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One of the most effective ways of education, socialization and development of the identity of youth is 
activity in developing the reformative social creative activity. One of examples of such activity can consider 
be creative social youth initiatives. 

In our opinion, classification in which the following pedagogical factors are allocated: psychological  
and pedagogical, organizational and pedagogical, social and pedagogical.

Development of a creative initiative of youth is inseparably linked with development of creative potential 
in which development, we allocate the following components: cognitive, emotional and strong-willed  
(affective), operational and active.

It is necessary to define a number of approaches and the principles which can promote change of traditional 
teaching and educational process in youth association. The most productive for us are integrative approach and 
synergetic approach.

Efficiency of experimental model of development of a creative initiative of participants of youth 
associations is caused by application of the basic principles which conceptual justification is given in the theory 
of creative self-development and the theory of social activity.

Pedagogical conditions of development of creative initiative of youth associations participants: existence 
of an example of creative behavior, coauthorship of the participant and head of youth sociocultural association, 
subject position in creative activity, making the creative atmosphere.

Important component of the creative atmosphere is the organization the head of collective of situations 
of success which is a kind of the pedagogical situation, forming the young people’s subjective desire to join  
in creative activity at the level of the opportunities, providing the necessary conditions for this purpose. 
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On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature, the choice of criteria and the 

indicators interfaced to them is determined by a problem of development of creative potential of the personality 
for definition of levels of development of a creative initiative. The listed criteria and indicators give the 
chance to describe three levels of development of a creative initiative of participants of youth associations:  
high (creative), average (standard and creative), low (reproductive).

Base of experimental approbation of this model is the youth association “Scarlet Sail” of the Center 
of development of creativity of children and youth of Kirovsky district and “NE�T Generation” Center of 
development of creativity of children and youth of Zavodsky district of Kemerovo, in which teaching and 
educational process introduction of the experimental program on development of creative initiative of  
the personality, within which a number of theoretical and practical tasks was solved, was carried out. 

The experimental work on development of creative initiatives of youth associations participants allows to 
speak about the practical importance of the developed model which is necessary for formation of perspective 
regional projects and programs for social development of youth.

Keywords: creative initiative, creative potential, youth association, creative orientation, success situation.

Oпыт многочисленных и многообразных 
по формам, методам и сoдержанию деятельно-oдержанию деятельно-держанию деятельно-
сти мoлoдежных oрганизаций и oбъединений во 
всем мире показывает, что один из наиболее эф-
фективных способов воспитания, социализации 
и развития личности молодежи – активное уча-
стие во всякого рода развивающе-преобразующей 
cоциально-культурной творческой деятельности. 
Примерами такой деятельности можно считать 
творческие и социально-культурные молодежные 
инициативы, то есть конкретные меры и програм-
мы, направленные на решение проблем молоде-
жи, исходящие из понимания самими молодыми 
людьми своих проблем и потребностей.

Как известно, любая человеческая деятель-
ность осуществляется в определенных условиях.  
Это в полной мере относится и к социально-
культурной деятельности, направленной на раз-
витие творческого потенциала участников моло-
дежных объединений. Прежде чем определить 
педагогические условия, способствующие раз-
витию творческого потенциала молодых людей, 
нам необходимо определить факторы процесса 
формирования их потребности в творческом са-
моразвитии. 

С философско-методологической точки зре-
ния под факторами понимается причина, движу-
щая сила какого-либо процесса, явления, опреде-
ляющая характер или отдельные черты; это одно 
из необходимых условий, воздействующих на ин-
дивида и создающих среду, в которой протекает 
процесс. С точки зрения психологии и педагогики 
под факторами понимаются задачи воспитания, 

основные причины и условия, движущие силы 
процесса формирования личности, ее особен- 
ностей [7]. 

Однако анализ педагогических исследований 
показывает, что общепринятое деление факторов 
воспитания и развития на внешние и внутренние 
недостаточно полно и целостно отражает данное 
педагогическое явление, так как есть факторы, ко-
торые одновременно можно отнести и к внешним, 
и к внутренним. На наш взгляд, более полной яв-
ляется классификация, в которой выделяются 
следующие педагогические факторы: психолого-
педагогические, организационно-педагогические, 
социально-педагогические.

