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выращивания наркосодержащих растений. На территории республики в 

июне-сентябре 2017 г. уничтожено 208 т наркосодержащих растений. 

Продолжается положительная динамика снижения (в 2,1 раза) количе-

ства наркопреступлений с участием несовершеннолетних. 

Многолетний опыт показывает, что среди взрослого населения страны, 

имеющего определенный жизненный опыт, сформировавшиеся вкусы и жиз-

ненные установки, реклама наркосодержащих веществ влияет незначительно. 

Молодежная антинаркотическая пропаганда способна привить желание 

интересно и культурно проводить свое свободное время, а если у молодежи 

отсутствует такая возможность, то их доминирующим досугом становится 

общение с друзьями на улице. 

В Белорусском государственном университете транспорта для реализа-

ции задач и функций антинаркотической пропаганды разработана програм-

ма по борьбе с наркоманией. Для этого имеются профессионально подго-

товленные кадры – социальные педагоги, социальные работники, в каждой 

группе имеется куратор, через которого доводятся все необходимые меро-

приятия, проводимые в университете. Для профилактики явлений большая 

роль отводиться родителям, которые должны осознавать, что ответствен-

ность за воспитание детей лежит и на них.  
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Несмотря на достаточно долгую историю исследования понятия и сущ-

ности творчества, до настоящего времени нет единого понимания природы 

творчества и одаренности. Чаще всего ученые определяют творчество как 

сложный вид человеческой деятельности по созданию новых материальных 
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и духовных ценностей. В настоящее время вопросы творчества, творческих 

способностей все чаще рассматриваются с прагматических позиций. Это 

обусловлено тем, что переход к рыночной экономике выдвигает необходи-

мость реализации созидательных способностей личности как фактора по-

вышения эффективности и конкурентной устойчивости. Последнее предъ-

являет повышенные требования по подготовке специалистов различного 

профиля к творческой деятельности, и требует привлечения инновационных 

методов обучения на основе личностно ориентированного образовательного 

процесса, оценки творческого потенциала студентов и поиска путей его раз-

вития. 

Цель исследования. Данное исследование является пилотным в изучении 

и разработке путей развития творческого потенциала студентов-первокур- 

сников гуманитарного профиля образования, и посвящено установлению 

личностных отличий студентов с выявленными и не выявленными творче-

скими способностями. 

Методика исследования. Экспериментальные данные получены на ос-

нове анкетирования студентов (специальности журналистика) по методике 

Г. Дэвиса. Методика применялась в стандартных условиях учебного заведе-

ния в трех студенческих группах (групповая форма тестирования). Числен-

ность испытуемых – 54 человека. При анализе анкет рассчитывалась сумма 

ответов, соответствующих ключу. Если сумма равнялась или превышала 

значение ключа, то предполагалось наличие творческих способностей у ан-

кетируемого. Эти способности рассматривались как нереализованные воз-

можности. 

Прежде чем приступить к анализу и обсуждению полученных данных, 

отметим, что часто можно встретить мнение о том, что творческие способ-

ности закладываются в раннем детстве и, соответственно, к окончанию фа-

зы взросления можно уже говорить об их наличии или отсутствии, а не об 

их выявленности или невыявленности. Полагаем такую точку зрения невер-

ной. Творчество – динамический, постоянно развивающийся процесс, зави-

сящий от двух групп способностей: наследственных (врожденных, своди-

мых к задаткам) и приобретенных (зависящих от влияния среды и воспита-

ния). Поэтому невыявленность творческих способностей не является одно-

значным отрицанием их наличия. 

Выбор возрастной группы исследования обусловлен следующими сооб-

ражениями. 

Период между 13 и 20 годами имеет наибольшее значение для проявле-

ния одаренности (творческих способностей). Даже способности, которые 

проявляются в детстве, развертываются лишь в юности в действительную 

одаренность. Значит можно сделать вывод, что первокурсники представля-

ют собой довольно интересный материал для педагогов в высшем учебном 

заведении. С одной стороны выступает проблема «растормаживания» вооб-
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ражения, образного мышления после специфического школьного обучения, 

а с другой стороны, согласно выводам психологов, это время – самое благо-

приятное для яркого проявления врожденных способностей (задатков) и 

развития приобретенных способностей [1]. 

