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ВЗаИМОСВЯЗЬ КРЕаТИВнОСТИ  
И ПРОФЕССИОнаЛЬнОЙ наПРаВЛЕннОСТИ  
ЛИЧнОСТИ СТуДЕнТОВ
INTERRELATION BETWEEN CREATIVITY  
AND PROFESSIONAL ORIENTATION  
OF STUDENTS’ PERSONALITY

Представлены результаты пилотажного исследования взаимосвязи креативности  
и профессиональной направленности личности студентов в контексте компетентност-
но-ориентированного подхода. В качестве релевантного диагностического инструмента-
рия использованы тесты Е. П. Торренса на определение вербальной креативности (фор-
ма А), «Насколько вы креативны?» К. Венкера, «Направленность личности» В. Смекала  
и М. Кучеры («Ориентировочная анкета»). Выявлены  статистически значимые взаи-
мосвязи и тенденции к взаимосвязи отдельных компонентов креативности и направлен-
ности личности.

Ключевые слова: креативность; креативная компетенция; креативная компетент-
ность; профессиональная направленность; субъект труда.
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The results of a pilot study of the interrelation between creativity and professional orientation 
of the personality of students in the context of a competence-oriented approach are presented. The 
following tests were used as relevant diagnostic tools: E. P. Torrance on the definition of verbal 
creativity (form A), “How creative are you?” K. Venkera, “The Orientation of the Personality”  
by V. Smekal and M. Kuchera (“Indicative Questionnaire”). Statistically significant interrelation 
and trends towards the interrelation of individual components of creativity and personality 
orientation were revealed.

Keywords: creativity; creative ability; creative competence; professional orientation; 
subject of labor.

В педагогической деятельности формализованной моделью для под-
готовки специалиста является образовательный стандарт. В белорусских 
образовательных стандартах начиная со второго поколения происходит 
переориентировка со знаниевой парадигмы на компетентностно-ориенти-
рованный подход, развитие которого продолжилось в последующих поко-
лениях. 

На сегодняшний день используется три группы компетенций: универ-
сальные, базовые профессиональные и специализированные, под которыми 
понимают:

• универсальные компетенции – компетенции, формируемые в соот-
ветствии с требованиями к специалисту с высшим образованием I ступени  
и отражающие его способность применять базовые общекультурные зна-
ния и умения, а также социально-личностные качества, соответствующие 
запросам государства и общества;

• базовые профессиональные компетенции – компетенции, формируе-
мые в соответствии с требованиями к специалисту с высшим образованием 
I ступени и отражающие его способность решать общие задачи профессио-
нальной деятельности в соответствии с полученной специальностью;

• специализированные компетенции – компетенции, формируемые в со-
ответствии с требованиями к специалисту с высшим образованием I сту-
пени и отражающие его способность решать специализированные задачи 
профессиональной деятельности с учетом направленности образовательной 
программы высшего образования I ступени в учреждении высшего образо-
вания [1].

Компетентностный подход предполагает дифференциацию понятий 
«компетенция» и «компетентность». Согласно В. д. Шадрикову, «компе-
тенции – это функциональные задачи, связанные с деятельностью, которые 
кто-то может успешно решать. Компетентность же относится к субъекту 
деятельности. Это приобретение личности, благодаря которому человек мо-
жет решать конкретные задачи» [2, с. 15].

В рамках нашего исследования интерес представляет понятие креатив-
ной компетентности, которое ввел в научный обиход р. Эпштейн, понимая 
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под ним готовность адаптивно применять полученные знания, дополнять 
систему знаний самостоятельно и стремление к самосовершенствованию; 
в такой формулировке закономерно отнести ее к универсальным компе-
тенциям [3]. универсальные компетенции в некотором смысле объединили  
в себе академические и социально-личностные, фигурировавшие в более 
ранних стандартах. 

Отдельно стоит отметить, что даже в стандартах творческих специ-
альностей креативность как компетенция была представлена не в разде-
ле профессиональных, а в разделе общих академических. так, к примеру, 
стандарт 2013 г. для специальности «дизайн» – «аК-5. Быть способным  
к творческой, креативной работе» представляет собой достаточно обоб-
щенную формулировку, которая присутствует практических во всех стан-
дартах различных специальностей. На наш взгляд, в контексте специаль-
ностей творческой направленности креативность как компетенция должна 
входить в структуру базовых или специализированных компетенций. 

