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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автором рассматривается воздействие системы высшего 

образования на раскрытие творческого потенциала студентов в контексте 

общей самореализации личности. На основе вторичного анализа данных 

исследований выявляются проблемы, препятствующие раскрытию 
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творческого потенциала студентов, а также предпринимается попытка 

наметить пути преодоления этих проблем. 

ABSTRACT 

In this article the author discusses the impact of higher education on the creative 

potential of students in the context of the overall personal fulfillment. Based on 

secondary analysis of these studies identifies the problems impeding the 

development of the creative potential of students and attempts to identify ways of 

overcoming these problems. 
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Проблема развития личности занимала умы различных ученых и мыслителей 

во все времена, актуальна данная проблематика и сегодня. Ведь развитие 

личности и общества в целом находятся в тесной связи друг с другом. 

Относительно недавно, ученые в рамках психологии (и, отчасти, педагогики) 

стали рассматривать вопросы развития личности через призму идеи о 

самореализации [10]. Учение о самореализации (или самоактуализации) 

личности было сформулировано и разработано в рамках гуманистической 

психологии, при том, что истоки этой идеи лежат в рамках психоанализа З. 

Фрейда и аналитической психологии К. Юнга [2]. В частности, Юнг 

рассматривал самореализацию как эволюцию самости и важный этап 

индивидуации, процесса  становления личности в качестве некоей 

целостности [18]. 

Сам термин «самореализация» («Самоактуализация») был введен в научный 

оборот Немецким неврологом и психиатром Куртом Гольдштейном. По 

мысли Гольдштейна в каждом организме заложены определенные 
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возможности, которые он стремится наиболее полно реализовать. В случае с 

человеком самореализация может (и должна) иметь характер сознательного 

процесса [2]. 

Немалый вклад в теорию самореализации внес ученик Гольдштейна – 

Абрахам Маслоу. Он считал, что самоактуализация это: «стремление к 

самоосуществлению, точнее, тенденция актуализировать то, что 

содержится в качестве потенций» [1]. Помимо Гольдштейна и Маслоу 

проблему самореализации разрабатывали и многие другие ученые, среди 

которых был Э. Фромм. Он предлагал рассматривать человека как процесс 

непрерывного становления и актуализации возможностей, заложенных в 

личности[17]. Так или иначе, различные ученые, рассматривая феномен 

самореализации, сходятся в ключевом, для нас, положении о том, что в 

основе самореализации человека лежит наиболее полная актуализация 

потенций и раскрытие сущности личности. 

Важно отметить тот факт, что личностная самореализация индивида и 

социальная среда, в которой она проходит, всегда тесно взаимосвязаны друг 

с другом. Общество предоставляет возможности личности для 

самореализации, определяет цели и ориентиры. Кроме того, важнейшим 

условием раскрытия личностных потенциалов является наличие 

«другого»[2]. Таким образом, самореализация личности вне общества 

становится невозможной. Но в то же время, любая социальная среда, так или 

иначе, ограничивает самостоятельность личности и позволяет ей действовать 

только в определенных рамках (нормы), что зачастую является барьером 

самореализации [2]. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 

общество, а именно, его социальные институты оказывают двоякое 

воздействие на самореализацию индивида. Система образования (в том числе 

и высшего) выступает одним из таких социальных институтов. Целью данной 

статьи является рассмотрение того самого двоякого воздействия института 

высшего образования на самореализацию индивида. Однако Самореализация 
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личности это сложный и многомерный процесс, который требует 

комплексного изучения и рассмотрения отдельных его аспектов.  

Различные ученые по-разному подходили к выявлению компонентов 

процесса самореализации личности и выделяли различные его компоненты. 

Одним из важнейших аспектов является творчество. Самореализация это, во 

многом, процесс именно творческого самораскрытия личности и 

созидательных возможностей, заложенных в ней, к такому выводу мы 

пришли, проанализировав и обобщив подходы некоторых отечественных 

ученых, которые занимались выделением компонентов самореализации. 

Например, психолог и философ С.Л. Рубинштейн полагал, что реализовать 

свои потенции личность способна только проявляя индивидуальность, 

оригинальность и креативность [12]. По мнению некоторых других 

отечественных философов, самореализация представляет собой процесс 

опредмечивания сущности личности в процессе деятельности [3]. Н.Г. 

Крылова считает, что самореализация является процессом раскрытия 

творческих способностей, знаний, навыков и т.д. в процессе практического 

опредмечивания [6]. Интересным, для нас, представляется подход В.В. 

Серикова, он считает, что органичными функциями самореализации 

являются: «творчество, свобода, индивидуальность, самостоятельность и 

состязательность[3]. Несмотря на то, что ученые, чьи точки зрения мы 

рассмотрели выше, несколько расходятся в выделении компонентов 

личностной самореализации, единодушны они в том, что все они выделяют 

творческую составля00ющую в составе самореализации. Учитывая данный 

факт можно заключить, что творчество является важнейшим аспектом 

самореализации личности. Поэтому в рамках данной статьи мы остановимся 

именно на нем. 

