
Вестник КРСУ. 2017. Том 17. № 9 201

В.П. Иванова, Д.В. Толмачева 

УДК 159.922.8

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.П. Иванова, Д.В. Толмачева

Рассматривается проблема взаимосвязи процесса самореализации и творческой деятельности студентов, 
в качестве которой выступает учебная деятельность.
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The article considers the problem of interrelation process of self-realization and creative activity of students as 
which educational activity acts.
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В условиях динамично развивающегося обще-
ства возрастает потребность в людях с большим 
творческим потенциалом, способных к решению 
новых задач в непрерывно изменяющихся усло-
виях жизнедеятельности. Важная роль в этой под-
готовке принадлежит образовательной системе, 
такой системе, в которой учебная деятельность по-
нимается не как сугубо адаптивная, а как продук-
тивная, творческая форма активности.

Развитие творчества, творческих компонентов 
в учебной деятельности не раз становилось пред-
метом исследования ученых (О.Л. Берак, 1985;  
М. Вертгеймер, 1987; В.Я. Ляудис, 1998; В.В. Гагай, 
2004; О.Г. Берестова, И.А. Дубинина, 2006; А.А. 
Брудный, 2010). Связь преподавателя и учащегося 
под творческим началом способна революционным 
образом вывести весь учебно-воспитательный про-
цесс на качественно новый уровень. Как считает Н.В. 
Бархинцева, чтобы учащиеся могли формировать 
такие навыки, как самостоятельное познание, же-
лание творчески решать задачи, нужно обязательно 
включать их в подобную деятельность, которая под-
талкивала бы их к проявлению самостоятельности 
и активности различных уровней [1]. По своей пси-
хологической сущности такая учебная деятельность 
превращается в процесс становления продуктивной, 
творческой личности. По мнению Э. Фромма, “про-
дуктивность означает, что человек ощущает сам себя 
в качестве преобразователя своих сил и в качестве 
действующей силы; что он ощущает единство со сво-
ими силами и они не отчуждены от него” [2, с. 190]. 

Творческая или креативная деятельность 
в психолого-педагогической литературе рассма-
тривается как самодеятельность. Она охватывает 
изменения, происходящие в действительности, 
раздвигает человеческие пределы возможностей 
и выступает как способ самоутверждения, само-
выражения и самореализации личности в процессе 
сотворения духовных и материальных ценностей 
(Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружи-
нин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).

Слово “креативность” в современной науке 
рассматривается как “творческость”. Это свойство 
личности, заключающееся в проявлении социаль-
но значимой творческой активности. Но также 
встречаются и попытки разграничения этих двух 
понятий: процессуально-результативные характе-
ристики относятся к творчеству, а субъективно-об-
условливающие – к креативности. В соответствии 
с таким подходом креативность есть предрасполо-
женность личности к творчеству, а процесс твор-
чества – реальное проявление креативности [3].

Как подчеркивает А. Маслоу, такая деятель-
ность (творчество) выступает в качестве способа 
и показателя самореализации и самовыражения 
[4]. О.В. Ромах считает, что существует связь меж-
ду процессом творчества и реализацией способно-
стей человека в общественно значимой деятельно-
сти, которая является самореализацией [5]. Таким 
образом, творческая деятельность выступает как 
некая самодеятельность, которая охватывает не 
только изменения в действительности, но также 
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процесс самореализации личности. Процесс само-
реализации осуществляется при создании, как ду-
ховных, так и материальных ценностей, которые 
расширяют пределы возможностей человечества. 

В современных исследованиях трактовка “са-
мореализации” (self-realisation) представлена как 
“реализация собственного потенциала” (А. Маслоу, 
К. Роджерс, Э. Фромм, А.А. Брудный, С.П. Зуева, 
Д.А. Леонтьев, Ю.М. Пасовец, О.В. Ромах и др.)

По мнению С.П. Зуевой, осуществление са-
мореализации личности возможно тогда, когда 
человек верит в свое предназначение, в нем видит 
смысл жизни, т. е. осознает необходимость жиз-
ненной самореализации. Осознание человеком 
своей интегрированности в окружающий мир, его 
способности к гармоничному и конструктивно-
му взаимодействию с другими людьми и приро-
дой, так же является не менее важным условием 
ее осуществления [6]. Самореализация является 
непрерывным процессом, посредством которого 
личность способна осознать свои потенциальные 
силы, она стремится к развитию и реализует себя 
через ответственный выбор, творческую самоде-
ятельность и самостроительство. Таким образом, 
можно видеть, что творчество, творческая самоде-
ятельность является необходимой составляющей 
процесса самореализации личности.

