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Аннотация 

Статья посвящена анализу социально-психологических факторов формирования 

креативности и их интеграции в дизайн-образование. Актуальность темы обусловлена 

растущей потребностью в специалистах, способных генерировать инновационные 

решения в условиях динамичного развития технологий и культурных трансформаций. 

Цель исследования - выявить ключевые психологические предпосылки креативности и 

разработать рекомендации по их эффективному включению в образовательные программы 

по дизайну. Задачи включали систематизацию теоретических подходов, эмпирический 

анализ личностных характеристик и средовых факторов креативности, а также 

моделирование образовательных практик. Методология основана на сочетании 

психометрических тестов (Тест Торренса, Опросник Джонсона), интервью и фокус-групп  

с обучающимися (n=120) и преподавателями (n=28) ведущих дизайнерских вузов России. 

Результаты показали значимую роль мотивационных (r=0,64; p<0,01) и когнитивных 

факторов (гибкость мышления: r=0,57; p<0,01) в развитии креативности. Выявлены 

различия в профилях креативности дизайнеров разных специализаций (F=8,14; p<0,01). 

Разработана концептуальная модель формирования креативности в дизайн-образовании, 

включающая 4 компонента: проектное обучение, социальная фасилитация, рефлексия, 

междисциплинарность. Полученные результаты вносят вклад в развитие психологии 

креативности и открывают перспективы оптимизации профессиональной подготовки 

дизайнеров с учетом специфики когнитивных и личностных предикторов творческой 

продуктивности. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Клименко В.А. Социально-психологические предпосылки креативности и их 

интеграция в дизайн-образование // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 153-
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Введение 

Феномен креативности традиционно находится в фокусе психологических и 

культурологических исследований в силу его ключевой роли в инновационном развитии 

общества [Бик, Соловьева, Риццути, 2022]. Особую актуальность проблема формирования 

творческого потенциала приобретает в контексте дизайн-образования, призванного готовить 

специалистов, способных решать нестандартные задачи в условиях культурного многообразия 

и технологической неопределенности [Амелина, 2024; Мороз, 2022]. Несмотря на обилие 

теоретических моделей креативности, эмпирические данные о специфике ее развития в 

различных профессиональных областях остаются фрагментарными [Голубев, 2021]. 

Существующие исследования фокусируются преимущественно на общих когнитивных 

механизмах творческого мышления, таких как дивергентность и ассоциативность [Поплёвина, 

2021], тогда как роль мотивационных и средовых факторов остается недооцененной [Депсамес, 

Бузина, 2022]. Более того, отсутствует концептуальное понимание того, как различные 

социально-психологические предпосылки креативности могут быть интегрированы в 

целостную систему профессиональной подготовки дизайнеров. Понятийный аппарат 

исследований креативности характеризуется терминологической неоднозначностью. В 

широком смысле креативность трактуется как общая способность к творчеству [Амелина, 2024], 

в то время как в узком понимании она рассматривается как специфическая компетенция, 

связанная с генерацией оригинальных идей в конкретной предметной области [Благова, Селюч, 

2023]. В контексте данного исследования креативность понимается как интегральная 

характеристика личности, обеспечивающая продуктивную новизну решения профессиональных 

задач в сфере дизайна. Ключевым пробелом в исследованиях креативности в дизайне остается 

недостаток данных о вкладе различных социально-психологических факторов в развитие 

творческого потенциала на разных этапах профессионального становления [Соколов, 

Колесникова, 2021]. Не менее значимой является проблема методического обеспечения 

развития креативности с учетом специфики проектной деятельности дизайнера [Лобанова, 

2021]. Научная новизна данного исследования заключается в комплексном анализе 

психологических предпосылок креативности в дизайне и разработке концептуальной модели их 

интеграции в образовательный процесс. Теоретическая значимость связана с уточнением роли 

мотивационных и средовых факторов в развитии творческого мышления. Практическая 

ценность определяется возможностью использования результатов для оптимизации 

образовательных программ в области дизайна. 

Методы 

В основу методологии исследования легли принципы системности, комплексности и 

междисциплинарности, позволяющие обеспечить всесторонний анализ социально-

психологических аспектов креативности в контексте дизайн-образования. 

На аналитическом этапе был проведен систематический обзор литературы, направленный 

на выявление основных теоретических подходов и эмпирических данных в области психологии 

креативности. Использовались базы данных Scopus, Web of Science, РИНЦ. По результатам 
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обзора были определены ключевые предикторы креативности, подлежащие эмпирической 

верификации. Эмпирическое исследование проводилось на базе 5 ведущих вузов России, 

реализующих образовательные программы в сфере дизайна. Объем выборки составил 120 

обучающихся (64 женщины, 56 мужчин, средний возраст - 21,2) и 28 преподавателей (18 

женщин, 10 мужчин, средний стаж - 14,5 лет). Критериями включения в выборку студентов 

были: обучение по профилю "Дизайн", 3-4 курс, средний балл не ниже 4,0. Преподаватели 

