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Формирование творческого подхода сту-
дентов вуза к будущей профессиональной 
деятельности стало особенно актуальной 
задачей в условиях современного общества, 
так как творческий подход студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности мы 
рассматриваем как один из путей успешного 
профессионального самоопределения и со-
хранения и укрепления их здоровья.

Под «творческим подходом студентов 
вуза к будущей профессиональной деятель-
ности» мы понимаем совокупность способов 
и приемов, способствующих формированию 
разнообразных необходимых и эффективных 
умений и навыков, позволяющих осущест-
влять деятельность с высокой продуктив-
ностью и находить оптимальные, нестан-
дартные решения в изменяющихся условиях 
воспитательно-образовательного процесса, 
отражающих высокую профессиональную 
квалификацию и компетентность, что позво-
лит осуществлять будущую профессиональ-
ную деятельность с высокой продуктивно-
стью.

Результаты формирования творческого 
подхода студентов вуза к будущей профессио-
нальной деятельности, зависят от множества 
особенностей. Нами выделены особенности 
формирования творческого подхода (способ-
ность видеть проблему, производить идеи, 
отличающиеся от общепринятых взглядов, 
способность переключаться с одной идеи на 
другую до тех пор, пока не будет найдено 
оптимальное решение или способность на-
ходить новый способ решения проблемы; от-
ношение к обучению; использование творче-
ского подхода преподавателем; творческий 
характер учебной деятельности; учёт и ис-
пользование индивидуальных особенностей; 
диалогическое взаимодействие субъектов 
учебного процесса; роль содержания про-
грамм, по которым обучаются студенты в 

вузе; влияние мотивационной сферы в струк-
туре личности студента). 

Основным показателем сформирован-
ности творческого подхода студентов вуза 
являются: способность видеть проблему, 
производить идеи, отличающиеся от обще-
принятых взглядов, способность переклю-
чаться с одной идеи на другую до тех пор, 
пока не будет найдено оптимальное решение 
и способность находить новый способ реше-
ния проблемы. 

Для измерения уровня развития указан-
ных свойств мышления у студентов были ис-
пользованы проектные тесты «Применение», 
«Видение проблем», «Неполные фигуры», 
«Кружки» (Дж. Гилфорда и Е. П. Торренса, 
адаптированные Р. Е. Тафель) [3]. 

Анализ полученных результатов позво-
лил выявить среднеарифметические показа-
тели свойств мышления студентов с первого 
по пятый курс факультета истории и между-
народных отношений, биологического и хи-
мического факультетов КемГУ (табл. 1).

Таблица 1

Среднеарифметические показатели 
творческого мышления студентов

 Свойства 
мышления

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Факультет истории и международных 
отношений

Беглость 8,91±2,82 28,95±6,19 35,73±8,34

Гибкость 6,37±2,44 18,04±6,23 24,97±7,27

Оригиналь-
ность 3,88±1,92 10,48±3,52 14,74±5,77

Общий  
показатель 
творческого 
мышления

19,19±6,27 57±14,05 75,45±16,63
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 Свойства 
мышления

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Биологический факультет

Беглость 15,22±4,20 30,14±6,57 41,47±11,89

Гибкость 10,14±2,90 19,85±4,34 27,23±9,95

Оригиналь-
ность 5,76±2,58 11,14±3,19 17,52±6,41

Общий по-
казатель 
творческого 
мышления

31,13±7,07 61,14±9,12 86,23±23,27

Химический факультет

Беглость 15,21±4,23 28,01±6,56 35,33±8,27

Гибкость 10,28±2,84 18,31±4,37 24,92±6,34

Оригиналь-
ность 5,61±2,74 10,81±3,29 13,91±4,35

Общий по-
казатель 
творческого 
мышления

31,11±6,99 57,11±9,66 74,15±13,66

Из результатов наиболее выражен пока-
затель беглости мышления, наименее – ори-
гинальность мышления. Общий показатель 
креативности выше у студентов биологиче-
ского факультета: он составляет 86,23 бал-
лов, на втором месте студенты факульте-
та истории и международных отношений  
(75,45 баллов) и на третьем месте студенты 
химического факультета (74,15 баллов). 

Дальнейший анализ показателей от-
носительно уровня креативности дает воз-
можность выделить студентов с высокими 
(140–256 баллов), средними (80–139 баллов) 
и низкими (20–79 баллов) показателями, что 
дает основание для условного деления сту-
дентов на три группы в зависимости от на-
бранных баллов (табл. 2). 