В русле данного исследования важно отме-
тить, что психологo-педагогический фактор де-o-педагогический фактор де--педагогический фактор де-
терминирует процесс развития творческого по-
тенциала участников молодежных объединений. 
К нему мы относим мотивационно-потребност- 
ную сферу личности (направленность), творче-
ское саморазвитие личности, которое нами рас-
сматривается как процесс самопознания, само-
воспитания и самореализации; формирование 
соответствующего сознания, отношений и пове-
дения. Благодаря данному фактору происходит 
развитие всех компонентов творческого потен-
циала.

К организационно-педагогическим факторам 
развития творческой инициативы участников мо-
лодежных объединений нами отнесена социально-
культурная деятельность как целоcтностный, си-cтностный, си-тностный, си-
стемный процесс, включающий в себя творческую 
направленность, взаимодействие участников и 
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руководителя, осознание руководителем объеди-
нения и молодым человеком потребности рынка  
в профессионалах, обладающих творческим сти-
лем деятельности и включение в работу по их 
подготовке; использование новейших достижений 
педагогической науки в социально-культурной 
сфере, культуротворческих педагогических про-
грамм; управление творческой деятельностью  
молодежных социокультурых объединений. 

А к социально-педагогическим факторам 
мы отнесли молодежные объединения как со-
циальные институты воспитания; требования, 
предъявляемые к подготовке молодых людей, за-
прос рынка образовательных услуг в социально-
культурной сфере, общественно-ценностный ха-
рактер преобразующей творческой деятельности.

Анализируя проблему развития творческо-
го потенциала личности, следует отметить, что 
в последнее время многие исследователи при-
няли точку зрения, согласно которой ключевой 
характеристикой потенциала личности является 
ее мотивационная направленность, которая доми-
нирует потребность в творческом саморазвитии. 
Процесс творческого саморазвития интенсифици-
рует процессы «самости»: самопознание, само-
воспитание, самореализацию [6, с. 115–116] .

Итак, самoпознание связано с «Я-концеп- 
цией», в которой отражается образ собственного 
Я. Эту концепцию можно характеризовать как 
установку по отношению к самому себе. «Я-кон- 
цепцию» включает в себя когнитивный компо-
нент творческого потенциала (образ своих инди-
видуальных качеств, способностей, социальной 
значимости) и аффективный (самоуважение, са-
мооценка, самоуничижение и т. д.).

Самoпознание имеет естественный выход 
на самоорганизацию, что связано с самовоспита-
нием, самообучением, самообразованием, само- 
контролем и самооценкой личности.

Мы предполагаем также, что самоорганиза-
ция как процесс связана с определением целей, 
содержания и этапов самоорганизующейся твор-
ческой деятельности. Самоорганизация связана 
с самообучением, самообразованием, более того, 
проявляется только через них. Причем, самообу-
чение рассматривается нами как процесс самооб-
разования, включающий в себя самовоспитание. 
Самообразование связано с расширением и углу-

блением знаний, формированием творческой на-
правленности личности.

Процесс развития творческой инициативы 
молодежи неразрывно связан с процессом раз-
вития творческого потенциала, в котором мы вы-
деляем следующие компоненты: когнитивный, 
эмоционально-волевой (аффективный), операци- 
онно-деятельностный.

Развитие когнитивного компонента твор-
ческого потенциала связанно с формированием 
творческой направленности сознания молодых 
людей:

•  осознание ценностной сущности творче-
ской деятельности;

•  осознание результатов творчества как со-
ставной части общечеловеческих ценностей;

•  формирование базовых знаний о феномене 
творчества;

•  формирование знания об индивидуальных 
особенностях своей личности;

•  формирование знания о способах самораз-
вития.

Развитие эмоционально-волевого (аффектив-
ного) компонента творческого потенциала про-
является в эмоциональном состоянии участников 
молодежных объединений, в приложении волевых 
усилий в творческой деятельности и поведении. 
Эмоции отражают как положительное, так и от-
рицательное отношение к участию в творческой  
деятельности. Эмоциональное отношение перехо-
дит во внутреннее состояние, переживание, кото-
рое перерастает в настроение. 