На основании вышесказанного мы будем понимать под креативной ком-
петенцией формально-нормативные предписания со стороны будущей дея-
тельности, а креативная компетентность рассматривается как комплексное, 
динамическое свойство субъекта деятельности (труда).

Определим психологическую структуру субъекта труда, согласно 
е. а. Климову: «Под субъектом труда можно понимать системную разно-
уровневую организацию психики, включающую ряд свойств человека как 
индивида и как личности, соответствующих социальной ситуации развития, 
предмету, цели, средствам и условиям деятельности (трудовой)». В допол-
нение к этому можно сказать, что Климов рассматривал формирование про-
фессиональной направленности как одно из направлений развития человека 
как субъекта труда [4]. В таком ракурсе изучение взаимосвязи креативности 
и профессиональной направленности будущих специалистов, студентов 
творческих специальностей представляется перспективным и актуальным 
направлением.

Цель исследования – установление взаимосвязи между креативностью  
и профессиональной направленностью личности студентов. 

В соответствии с целью было проведено пилотажное корреляционное 
исследование с использованием релевантного диагностического инстру-
ментария:

1. тест е. П. торренса на определение вербальной креативности (фор-
ма а). Методика оценивает уровень развития вербальной креативности,  
а также ее отдельные показатели: вербальную беглость (способность пред-
лагать большое количество идей в вербальной форме), вербальную гиб-
кость (способность предлагать разнообразные идеи, подходить к проблеме 
с разных сторон, использовать различные подходы и стратегии решения), 
вербальную оригинальность (способность предлагать идеи, отличные от 
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очевидных, общепринятых и банальных). Вербальная батарея включает  
7 субтестов [5].

2. тест «Насколько вы креативны?» К. Венкера. Методика включает  
8 типов (шкал) творческой натуры: тип а «любитель открытий», тип В 
«критически мыслящий», тип С «стратегически мыслящий», тип D «анали-
тически мыслящий», тип е «усердный», тип F «нуждающийся в гармонии», 
тип G «любознательный», тип Н «чувственный» и 1 общий коэффициент 
креативности, представляющий собой сумму всех шкал [6].

3. тест «Направленность личности» В. Смекала и М. Кучеры («Ориен-
тировочная анкета»). Методика включает три субшкалы: направленность 
на себя (личностная направленность), направленность на взаимодействие 
(коллективистская направленность) и направленность на задачу (деловая 
направленность) [7].

для обработки и интерпретации полученных эмпирических данных 
были использованы следующие статистические критерии (расчеты произ-
водились с помощью программы «Statistica 10.0»):

1. Критерий Шапиро – уилка, предназначенный для определения соот-
ветствия эмпирического распределения теоретическому нормальному.

2. Коэффициент ранговой корреляции ч. Спирмена.
В исследовании принимали участие 44 студента 2–3-го курсов днев-

ной формы получения образования факультета эстетического образования 
БГПу им. М. танка специальностей «Изобразительное искусство и ком-
пьютерная графика», «Изобразительное искусство, черчение и народные 
художественные промыслы» и «Музыкальное искусство, ритмика и хорео-
графия». Возраст участников – 19–21 год; 5 юношей и 39 девушек.

На первом этапе производилась проверка на соответствие нормально-
сти распределения эмпирических данных с помощью критерия Шапиро – 
уилка, что позволило установить статистически значимые различия (при 
p <= 0,01), на основании чего было принято решение об использовании не-
параметрического критерия (rs-Спирмена) для корреляционного анализа на 
втором этапе.

результаты второго этапа – попарного корреляционного анализа (по ме-
тоду Спирмена) – представлены в таблице.

