Впервые понятие креативно-

сти еще в 1922 г. использовал Д. Симпсон, определивший ее как способ-

ность человека отказываться от стереотипных способов мышления. Од-

нако, по замечанию В. В. Суворова, «креативность лишь недавно (немно-

гим более полувека назад) приобрела в психологии значение реального 

феномена, признанного предмета исследования…» [11]. 

В середине XX в. насчитывалось более 60 определений креативно-

сти, среди которых различались гештальтистские (описывающие креа-

тивный процесс как разрушение существующего гештальта для построе-

ния лучшего), эстетические, или экспрессивные (делающие упор на само-

выражении творца), психоаналитические и динамические (описывающие 

креативность в терминах взаимоотношений Оно, Я и Сверх-Я), иннова-

ционные (ориентированные на оценку креативности по новизне конечно-

го продукта), проблемные (определяющие креативность через ряд процес-

сов решения задач) [12]. 

В узком смысле под креативностью традиционно понимается ди-

вергентное мышление, характеризуемое разнонаправленностью (Дж. Гил-

форд, Э. Де Боно), готовностью к генерации идей (М. А. Холодная), спо-

собностью видеть в ответе новые задачи (Д. Б. Богоявленская), сензитив-

ностью к интуитивным образованиям и мотивационной напряженностью 

(А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев). 
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Дж. Гилфорд выделил следующе основные параметры креативности: 

● оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассо-

циации и необычные ответы; 

● образная адаптивная гибкость – способность изменить форму 

стимула таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возмож-

ности для использования; 

● семантическая гибкость – способность выявить основное свойство 

объекта и предложить новый способ его использования; 

● семантическая спонтанная гибкость – способность продуцировать 

разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации [14]. 

Он же соотнес эти параметры с характеристиками креативной лич-

ности, которая должна обладать способностями 

● к обнаружению и постановке проблем; 

● генерированию идей; 

● продуцированию идей (гибкость); 

● нестандартно отвечать на раздражители (оригинальность); 

● усовершенствованию путем добавления деталей; 

● решать проблемы, т. е. способность b к анализу и синтезу [Там же]. 

В настоящее время исследовательские позиции в области креатив-

ности охватывают ряд направлений: 

● изучение продуктов творчества через анализ текстов – «искусст-

воведческая» ниша; 

● психология искусства и эмпирическая эстетика (В. М. Петров, 

Г. А. Голицын, М. Н. Георгиев); 

● когнитивные представления о креативности и качество ее важ-

нейших атрибутов – оригинальности и функциональности порождаемых 

идей (Г. Айзенк, К. Мартиндэйл, Дж. Гилфорд); 

● исследование характеристик креативных личностей, прежде всего 

мотивов и личностных черт, а также феномена самоактуализации (Ф. Бэр-

рон, М. Чихуентмихалин, Д. Дамма-Рой, Д. МакКиннон, Ж. Желад, Х. Гоу). 

Большой вклад в психологию творчества, важный как для отечест-

венной, так и для зарубежной науки, внес Я. А. Пономарев. Он подгото-

вил концептуальную, методологическую и экспериментальную базу для 

системного описания основных феноменов творческого процесса. Разра-

ботанная ученым структурно-уровневая модель организации творческого 

процесса обосновывает положение о взаимодействии логического и инту-

итивного начал [7]. 

Методологическую базу исследований креативности в отечественной 

психологической науке, наряду с концепцией Я. А. Пономарева, составляют 

теория творческого мышления А. М. Матюшкина, рассматривавшего твор-

чество как продуктивный процесс личностного роста и психологического 

развития; социально-психологический подход к исследованию креативности 

В. Н. Дружинина и Н. В. Хазратовой, определяющих ее как способность, 
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требующую актуализации в соответствующей микросоциальной среде. 

В частности, В. Н. Дружинин представляет механизм развития креативно-

сти следующим образом: на основе общей одаренности под влиянием микро-

среды и подражания формируется система личностных мотивов и свойств 

(нонконформизм, независимость, мотивация самоактуализации), и в резуль-

тате общая одаренность преобразуется в актуальную креативность (синтез 

одаренности и определенной структуры личности) [3]. 

Согласно М. А. Холодной, креативность наряду с конвергентными 

способностями, обучаемостью и познавательными стилями характеризу-

ется особенностями функционирования интеллекта [13]. 

Интеллект (общие интеллектуальные способности) и креативность 

(общие способности к творческой деятельности) могут быть связаны по-

средством различных аспектов мыслительной деятельности. По мнению 

В. Н. Дружинина, креативности соответствует мотивация самоактуализа-

ции и творческая деятельность, интеллекту – мотивация достижения 

и адаптивное поведение [3]. А. В. Брушлинский связывал интеллект 

с психической активностью, а креативность – с саморегуляцией [1]. 

Р. Стернберг, автор «теории инвестирования», выделяет три типа ин-

теллектуального поведения: адаптацию, выбор внешней среды и ее преобра-

зование. В последнем типе реализуется творческое поведение, определяемое 

совокупностью взаимодействующих между собой факторов: лежащей в ос-

нове творческого процесса интеллектуальной способностью, знанием, стилем 

мышления (когнитивным, познавательным, эпистемологическим), индиви-

дуальными чертами, мотивацией, внешней (творческой) средой. Причем 

«суммарный» эффект от их взаимодействия не может быть соотнесен с вли-

янием каждого компонента в отдельности: внутренняя мотивация может 

частично компенсировать отсутствие творческой среды, а взаимодействие 

мотивации и интеллекта значительно повышает уровень креативности. 