Результаты и обсуждение.  

Из 54 студентов наличие творческих способностей выявлено у 27 чело-

век. Далее устанавливались личностные различия в подгруппах с выявлен-

ным (I подгруппа) и невыявленным (II подгруппа) творческим потенциалом.  

Установлено, что для данной возрастной группы студентов независимо 

от выявленности творческих способностей в одинаковой мере характерно 

наличие таких качеств, как чувство красоты, беспокойство за других, юно-

шеский максимализм, спекулятивность суждений, регресс на детство,               

неуверенность в собственной популярности среди сверстников. 

По ряду аспектов анкеты установлены различия в подгруппах студентов 

с выявленным и не выявленным творческим потенциалом. 

Небольшие отличия (20 % и менее) установлены в изучаемых подгруп-

пах по следующим показателям. 

1 Неприятие беспорядка характерно для 70 % студентов с выявленным 

творческим потенциалом и для 90 % испытуемых, соответственно, с невы-

явленными творческими способностями.  

В качестве эпиграфа к рассуждениям на эту тему приведем два выска-

зывания Альберта Эйнштейна: «Порядок нужен дуракам, гений властвует 

над хаосом» и «Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то 

что же тогда означает пустой стол?». Многие выдающиеся ученые, великие 

музыканты и художники (творческие личности) допускали определенный 

уровень беспорядка в свою жизнь. «Творческий беспорядок как качество 

личности – склонность во время творческого процесса игнорировать сте-

рильную чистоту, пустоту стола, нахождение вещей не на своих местах. 

Творческий беспорядок – это хаос, который царит во время креативного 

процесса. Процесса создания чего-то нового, необычного и оригинального. 

Хаос – это наличие испорченного порядка. Беспорядок – это такое состоя-

ние, когда налицо много вещей, но нет основания отличать одну вещь от 

другой» [2]. По мнению психологов, творческие люди, живущие в состоя-

нии хаоса, обычно легко в нем ориентируются, быстро находя нужные кни-

ги, черновики, макеты, технику и другие необходимые вещи. Безусловно, 

здесь все неоднозначно. Когда нужно собраться и поработать эффективно, 

порядок помогает не отвлекаться на сторонние вещи и дает возможность со-

средоточиться на главном. Однако, когда человек находится в поиске новых 

идей, любые предметы или события вокруг него могут натолкнуть его на цен-

ную мысль. Есть основание предполагать, что личности с выявленными твор-

ческими способностями в большей степени способны определять эту зыбкую 
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грань между уровнем порядка и беспорядка и поэтому им в меньшей степени 

свойственно неприятие беспорядка. 

 2 Стремление к риску присуще 80 % испытуемых с выявленными твор-

ческими способностями и 60 % – с невыявленными. В то же время 80 % 

студентов из подгруппы с невыявленными творческими способностями и  

70 % – с выявленными придерживаются тактики избегания риска. 

Творческая деятельность отличается свободой мышления и свободой 

выбора, что сопряжено с большей или меньшей степенью риска. На уровень 

риска оказывают влияние как личностные, так и социальные особенности 

субъекта творчества. «Риск имеет место в тех ситуациях, где есть возмож-

ность выбора из двух или нескольких возможных направлений, решений, 

действий. При расширении области реальных альтернатив растет и ответ-

ственность лица, принимающего решение, а отсутствие возможных вариан-

тов снимает разговор о риске» [3]. Проблема риска в творчестве непосред-

ственно связана с вопросом о моральной ответственности творческой лич-

ности. Вероятно поэтому, хотя большинству испытуемых присуще стремле-

ние к риску (для студентов с выявленными творческими способностями в 

большей степени), они в большинстве своем прибегают к тактике избегания 

риска. То есть причиной данной ситуации, как нам кажется, является недо-

статочная степень развития этики ответственности.  

С другой стороны, причиной избегания риска может быть также систе-

ма воспитания, при которой родители, стараясь оградить ребенка от опасно-

стей, подстерегающих его на пути освоения окружающего мира, пресекали 

его поисковую активность. В более позднем возрасте это приводит к фор-

мированию позиции «выученной беспомощности», возникающей от осозна-

ния тщетности своих попыток овладеть окружающим миром, страха наказа-

ния и ответственности, незнания собственных возможностей и способностей 

и пассивного отношения к миру. Такие люди стремятся избегать риска – а 

значит, и новых ситуаций, новой информации, новых переживаний, любого 

нового опыта… Они ничего не хотят, ни к чему не стремятся. Они не дей-

ствуют и потому не сталкиваются с неудачами» [4]. 