Таблица 2

Соотношение групп студентов по уровням 
креативности мышления

Уровни
креатив-

ности
мышления

Количество студентов, в %
Факультет 
истории и 
междуна-

родных от-
ношений

Химический
факультет

Биологи- 
ческий 

факультет

1-й 
курс

5-й 
курс

1-й 
курс

5-й 
курс

1-й 
курс

5-й 
курс

Высокий 
уровень 
(140–256 
баллов)

34 30 17 19 15 15

Средний 
уровень 
(80–139 
баллов)

31 49 37 49 43 57

Низкий 
уровень 
(20–79 
баллов)

35 21 46 32 42 28

Изучение особенностей, влияющих на 
формирование творческого подхода студен-
тов, поставило нас перед необходимостью 
исследования отношения к обучению. Фор-
мирование творческого подхода студентов во 
многом зависит и от их способности учиться, 
воспринимать и усваивать новую информа-
цию. Можно быть талантливой, творческой 
личностью, обладать способностями к учебе, 
но относиться к ней халатно, недисциплини-
рованно, пассивно, несерьезно. Поэтому от-
ношение к обучению мы также рассматривали 
как особенность формирования творческого 
подхода студентов. Мы изучили и проанали-
зировали показатели: потребность в дости-
жении, потребность в одобрении, проявление 
силы воли. 

Анализ оценки потребности в достиже-
нии (по методике Ю. М. Орлова) в ходе экс-

Окончание табл. 1
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перимента был обусловлен тем, что потреб-
ность в достижении отражает стремление 
человека к улучшению результатов собствен-
ной деятельности, а также способствует укре-
плению положительного отношения к вы-
бранной деятельности. Доказано, что люди, 
обладающие высоким уровнем потребности 
достижения, «уверены в успешном исходе, 
готовы принять на себя ответственность, ре-
шительны в неопределенных ситуациях, про-
являют настойчивость в стремлении к цели, 
не теряются в ситуации соревнования, пока-
зывают большое упорство при столкновении 
с препятствием» [4].

Исследование потребности в достиже-
нии осуществлялось по методике Ю. М. Ор-
лова и представляет собой тест-опросник, 
содержащий 23 положения (утверждения),  
с которыми испытуемый соглашается или 
не соглашается. Тест направлен на выявле-
ние степени выраженности потребности в 
достижении успеха в любой деятельности,  
заряженности человека на успех (табл. 3).

Таблица 3

Результаты изучения потребности студентов 
в достижении 

Уровни
потребно-

сти в дости-
жении

1-й курс 3-й курс 5-й курс
Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 
чис- 
ло

Аб-
сол. 
чис-
ло

Относ. 
число

Факультет истории и международных 
отношений

Выше 
среднего 
(23–14)

7 6 % 55 63 % 106 95 %

Средний 
уровень 
(13–11)

74 64 % 21 24 % 5 5 %

Ниже 
среднего 
(10–1)

32 28 % 11 13 % 0 0

М ± 11,62± 14,573,73 17,59±

Уровни
потребно-

сти в дости-
жении

1-й курс 3-й курс 5-й курс
Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 
чис- 
ло

Аб-
сол. 
чис-
ло

Относ. 
число

Биологический факультет

Выше 
среднего 
(23–14)

0 0 0 0 46 100 %

Средний 
уровень 
(13–11)

48 72 % 21 42 % 0 0

Ниже 
среднего 
(10–1)

19 28 % 30 58 % 0 0

М ± 11,28± 9,092,91 19,17±

Химический факультет

Выше 
среднего 
(23–14)

0 0 25 51 % 39 76 %

Средний 
уровень 
(13–11)

20 44 % 14 29 % 12 24 %

Ниже 
среднего 
(10–1)

26 56 % 10 20 % 0 0

М ± 9,19± 12,21± 13,41±

На констатирующем этапе эксперимента 
мы выявили, что у большинства первокурс-
ников факультетов биологического и истории 
и международных отношений средний уро-
вень потребности в достижении соответству-
ет 64 % и 72 %, первокурсников химического 
факультета больше с уровнем потребности  
в достижении ниже среднего (56 %).

Выше среднего уровня потребность  
в достижении у студентов 5-го курса выяв-
лено: у 95,5 % студентов факультета исто-

Окончание табл. 3
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рии и международных отношений, у 100 % –  
биологического факультета и 76 % – химиче-
ского факультета.

Методика оценки потребности в одобре-
нии предложена американскими психолога-
ми Д. Крауном и Д. Марлоу. Данная методика 
позволяет определить степень потребности 
человека в одобрении со стороны других 
людей. Как считают представители педаго-
гических и психологических наук, чем выше 
потребность в одобрении, тем в большей 
степени поведение испытуемого (по крайней 
мере, на вербальном уровне) соответствует 
одобряемому образцу. Такие люди не воз-
ражают против неинтересной работы, сдер-
живают свои агрессивные реакции, в целом 
более конформны, податливы социальным 
воздействиям (табл. 4).