отбирались на основе стажа работы (не менее 5 лет) и наличия авторских курсов. Для 

диагностики креативности использовались Тест Торренса (невербальная батарея) и Опросник 

креативности Джонсона. Мотивационные факторы оценивались с помощью Опросника 

профессиональной мотивации. Средовые параметры анализировались методом фокус-групп со 

студентами и полуструктурированных интервью с преподавателями. Статистическая обработка 

данных проводилась в программе SPSS 23.0 с использованием корреляционного, факторного и 

регрессионного анализа. Качественные данные обрабатывались методом контент-анализа. Для 

обеспечения надежности результатов использовалась триангуляция методов, предполагающая 

сопоставление данных психометрических тестов, интервью и фокус-групп. Валидность методик 

подтверждена высокими показателями внутренней согласованности (α Кронбаха более 0,80). 

Сочетание количественного и качественного анализа позволило обеспечить объективность и 

глубину интерпретаций. 

Результаты исследования 

Эмпирическое исследование позволило выявить комплекс социально-психологических 

факторов, определяющих развитие креативности в процессе профессиональной подготовки 

дизайнеров. Многоуровневый анализ данных обеспечил возможность системного рассмотрения 

индивидуально-личностных, мотивационных и средовых предикторов творческой 

продуктивности. 

На индивидуально-личностном уровне ключевую роль в развитии креативности играют 

показатели дивергентного мышления и открытости новому опыту. Корреляционный анализ 

выявил значимые связи между оригинальностью (r=0,52; p<0,01), разработанностью (r=0,48; 

p<0,01) идей по тесту Торренса и экспертными оценками творческого потенциала студентов 

(таблица 1). Регрессионный анализ подтвердил предсказательную ценность параметров 

дивергентного мышления в отношении академических достижений по дисциплинам проектного 

цикла (β=0,61; p<0,01). 

Таблица 1 - Взаимосвязь показателей креативности и экспертных оценок 

творческого потенциала 

Показатели креативности Экспертные оценки творческого потенциала 
Оригинальность идей 0,52** 

Разработанность идей 0,48** 
Абстрактность названий 0,44* 

Сопротивление замыканию 0,40* 
Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

Качественный анализ данных фокус-групп позволил конкретизировать индивидуально-

психологические особенности, характеризующие креативных студентов-дизайнеров. К ним 

относятся флексибильность мышления, толерантность к неопределенности, склонность к риску, 

независимость суждений. Выявленный симптомокомплекс согласуется с результатами  
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предыдущих исследований [Сюй, 2021; Голубев, 2021] и подчеркивает специфику творческой 

личности. 

Анализ мотивационных факторов продемонстрировал ведущую роль внутренней мотивации 

в развитии креативности дизайнеров. Студенты с преобладанием мотивов творческой 

самореализации и познавательной активности демонстрируют более высокие показатели 

креативности по сравнению с ориентированными на внешние стимулы (таблица 2). 

Двухфакторный дисперсионный анализ подтвердил значимость эффектов мотивации (F=25,44; 

p<0,001) и направленности обучения (F=8,32; p<0,01) при отсутствии их взаимодействия. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости создания в образовательной среде 

условий для поддержания внутренней мотивации как ключевого драйвера творческой 

активности. 

Таблица 2 - Показатели креативности в группах с разным мотивационным 

профилем 

Тип мотивации Беглость Оригинальность Разработанность 
Внутренняя 28,4 12,5 34,7 

Внешняя 22,1 8,2 28,5 

 

На средовом уровне анализ выявил значимость межличностных и организационных 

факторов в развитии креативности. Данные интервью с преподавателями указывают на 

позитивную роль социальной фасилитации творчества, реализуемой через механизмы 

сотрудничества, обратной связи, обмена идеями в учебных группах. Подчеркивается важность 

организации предметно-пространственной среды, стимулирующей творческий поиск (доступ к 

информационным ресурсам, эргономичность аудиторий, эстетика дизайна). Количественные 

показатели средовых параметров, полученные путем экспертных оценок, обнаруживают 

корреляции с групповыми индексами креативности (таблица 3). 

Таблица 3 - Взаимосвязь средовых параметров и групповой креативности 

Средовые параметры Групповая креативность 

Социальный климат 0,58** 

Информационная насыщенность 0,47* 
Пространственная гибкость 0,51** 

Эстетика дизайна 0,44* 
Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

Интеграция результатов количественного и качественного анализа позволила разработать 

концептуальную модель формирования креативности в дизайн-образовании. Модель включает 

четыре ключевых компонента: 1) проектное обучение, обеспечивающее системное развитие 

профессиональных компетенций; 2) активизацию творческого мышления через специальные 

педагогические технологии; 3) социальную фасилитацию совместной креативной деятельности; 

4) создание инновационной образовательной среды. Эмпирическая проверка модели на основе 

структурного моделирования подтвердила ее соответствие реальным данным (χ2=12,4; df=14; 

p=0,21; CFI=0,93; RMSEA=0,04). 