С философской точки зрения избегание риска может быть обусловлено 

привитым чувством необходимости соблюдения меры. «Нельзя отрицать, 

что человечество всегда стремилось скорее к стабильности, чем к неста-

бильности, не осознавая, что именно нестабильность, отрицание застоя 

движут его к прогрессу. Любой предмет, явление, процесс изменяются, 

прежде всего, изнутри до тех пор, пока превышение меры этого изменения 

не превратит его в другой предмет, явление, процесс. Понятие меры суще-

ствует во всем  как основа устойчивого равновесия. Мера может быть в ве-

щественном, в духовном, в различных явлениях и процессах. Мера, накап-

ливаясь в недрах стабильности, перерастает в нестабильность, до тех пор, 

пока в процессе творческой креативной деятельности не произойдет значи-
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тельный скачок и не возникнет что-то новое, что выведет систему из равно-

весия в состояние нестабильности. К мере во всем призывал еще Аристо-

тель, говоря, что «найти эту золотую середину, можно только зная крайние 

полюса, между которыми она находится» [5]. 

3 Непринятие давления характерно для 70 и 80 % студентов соответ-

ственно из I и II подгруппы испытуемых.  

4 Все (100 %) студенты с выявленными творческими способностями 

проявляют независимость, в то время как в подгруппе с невыявленными 

творческими способностями студентов данное количество составило 80 %.  

Полученные данные вполне объяснимы для испытуемых с выявленны-

ми творческими способностями, поскольку творчество – это способность не 

просто выбирать из имеющегося диапазона возможностей (свобода выбора), 

но создавать новые возможности. Эти возможности в условиях давления со 

стороны и зависимости от чужой воли просто не могут быть реализованы. 

Способность к творчеству сопряжена с независимостью мышления от суще-

ствующих стереотипов и внешнего влияния. С другой стороны, именно воз-

растные особенности исследуемой группы могут быть причиной стремле-

ния к независимости от кого бы то ни было. Вероятно, наложение обеих 

причин объясняет более высокий уровень стремления к независимости в 

первой подгруппе. 

5 Сходные значения получены и по параметру самодостаточности: 100 и 

90 % студентов соответственно в I и II подгруппах проявили в ответах 

склонность к самодостаточности. 

С одной стороны, самодостаточность можно рассматривать как синоним 

независимости. Но абсолютной самодостаточности не существует, так как 

мы все интегрированы в цивилизацию, и в любом человеке есть самодоста-

точность и зависимость. В то же время, если посмотреть на самодостаточ-

ность с психологических позиций, ее можно рассматривать как нежелание 

выходить из «зоны комфорта». Самодостаточный человек как бы «отталки-

вает другого человека, защищается от него, страшась попасть в отношения 

зависимости. Это уже свидетельство внутреннего дисбаланса. Когда мы ни 

от кого не зависим, когда у нас нет хозяина, нас нельзя подвести, унизить, 

задеть наши чувства, ввести в уныние и сделать несчастными» [6]. Полага-

ем, что для большинства студентов-первокурсников самодостаточноть в 

большей степени и есть попытка невыхода из «зоны комфорта». Эту точку 

зрения подтверждают присущее им недовольство собой и желание выде-

литься из общей массы. Истинно самодостаточным личностям не свой-

ственна зависимость от одобрения окружающих. Они никогда не будут ску-

чать без общества других. В то же время большинство студентов с не выяв-

ленными творческими способностями отметили, что часто скучают, в отли-

чие от студентов с выявленными творческими способностями. Можно кон-

статировать, что полученные результаты в большей степени указывают на 
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желание студентов казаться самодостаточными, чем отражают их истинную 

самодостаточность.  
6 У 80 % студентов с выявленными творческими способностями и у                 

60 % – с не выявленными установлена потребность в активности. 
7 Любопытство как свойство натуры и желание выделиться из общей мас-

сы характерно для 100 и 80 % студентов соответственно из I и II подгрупп. 
8 Недовольство собой испытывают 80 и 70 % студентов соответственно 

из подгрупп с выявленным и невыявленным творческим потенциалом. 
Таким образом, отсутствие творческих способностей сопряжено с более 

выраженной тактикой избегания риска, непринятием давления, меньшей 
степенью независимости, самодостаточности, любознательности, потребно-
сти в активности и недовольства собой.  