Что касается самого понятия творчества, то здесь мы не считаем нужным 

рассматривать подходы различных авторов к описанию творческого процесса 

т.к. различных определений творчества существует множество, которое 
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настолько велико, что может быть темой отдельной статьи. Поэтому мы 

ограничимся определением, уже упомянутого выше, С.Л.Рубинштейна т.к. 

оно вполне подходит для целей нашего исследования. Он определял 

творчество как: «деятельность человека, направленную на создание новых 

материальных и духовных ценностей, которые характеризуются 

общественной ценностью»[11]. 

Теперь, выделив один из компонентов самореализации, мы можем 

продолжить рассмотрение влияния системы высшего образования на 

самореализацию личности, но теперь уже более конкретно - на творческую 

составляющую процесса самореализации. Исследования показывают, что 

студенты-первокурсники обладают неплохим творческим потенциалом к 

началу обучения в ВУЗе. Опираясь на данные исследования, проведенного в  

2013/14 году в Уральском Федеральном Университете среди студентов 

технических специальностей. Можно заключить, что студенты-

первокурсники обнаруживают неплохие задатки к занятиям творческой 

деятельностью и, определѐнно, обладают творческим потенциалом [7]. 

Можно сделать вывод о том, что университетам есть, что развивать в плане 

творческого потенциала своих студентов т.к. хотя бы у половины из них он 

имеется. Другое исследование, проведенное в 2010году в Вологодской 

области (данное исследование уже охватывало студентов всех профилей), 

также демонстрирует наличие хороших творческих задатков у студентов 

[15]. На реализацию своих творческих способностей, в данном исследовании 

подразумевается занятие научной деятельностью, ориентировано 

большинство студентов уже на ранних этапах обучения (1-2курс). Данное 

исследование также подтверждает тот факт, что студенты в целом нацелены 

на творческую деятельность и имеют к ней определенные склонности. 

Но, что же происходит с этими склонностями за время обучения, и какое 

воздействие система высшего образования оказывает на творческие задатки 

студентов? Мы считаем, что это воздействие имеет двоякий характер. Как и в 
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целом, воздействие общества на процесс самореализации личности. 

Собственно двоякость этого влияния заключается в том, что оно имеет как 

положительную, так и отрицательную стороны. С одной стороны, получение 

высшего образования дает некий набор знаний, умений и навыков, который 

могут служить «материалом» для дальнейшего творчества. Кроме того, 

система вузовского образования открывает двери в область научного 

творчества и позволяет студентам направить свои усилия на то, что бы 

достичь творческой самореализации на научном поприще. Существуют и 

педагогические исследования, подтверждающие тот факт, что система 

высшего образования может оказывать стимулирующее благотворное 

воздействие на развитие творческого потенциала студентов. Так 

исследование, которое проводилось на протяжении 3х лет в г. Челябинске 

демонстрирует возможности стимулирования развития творческого 

потенциала студентов с помощью введения творческого элемента в 

образовательный процесс [4]. 

Однако, не все так радужно в системе высшего образования. Безусловно, 

данный социальный институт предоставляет множество возможностей в 

плане развития творческого потенциала, но в то же время, он накладывает 

значительные ограничения и возводит барьеры на пути личности к 

творческой самореализации. Первая и очень важная проблема на пути 

раскрытия творческого потенциала личности встает еще до начала 

непосредственного обучения в ВУЗе. Связана она с тем, что далеко не всегда 

будущий студент сам выбирает специальность, которую собирается 

получать. Зачастую выбор ВУЗа и специальности происходит под давлением 

мнения родителей, которые, к сожалению, не всегда учитывают наличие 

определенных природных задатков индивида [14].  А ведь развитие 

творческого потенциала может идти только в согласии с природными 

склонностями. Данную проблему можно продемонстрировать, опираясь на 

результаты исследования, проведенного в сентябре 2014года среди 
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абитуриентов УрФУ [8]. Опрос выявил тот факт, что абитуриенты склонны 

руководствоваться мнением других субъектов при выборе специальности, 

при том, что большинство из них сами этого не признают. Такой вывод 

авторы исследования сделали, опираясь на тот факт, что большинство 

респондентов (90%) ответили, что выбирали свою профессию сами и притом, 

всего 4% респондентов заявили об уверенности в своем выборе. Кроме того, 

около половины респондентов не смогли достаточно внятно сформулировать 

наличие у себя природных склонностей к той или иной специальности.  

Отсюда вытекает следующая проблема. Суть ее заключается в том, что 

зачастую абитуриенты сами имеют недостаточное представление о своих 

природных склонностях, возможно из-за этого, они в такой степени склонны 

руководствоваться мнением других. Исследование показало, что 39% 

абитуриентов выбрали профессию за 1-2 недели до подачи документов в 

ВУЗ, следовательно, выбор специальности не был плодом долгого 

самоанализа и поиска своих природных задатков. 