Целью исследования явилось изучение взаи-
мосвязи творческой учебной деятельности студен-
тов и их самореализации в ее процессе. 

Методика.	 В качестве психодиагностиче-
ского инструментария использовались следую-
щие методики: Самоактуализационный тест (А.В. 
Лазукин) в адаптации Н.Ф. Калина “САМОАЛ” 
(1998) направлен на определение уровня самоакту-
ализации личности [7, с. 122–126]. А также “Диа-
гностика невербальной креативности” (Е. Тор- 
ренс) в адаптации А.Н. Воронина (1994). Методи-
ка определяет такие показатели креативности как 
оригинальность и уникальность [8, с. 4–39].

Эмпирическую базу исследования составили 
80 человек в возрасте от 17 до 21 года. Основанием 
деления на группы стала учебная принадлежность. 
Испытуемые студенты музыкального училища им. 
М. Куренкеева (КГМУ, n=40) были отнесены к пер-
вой группе, студенты музыкально-педагогического 
колледжа им. Т. Эрматова (БМПК, n=40) – ко вто-
рой. Выбор данной категории обусловлен тем, что 
в студенческие годы идет становление творческой 
личности будущего специалиста, основная задача 
которого, сделать рост и самосовершенствование 
целью дальнейшего личного и профессионального 
развития. 

Анализ данных проводился с помощью стати-
стического пакета программ SPSS 22.0. Критерий 

Колмогорова-Смирнова позволил определить нор-
мальность распределения. 

Было выдвинуто предположение о том, что 
учебная деятельность музыкального училища вы-
ступает как более творческий процесс, чем муз-
кально-педагогического колледжа, поэтому осо-
бенности самоактуализации студентов проявятся 
в ней более явно.

Результаты	 и	 их	 обсуждение.	 Сравнитель-
ный анализ средних значений, полученных при 
статистической обработки методики САМОАЛ, 
выявил достоверные различия между двумя груп-
пами (таблица 1) по шкалам 

Таблица 1 – Средние значения по шкалам методики 
“САМОАЛ” в группах 

Шкалы КГМУ БМПК t Pn=40 n=40
Ориентация 
во времени 9,300 8,425 1,482 p>0,05

Ценности 9,95 8,63 2,131* p<0,05
Взгляд на природу 
человека 6,238 6,750 -0,861 p>0,05

Потребность 
в познании 8,725 8,738 -0,022 p>0,05

Креативность 9,20 8,90 0,785 p>0,05
Автономность 7,38 6,65 1,148 p>0,05
Спонтанность 6,93 5,88 2,086* p<0,05
Самопонимание 7,088 6,450 1,106 p>0,05
Аутосимпатия 7,53 6,83 1,208 p>0,05
Контактность 7,838 7,500 0,628 p>0,05
Гибкость в обще-
нии 8,288 7,725 1,139 p>0,05

Примечание: * – различия достоверны при p < 0,05.

“Ценности” (t=2,131; p<0,05) и “Спонтан-
ность” (t =2,086; p<0,05). У студентов КГМУ по 
шкале “Ценности” был набран максимальный бал, 
по сравнению с другими шкалами методики. Вы-
сокий показатель говорит о них, как о людях, кото-
рые разделяют ценности самоктуализирующейся 
личности. А. Маслоу к числу таких качеств отно-
сил истину, доброту, красоту, целостность, отсут-
ствие раздвоенности, жизненность, уникальность, 
совершенство, справедливость, самодостаточность 
и др. [9]. Если человек отдает предпочтение таким 
ценностям, значит, он стремится к гармоничному 
бытию и к здоровому отношению с людьми. Это 
связано с тем, что с самого детства музыкальные 
личности имеют возможность получения не толь-
ко общего образования, но они также вхожи в мир 
культуры, что прививает им выше перечисленные 
ценности и укореняет в их личности. В то время 
как у студентов БМПК этот показатель находится 
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на среднем уровне. Возможно, это связано с тем, 
что включение в сферу культуры происходит го-
раздо позже, нежели у представителей первой 
группы и реже, поскольку их учебно-профессио-
нальная деятельность имеет отличия.