Таблица
Результаты анализа взаимосвязи между показателями креативности  

и профессиональной направленностью личности

Пары переменных rs-Спирмена p-уровень

Направленность на себя & тип а –0,33 0,05

Направленность на себя & тип C –0,26 0,1

Направленность на себя & тип D –0,27 0,1
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Окончание таблицы

Пары переменных rs-Спирмена p-уровень

Направленность на себя & тип E –0,30 0,05

Направленность на себя & коэффициент креативности –0,32 0,05

Направленность на взаимодействие & тип а 0,29 0,1

Направленность на взаимодействие & беглость 0,28 0,1

Направленность на задачу & тип C 0,27 0,1

Направленность на задачу & тип D 0,28 0,1

Направленность на задачу & тип E 0,35 0,05

Направленность на задачу & тип G 0,26 0,1

Направленность на задачу & коэффициент креативности 0,27 0,1

Из результатов, представленных в таблице, можем констатировать нали-
чие 4 взаимосвязей (3 обратных «отрицательных», 1 прямая «положитель-
ная») между парами переменных, установленных на уровне статистической 
значимости (при p <= 0,05), и 8 (2 обратные «отрицательные», 6 прямых 
«положительных») взаимосвязей, выявленных на уровне статистической 
тенденции (p <= 0,1). для наглядности представим структуру взаимосвязей  
в виде корреляционной плеяды на рисунке.

Направленность на себя & коэффициент 

креативности 
-0,32 0,05 

Направленность на взаимодействие & Тип А 0,29 0,1 
Направленность на взаимодействие & беглость 0,28 0,1 
Направленность на задачу & Тип C 0,27 0,1 
Направленность на задачу & Тип D 0,28 0,1 
Направленность на задачу & Тип E 0,35 0,05 
Направленность на задачу & Тип G 0,26 0,1 
Направленность на задачу & коэффициент 

креативности 
0,27 0,1 

 

Из результатов представленных в таблице можем констатировать 

наличие 4 взаимосвязей (3 обратных «отрицательных», 1 прямая 

«положительная») между парами переменных установленных на уровне 

статистической значимости (при p<=0,05) и 8 (2 обратных «отрицательных», 

6 прямых «положительная») взаимосвязей выявленных на уровне 

статистической тенденции (p<=0,1). Для наглядности представим структуру 

взаимосвязей в виде корреляционной плеяда, на рисунке 1. 

Рис.1 Корреляционная плеяда для показателей креативности и 

профессиональной направленностью личности 

 

Рис. Корреляционная плеяда для показателей креативности  
и профессиональной направленности личности

анализируя корреляционную плеяду, мы можем увидеть, что на пере-
менную «направленность на себя» теста Смекала – Кучеры приходятся все 
5 обратных отрицательных взаимосвязей, 3 из которых значимы на уровне 
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p <= 0,05 и 2 – на уровне статистической тенденции p <= 0,1. Из чего можно 
заключить, что чем выше направленность на себя, тем меньше проявляют-
ся такие типы креативной личности, по Венкеру, как тип а «Любитель от-
крытий», тип С «Стратегически мыслящий», тип D «аналитически мысля-
щий», тип е «усердный» и ниже общий коэффициент креативности. 

человек с таким типом направленности ориентирован на прямое воз-
награждение и удовлетворение себя безотносительно содержания работы  
и коллектива, может быть агрессивен в достижении статуса, проявляет 
властность и склонность к соперничеству. Возможно, чрезмерная центра-
ция на себе, материальных благах и статусе выступает блокирующим фак-
тором для реализации креативного потенциала или же, наоборот, его не-
достаток компенсируется приданием значимости внешним мотивирующим 
факторам (деньгам, социальному положению).

Переменная «Направленность на взаимодействие» имеет 2 прямые по-
ложительные взаимосвязи на уровне статистической тенденции p <= 0,1. 
чем выше коллективистская направленность, тем выше показатели по пере-
менной тип а «Любитель открытий» теста Смекала – Кучеры и выше по-
казатель «беглость» по тесту торренса. 

для такого типа направленности свойственно стремление поддерживать 
отношения с людьми, ориентированность на совместную деятельность, 
иногда в ущерб выполнению конкретных заданий, присуща мотивация со-
циального одобрения, в некоторой мере зависимость от группы, выражена 
потребность в привязанности и близких эмоциональных отношениях с дру-
гими. Предположим, что в данном случае креативный потенциал находит 
свою реализацию в сфере межличностного взаимодействия, в форме «соци-
альной креативности», как способность находить нестандартные, конструк-
тивные решения в проблемных ситуациях социального контекста.

