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ПрЕЕМСТВЕННОСТь СИСТЕМы ОбщЕГО, ДОПОЛНИТЕЛьНОГО  
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КАК МЕХАНИзМ фОрМИрОВАНИя СОцИАЛьНОй КрЕАТИВНОСТИ ЛИчНОСТИ

В статье раскрывается сущность понятия «социальная креативность», предлагаются показатели и уровни 
сформированности социальной креативности. Описываются ресурсы загородных детских оздоровительных цен-
тров в формировании социальной креативности личности. Представлены результаты исследования, доказываю-
щие возможность формирования социальной креативности средствами проектной деятельности. На выборке сту-
дентов 1 курса Костромского государственного университета показано, что юноши и девушки, имеющие опыт 
проектной деятельности в общеобразовательных школах и во временных детских объединениях, на этапе начала 
студенческой жизни в вузе проявляют более высокий уровень коммуникативной и социальной креативности, зна-
чимо реже испытывают вариативные коммуникативные трудности, способны эффективно взаимодействовать 
в команде и разрешать конфликтные ситуации. Делается вывод о том, что преемственность в системах общего, 
дополнительного и профессионального образования является важным механизмом социализации и формирования со-
циальной креативности личности.

Ключевые слова: социальная креативность, коммуникативная креативность, юношество, преемственность, 
программа летнего отдыха и оздоровления детей

Информация об авторе: Корсакова Анастасия Александровна, ORCID https://orcid.org/0000-0002-6701-1076, 
Кост ромской государственный университет, Кострома, Россия

E-mail: korsakova.a.a@mail.ru
Дата поступления статьи: 23.10.2020
Для цитирования: Корсакова А.А. Преемственность системы общего, дополнительного и профессионального 

образования как механизм формирования социальной креативности личности // Вестник Костромского государ-
ственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, № 4. С. 25-32. DOI https://doi.
org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-25-32

Anastasiya A. Korsakova
Kostroma State University

coNTiNuiTy of ThE SySTEM of gENErAL, ADDiTioNAL  
AND profESSioNAL EDucATioN AS A MEchANiSM for ThE forMATioN  

of ThE SociAL crEATiViTy of ThE iNDiViDuAL
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Постановка проблемы

Современные тенденции стремитель-
ного усложнения человеческой жизни 
в целом и общественных отношений 

в частности, а также постоянное возрастание ко-
личества социальных контактов подталкивает 
нас к необходимости целенаправленного форми-
рования особых социальных навыков личности. 
На наш взгляд, именно социальная креативность 
как комплексная способность человека быстро 
определять цели социального взаимодействия, 
подбирать разнообразные пути решения соци-
альных ситуаций и адекватно их реализовывать, 
гибко реагировать на изменяющиеся условия при 
взаимодействии с другими людьми позволяет со-
временному человеку эффективно включаться 
в межличностные контакты. 

Говоря о целенаправленном формировании со-
циальной креативности личности, стоит отметить, 
что в этом процессе наше внимание обращено 
к юношескому возрасту. Вслед за Б.Г. Ананьевым 
мы считаем, что именно этот период становле-
ния человека является наиболее сензитивным для 
развития знаний, умений, навыков и личностных 
качеств, реализуемых в социальной сфере жиз-
ни [Ананьев: 34]. Б.Г. Ананьев, М.Г. Дзугкоева, 
М.Д. Степанова, Е.Ф. Рыбалко утверждают, что 
в юношеском возрасте личность достигает макси-
мального результата в развитии психологических 
свойств и высших психических функций [Макла-
ков: 104], без которых невозможно представить 
полноценного и продуктивного межличностного 
взаимодействия в социальной сфере. Кроме того, 
в период юности у человека преобладает установка 
на взаимодействие с внешним миром, стремление 
испытать свою уникальность и ценность в социо-
культурном окружении [Адыкулов: 199]. Увеличе-
ние круга общения, появление новых социальных 
ролей, возрастание требований общества к выпол-
нению социальных обязательств и функций, ов-
ладение полной палитрой эмоций, приобретение 
значимых отношений дружеского и романтическо-
го характера, возникновение рефлексивных навы-
ков – все это становится предпосылками для наи-
более эффективного формирования социальной 
креативности в период юношества.