Показатель шкалы “Спонтанность” у студен-
тов КГМУ находится на высоком уровне (6,93), 
а у студентов БМПК – на низком (5,88). Данное 
качество вытекает из уверенности в себе и доверия 
к окружающему миру. Способность к спонтанно-
му поведению фрустрируется культурными норма-
ми, в естественном виде ее можно наблюдать раз-
ве что у маленьких детей. Возможно, это с вязано 
с тем, что студенты первой группы чаще попадают 
в ситуации, когда поведение становится спонтан-
ным, такие ситуации, к примеру, могут возникнуть 
во время игры на инструменте. Музыкант попадает 
в стрессовую ситуацию и иногда от волнения мо-
жет забыть ноты, и именно здесь требуется эле-
мент спонтанности, импровизации, чтобы выйти 
из сложившейся ситуации.

Высокие показатели были получены и по 
следующим шкалам: “Ориентация во времени” 
(9,300), что соответствует человеку, который жи-
вет настоящим и не откладывает свою жизнь на 
“потом”. Респонденты хорошо понимают экзи-
стенциальную ценность жизни “здесь и сейчас”. 
Они способны наслаждаться актуальным момен-
том, не сравнивая его с прошлым. Это, возможно, 
связано со спецификой их деятельности. Эмоци-
ональная составляющая деятельности студентов-
музыкантов обеих групп может быть прожита 
только в данный момент, и отложить ее “на по-
том” – невозможно.

“Потребность в познании” обе группы обна-
ружили высокий показатель (8,725 и, 8,738), что 
характерно для самоактуализирующейся лично-
сти, которая всегда открыта новым впечатлениям. 
Респонденты испытывают бескорыстную жажду 
нового, интерес к объектам, которые не всегда свя-
заны с прямым удовлетворением их потребностей. 
Это происходит потому, что в сфере искусства име-
ется возможность получения разнообразного зна-
ния. И студенты-музыканты не упускают возмож-
ность в приобретении нового культурного опыта.

“Стремление к творчеству или креатив-
ность” – данный показатель является неотъемле-
мым атрибутом самоактуализирующейся лично-
сти. Иначе говоря, этот показатель можно назвать 
творческим отношением к жизни. У обеих групп 
показатели на высоком уровне и не имеют значи-
мых различий, однако в математическом выраже-
нии он все же выше в первой группе (9,20 и 8,90). 
“Гибкость в общении” (8,288 и 7,725), свидетель-
ствующая об аутентичном взаимодействии с окру-

жающими, способности к самораскрытию также 
несколько выше в первой группе. Люди с высокой 
оценкой по этой шкале ориентированы на личност-
ное общение, не склонны прибегать к фальши или 
манипуляциям, не смешивают самораскрытие лич-
ности с самопредъявлением – стратегией и такти-
кой управления производимым впечатлением. Это 
можно объяснить тем, что культурное воспитание 
прививает искреннее восприятие и такую же от-
дачу. Поэтому музыкальные люди не являются ис-
ключением.

В методике “Диагностика невербальной кре-
ативности” значимыми показателями являются 
“Оригинальность” и “Уникальность”.

По результатам психодиагностического ис-
следования, представленного в таблице 2, разли-
чия между студентами КГМУ и БМПК были вы-
явлены как по шкале “Оригинальность” (t=4,86; 
p<0,01), так и по шкале “Уникальность” (t =4,75; 
p<0,01).

Таблица 2 – Средние значения по шкалам  
методики “Диагностика невербальной креативности” 

Торренса в двух группах 

Индекс КГМУ БМПК t pn=40 n=40
Оригинальность 0,78 0,63 4,86** p<0,01
Уникальность 3,13 1,98 4.75** p<0,01

Примечание: ** – различия достоверны при p < 0,01.

Данные, представленные в таблице 2, позво-
ляют сказать, что представители КГМУ больше 
склонны к проявлению таких качеств, как ориги-
нальность и уникальность, чем студенты БМПК. 
Возможно, это связано с тем, что студенты музы-
кального училища в большей степени, чем музы-
кально-педагогического училища выражают свое 
творческое начало посредством невербальных 
средств. Это проявляется во время исполнения 
произведения, его прослушивания. Исполнитель 
или слушатель должен проникнуть в материю 
музыкального произведения, представить то, что 
хотел передать композитор. Такой вид работы 
способствует развитию именно невербальной кре-
ативности. В то время как студентами БМПК ча-
ще всего стоит задача выражения своей креатив-
ности через слово. В данном учреждении готовят 
будущих учителей, музыкально-педагогических 
работников. Особенность их работы связаны с вы-
ражение своих мыслей через слово чаще, чем че-
рез музыку. Возможно, именно с этим связано, что 
уровень невербальной креативности у них ниже.

