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Необходимость развития креативности современных студентов не подвергается со-
мнению. В свою очередь креативный педагог может развивать креативность детей, которая 
рассматривается как возможность эффективной реализации потенциала будущего России в 
разных актуальных направлениях. В статье с позиций «стратегии будущего в образовании» 
обоснована модульная образовательная программа магистратуры «Развитие креативности 
ребёнка в образовании», разработанная и реализованная сотрудниками кафедры педаго-
гики начального образования и художественного развития ребёнка института детства РГПУ 
им. А. И. Герцена. Программа реализуется в институте уже в течение двух лет, она сменила 
существовавшую и востребованную ранее программу «Развитие креативности ребёнка в по-
лихудожественной образовательной среде».  Обоснован подход в необходимости и сущности 
проектирования новой программы, представлены теоретические основы образовательной 
программы, структура и содержание модульного плана образовательной программы, инди-
каторы креативных проявлений магистрантов, сущность технологии рефлексивной самоорга-
низации. Описаны результаты эмпирического исследования динамики развития креативности 
студентов-магистрантов в 2020–2021 гг. В качестве методов исследования были использова-
ны теоретический анализ, обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент. 
Зафиксированы актуальные зоны развития креативности: компетентность в сфере теории и 
технологий творчества, трансформации, творческая позиция, ассоциативность, а также зоны 
потенциального развития (на уровне тенденции): кайнэрастия, оригинальность и вариатив-
ность. Представлены особенности организации научно-исследовательской работы, государ-
ственной итоговой аттестации и тематика выпускных квалификационных работ студентов. 
Материалы исследования доказывают важность повышения интеллектуально-творческого 
потенциала студентов, многоаспектность изучаемой проблемы и перспективные возможно-
сти развития магистерской программы.

Ключевые слова: креативное образование, педагогика творчества, психология креа-
тивности, стратегии креативного развития, магистратура
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Введение. В последнее время интен-
сивно разрабатываются и внедряются в пе-
дагогическую практику методологические 
принципы и технологическое обеспечение 
креативного образования [1; 2]. «Креатив-
ное образование – образование, ориен-
тированное на развитие творческого по-
тенциала человека, на закрепление в его 
профессиональном сознании установки на 
инновации» [3]. 

По существу, креативное образование 
воплощает «стратегии будущего» в образо-
вании, перспективы которого определяют 
такие глобальные процессы, как:

– цифровизация (дистанционное, онлайн- 
педагогика, новая дидактика, цифровое про-
ектирование, технологии VR и AR и др.);

– метапроцессы (метапредметный под-
ход в образовании, синергия, междисципли-
нарность, универсальность, метадеятель-
ность, метаспособности, метакомпетенции); 

– самопроцессы (самопознание, само- 
образование, саморазвитие, самотворчество, 
рефлексивные технологии, ответственность 
за свою жизнь и образование). 

Именно на реализацию «стратегий 
будущего» направлена образовательная 
программа магистратуры 44.04.01 Педа-
гогическое образование «Развитие креа-
тивности ребёнка в образовании», разра-
ботанная в 2019 г. сотрудниками кафедры 
педагогики начального образования и ху-
дожественного развития ребёнка институ-
та детства РГПУ им. А. И. Герцена. Обра-
зовательная программа ориентирована на 
развитие творческого потенциала будущих 
специалистов, на подготовку магистрантов 
к решению профессиональных задач педа-
гогического, проектного, научно-исследова-
тельского типа в области образования ре-
бёнка (дошкольного, начального, среднего и 
дополнительного).

Проектирование образовательной про- 
граммы осуществлялось в опоре на наци-
ональную доктрину современного образо-
вания в Российской Федерации1 и нацио-
нальный проект «Образование»2, которые 
определяют креативное образование в каче-

1 Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации. – URL: http://sinncom.ru/content/
reforma/index5.htm (дата обращения: 15.02.2022). – 
Текст: электронный.