Учитывая вышесказанное, организация целена-
правленной педагогической деятельности по фор-
мированию социальной креативности личности, на 
наш взгляд, должна начинаться со среднего общего 
образования и продолжаться при получении мо-
лодыми людьми среднего профессионального или 
высшего образования. Соблюдение условия преем-
ственности разных уровней образования в данном 
процессе объясняется потребностью накопления 
знаний и жизненного опыта межличностного вза-
имодействия в период ранней юности. Ведь без на-
личия социального багажа личность не достигнет 

кульминации творческой продуктивности в соци-
альной сфере. 

Само понимание преемственности как педаго-
гического условия образовательного процесса под-
разумевает, что на «выходе» из программы одного 
уровня выпускник уже обладает компетенциями, 
необходимыми для освоения последующей об-
разовательной программы [Смолянинова, Ива-
нов: 156]. В нашем исследовании преемственность 
реализуется за счет единой программы проектной 
деятельности по формированию социальной кре-
ативности личности, которая предполагает раз-
личный уровень сложности для старшеклассни-
ков и студентов. Использование этой программы 
обеспечивает последовательное освоение знаний, 
постепенный переход умений в прочные навыки 
взаимодействия, закрепление и углубленное пони-
мание самой сущности социальной креативности 
как значимой способности личности, заинтересо-
ванность и готовность участников к уже знакомой, 
освоенной ранее деятельности. Таким образом, 
говоря о преемственности среднего общего, до-
полнительного и профессионального образова-
ния в формировании социальной креативности, 
мы имеем ввиду реализацию общего содержания 
программы с последовательным усложнением те-
оретической информации, повышением уровня 
требований к объему и глубине усвоения знаний, 
умений и навыков. Многие исследователи под-
тверждают эффективность преемственности как 
механизма, повышающего результативность це-
ленаправленной педагогической деятельности по 
формированию необходимых качеств и способно-
стей личности [Сердюкова: 131]. Преемственность 
способствует доступности учебного материала, 
прочности его усвоения, постепенному развитию 
познавательных возможностей обучающихся, обе-
спечивает системность в формировании знаний, 
умений и навыков.

Необходимость педагогического сопровожде-
ния в формировании социальной креативности 
на разных уровнях образования подталкивает нас 
к поиску новых возможностей межведомственного 
взаимодействия различных образовательных уч-
реждений. Одну из таких возможностей мы видим 
во взаимосвязи школьных образовательных про-
грамм, программ летнего отдыха и оздоровления 
для старшеклассников и вуза. Вариант обеспече-
ния преемственности в формировании социальной 
креативности посредством загородных детских 
оздоровительных центров имеет ряд преимуществ, 
отражающих специфику летнего отдыха, среди ко-
торых: получение молодыми людьми новых знаний 
и опыта в новых видах деятельности, их погруже-
ние в систему новых социальных связей, постоян-
ное нахождение в коллективе сверстников. Таким 
образом, площадки летнего отдыха и оздоровления 
детей наравне с общеобразовательными учрежде-



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 27

ниями были использованы нами для обеспечения 
преемственности в системе «школьник – студент» 
на первом этапе формирования социальной креа-
тивности личности.

Особенности формирования социальной 
креативности личности 

Определение сущности социальной креатив-
ности как относительно нового в психолого-пе-
дагогической литературе понятия ранее уже было 
представлено в публикациях, описывающих ана-
лиз смежных понятий и немногочисленных иссле-
дований в этой области [Корсакова, Самохвалова, 
Коваленко: 183]. Полученные данные позволяют 
нам определить социальную креативность как ком-
плексную способность находить и применять ори-
гинальные целесообразные решения задач межлич-
ностного взаимодействия, которая включает в себя 
систему взаимосвязанных компонентов: мотиваци-
онного, когнитивного, коммуникативного, эмоци-
онально-регулятивного, поведенческого и рефлек-
сивного. Следовательно, формирование социальной 
креативности личности станет следствием форми-
рования каждого из обозначенных компонентов.

