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ются как естественные. В их сознании, поведении, мироощущении 
время, воспринимаемое как позитивная сила, выступает явной или 
латентной составляющей, организующей вокруг себя многие аспек-
ты жизнедеятельности, образа жизни, взаимодействия с окружени-
ем. Исследование показало правомерность употребления термина 
«темпоральные стратегии поведения» во множественном числе в 
анализе данной социальной общности, поскольку в рамках одного 
типа стратегии формируются индивидуальные стили и варианты 
темпорального поведения.
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Cтатья посвящена проблемам развития творческих способностей у студен-
тов дизайнеров и рекламистов.
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Для некоторых профессий, связанных с творчеством, креатив-
ность является важнейшим элементом, без которого невозможно 
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успешно осуществлять профессиональную деятельность. Возника-
ет вопрос: можно ли обучить креативности. Как следует построить 
процесс обучения дизайнеров и рекламистов, чтобы обеспечить 
развитие креативных способностей будущего специалиста. Чтобы 
ответить на эти вопросы необходимо определится с тем, что мы по-
нимаем под креативностью, каковы ее основные компоненты, пред-
посылки и условия возникновения.

Так, сегодня выделятся несколько теоретических подходов от-
носительно природы креативности и ее структуры: уровень креатив-
ности зависит от уровня интеллекта; креативность мало зависит от 
интеллекта, а определяется такими независимыми факторами, как 
чувствительность к побочному продукту деятельности (Пономарев 
Я.А.), дивергентное мышление (Дж.Гилфорд), чувствительность 
(сензитивность) к проблеме (Торранс Е.П.); уровень креативности 
определяется личностными чертами; креативность - интегративная 
характеристика личности, обусловленная взаимодействием когни-
тивно-интеллектуальных и мотивационно-личностных факторов.

В процессе эволюции категории «креативность» в психологи-
ческих исследованиях наблюдается очевидная тенденция к расши-
рению поля значений этого понятия. Наиболее перспективно рас-
сматривать креативность в качестве интегральной характеристики 
личности, определяющую ее способности к творчеству, принятию 
нового, нестандартному созидательному мышлению, генерирова-
нию большого числа оригинальных и полезных идей. Именно раз-
витию таких способностей необходимо уделять большое внимание 
в образовательном процессе студентов творческих специальностей. 
Основная цель образовательной среды и процесса образования в 
высшей школе является разбудить и максимально развить в студен-
те заложенный творческий потенциал. Какие же черты образова-
тельной среды и образовательного процесса помогают раскрытию 
креативных способностей студента.

Дж.Гилфорд рассматривал креативность в свете дивергентного 
мышления – мышления отступающего от тотальной логики и идущее 
в разных направлениях. В рамках решения дизайнерских задач и за-
дач по созданию рекламы, подобный тип мышления является самым 
эффективным и продуктивным, поскольку в таких задачах существу-
ет не одно единственно правильное решение, а множество в равной 
мере правильных, разнообразных и оригинальных. Традиционная 
система образования мало использует дивергентное мышление в си-
стемном, продолжающемся все время обучения виде. Для студентов 
творческих специальностей такие задачи должны быть представлены 
на всех уровнях и этапах образования, образуя систему креативных 
визуальных и речевых задач разной степени сложности.

Образовательная среда, в которой находится обучающийся, 
должна быть индивидуализирована, чтобы раскрыть способности 
каждого обучающегося. Среда, в которой креативность может ак-
туализироваться должна обладать свободой, высокой степенью не-
определенности, потенциальной многовариантностью, так как это 
стимулирует развитие воображения, фантазии и творческий поиск. 
Для развития креативности образовательная среда должна соот-
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ветствовать таким требованиям: предоставление учащимся больше 
свободы и самостоятельности; наличие большой информационной 
базы; возможность свободно изучать передовые образцы творче-
ской деятельности и оценивать ее результаты; создание условий для 
раскрытия творческого потенциала каждого в ходе активной поис-
ковой деятельности. 

Причем эти задачи должны быть не простой совокупностью, а 
системой задач возрастающей трудности, индивидуализированной в 
зависимости от возможностей обучающегося и т.д. Принцип возрас-
тающей трудности может иногда нарушаться неожиданным предъяв-
лением оригинальных задач повышенной трудности, рассчитанных 
на внезапное озарение (инсайт) и поэтому особенно способствующих 
творческому развитию. Особенно эффективным будет инициирова-
ние самостоятельного выбора обучающимися таких задач.