2 Национальный проект «Образование». – URL: 
https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 
15.02.2022). – Текст: электронный.

стве генерального направления экономиче-
ского и социокультурного развития страны и 
предусматривают существенные изменения 
всей системы образования на основе его 
опережающего развития и инновационных 
технологий. «Сегодня востребована кре-
ативная функция образования – опора на 
талант, креативность и инициативность че-
ловека как на важнейший ресурс экономиче-
ского и социального развития… Важнейшим 
требованием к результатам образования 
является запрос на массовость креативных 
компетентностей» [4].

Стратегия развития магистратуры в ин-
ституте детства также предполагала актив-
ное обращение к идеям развития творче-
ских способностей студентов, в том числе в 
рамках научно-исследовательской деятель-
ности [5].

«Цель программы – подготовка маги-
стра к научно-исследовательской работе 
в области развития креативности ребёнка, 
проектирования и организации креативной 
образовательной среды, соответствующей 
природе детства, творческой деятельно-
сти ребёнка и перспективам его развития»  
[6, с. 51].

Методология и методы исследо- 
вания. Программа имеет два вектора подго-
товки магистрантов. Первый вектор – фор-
мирование системы ценностей профес-
сионально-творческого сознания будущих 
специалистов, освоение знаний с позиций 
собственной индивидуальности и пер-
спектив саморазвития (профессиональная 
Я-концепция). Второй вектор направлен на 
ребёнка, на освоение педагогических стра-
тегий и технологий изучения и развития 
креативности, определение возможности 
реализовать его способности и творческий 
потенциал в современном мире. 

В качестве теоретико-методологических 
основ образовательной программы «Разви-
тие креативности ребёнка в образовании» 
можно выделить следующие:

1. Междисциплинарные исследования в  
области педагогики (В. А. Сластенин3, В. А. Кан- 
Калик [7], Л. С. Подымова1, А. Алейников [8] 

3 Педагогика: учебник и практикум для вузов / 
Л. С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л. С. Подымо-
вой, В. А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2022. – 246 с. – ISBN 978-5-534-01032-9. – 
Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт: [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/498824 (дата 
обращения: 15.02.2022).
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и др.) и психологии творчества (Д. Б. Бо-
гоявленская [9], А. В. Брушлинский [10], 
В. Н. Дружинин [11], М. А. Холодная1 и др.). 

2. Мультифакторные концепции креа-
тивности (Д. Б. Богоявленская, Т. А. Бары-
шева, Т. Любарт, Р. Стернберг, Т. Amabile, 
M. Csikszentmihalyi [12], H. Gardner [13], 
L. F. Schoenfeldt, R. W. Woodman и др.) и 
дифференциация понятий «творчество» 
и «креативность» в современной науке. 
«Творчество, в широком контексте, опреде-
ляется как процесс, деятельность челове-
ка, направленная на два взаимосвязанных 
вектора: внешний – мир (трансформация, 
преобразование, “соединение разных форм 
материи”) и внутренний (рефлексивный) – 
на себя (самосовершенствование, самораз-
витие, самотворчество)» [4]. Креативность 
представляет собой многомерный феномен, 
«систему творческих способностей и инди-
видуальных качеств личности (мотиваци-
онных, интеллектуальных, эмоциональных, 
эстетических, экзистенциальных, коммуни-
кативных и др.), способствующих генериро-
ванию и реализации инновационных идей 
и стратегий» [Там же].  