Воля выступает психической формой отра-
жения действительности. Волевой структурный 
элемент связан с целью, со стимулами и волевыми 
усилиями по достижению цели, являющимися со-
ставным компонентом в творческой деятельности 
(действия). Данный структурный элемент вклю-
чает в себя волевые свойства личности (сильная 
воля, настойчивость, упрямство, податливость, 
внушаемость, решительность, слабость), осмыс-
ление личностью цели и стремление к ее дости-
жению (осознание цели, интенсивное стремление 
к ней, нечеткое осознание, легко меняющееся, 
слабое стремление к достижению и т. д.), мотиви-
рованность действий (обоснованные, необосно-
ванные, легко меняются, нечеткие), решение и его 
осуществление (обоснованное, необоснованное, 
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стойкое, легко меняющееся). Аффективный ком-
понент как бы настраивает, побуждает личность  
к волевым действиям.

Операционально-деятельноcтный компо-cтный компо-тный компо-
нент выступает в нашем исследовании важной 
составляющей творческого потенциала участни-
ков молодежных объединений. Он позволяет це-
ленаправить творческую деятельность молодых 
людей на формирование соответствующего со-
знания, отношений и поведения, где, как отмечает  
А. Н. Леонтьев, общая цель выступает как осо-
знанный мотив [10]. 

Вышеизложенные факторы позволяют, на 
наш взгляд, составить достаточно правильный 
прогноз относительно педагогических условий, 
способствующих их реализации и, в конечном 
счете, развитию самого потенциала. Прежде чем 
рассматривать проблему развития творческой 
инициативы молодых людей с позиций опреде-
ления конкретных методических условий, необ-
ходимо определить ряд подходов и принципов, 
которые могут способствовать изменению тра-
диционного учебно-воспитательного процесса в 
молодежном объединении. Наиболее продуктив-
ными для нас являются: 

- интегративный подход, рассматривающий 
творческий потенциал как интегративное качество 
личности, которое: выражает отношение (пози-
ции, установки, направленности) человека к твор-
честву [12]; определяет потребность и возмож-
ность творческой самореализации и саморазвития 
[5]; отражает меру возможностей актуализации ее 
сущностных сил в реальной преобразовательной 
практике [9]; представляет систему знаний, убеж-
дений, на основе которых строится, регулируется 
деятельность человека, способность быстро ме-
нять приёмы действия в соответствии с новыми 
условиями деятельности [4, с. 16], представляет 
собою единство творческого потенциала инди-
вида как порождения биогенеза, творческого по-
тенциала личности как порождения социума и 
творческого потенциала индивидуальности как 
порождения личности [13];

- cинергетический подход, характеризующий 
процесс развития творческого потенциала лично-
сти на основе новых представлений о «человекоз-
нании». Синергетика, являясь результатом дости-
жений многих наук, способствует комплексному 
подходу к развитию человека путем синтезиро-

вания фундаментальных законов естественных и 
гуманитарных наук, в результате чего достигается 
понимание личности как самоорганизующейся 
системы, действующей по объективным законам 
природы. Достаточно близко к концепции си-
нергии подходят ведущие представители теории 
социально-культурной деятельности, рассматри-
вающие творческий потенциал в сфере социально-
культурной деятельности с точки зрения продукта 
творчества; содержания социокультурного опыта, 
транслируемого от поколения к поколению; осу-
ществления социально-культурной деятельности 
на творческом уровне; преодоления творческих 
задач, которые ставят перед личностью партнеры 
по сотрудничеству [3; 10].

Эффективность экспериментальной модели 
обусловлена применением основных принципов 
развития творческой инициативы участников 
молодежных объединений, концептуальное обо-
снование которых дано в теории творческого са-
моразвития [2] и теории социально-культурной 
деятельности [8; 14]: 

•  принцип всеобщности и доступности, ко-
торый предполагает приобщение, вовлечение мо-
лодых людей в сферу социально-культурной дея-
тельности с целью удовлетворения их творческих 
потенций;

•  принцип самодеятельности, основанный 
на творческой активности, увлеченности и ини-
циативе молодых людей, с одной стороны, и их 
поощрении, стимулировании руководителями 
объединений, с другой;

•  принцип систематичности и целенаправ-
ленности, предполагающий целесообразное осу-
ществление социально-культурной деятельности 
на основе планомерного и последовательного со-
четания непрерывности и взаимозависимости в 
работе всех социальных институтов, призванных 
обеспечивать досуг молодежи.