Таким образом, для реализации в учебном процессе вуза кон-
цепция развития творческой личности требуется существенная пе-
рестройка сложившейся педагогической системы. Необходимо про-
ведение целого ряда работ по разработке конкретных технологий 
обучения для каждой дисциплины, методической базы, введению 
новых методов и организационных форм обучения.

Но и в рамках современного более традиционного образова-
тельного процесса, можно применять множество методов развития 
творческих способностей. Вот некоторые из них: метод мозгового 
штурма - один из самых распространенных и используемых мето-
дов, его можно применять практически во всех гуманитарных и 
творческих дисциплинах. Он развивает не только творческое мыш-
ление, но и улучшает навыки командной работы. В рамках этого 
метода несколько человек предлагают свои идеи и соображения по 
определенной проблеме. При этом проблема или задача, стоящая 
перед студентами должна иметь множество разнообразных правиль-
ных решений. Основное правило в этом методе, что идеи должны 
высказываться любые, без стеснения «ляпнуть что-нибудь не то». 
Этому должен содействовать модератор. Метод мозгового штурма 
позволяет активизировать проблемное поисковое мышление.

Это метод синектики. Он базируется на свойстве нашего мозга 
устанавливать ассоциативные связи. Используются 4 вида анало-
гий: прямая, символическая, фантастическая, личная. Этот метод 
может применяться как в групповых, так и в индивидуальных видах 
работ. Упражнения и задачи на установление ассоциаций должно 
быть постоянным элементом обучения для студентов творческих 
специальностей, так как это своеобразная тренировка, регулярное 
выполнение которой, позволяет быстро оперировать большим коли-
чеством ассоциативных связей при решении той или иной задачи.

Это метод фокальных объектов. Он заключается в выборе лю-
бых предметов и присоединении их признаков к объекту, который 
мы хотели бы совершенствовать. Суть данного метода – в сочетании 
самых невероятных характеристик с объектом и дальнейшем их до-
думывании до состояния реальности.

В процессе обучения необходимо научить активизации всех 
процессов генерирования креатива. Иногда креативная идея или 
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образ приходит внезапно через озарение (инсайт) и здесь большую 
роль играет интуиция и подсознательные элементы и здесь студент 
должен научится доверять своей интуиции, уметь катализировать 
процесс генерации идей и образов. Основой для возникновения но-
вого часто служит обширная база образов, текстов, то есть, хорошая 
эрудиция и любознательность студента, которая должна быть су-
щественно увеличена в процессе образования. Это тот фундамент, 
который пригодится и при создании ассоциативных связей и для по-
иска новых визуальных и речевых решений.

Наиболее распространен в высшей школе другой способ гене-
рирования креатива, который возникает в процессе ориентирования 
сознания на поиск идей. То есть, для начала мы определяем, какие 
идеи нам нужны (область применения), потом фокусируемся на них 
и начинаем разрабатывать (устраиваем мозговой штурм), далее, по-
сле того как на ум приходит одна или несколько достойных идей, 
следует их фиксация и разносторонняя проработка (шлифовка). Та-
ким образом, значительный прирост креативности, как раз и дает 
умение разрабатывать, улавливать и фиксировать вдруг промель-
кнувшие мысли и идеи.

В любом случае задачи на создание нового оригинального про-
дукта или решения необходим творческий подход, следовательно 
ум студента должен быть пластичным и гибким, регулярным тре-
нировкам этого должно способствовать и образовательная среда и 
сам процесс обучения. В рамках образовательного процесса обу-
чаемому должны быть предложены задачи, позволяющие мыслить 
нестандартно, переключатся с одного хода мысли на другой, выход 
пределы очевидных рамок и границ, строить неожиданные комби-
нации, проигрывать всевозможные варианты, перемешивать идеи, 
рассматривать ситуацию со всех сторон. 
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В работах А.В.Мудрика социализация личности представляет 
собой процесс формирования человека в определенных социаль-
ных условиях, усвоение им социального опыта и приобретение соб-
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