3. Дифференциация типологии и видов 
креативности: коммуникативной (А. А. Го-
лованова, О. Н. Вишневская, А. Н. Алексе-
ева, Л. В. Фаткин, Н. В. Мартышкина и др.), 
эмоциональной (Averill, Thomas-Knowls, 
О. И. Власова, Т. Н. Березина, Р. Н. Тере-
щенко), визуальной (Р. Арнхейм, В. П. Зин-
ченко, Б. И. Беспалов П. Н. Виноградов, 
А. А. Мелик-Пашаев, Х. Уоллах, И. М. Розет 
и др.), лингвокреативности (Т. А. Гридина, 
Г. Р. Доброва, М. Б. Елисеева), исследова-
тельской (М. Боден, А. Деметроу, М. В. Кла-
рин, Б. Е. Райков, А. С. Обухов, А. И. Савен-
ков), социальной креативности (Г. Фишер, 
А. Е. Ильиных, Е. Ю. Чичук С. Ю. Канн, 
Т. Ю. Осипова, А. А. Попель, Н. А. Тюрьми-
на) и др. 

На основе структурной модели креатив-
ности как многофакторной системы коорди-
нат и различных видов креативности опре-
делена композиция знаний, формирующих 
профессиональные компетенции современ-
ного педагога.

Модули, включённые в содержание об-
разовательной программы, направлены на 
формирование универсальных, общепро-

1 Холодная М. А. Психология интеллекта. Пара-
доксы исследования: учеб. пособие для бакалавриата 
и магистратуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2019. – 334 с.

фессиональных и профессиональных ком-
петенций (их выделено семь): «Методология 
исследования в образовании»; «Профес-
сиональная коммуникация», «Психология 
и педагогика развития креативности ребён-
ка», «Художественное творчество ребён-
ка», «Социальная креативность ребёнка», 
«Исследовательская креативность ребён-
ка», «Языковое и литературное творчество 
ребёнка», «Методология исследования и 
сопровождения детства», «Иноязычная ком-
муникация в сфере научно-исследователь-
ской деятельности». 

Результаты исследования. Рассмо-
трим, через какое содержание и виды де-
ятельности студентов происходит форми-
рование данных компетенций. Сочетание 
модулей и дисциплин образуют системоло-
гическое построение содержания образова-
тельной программы, которое в результате 
предоставляет возможность освоения ком-
петенций в области теоретических аспек-
тов педагогики и психологии творчества, 
диагностических инструментов, современ-
ных креативных и педагогических стратегий 
профессиональной деятельности, спектра 
инновационных (когнитивно-эвристических, 
креативных, художественных) и рефлексив-
ных технологий самопознания, самотворче-
ства и профессионального саморазвития, 
а также реализации развития креативности 
ребёнка в различных предметных областях 
образования.

Индикаторами креативных проявлений 
в содержании образовательной программы 
является также освоение магистрантами 
креативных стратегий, которые определя-
ют целевые и содержательные ориентации 
развития и потенциал для «вариантного ме-
тодического воплощения в разных возраст-
ных группах, разных видах творчества, в том 
числе в различных предметных областях об-
разования»:

– стратегия А. Сосланда – формирова-
ние открытости новому опыту «Восприни-
мать новое, быть новым, создавать новое»;

– стратегия “Saper vedere” Л. да Вин-
чи – формирование системного «видения» 
педагогической ситуации;

– стратегия А. Эйнштейна – визуализа-
ция, формирование образов и зрительных 
конструкций (mind maps) как источников 
«продуктивного интеллекта»;

– стратегия «Антимифы» – реконструк-
ции социальных стереотипов (личностных, 
этно, гендерных, межвозрастных и др.);
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– стратегия «Позитивная модель буду-
щего» (самопознание – мотивация самораз-
вития – самореализация), направленная на 
формирование перспективы развития;

– стратегия Кайдзен (от японского кай – 
«изменение», дзен – «к лучшему») – фор-
мирование мотивации к постоянному со-
вершенствованию в условиях дефицита 
ресурсов;

– стратегия Уолта Диснея – решение 
проблем с позиций «Мечтателя», «Реали-
ста» и «Критика» (идеи – реализация – со-
вершенствование);

– стратегия «Сам себе критик» – реф-
лексия креативности, самостоятельное оце-
нивание своего творчества и осознание цен-
ности творческого Я;