В научной литературе отражены различные 
точки зрения на процесс формирования социаль-
ной креативности, наиболее распространенная 
из которых отражена в работах Э.Д. Кондаковой: 
формированию социальной креативности будет 
содействовать интеграция процессов воспитания 
и обучения при фасилитирующей роли педаго-
га [Кондракова: 171]. Таким образом, говоря о фор-
мировании социальной креативности, мы будем 
подразумевать целенаправленное развитии диа-
пазона знаний, опыта и культуры молодых людей 
в области социального взаимодействия путем реа-
лизации педагогами совокупности форм и методов 
социально-ориентированной деятельности. Благо-
даря проведенному теоретико-методологическому 
исследованию сущности социальной креативности 
и ее структурных компонентов, мы выделяем сле-
дующие показатели сформированности социаль-
ной креативности личности, которые могут быть 
сформированы на трех уровнях: низкий, средний 
и высокий (табл. 1).

Опираясь на представленные показатели 
и уровни сформированности социальной креатив-

Таблица 1
Показатели и уровни сформированности социальной креативности личности

Компонент социальной креативности личности: мотивационный.
Показатели:
– степень активности в установлении социальных контактов;
– стремление к самореализации в социальной сфере;
– характер взаимодействия с социальной реальностью.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Пассивность в установлении соци-
альных контактов, отсутствие четких 
представлений о возможностях самосо-
вершенствования в социальной среде, 
зависимость от социальных стереотипов

Ситуативный интерес к приобрете-
нию нового опыта взаимодействия с 
социальной реальностью, недостаточ-
ность стремления к личностному росту 
в социальной сфере, избирательность в 
новых социальных контактах

Активность социального познания, 
устойчивое стремление к самореали-
зации в социальной среде, ориентация 
на импровизированный, творческий 
характер взаимодействия с социальной 
реальностью

Компонент социальной креативности личности: когнитивный.
Показатели:
– наличие системы знаний, умений и навыков конструктивного взаимодействия;
– способность интерпретировать поведение партнеров;
– способность ставить цель социального взаимодействия;
– разнообразие сценариев социального взаимодействия.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Отсутствие системы знаний конструк-
тивного межличностного взаимодей-
ствия, затрудненность в прогнозиро-
вании развития социальной ситуации, 
слабая способность определения цели 
социального взаимодействия и путей ее 
достижения

Наличие общих представлений о 
механизмах конструктивного взаимодей-
ствия, умение в большинстве случаев 
адекватно интерпретировать поведение 
партнеров, частичная стереотипность 
стратегий социального взаимодействия

Наличие системы знаний, умений и 
навыков конструктивного взаимодей-
ствия, способность к моделированию 
разнообразных сценариев социального 
поведения в соответствии с поставлен-
ной целью и адекватным пониманием 
поведения партнера

Компонент социальной креативности личности: коммуникативный.
Показатели:
– владение вербальными и невербальными коммуникативными средствами;
– степень коммуникативной активности;
– степень выраженности коммуникативных трудностей.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Затрудненность в использовании 
вербальных и невербальных средств 
общения адекватно ситуации, наличие 
коммуникативных трудностей, пассив-
ность в межличностном общении

Фрагментарная способность к выбору 
коммуникативных средств адекватно 
ситуации общения, достаточная способ-
ность понимать собственные ошибки 
в общении, ситуативное проявление 
коммуникативной активности