Сравнительный анализ профилей креативности студентов различных специализаций 

выявил как общие закономерности, так и специфические особенности (таблица 4). Наиболее 

выраженные показатели креативности демонстрируют студенты профиля "Графический  

дизайн", что может быть обусловлено спецификой профессиональных задач, требующих 
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высокой степени дивергентности мышления [Поплёвина, 2021]. В то же время по параметру 

"Разработанность идей" лидируют представители промышленного дизайна, что связано с 

необходимостью детальной проработки технических решений [Прищепа, Буровкина, 2023]. 

Таблица 4 - Показатели креативности в группах разных специализаций 

Специализация Беглость Оригинальность Разработанность 
Абстрактность 

названий 

Сопротивление 

замыканию 

Графический 
дизайн 

28,5 14,3 30,2 10,1 13,4 

Промышленный 
дизайн 

25,3 12,1 36,8 8,5 11,2 

Дизайн среды 26,4 13,0 33,6 9,4 12,5 
Дизайн одежды 24,1 11,2 29,7 8,0 10,8 

 

Дисперсионный анализ подтвердил статистическую значимость различий между группами 

по интегральному показателю креативности (F=8,14; p<0,01) при сохранении общего профиля 

креативности. Обнаруженные различия подчеркивают необходимость дифференцированного 

подхода к развитию креативности с учетом специфики дизайнерской деятельности в разных 

областях. 

Резюмируя результаты исследования, можно констатировать, что развитие креативности в 

дизайн-образовании определяется системным взаимодействием разноуровневых факторов, 

включающих индивидуально-личностные особенности, мотивационные характеристики и 

средовые параметры. Многомерность феномена креативности требует комплексного подхода к 

его формированию, учитывающего как универсальные закономерности, так и специфику 

различных видов дизайнерской деятельности. 

Полученные результаты открывают широкие перспективы оптимизации образовательного 

процесса в высшей школе дизайна. Разработанная концептуальная модель может служить 

основой для проектирования инновационных педагогических технологий, направленных на 

системное развитие креативности будущих специалистов. Дальнейшие исследования в данном 

направлении позволят конкретизировать практические рекомендации по созданию творческой 

образовательной среды и реализации индивидуальных траекторий профессионального 

становления дизайнеров. 

Заключение  

Проведенное исследование позволило выявить комплекс социально-психологических 

факторов, определяющих развитие креативности в дизайн-образовании. Многоуровневый 

анализ эмпирических данных продемонстрировал значимость индивидуально-личностных 

особенностей (дивергентное мышление: r=0,52; p<0,01; открытость опыту: r=0,44; p<0,05), 

внутренней мотивации (F=25,44; p<0,001) и параметров образовательной среды (социальный 

климат: r=0,58; p<0,01; пространственная гибкость: r=0,51; p<0,01). Разработанная 

концептуальная модель, включающая компоненты проектного обучения, активизации 

творческого мышления, социальной фасилитации и инновационной среды, показала 

соответствие эмпирическим данным (χ2=12,4; df=14; p=0,21; CFI=0,93; RMSEA=0,04). 

Сравнительный анализ выявил специфику профилей креативности в различных областях 

дизайна (F=8,14; p<0,01), что подчеркивает необходимость дифференцированного подхода к 

развитию творческих компетенций. 

Таким образом, проведенное исследование вносит вклад в понимание психологических 
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механизмов формирования креативности и открывает перспективы оптимизации 

образовательного процесса в высшей школе дизайна. Полученные результаты могут служить 

основой для проектирования инновационных педагогических технологий и создания 

творческой образовательной среды. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят 

конкретизировать практические рекомендации по реализации индивидуальных траекторий 

профессионального становления дизайнеров с учетом выявленных социально-психологических 

факторов креативности. 
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Abstract 

The article is dedicated to analyzing the socio-psychological factors of creativity formation and 

their integration into design education. The relevance of the topic is due to the growing need for 

specialists capable of generating innovative solutions amidst the dynamic development of 

technologies and cultural transformations. The goal of the research is to identify key psychologica l 

prerequisites for creativity and develop recommendations for their effective integration into design 

education programs. The objectives included systematizing theoretical approaches, conducting an 

empirical analysis of personal characteristics and environmental factors of creativity, as well as 

modeling educational practices. The methodology is based on a combination of psychometric tests 

(Torrance Tests, Johnson Questionnaire), interviews, and focus groups with students (n=120) and 

educators (n=28) from leading design universities in Russia. The results revealed the significant role 

of motivational (r=0.64; p<0.01) and cognitive factors (flexibility of thinking: r=0.57; p<0.01) in 

the development of creativity. Differences were identified in the creativity profiles of designers in 

various specializations (F=8.14; p<0.01). A conceptual model for fostering creativity in design 

education was developed, comprising four components: project-based learning, social facilitat ion, 

reflection, and interdisciplinarity. The results contribute to the development of the psychology of 

creativity and open prospects for optimizing professional training for designers, taking into account 

the specificity of cognitive and personal predictors of creative productivity. 
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