– стратегия «инверсии» – опыт преоб-
разования негативных социальных ситуа-
ций в позитивные;

– стратегия «Я познаю, Я выбираю, Я 
созидаю, Я отвечаю» – стимулирование от-
ветственности, независимости, самостоя-
тельности; 

– стратегия «Мы – команда» – сотруд-
ничество и сотворчество;

– стратегия С. Джобса «Мы находимся 
здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. 
Иначе, зачем мы здесь?» – формирование 
рефлексии актуальных достижений и моти-
вации перспективы и др. [14, с. 14–15].

Завершается освоение содержания каж- 
дого модуля учебной практикой – научно- 
исследовательской и проектно-технологи-
ческой. Содержание и организация практи-
ки является важнейшим звеном в системе 
профессиональной подготовки магистра по 
направлению подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование. Научно-исследова-
тельская работа проводится параллельно с 
освоением тех дисциплин («Современные 
проблемы науки и образования», «Методо-
логия и методы научного исследования» и 
др.), которые способствуют формированию 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в области 
научного исследования и проектирования 
вариантов решений актуальных проблем 
образования. Подготовка предполагает про-
ектирование магистрантом собственной 
программы практики, выбор своего инди-
видуального маршрута на основе единой 
логики общей программы практик, которая 
включает четыре основных этапа:

I этап – информационно-аналитиче-
ский («Методология научного исследования 
в педагогике и психологии творчества»). За-
дачи: освоение научной информации, струк-
туры, форм, жанров и способов организации 
научно-исследовательской работы, подбор, 
анализ психолого-педагогической литерату-
ры в области психологии и педагогики твор-
чества и развития креативности ребёнка 
в образовании, структурирование инфор-
мации для организации самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности, 
рецензирование исследовательских работ 
(статей, ВКР, диссертаций и т. д.), освоение 
потенциала электронных учебных и научных 
ресурсов библиотек. Магистрант участвует в 
научно-исследовательском семинаре «Со-
временные стратегии развития креативно-
сти в образовании (международный опыт») 
и межвузовском научном исследовании 
«Современное детство. Штрихи к автопор-
трету». Результат этого этапа практики – пу-
бличная защита темы и теоретической мо-
дели исследования (обоснование, план ВКР, 
содержание) и комплекс выполненных ин-
вариантных заданий. Примерная тематика 
заданий: «Составление кластера и словаря 
терминов и понятий»; Исследовательский 
проект «Панорама теорий творчества в оте- 
чественной и зарубежной науке»; «Вирту-
альное путешествие – “Креативные проек-
ты, которые изменили мир”»; рефлексивные 
проекты: «Автопортрет» (эскизы, самоис-
следование), «Я в этом мире», «Автопор-
трет – художественные аналогии», решение 
профессиональных задач (кейсов) – «Типо-
логия и виды креативности», «Факторы раз-
вития креативности в детском возрасте» и 
др.; систематизация в цифровом формате 
банка диагностических методик, креативных 
технологий и техник. 

II этап – эмпирический («Методология 
эмпирического исследования») – направлен 
на освоение методологии, структуры, форм, 
способов организации и инструментария эм-
пирического исследования. Проведение экс-
пресс-исследований по проблемам развития 
творческого потенциала детей. Разработка 
программы исследования, систематизация 
и апробация диагностических методик. Ре-
зультат этапа – защита эмпирической моде-
ли и диагностической карты исследования, 
организация и реализация пилотного экс-
перимента, интерпретация эмпирических 
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данных, подготовка публикаций и участие в 
научно-исследовательском семинаре «Со-
временный ребёнок: проблемы диагностики 
креативности».