Устойчивое владение вербальными и 
невербальными коммуникативными 
средствами общения и их адекватное 
использование, способность осознавать 
и преодолевать коммуникативные труд-
ности, коммуникативная активность и 
оригинальность
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Окончание таблицы 1
Компонент социальной креативности личности: эмоционально-регулятивный.
Показатели:
– степень эмоциональной открытости и естественности;
– адекватность проявления эмоциональных реакций;
– способность дифференцировать эмоциональные состояния партнеров.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Эмоциональная замкнутость, затруднен-
ность в осознании и контроле своих 
эмоций, низкая способность дифферен-
цировать чувства партнера

Достаточная эмоциональная выразитель-
ность, наличие стандартного круга спо-
собов эмоционального самовыражения, 
адекватность проявления эмоциональ-
ных реакций наблюдается в большинстве 
случаев, способность понимать наиболее 
распространенные эмоциональные со-
стояния партнеров

Эмоциональная открытость и спонтан-
ность, способность проявлять эмоцио-
нальные реакции адекватно социальной 
ситуации, умение поддерживать опти-
мальный эмоциональный фон благодаря 
эмоциональной чуткости

Компонент социальной креативности личности: поведенческий.
Показатели:
– разнообразие поведенческого репертуара;
–способность гибко подстраиваться под требования социальной ситуации;
– характер поведения в трудных социальных ситуациях.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Обладание ограниченным набором 
сценариев социального поведения, стан-
дартность и предсказуемость поведения, 
избегание трудных, отклоняющихся от 
плана социальных контактов

Модели социального взаимодействия 
часто носят стереотипный характер, 
периодически проявляется способность 
выбирать сценарий поведения, откло-
няясь от намеченного плана взаимодей-
ствия, периодическое использование 
новых способов преодоления социаль-
ной трудности 

Наличие богатого поведенческого 
репертуара, регулярное использова-
ние неожиданных форм социального 
взаимодействия, позволяющих гибко 
подстраиваться под социальную реаль-
ность, готовность к решению сложных 
ситуаций межличностного взаимодей-
ствия благодаря подбору оптимальной 
модели поведения

Компонент социальной креативности личности: рефлексивный.
Показатели:
– способность к пониманию причин возникающих социальных трудностей;
– умение определять, признавать и исправлять свои ошибки социального взаимодействия;
– готовность к принятию самостоятельного решения относительно ситуаций социального взаимодействия.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Затрудненность в определении собствен-
ных ошибок и трудностей в социальном 
взаимодействии, нежелание признавать 
и исправлять ошибки поведения, из-
бегание ситуаций, требующих принятия 
решения

Достаточная способность к пониманию 
причин возникновения социальных 
трудностей, адекватное оценивание по-
следствий собственных действий в боль-
шинстве случаев, готовность к ситуации 
самостоятельного выбора 

Способность адекватно оценивать, при-
знавать и исправлять ошибки в социаль-
ных контактах, устойчивая готовность 
принимать взвешенные осознанные 
решения.

ности, можно говорить о том, что задачей педагога 
будет создание условий для планомерного продви-
жения обучающихся от низкого уровня сформиро-
ванности каждого компонента к более высокому. 
Практическая необходимость реализации данного 
процесса подталкивает к поиску оптимальных воз-
можностей системы образования. Такую возмож-
ность мы видим в обеспечении преемственности 
как механизма последовательного формирования 
социальной креативности личности, затрагиваю-
щего разные уровни образования.

Необходимость обеспечения преемственно-
сти, на наш взгляд, очевидна. Во-первых, при 
недостатке коммуникативных знаний, техник 
межличностного взаимодействия, эмпатических 
и саморегулятивных умений в ранней юности по-
следующий творческий поиск новых сценариев со-
циального взаимодействия значительно ограничен. 
Во-вторых, отсутствие непрерывности в формиро-
вании креативного потенциала личности приведет 
к утрате достигнутого ранее уровня развития и за-

медлению темпов его формирования в будущем. 
В связи с этим не следует забывать, что период 
ранней юности приходится еще на школьные годы, 
позволяющие сформировать базовые способности 
межличностного взаимодействия в условиях обу-
чения в общеобразовательном учреждении. Но не 
только школа может обеспечить их формирование. 
На сегодняшний день создана широкая сеть учреж-
дений дополнительного образования и загородных 
детских оздоровительных центров, чьи ресурсы 
позволят в наибольшей степени раскрыть креатив-
ные способности в области межличностного взаи-
модействия старшеклассников. 