По Р. Стернбергу, важнейшими для творчества являются готовность 

к разумному риску, а также определенным образом сочетающиеся синте-

тические, аналитические и практические способности интеллекта. Синте-

тические качества подразумевают оригинальное видение проблемы, вы-

ходящее за границы обыденного сознания; самостоятельность мышления, 

его независимость от стереотипов и внешнего влияния; толерантность 

к неопределенности. Умение выявлять идеи, достойные дальнейшей раз-

работки, характеризует аналитические способности. Готовность преодо-

левать сопротивление среды, убеждая в ценности выявленных идей, со-

ставляет содержание практической способности [15, 16]. 

В настоящее время для описания креативности часто используется 

подход, в рамках которого рассматриваются четыре аспекта: креативный 

процесс, креативный продукт, креативная личность и креативная среда 

(социокультурный контекст). При этом к числу наиболее существенных 

современных тенденций развития психологии творчества относятся объе-
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динение когнитивной и личностной составляющих креативности, а также 

постепенное вытеснение принципа деятельности принципом взаимодей-

ствия, что обусловлено множеством обстоятельств, в частности выдвиже-

нием в силу объективных причин на передний план исследований диади-

ческого, группового и коллективного творчества. 

Уникальную, на наш взгляд, модель описания креативного коммуника-

тивного поведения предложил И. А. Стернин. До сих пор коммуникативное 

поведение той или иной общности еще не было представлено столь системно 

и комплексно, что объясняется, во-первых, неразработанностью теории и ме-

тодики такой работы, а во-вторых, отсутствием единого мнения по поводу то-

го, представители какой науки должны этим заниматься [10]. 

Изучение коммуникативного поведения представляется нам синтетиче-

ским филологическим и социально-антропологическим научным направлени-

ем будущего. С одной стороны, описание коммуникативного поведения явля-

ется составной частью описания любого языка как культурно-исторического 

феномена. С другой стороны, коммуникативное поведение основано на опре-

деленных сложившихся и общепринятых социальных нормах, среди которых 

различают общекультурные, ситуативные и индивидуальные, т. е. коммуника-

тивное поведение – совокупность норм и традиций общения отельных групп 

людей или социума в целом. Оно реализуется в устной и письменной речи уча-

стников процесса коммуникации, а также в невербальных проявлениях обще-

ния и служит средством самореализации. 

Концепция самореализации связана непосредственно с гуманисти-

ческой психологией, что прослеживается в первую очередь в трудах пси-

хологов гуманистического направления (К. Роджерса, Э. Фромма, А. Мас-

лоу и т. д.). 

А. Маслоу полагал, что человек обладает врожденными потребно-

стями и способностями. Здоровое и нормальное развитие состоит в их ак-

туализации и поиске возможностей реализации заложенного природой. 

Однако внутренняя природа «слаба, хрупка, тонка, легко одолевается 

привычкой, давлением культуры, неправильным к ней отношением. Но … 

даже отвергаясь, она продолжает подпольное существование, вечно стре-

мясь к актуализации». А. Маслоу ввел прагматический критерий успеш-

ности для оценки степени самоактуализации как внешнего проявления 

креативных процессов: «Проблема креативности – это проблема креатив-

ной личности (а не продуктов креативной деятельности, не креативного 

поведения и т. п.). Креативная личность – это особая, даже особенная 

разновидность человека, а не просто человек, приобретший некое новое 

умение, вроде умения кататься на коньках, и не человек, делающий ка-

кие-то вещи, на которые он “способен”, но которые не являются его сущ-

ностью, не заложены в его природе». А. Маслоу определяет креативность 

личности как важную характеристику самореализации и самоактуализа-
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ции личности. Творчество при этом он представляет как «универсальную 

функцию человека, которая ведет ко всем функциям самовыражения» [6]. 

Креативность применима к любой общественной сфере, в том числе 

и прежде всего к профессиональной деятельности, поскольку именно 

в избранной профессии креативная личность в первую очередь реализует 

свой потенциал, применяет свои способности и таланты. Л. А. Коростыле-

ва, доказывая, что креативность является фактором самореализации 

личности, определяет способность к инновациям как необходимое сего-

дня каждому специалисту умение генерировать новые идеи в професси-

ональной сфере [5]. 

Таким образом, креативное коммуникативное поведение подразу-

мевает готовность человека быть участником, субъектом общего творче-

ского процесса, соблюдая сложившиеся нормы и традиции общения, 

и вместе с тем способность отказаться от фиксированных, тривиальных 

представлений при анализе и решении актуальных производственных 

проблем. Задача системы профессионального образования – создать усло-

вия для формирования навыков такого поведения и всесторонней реали-

зации творческих возможностей студентов – будущих специалистов. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. В. Е. Фирстовым 
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Аннотация. Цель статьи – продемонстрировать возможность и акту-

альность психологического сопровождения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, сущность которых – осознанный и ответственный 

выбор человеком собственного маршрута профессионального роста в соответ-
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