Переменная «направленность на задачу» взаимосвязана с 4 типами кре-
ативной личности по тесту Венкера и общим коэффициентом креативности, 
1 прямая положительная связь с типом E «усердный» статистически значи-
ма при p <= 0,05, 4 – на уровне статистической тенденции p <= 0,1 с типами 
С «Стратегически мыслящий», D «аналитически мыслящий», G «Любо-
знательный» и общим коэффициентом креативности, т. е. чем больше выра-
женность направленности на задачу, тем выше значения по представленным 
показателям (типам) креативности и наоборот. 

такую ориентацию характеризует заинтересованность в решении возни-
кающих деловых проблем, желание выполнять работу качественно, стрем-
ление к деловому сотрудничеству, способность отстаивать в интересах дела 
собственную позицию, полезную для достижения общей цели. В данном 
случае такое количество положительных взаимосвязей косвенно свидетель-
ствует о том, что такой тип направленности в большей мере (относительно 
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двух других) активизирует творческий потенциал, либо же, наоборот, в ка-
честве оппонирующей позиции предположим, что креативный потенциал 
преобразуется в деловую направленность для реализации собственного ин-
тереса, любопытства.

таким образом, в результате эмпирического исследования установлена 
взаимосвязь между креативностью и профессиональной направленностью 
личности студентов. Из 12 выявленных взаимосвязей статистически значи-
мыми оказались 4, другие 8 проявили себя на уровне статистической тен-
денции. В последующих исследованиях с увеличением выборки есть веро-
ятность того, что и эти связи выйдут на уровень статистической значимости.

Представляет интерес тот факт, что нам не удалось обнаружить связей 
даже на уровне тенденции между профессиональной направленность лич-
ности студентов и тремя типами по тесту Венкера (В «Критически мысля-
щий», F «Нуждающийся в гармонии», Н «чувственный»), а также показате-
лями гибкости и оригинальности теста торренса. 

На наш взгляд, понимание креативности как многомерного явления, ре-
ализующего себя в различных формах и видах (вербальная, невербальная 
креативность и т. п.) и во взаимосвязях с другими свойствами личности, 
предполагает вариативную структуру креативной компетентности. 

В зависимости от задач и специфики предметной области доминиру-
ющими могут выступать различные аспекты креативности. данное допу-
щение предполагает в будущих исследованиях проведение компаративного 
исследования креативности у студентов различных специальностей и по-
зволяет рассматривать креативные компетенции как специализированные – 
отражающие способность решать задачи профессиональной деятельности  
с учетом направленности образовательной программы.
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уСЛОВИЯ ФОРМИРОВанИЯ РЕФЛЕКСИВнОЙ  
СПОСОБнОСТИ В СТРуКТуРЕ ЛИЧнОСТнО- 
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СТуДЕнТОВ-ПСИХОЛОГОВ
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF REFLEXIVE 
ABILITY IN THE STRUCTURE OF THE PERSONAL  
AND SEMANTIC SPHERE STUDENT PSYCHOLOGISTS

Формирование рефлексивной способности у студентов-психологов является необхо-
димым условием успешности их профессиональной деятельности в будущем. В статье 
обсуждаются подходы к изучению рефлексивной способности, ее структурные компонен-
ты, связь с личностно-смысловой сферой, условия формирования. Представлены резуль-
таты эмпирического исследования рефлексивной способности и компонентов личностно-
смысловой сферы студентов первого и третьего курсов.

Ключевые слова: рефлексивная способность; личностно-смысловая сфера; образова-
тельная среда; личностный смысл; студенты.

The formation of reflexive ability in psychology students is a necessary condition for the 
success of their professional activities in the future. The article discusses approaches to the study 
of reflexive ability, its structural components, connection with the personal-semantic sphere, 
conditions of formation. The results of an empirical study of the reflexive ability and components 
of the personal and semantic sphere of first and third year students are presented.

Keywords: reflexive ability; personal-semantic sphere; educational environment; personal 
meaning; students.

Профессиональное становление будущих психологов представляет со-
бой целостную систему взаимосвязанных компонентов, включающих не 