III этап – проектировочно-технологи- 
ческий («Методология проектирования и 
организации ОЭР») – освоение методологии, 
структуры, форм, технологического ресурса, 
способов организации опытно-эксперимен-
тальной работы. Участие в научно-иссле-
довательском семинаре «Инновационные 
технологии проектирования и организации 
ОЭР в ОУ» и в конференции «Герценовские 
чтения». Результатом этапа является разра-
ботка и апробация педагогического проекта, 
методические продукты (рекомендации для 
детей, родителей и т. д.), а также дополни-
тельно – проектирование бизнес-плана ав-
торского проекта, интернет-ресурса (муль-
тимедиа), рекламных PR-разработок по его 
продвижению в профессиональное сообще-
ство.

IV этап – организационно-коммуника- 
тивный – освоение технологий (в том чис-
ле информационных) организации раз-
личных форм (конференций, семинаров, 
мастер-классов и др.) научно-исследова-
тельской деятельности в ОУ. Обоснование 
и экспертиза выбранной методологии экс-
перимента, методов исследования в педаго-
гическом сообществе. Участие в конферен-
циях, семинарах («Образование в ХХI веке: 
креативные стратегии развития ребёнка»). 
Результат этапа – итоги контрольного экс-
перимента, анализ и интерпретация эмпи-
рических данных, презентация портфолио 
на научно-исследовательском семинаре по 
итогам практики «Рефлексия творческих до-
стижений и перспективы профессионально-
го роста» и подготовка к защите ВКР.

Тематика исследований (ВКР) маги-
странтов соответствует содержательным 
доминантам образовательной программы 
и целевой программе формирования про-
фессиональных компетенций. Например, 
«Формирование “позитивной модели буду-
щего” у подростков средствами рефлексив-
ных технологий», «Развитие исследователь-
ской креативности младших школьников в 
проектной деятельности», «Развитие ком-
муникативной креативности школьников в 
проблемно-ценностном общении», «Фор-
мирование мотивации саморазвития у под-
ростков на примере биографий историче-
ских личностей», «Развитие эмоциональной 

креативности у младших школьников в по-
лихудожественной деятельности», «Разви-
тие социальной креативности у подростков 
в игровой деятельности», «Развитие соци-
альной мотивации у младших школьников в 
сотворческой деятельности» и др.

Базовым технологическим ресурсом 
образовательной программы магистратуры 
в условиях смешанного и дистанционно-
го образования является технология реф-
лексивной самоорганизации (self-examina- 
tion-development) как «система способов, 
средств и методов, активизирующих про-
цессы профессионального саморазвития в 
условиях информационной среды»1. 

Координатами изучения и развития ма-
гистрантов являются: 

– мотивация (мотивация саморазвития, 
творческая позиция);

– эмоциональный опыт и эмпатия; 
– интеллект (трансформации, дивер-

гентность, ассоциативность);
– экзистенции («Я-концепция», кайнэра- 

стия – открытость новому опыту, ценности);
– эстетические координаты (синесте-

зия, формотворчество, чувство стиля;
– коммуникации (способность к сотвор-

честву); 
– компетентность в сфере теории и тех-

нологий творчества [15].
Логика реализации технологии включа-

ет такие этапы, как диагностика исходного 
уровня развития креативности; активизация 
творческой мотивации; кастинг креативных 
стратегий; изучение альтернативной тео-
ретической информации; психологическое 
моделирование – разработка автопортрета 
на основе рефлексии креативности; опреде-
ление зон актуального развития и проблем-
ных зон в структуре креативности на основе 
комплекса диагностических методик; само-
проектирование – разработка программы 
саморазвития; освоение спектра развива-
ющих технологий и креативных техник (ге-
нерация идей, интеграл-техники, информа-
ционная матрица, бисоциация, аналитика, 
инсайт-метод, оппонентный круг, рефлексия 
и взаимооценка и др.); психодизайн креа-
тивности, самопроектирование творческого 
потенциала по принципам гармонизации, 
функциональности и творческой продук-
тивности; разработка креативных проектов 

1 Барышева Т. А. Психология творчества: учебник. – 
М.: Юрайт, 2020. – С. 281. – Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт: [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449585 (дата 
обращения: 15.03.2022). 
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в сфере профессиональной деятельности; 
организация взаимодействия и сотворче-
ства (диалоговые техники); мониторинг ди-
намики развития креативности; рефлексия 
актуальных достижений и мотивация пер-
спективы.