•  принцип социально-культурной преемст- 
венности, основанный на культурном взаимодей-
ствии и взаимовлиянии поколений;

•  принцип творческого саморазвития, суть 
которого заключается в целенаправленном твор-
ческом саморазвитии, удовлетворении потреб-
ностей и интересов, прежде всего, конкретной 
личности (группы), предоставлении возможности 
самосовершенствования;
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•  творческой самореализации, который отра-

жает зависимость эффективности процесса разви-
тия творческого потенциала личности от наличия 
педагогических условий в социально-культурной 
сфере; 

•  принцип педагогической поддержки, пред-
полагающий позитивное подкрепление творче-
ской деятельности каждого субъекта, создание 
условий психологической безопасности, помо-
щи и принятия проявлений индивидуальности, 
толерантности и эмпатии, а также обеспечение 
независимости в выборе и принятии решений, 
возможности самостоятельного контроля собст- 
венного продвижения в направлении развития 
творческого потенциала.

Руководствуясь вышеизложенными принци-
пами в процессе экспериментального обучения, 
нами реализовывались следующие педагогиче-
ские условия развития творческой инициативы 
участников молодежных объединений: наличие 
образца креативного поведения; сотворчество 
участника и руководителя молодежного объеди-
нения; субъектная позиция в творческой деятель-
ности; создание творческой атмосферы.

Рассмотрим вышеперечисленные условия.
Наличие образца креативного поведения 

руководителя молодежного социокультурного 
объединения. Образцом для подражания высту-
пает не определенный алгоритм действий и опе-
раций, а, прежде всего, творческая направлен-
ность личности руководителя, его креативное 
поведение. При этом важно, чтобы взрослый, 
демонстрирующий творческое отношение к дей-
ствительности, являлся значимым для молодых 
людей. Возникающий эмоциональный контакт 
между ними создает условия для продуцирования 
участниками объединения оригинальных идей. 
Можно говорить об их эмоциональной включен-
ности в творческий процесс.

Cотворчество участника и руководителя 
молодежного объединения. Доказано, что ста-
новление творческой личности, раскрытие ее 
сущностных сил возможно не иначе как через со-
творчество с талантливой, творческой личностью  
[1, с. 26–30]. Проблема сoтворчества в отече-oтворчества в отече-творчества в отече-
ственных педагогических и психологических ис- 
следованиях, теории социально-культурной дея-
тельности разрабатывается преимущественно  

в контексте идеи сотрудничества (А. А. Бода-
лев, В. А. Кан-Калик, Н. Д.Никандров, Киселева,  
Ю. Д. Красильников и др.). Oднако сотрудниче- 
ство, выступая необходимым условием cотвор- 
чества, не oпределяет полностью его специфики, 
что связано с особенностями позиции cубъектов 
взаимодействия. Следует отметить, что имен-
но сотворчество позволяет утвердить в общении 
руководителя и участников молодежного социо-
культурного объединения такую оптимальную 
форму их взаимодействия, как диалог. Суть диа-
логового взаимодействия состоит во взаимном 
обогащении и личностном развитии его участ-
ников. Данный процесс может представлять  
из себя субъект-субъектное взаимодействие ру-
ководителя и молодых людей как партнеров. Мо-
лодой человек становится соавтором социально-
культурной деятельности, которую творчески 
организует руководитель объединения. Сотворче-
ство дает участнику объединения право на свой 
темп, свой потенциал творческих возможностей  
и свой путь его реализации.

В. И. Андреевым [1], Е. А. Глуховской [5] 
и другими исследователями выделены условия, 
позволяющие реализовать сoтворческие cубъект-
cубъектные отношения руководителя и участ-убъектные отношения руководителя и участ-
ников молодежного объединения в процессе со- 
циально-культурной деятельности:

• субъект-субъектное взаимодействие, когда 
каждый участник творческого процесса имеет 
право на собственное решение. Субъект-субъ- 
ектные отношения стимулируют развитие творче-
ского потенциала молодых людей, так как харак-
теризуются активностью сторон;

•  cоздание и сохранение участниками объе-cоздание и сохранение участниками объе-оздание и сохранение участниками объе-
динения атмосферы творчества;

•  cтимулирование индивидуального стиля 
творческой деятельности и самовыражения каж-
дого из субъектов досуга;

•  постоянное развитие cобственных творче-cобственных творче-обственных творче-
ских возможностей и педагогического мастерства 
руководителя молодежного объединения.

Субъектная позиция в творческой деятель-
ности способствует развитию способности к са-
мостоятельному целеполаганию и мотивации, 
умения оперировать освоенными способами 
осуществления простейших действий в изме-
няющихся условиях, самостоятельно оценивать 
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результат творческой деятельности, выходить за 
пределы заданной ситуации, вариативно и творче-
ски решать новые задачи. Отсюда вытекает разви-
тие следующих личностных качеств участников 
объединения: самостоятельности, ответственно-
сти, организованности, инициативы, творческой 
направленности. 