Исследования потенциала летних загородных 
программ указывают на уникальную возможность 
расширения позитивного социального опыта лич-
ности. Это происходит за счет нескольких фак-
торов: погружения в новую социальную среду, 
включения в новую систему отношений со свер-
стниками и взрослыми, приобщения к новым ви-
дам творческой деятельности, дистанцирования 
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от привычного, нередко неблагоприятного окру-
жения [Мурашова: 15]. К тому же весь воспита-
тельный процесс в лагере построен на коллектив-
ных началах, объединении вокруг общественно 
значимых интересов, совместной созидательной 
активности и идеи открытых, доверительных от-
ношений [Кателина: 227]. Таким образом, одним 
из возможных условий формирования социальной 
креативности личности будет обеспечение преем-
ственности не только среднего общего образова-
ния и вуза, но и программ летнего отдыха.

Поскольку под преемственностью в сфере об-
разования нами понимается последовательная 
реализация единого содержания образования 
и применение единых форм и методов работы, мы 
разработали общую программу проектной деятель-
ности по формированию социальной креативности 
старшеклассников и студентов. Проектная дея-
тельность в данном случае выступает технологией 
обеспечения продуктивной активности воспитан-
ников, поскольку в основе социальной креативно-
сти заложено активное познание и преобразование 
социальной действительности [Банюхова: 201]. 
Проведенное нами ранее теоретико-методологи-
ческое исследование возможности формирования 
социальной креативности средствами проектной 
деятельности позволяет сформулировать следую-
щие преимущества метода проектов:

– творческий, изобретательский характер про-
ектной деятельности, стимулирующий развитие 
креативного потенциала; 

– специфический способ познания, основан-
ный на прогнозировании возможных «белых пя-
тен», способствующий усвоению широкого круга 
знаний и умений;

– возможность многовариантного решения за-
данной проблемы, стимулирующая поиск неорди-
нарных сценариев поведения;

– нематериальный характер проектной дея-
тельности, работа с мысленными моделями, спо-
собствующая развитию социального воображения 
и прогнозирования;

– активное взаимодействие с социальной реаль-
ностью, способствующее приобретению опыта кон-
структивного межличностного взаимодействия.

Таким образом, преемственность в формирова-
нии социальной креативности личности будет осу-
ществляться через реализацию программы проект-
ной деятельности старшеклассников и студентов.

Процедура исследования 
Вышеизложенные заключения позволяют вы-

двинуть исследовательскую проблему: является 
ли преемственность в общем и профессиональном 
образовании, а также в дополнительном и профес-
сиональном образовании механизмом формирова-
ния социальной креативности личности?

Цель исследования: подтвердить, что преем-
ственность общего, дополнительного и професси-

онального образования выступает эффективным 
механизмом формирования социальной креатив-
ности личности.

Объект: формирование социальной креативно-
сти личности в юношеском возрасте.

Предмет: преемственность в формировании 
социальной креативности личности средствами 
проектной деятельности в системе общего, допол-
нительного и профессионального образования.

Гипотетически мы предположили, что обе-
спечение преемственности системы общего, до-
полнительного и профессионального образования 
повысит эффективность формирования социаль-
ной креативности личности средствами проектной 
деятельности.