Другая проблема, препятствующая раскрытию творческого потенциала в 

системе высшего образования, кроется в том, что абитуриенты зачастую 

ориентируются на получение престижной и специальности, нежели той, 

которая более близка им по духу [8]. С этой проблемой также сталкиваются и 

авторы упомянутого исследования. Результаты опроса демонстрируют, что 

большинство студентов (54%) при выборе профессии надеются на получение 

высокооплачиваемой должности, нежели на раскрытие своего личностного 

потенциала. Таким образом, у студентов формируется определенное 

отношение к самому образованию.  

Непосредственно процесс получения образования не воспринимается ими 

как этап их творческой самореализации. Образование для них это скорее 

средство получения будущей профессии, но никак не способ реализации 

своих творческих задатков. Развивая данную идею можно сказать, что 
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образование в таком случае выступает в качестве некоей «вещи» или статуса, 

которым необходимо овладеть для получения высокооплачиваемой 

должности. Этот феномен описан Э.Фромом. В логике его концепции, 

данную проблему можно рассматривать как проблему ориентации на 

обладание, нежели на бытие [17]. Согласно точке зрения упомянутого автора, 

подобная ориентация делает невозможным раскрытие творческого 

потенциала личности. Данную проблему можно сформулировать как 

преобладание инструментального подхода к образованию[13].  

Помимо прочих, можно выделить проблему, заключающуюся в том, что 

процесс обучения в современных ВУЗах (как и в системе образования в 

целом) во многом ориентирован на запоминание и воспроизведение 

студентом определенного материала. То могут быть как философские теории, 

так и непосредственные навыки, связанные с практической деятельностью 

[5]. Обучение, ориентированное по большей части на воспроизведение не 

может способствовать развитию творческого начала в личности т.к. сам 

процесс творчества, следуя определению С.Л. Рубинштейна, которое 

приведено выше, подразумевает создание чего-то качественно нового.  

Итак, опираясь на проведенный нами анализ возможностей и препятствий, 

возникающих на пути творческой реализации студента в рамках системы 

высшего образования, могут быть сделаны обобщающие выводы и 

выработаны некоторые рекомендации по развитию творческого потенциала 

студентов. В начале стоит отметить, что все проблемы, возникающие на пути 

личности к раскрытию своего творческого потенциала в системе высшего 

образования, тесно взаимосвязаны. Так, например недостаточное знание себя 

и своих природных склонностей подталкивает абитуриентов на то, что бы 

руководствоваться чужим мнением. Кроме того, инструментальный подход к 

образованию не располагает к самоанализу и поиску своих природных 

склонностей, но напротив, располагает к поиску престижных и 

высокооплачиваемых специальностей.  
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Следует упомянуть, что студенты ВУЗов обладают неплохими задатками, 

располагающими к творческой деятельности, а это значит, что не все 

потеряно и ВУЗу есть, что развивать. Учитывая, что творчество это 

непосредственный процесс создания качественно новых духовных и 

материальных ценностей, системе высшего образования необходимо 

стимулировать самостоятельность студентов и ориентировать их на создание 

чего-то нового. Этим чем-то новым может выступать научно-

исследовательская работа. Исследования показывают, что вовлечение 

студентов в научную деятельность дает положительный результат[9,16]. 

Кроме того, данные исследования, о котором было говорено выше, 

свидетельствуют о том, что студенты готовы и нацелены на занятие научно-

исследовательской деятельностью даже на ранних этапах обучения. 

Определенную пользу может оказать проведение пролонгированных 

исследований, нацеленных на выявление динамики раскрытия творческого 

потенциала студентов, либо же проблем связанных с этим. 

Для преодоления проблемы, связанной с инструментальным подходом к 

образованию и излишней ориентацией на престижность профессии, 

необходимо несколько переориентировать деятельность по рекламе ВУЗов, 

больший акцент в которой стоит сделать на описании сущности самих 

специальностей, а не на тех социальных благах, которые можно получить, 

обладая ей. Но стоит понимать, что в случае подобной переориентации ВУЗ 

может столкнуться с недобором студентов и дальнейшими неприятностями, 

которые следуют за этим. Инструментальный подход к образованию это, во 

многом, плод общества потребления и эта проблема выходит далеко за рамки 

рекламы ВУЗа и требует отдельного изучения. 

Кроме всего прочего может быть полезен опыт стимулирования развития 

творческого потенциала в ВУЗах других стран. Так в Испании группой 

профессоров из университета Ла-Лагуна была реализована инновационная 

методика обучения студентов предпринимательству. Проект предполагал 
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создание междисциплинарных групп студентов (около 20чел) которые 

совместно занимались разработкой бизнес проектов. Идея проекта состояла в 

том, что бы в процессе творческого взаимодействия студентов различных 

специальностей (технических и экономических) создать нечто новое. 

Интересно, что данный педагогический эксперимент принес богатые плоды и 

у многих студентов проснулся интерес к предпринимательству и реализации 

в бизнесе своих творческих идей. На основе данного небольшого примера 

можно увидеть, как может развиваться творческий потенциал студентов даже 

в рамках общества потребления.  
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