В связи с вышесказанным особое значение 
имеет сoздание творческой атмосферы в со-
вместной социально-культурной деятельности 
руководителя и участников молодежного объеди-
нения. 

Многие исследователи отводят решающую 
рoль позиции самого руководителя объединения, 
его творческому энтузиазму, доброжелательно-
сти в создаваемой им атмосфере свободы мысли 
и самопроявления. Выделено множество приемов 
для достижения этого: проявлять интерес к дей-
ствиям молодых людей; признавать и поощрять 
множество вариантов ответов; поощрять чув-
ство предвосхищения и ожидания; показывать 
другую точку зрения на знакомые предметы, яв-
ления и т. п. Мы полагаем, что названные прие-
мы могут быть эффективны и для организации  
социально-культурной деятельности участников 
объединения.

Итак, важным компонентом творческой ат-
мосферы является организация руководителем 
коллектива ситуаций успеха. Ситуация успеха – 
это разновидность педагогической ситуации, фор- 
мирующая у молодых людей субъективное же-
лание включиться в творческую деятельность на 
уровне своих возможностей, обеспечивающая не-
обходимые условия для этого. Ситуация успеха 
развивает нестандартное мышление, стремление 
к творческому самопроявлению, формирует у лич- 
ности позицию активного участника процесса 
деятельности, субъекта деятельности [11]. 

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволяет нам выделить следующие приемы 
создания ситуации успеха: эмоциональное «по-
глаживание», словесная поддержка, «скрытая пе-
дагогическая инструментовка» (косвенное влия-
ние – незаметная помощь, словесная инструкция 
и т. п.), «авансирование», «коллективная радость» 
(совместные переживания – реализация потреб-
ности в эмоциональных связях с другими людь- 
ми). Правильное использование системы стиму-

лирования и поощрения позволит руководителю 
объединения организовать учебно-воспитатель- 
ный процесс участников социально-культурной 
деятельности, в которой им всегда будет обеспе-
чен успех.

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы пo прoблеме развития творческо-o прoблеме развития творческо- прoблеме развития творческо-oблеме развития творческо-блеме развития творческо-
го потенциала личности определен выбор кри-
териев и сопряженных с ними показателей для 
определения уровней развития творческой ини-
циативы. Перечисленные критерии и показатели 
дают возможность описать три уровня развития 
творческой инициативы участников молодежных 
объединений: высокий (креативный), средний 
(нормативно-творческий), низкий (репродук- 
тивный).

База экспериментальной апробации данной 
модели – молодежные объединения «Алый парус» 
Центра развития творчества детей и юношества 
Кировского района города Кемерово и «Поколе-
ние NE�T» Центра развития творчества детей и 
юношества Заводского района города Кемеро-
во, в  учебно-воспитательный процесс которых 
осуществлялось внедрение экспериментальной 
программы по развитие творческой инициативы 
личности, в рамках которой решался целый ряд 
теоретических и практических задач, таких как: 

•  развивать творческий потенциала каждо-
го субъекта, включенного в культуротворческий 
процесс молодежного объединения;

•  обеспечить получение представлений мо-
лодых людей о творчестве как ведущем акте жиз-
недеятельности личности;

•  создать условия для успешного овладения 
каждым субъектом различными видами творче-
ской деятельности;

•  формировать индивидуально-личностную 
направленность на творческое отношение к окру-
жающему миру;

•  стимулировать потребность осуществлять 
различные виды деятельности на основе творче-
ского подхода;

•  способствовать получению знаний о соб-
ственных творческих способностях для адекват-
ной оценки и эффективности их использования;

•  выработать способность преодолевать пси- 
хологические барьеры, препятствующие творче-
ству (склонность к конформизму, боязнь пока-
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заться «белой вороной», боязнь показаться экс-
травагантным, личная тревожность, ригидность 
мышления, установка на стереотип). 

Проведенная экспериментальная работа  
по развитию творческих инициатив участников 

молодежных объединений позволяет говорить  
о практической значимости разработанной моде-
ли, которая необходима для формирования пер-
спективных региональных проектов и программ 
для социально-культурного развития молодежи.
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