Выборка 
В исследовании приняли участие 286 студентов 

1 курса Костромского госуниверситета в возрасте 
от 17 до 20 лет (М = 18,3; юношей – 42; девушек – 
244), обучающихся на направлении подготовки 
«Педагогическое образование». В контрольную 
группу вошли студенты-первокурсники в количе-
стве 212 человек в возрасте 17–19 лет (М = 17,8; 
23 юноши и 189 девушек). Экспериментальная 
группа состояла из 74 студентов в возрасте от 17 
до 20 лет (М = 18,5; юношей – 19; девушек – 55) 
и была разбита на три подгруппы. Первая состояла 
из 14 студентов, уже принимавших участие в про-
грамме проектной деятельности с целью формиро-
вания социальной креативности в период обучения 
в МБОУ г. Костромы «Лицей № 34». Вторая под-
группа состояла из 16 студентов, участвовавших 
в программах областного лагеря актива молодежи 
«Комсорг». Третья подгруппа включала 44 сту-
дента, ранее не включенных в целенаправленную 
деятельность по формированию социальной кре-
ативности личности. В течение первого учебного 
семестра каждая из экспериментальных подгрупп 
была включена в программу проектной деятель-
ности по формированию социальной креативности 
студентов. Таким образом, условие преемствен-
ности в формировании социальной креативности 
личности средствами проектной деятельности 
было реализовано только для первой и второй экс-
периментальных подгрупп.

Методический дизайн исследования 
Для определения уровня сформированности со-

циальной креативности студентов нами был создан 
комплекс диагностических методов, включающий:

– опросник А.Г. Самохваловой «Трудности 
в общении со сверстниками и взрослыми», пред-
назначенный для изучения актуальных коммуни-
кативных трудностей студентов [Самохвалова: 57];

– тест Т.Ю. Осиповой «Креативность коммуни-
кативная» для определения уровня развития ком-
муникативной креативности;

– авторский опросник определения уровня со-
циальной креативности личности (СКр), выявляю-

Преемственность системы общего, дополнительного и профессионального образования...



Вестник КГУ    2020 30

ПЕДАГОГИКА

щий степень развития всех структурных компонен-
тов изучаемого феномена.

Результаты исследования 
Анализ эмпирических данных, полученных 

на констатирующем этапе опытно-эксперимен-
тальной работы, показал более высокий уровень 
сформированности СКр у первой и второй экспе-
риментальных подгрупп в основном по двум ком-
понентам: коммуникативному и поведенческому 
(в среднем на 9 % выше показателей контрольной 
группы и третьей экспериментальной подгруп-
пы). В целом значимых различий по критерию U 
Манна – Уитни в степени коммуникативных труд-
ностей, коэффициенте коммуникативной креатив-
ности и уровне сформированности социальной 
креативности в контрольной и трех эксперимен-
тальных подгруппах не выявлено (р > 0,05).

После завершения формирующего этапа, заклю-
чающегося в реализации комплексной программы 
включения студентов в проектную деятельность, 
способствующей формированию социальной кре-
ативности [Корсакова, Самохвалова, Коваленко: 
183], контрольный этап исследования показал сле-
дующие результаты.

Реализация программы проектной деятель-
ности способствовала преодолению студентами 
содержательных коммуникативных трудностей, 
а также рефлексивных. В то время как контроль-
ная группа не продемонстрировала положитель-
ной динамики в умении преодолевать трудности 

общения. У всех трех экспериментальных под-
групп студентов общая степень выраженности 
коммуникативных трудностей снизилась на 1,6; 
1,7 и 1,3 балла соответственно (рис. 1). Эти данные 
демонстрируют, что наибольшего успеха в преодо-
лении коммуникативных трудностей добились сту-
денты, для которых была обеспечена преемствен-
ность в формировании СКр.

Коммуникация студентов экспериментальной 
группы стала более конструктивной, чаще приво-
дящей к решению задачи межличностного взаимо-
действия. Сами участники эксперимента отмечали, 
что стали яснее понимать логику развития дискус-
сии и ее конечную цель, чаще предугадывать реак-
ции партнеров, замечать допущенные в коммуни-
кации ошибки.