Существенные отличия получены в подгруппах по следующим пара-
метрам: 

1 60 % испытуемых с выявленным творческим потенциалом отметили, 
что никогда не скучают, в подгруппе студентов с невыявленными творче-
скими способностями такой ответ дали только 20 % студентов.  

2 50 % испытуемых из подгруппы с невыявленным творческим потен-
циалом не испытывают чувства предназначения по выбранной деятельно-
сти, в то время как в подгруппе студентов с выявленным творческим потен-
циалом такое количество студентов не превышает 20 %.  

В отношении того, что побуждает человека к творческой деятельности, 
имеются разные точки зрения. Мотивом к осуществлению творческой дея-
тельности могут быть: любознательность, интерес, уникальные способно-
сти, установка на социальный заказ, «удовольствие, доставляемое работой 
мысли». Полагаем, что именно более высоким уровнем мотивации к вы-
бранной деятельности можно объяснить и более высокий уровень творче-
ского потенциала и творческой активности у студентов, испытывающих 
чувства предназначения по выбранной деятельности. 

3 Для всех студентов (100 %) из подгруппы с выявленным творческим 
потенциалом характерно проявление активности в достижении целей, в то 
время как в подгруппе студентов с невыявленным творческим потенциалом 
такое стремление характерно только для 60 % испытуемых. 

Известно, что на проявление активности в достижении своих целей оказы-
вают влияние такие факторы, как состояние здоровья и самочувствия человека, 
наличие важной цели, занятие делом, которое нравится, приносит удовлетворе-
ние. Последнее повышает настроение человека, делает его счастливым. Новая 
идея, дело или процесс также порождают стремление человека проявлять ак-
тивность. Полагаем, что именно мотивационной составляющей и более высо-
ким уровнем целеполагания можно объяснить полученные отличия в проявле-
нии активности в исследуемых подгруппах студентов. 

4 Проявление альтруизма характерно для 90 и 60 % студентов соответ-
ственно из подгрупп с выявленным и невыявленным творческим потенциалом.  
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К сожалению, в настоящее время в обществе накапливается все больше 
негативных аспектов личностного взаимодействия. Глобализация, приводящая 
к трансформации национальных культур, ведет к тому, что средством достиже-
ния многих целей становится эгоцентризм. Из особенности он превращается в 
норму поведения личности. А альтруизм, наоборот, из нормы человеческого 
общения превращается в редкий феномен. Согласно С. И. Ожегову, «Альтру-
изм – готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 
своими интересами». Как было показано ранее, творческая деятельность 
также направлена на создание нового, полезного в первую очередь для дру-
гих. Последнее, вероятно, может быть положено в основу оценки взаимо-
связи альтруизма с выявленными творческими способностями личности. 
Можно полагать, что творческие личности более открыты, не боятся поте-
рять что-то свое, так как обладают большей уверенностью в собственных 
силах и большей самодостаточностью. 

5 90 % студентов, обладающих творческим потенциалом, и 60 % испы-
туемых из подгруппы студентов с не выявленными творческими способно-
стями испытывают любовь к одиночеству.  

Полученное соотношение, как мы полагаем, можно объяснить тем, что 
индивид, создающий новое, идет своим путем, для него характерно желание 
развиваться и собственными силами достигать результатов. Именно поэто-
му творчество требует сосредоточения. В подгруппе с невыявленными 
творческими способностями, наоборот, превалируют желания получить ре-
зультат готовым или пользуясь помощью других, что предполагает комму-
никации с товарищами.  

Таким образом, студенты с выявленными творческими способностями в 
меньшей степени подвержены скуке, большинство из них уверены в вы-
бранном предназначении, для них в большей степени характерно проявле-
ние активности в достижении целей, альтруизма, предпочтения одиночной 
деятельности, любопытства, желания выделиться из общей массы и недо-
вольство собой. Анализ выявленных личностных особенностей необходим 
для поиска возможных путей развития творческого потенциала студентов.  
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