Мониторинг результативности реализа-
ции технологии осуществляется на основе 
«Карты оценки и самооценки креативности» 
[15, с. 166–167].

Эксперимент реализован в 2020–2021 гг. 
в онлайн-формате. В эксперименте при-
нимали участие студенты (магистранты) 
Института детства Российского государ-
ственного педагогического университе-
та им. А. И. Герцена, всего – 14 человек, 
средний возраст – 20 лет. 

Констатация эффективности техноло-
гии определялась на основе сравнения эм-
пирических данных констатирующего (пер-
вый семестр 2020 г.) и контрольного этапов 
(четвёртый семестр 2021 г.) эксперимента 
по структурным изменениям (динамике 
развития) креативности как системы много- 
уровневых координат (факторов). 

Коэффициенты достоверности разли-
чий (критерий t-Стьюдента) в группе маги-
стров позволили зафиксировать актуальные 
зоны развития креативности: компетент-
ность в сфере теории и технологий творче-
ства (t = 4,64–4,95 при р < 0,01), трансфор-
мации (t = 4,03–4,35 при р < 0,01), творческая 
позиция (t = 4,25–4,69 при р < 0,01), ассоциа-
тивность (t = 4,26–4,77 при р < 0,01), а также 
зоны потенциального развития (на уровне 
тенденции): кайнэрастия – открытость ново-
му опыту (t = 3,23–3,47 при р < 0,01), ориги-
нальность (t = 3,75–3,85 при р < 0,01) и ва-
риативность (t = 3,43–3,48).

В качестве наглядного примера разви-
тия креативности магистрантов можно рас-
сматривать рефлексивный плакат на осно-
ве изучения небольшого курса «Педагогика 
творчества», выполненный одним из маги-
странтов.

Соответствуют целям креативного об-
разования и кейс-технологии, которые, как 
показала практика, способствуют освое-
нию педагогических стратегий, овладению 
инструментарием практической аналитики, 
активизируют творческие процессы и явля-
ются эффективными не только при оценке 
освоения профессиональных компетенций 
по результатам изучения различных моду-
лей образовательной программы, но в про-
цессе итоговой государственной аттестации. 

Рефлексивный плакат
Reflective poster

Представим варианты кейсов:
Кейс 1. 
Тема: Технологии и методы формирова-

ния социально-творческого взаимодействия 
(сотворчества) субъектов образовательных 
практик.

Контекст решения: 
Перед Вами стоит задача разработки 

технологий и творческих практик, направ-
ленных на развитие сотворчества субъек-
тов образования в различных сферах (по 
выбору – дошкольное, начальное, общее, 
дополнительное) профессиональной дея-
тельности (педагогов, психологов, учащих-
ся, родителей и др.).

Задания:
1. На основе различных трактовок опре-

деления понятия «СОТВОРЧЕСТВО» сфор-
мулируйте определение данного феномена.

2. Конкретизируйте спектр современ-
ных технологий социально-творческого вза-
имодействия, актуальных для системы об-
разования детей.
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3. Используя социально-креативные стра- 
тегии, разработайте исследовательский про- 
ект, направленный на формирование соци-
ально-творческого взаимодействия (сотвор-
чества) учащихся, педагогов, родителей. 
Тему, условия, этапы, содержание, методи-
ки определите самостоятельно.

Кейс 2. 
Тема: Педагогическая стратегия разви-

тия у детей осознанного отношения к твор-
честву как стадиальному процессу.  