Результаты теста Т.Ю. Осиповой «Креатив-
ность коммуникативная» (КРК) демонстрируют 
следующую динамику: у контрольной группы ко-
эффициент КРК повысился на 0,2 балла, у первой 
экспериментальной подгруппы – на 2,1 баллов, 
у второй подгруппы – на 2 балла, у третьей под-
группы – на 1,7 баллов. Таким образом, первая 
и вторая экспериментальные подгруппы вплот-
ную приблизились к нижней границе показате-
ля коэффициента КРК «выше среднего» (рис. 2). 
Заметим, что, как и на предыдущем графике, 
значительных расхождений в прогрессе первой 
и второй экспериментальных подгрупп не наблю-
дается.

Рис. 1. Выраженность коммуникативных трудностей у студентов разных групп:  
0–13 – низкая степень выраженности; 14–27 – средняя; 28–40 – высокая
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Студенты экспериментальной группы стали 
проявлять большую готовность к коммуникации 
с незнакомыми партнерами или в новых для них 
условиях, заметно расширился репертуар стилей 
общения с разными партнерами. Значительная 
часть студентов этой группы стала проявлять ори-
гинальность в вербальной и невербальной комму-
никации, использовать в межличностном общении 
юмор и самоиронию. 

По результатам авторского опросника опре-
деления уровня социальной креативности (СКр) 
у студентов третьей экспериментальной подгруп-
пы, впервые включенных в программу проектной 
деятельности, уровень СКр повысился в среднем на 
10 %. У 1-й и 2-й подгрупп, чей уровень СКр был 
на 4 % выше на констатирующем этапе, прогресс 
в уровне СКр составил 16 % (рис. 3). Таким обра-
зом, повторное включение студентов в программу 
привело к большей продуктивности в формирова-
нии социальной креативности. Это подталкивает 
нас к выводу о возможности многократного ис-
пользования проектной деятельности студентов для 
формирования социальной креативности личности. 
Постепенное усложнение предъявляемых к студен-
там требований позволит соразмерно увеличивать 
уровень форсированности их социальной креатив-
ности на каждом из последующих витков спирали.

На этапе завершения экспериментальной работы 
студенты, принявшие в ней участие, стали демон-
стрировать способности к осознанному выбору оп-
тимальных путей решения ситуаций межличност-
ного взаимодействия. В целом сократилось время, 
требуемое им для принятия решения, выбора аль-
тернативных стратегий поведения, адаптации к не-
предвиденным социальным обстоятельствам.

Выводы 
1. Процесс формирования социальной креатив-

ности представляет собой повышение уровня сфор-
мированности каждого из компонентов социальной 
креативности в совокупности. Эффективным сред-
ством формирования социальной креативности 
личности является проектная деятельность, так как 
именно она включает в себя целый перечень спец-
ифических свойств, способствующих развитию 

неординарного, креативного подхода к решению 
ситуаций межличностного взаимодействия: твор-
ческий, изобретательский характер проектной де-
ятельности; запрос на многовариантное решение 
заданной проблемы; активное взаимодействие с со-
циальной реальностью; развитие навыков прогно-
зирования и социального воображения.

2. Преемственность уровней общего, допол-
нительного и профессионального образования 
в формировании социальной креативности позво-
ляет студентам выйти на более высокий, осознан-
ный уровень межличностного взаимодействия за 
счет наращивания уже заложенных ранее знаний 
и умений в области межличностного взаимодей-
ствия. Обеспечение преемственности будет спо-
собствовать значительным результатам в форми-
ровании социальной креативности студентов при 
равенстве прочих условий, что подтвердило наше 
исследование.

3. Сравнение достигнутых результатов в форми-
ровании социальной креативности, обеспеченной 
преемственностью общего и профессионального 
образования, а также дополнительного и профес-
сионального образования, не выявило значимых 
различий. Таким образом, загородные детские оз-
доровительные центры, входящие в систему до-
полнительного образования, а также авторские 
программы отдыха и оздоровления детей, реализу-
емые на их базе, могут выступать эквивалентной 
заменой образовательных программ, реализуемых 
в школах, в процессе формирования базового уров-
ня социальной креативности личности у обучаю-
щихся старшего школьного возраста.
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