Корреляционный анализ позволил установить 
взаимосвязь между различными шкалами. Стати-
стически значимые корреляционные взаимосвязи 
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были установлены между шкалами “САМОАЛ” 
и по методике Торренса (таблица 3). 

Положительная взаимосвязь имеется по шка-
лам “Ориентация во времени” и “Оригинальность 
и Уникальность” (при p≤0,01). Творческую деятель-
ность нельзя отложить “на потом”. Личность может 
совершенствовать свои навыки только в настоящем 
времени. Вдохновение невозможно запланировать 
на какое-то время, оно по своей природе спонтанно. 
Это один из примеров, когда время и творческая де-
ятельность взаимосвязаны друг с другом. 

Таблица 3 – Коэффициенты парной корреляции 
между показателями шкал самоактуализационного 

теста А.В. Лазукина и методики Торренса 

Шкалы Ориги-
нальность

Уникаль-
ность

Ориентация во времени 0,351** 0,322**
Ценности 0,318** 0,260*
Взгляд на природу  
человека 0,249* 0,189

Потребность в познании -0,217 -0,159
Креативность 0,205 0,072
Автономность 0,282* 0,240*
Спонтанность 0,129 0,083
Самопонимание 0,236* 0,232*
Аутосимпатия 0,241* 0,029
Контактность 0,014 0,097
Гибкость в общении -0,019 0,015

Примечания: ** – различия достоверны при p < 0,01; 
* – p < 0,05.

Была обнаружена положительная взаимосвязь 
между показателями шкал “Ценности” и “Ори-
гинальность (при p≤0,01) и Уникальность” (при 
p≤0,05). Данные показатели говорят о том, что 
респонденты, обладающие такими качествами 
как истина, целостность, уникальность, совершен-
ство, справедливость могут быстрее найти отклик 
в творческой деятельности. Предпочтение этих 
ценностей указывает на стремление к гармонично-
му бытию и здоровым отношениям.

Данные таблицы 3 содержат положительную 
корреляцию между шкалами “Взгляд на природу 
человека” и “Оригинальностью” (при p≤0,05). Для 
творческой личности свойственно проявлять инте-
рес к людям подобной творческой натуры. Таким 
образом, чем больше человек предрасположен 
к творчеству, тем проще ему установить искрен-
ние и гармоничные межличностные отношения.

Положительная корреляция имеется и меж-
ду шкалами “Автономность” и “Оригинальность 
и уникальность” (при p≤0,05). Респонденты, об-
ладающие высоким уровнем творческой деятель-

ности в большей степени склонны к автономии. 
В связи с тем, что их кругозор намного шире, у них 
имеется собственное мнение на взгляд повседнев-
ных ситуаций и не только.

Была обнаружена положительная взаимос-
вязь между показателями шкал “Самопонимание” 
и “Оригинальность и уникальность” (при p≤0,05). 
Таким образом, получается, что чем выше у чело-
века уровень творческого начала, тем больше он 
склонен прислушиваться к себе, собственной сущ-
ности. Таки люди не склонны подменять собствен-
ные вкусы и оценки внешними социальными стан-
дартами. Они полностью доверяют своему выбору 
и своей интуиции.

Положительная корреляция существует 
и между шкалами “Аутосимпатия” и “Оригиналь-
ность” (при p≤0,05). Это говорит о том, что чем 
человек более успешно творит, тем больше он уве-
рен в себе, что служит ему источником устойчивой 
адекватности самооценки.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы:

 ¾ учебная деятельность, выступающая как твор-
ческая, является деятельностью преобразу-
ющей, направленной на развитие творческой 
личности студента;

 ¾ процесс самореализации в большей степени 
выражен у студентов КГМУ, чем у студен-
тов БМПК;

 ¾ уровень невербальной креативности по таким 
показателям как оригинальность и уникаль-
ность также гораздо выше у студентов КГМУ, 
нежели у студентов БМПК;

 ¾ корреляционный анализ показал связь таких 
шкал, характеризующих процесс самореали-
зации, как “ориентация во времени”, “ценно-
сти”, “взгляд на природу человека”, “автоном-
ность”, “самопонимание” и “аутосимпатия”, 
с такими компонентами творческой деятель-
ности, как оригинальность и уникальность. 
Более высокому уровню самореализации со-
ответствует более высокий уровень творче-
ской деятельности.
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