Контекст решения: 
В педагогике и психологии проблема 

изучения творчества как процесса является 
фундаментальной. В теоретических моде-
лях структура творческого процесса пред-
ставлена как иерархия различных этапов, 
стадий, фаз.

Вам предстоит разработать и провести 
занятие по развитию и осознанию детьми 
этапов творческого процесса. Самостоя-
тельно определите тему, содержание заня-
тия и возрастную группу детей. 

Задания: 
1. Назовите варианты моделей творче-

ского процесса. Определите этапы творче-
ского процесса в соответствии с профилем 
Вашей профессиональной деятельности. 
Охарактеризуйте каждый этап творческого 
процесса.

2. Разработайте сценарный план за-
нятия, где будут обозначены все стадии 
(этапы) творческого процесса. Определите 
цель, задачи, структуру занятия, его содер-
жание, этапы проведения, виды деятельно-
сти, методики и технологии. 

3. Определите прогнозируемые резуль-
таты-эффекты реализации занятия. Аргу-
ментируйте свою позицию.

Заключение. Результаты реализации 
образовательной программы магистратуры 
«Развитие креативности ребёнка в образо-
вании» позволяют прогнозировать позитив-
ные изменения профессионального разви-
тия будущих специалистов. Главное – это 
не только формирование необходимых 
компетенций, но и осознанное отношение 
к творческому саморазвитию и ценностное 
отношение к проявлениям творчества у де-
тей как фактору их успешности.

Как свидетельствует практика и прове-
дённые экспресс-исследования результа-
тивности реализации образовательной про-
граммы, приобретение творческого опыта 
не только определяет возможности развития 
креативности магистрантов и в перспективе 
их будущих учеников, но и конкретизирует 
формирование некоторых новообразова-
ний – это творческая мотивация, рефлексия 
индивидуальности, аффективно-когнитивный  
образ самого себя как педагога-професси-
онала (профессиональная Я-концепция), 
качественная динамика в развитии интел-
лектуальных процессов, педагогического 
мышления; обогащается ассоциативный 
фонд, связанный с расширением простран-
ства познания мира (толерантность). В ре-
зультате всё это активизирует познаватель-
ные гипотезы, выступающие как источник 
проектирования и реализации инновацион-
ных идей в профессиональной деятельности, 
определяющих «перспективы будущего».
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The need to develop the creativity of modern students is not in doubt. In turn, a creative 
teacher can develop children’s creativity, which today is seen as an opportunity to effectively realize 
the potential of the future of Russia in various relevant areas. In the article, from the standpoint of 
the “strategy of the future in education”, the modular educational program of the master’s program 
“Development of the child’s creativity in education” in the direction, developed and implemented by 
the staff of the Department of Pedagogy of Primary Education and Artistic Development of the Child 
of the Institute of Childhood of The Herzen State Pedagogical University of Russia. The program 
has been implemented at the institute for two years already, replacing the previously existing and 
demanded program “Development of a child’s creativity in a polyartistic educational environment”. 
The approach to the necessity and essence of designing a new program is substantiated, the 
theoretical foundations of the educational program, the structure and content of the modular plan 
of the educational program, indicators of creative manifestations of undergraduates, the essence of 
the technology of reflexive self-organization are presented. The results of an empirical study of the 
dynamics of the development of creativity of undergraduate students in 2020–2021 are described. 
Theoretical analysis, generalization of pedagogical experience and pedagogical experiment have 
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been used as research methods. The actual zones of creativity development are fixed: competence 
in the field of theory and technology of creativity, transformation, creative position, associativity, as 
well as zones of potential development (at the trend level): originality and variability. The features of 
the organization of research work, the state final attestation and the topics of graduation qualification 
works of students are presented. The research materials prove the importance of increasing the 
intellectual and creative potential of students, the multidimensionality of the problem under study 
and the promising opportunities for the development of the master’s program.

Keywords: creative education, pedagogy of creativity, psychology of creativity, creative 
development strategies, master`s education
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