Таблица 4

Результаты изучения потребности студентов 
в одобрении

Уровни 
потребно-
сти в одо-

брении

1-й курс 3-й курс 5-й курс
Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Абсол. 
число

Относ. 
число

Факультет истории и международных 
отношений

Высокий 
уровень 
(20–13)

12 10 % 33 38 % 44 40 %

Средний 
уровень 
(12–10)

46 40 % 37 43 % 67 60 %

Низкий 
уровень 
(9–1)

56 49 % 17 19 % 0 0

М ± 9,57± 11,873,11 12,57±

Биологический факультет
Высокий 
уровень 
(20–13)

12 18 % 45 87 % 27 59 %

Уровни 
потребно-
сти в одо-

брении

1-й курс 3-й курс 5-й курс
Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Абсол. 
число

Относ. 
число

Средний 
уровень 
(12–10)

29 43 % 7 13 % 11 24 %

Низкий 
уровень 
(9–1)

26 39 % 0 0 8 17 %

М ± 10,32± 15,01± 12,47±

Химический факультет

Высокий 
уровень 
(20–13)

12 18 % 45 87 % 17 33 %

Средний 
уровень 
(12–10)

29 43 % 7 13 % 16 32 %

Низкий 
уровень 
(9–1)

26 39 % 0 0 18 35 %

М ± 9,34± 10,32± 10,06±

Наблюдается недостаточная сформиро-
ванность потребности в одобрении – сред-
ний и низкий уровень на первом курсе всех 
факультетов. К пятому курсу преобладают 
студенты со среднем уровнем сформирован-
ности потребности в одобрении (факультет 
истории и международных отношений, био-
логический и химический факультет).

Анализ показателя проявления силы 
воли также является важным, поскольку во-
левая сфера человека проявляется в качествах 
личности, отражающих волевую регуляцию. 
В литературе как волевые отмечаются сле-
дующие качества: целеустремленность, ре-
шительность, стойкость, смелость, упорство, 
терпеливость и многие другие. 

Окончание табл. 4
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Методика самооценки силы воли разра-
ботана Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко, тест 
описан Н. Н. Обозовым (1997) и предназна-
чен для обобщенной характеристики прояв-
ления силы воли (табл. 5).

Таблица 5

Результаты изучения самооценки силы воли 
студентов

Уровни силы 
воли

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

Относ. 
число

Факультет истории и международных 
отношений

Большая 
сила воли 
(30–22)

73 63 % 54 62 % 89 80 %

Средняя 
сила воли 
(21–13)

38 33 % 28 32 % 23 20 %

Низкая 
сила воли 
(12–10)

21 18 % 4 6 % 0 0

М ± 22,15± 21,83± 23,68±

Биологический факультет

Большая 
сила воли 
(30–22)

28 42 % 0 0 7 15 %

Средняя 
сила воли 
(21–13)

38 57 % 44 85 % 39 85 %

Низкая 
сила воли 
(12–10)

1 1 % 8 15 % 0 0

М ± 19,69± 15,67± 18,19±

Химический факультет

Большая 
сила воли 
(30–22)

21 46 % 12 24 % 16 31 %

Уровни силы 
воли

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

Относ. 
число

Средняя 
сила воли 
(21–13)

24 52 % 32 65 % 29 57 %

Низкая 
сила воли 
(12–10)

1 2 % 5 11 % 6 12 %

М ± 20,02± 16,11± 21,04±

Исследуя результаты самооценки силы 
воли, мы наблюдали, в основном, преоблада-
ние средней силы воли по самооценке данно-
го качества личности. Так, среди студентов 
биологического факультета 85 % оценили 
свой уровень силы воли как средний; также 
оценили его 57 % студентов химического фа-
культета. Отмечается отсутствие изменений 
самооценки силы воли студентов на третьем 
и пятом курсах.

Следующая особенность формирования 
творческого подхода студентов, которая под-
вергалась изучению, – использование творче-
ского подхода преподавателем. Естественно, 
от преподавателей, их умения, способностей, 
квалификации, усердия во многом зависит 
результативность формирования творческо-
го подхода. Работа преподавателей высшей 
школы должна быть направлена на задачу  
формирования высокопрофессиональной и 
творческой личности. Это предполагает вос-
питание умения студентов творчески отно-
ситься к обучению и в дальнейшем к рабо-
те. В связи с этим, педагогический процесс  
в вузе становится все более сложным и мно-
госторонним и требует глубокого понима-
ния связей и отношений между субъектами,  
принимающими в нем участие. 

Окончание табл. 5
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Следующая особенность формирования 
творческого подхода студентов – это твор-
ческий характер учебной деятельности. Это 
обеспечивается нацеленностью участников 
процесса обучения на творчество. Тогда обя-
зательные репродуктивные действия являют-
ся частью собственного творческого процес-
са. Преподаватель высшей школы является 
сегодня единоличным творцом педагогиче-
ского процесса, технологом высшей квали-
фикации, реализующим свои индивидуально 
разрабатываемые операции в воспитательно-
образовательного процессе. Несмотря на то 
что творческий подход к профессиональной 
деятельности является высшим проявлением 
профессионализма человека, он менее все-
го изучен. Дело в том, что принципиальная 
спонтанность творческого образовательного 
процесса в вузе изначально делает его неуло- 
вимым для естественно-научного метода. 
Таким образом, вооружение специалиста не-
обходимым объемом знаний и умений оказы-
вается недостаточным. Возникает необходи-
мость формирования у него таких качеств, 
как владение методами познания, исследова-
ния, стремления к постоянному расширению 
знаний (непрерывному образованию) и твор-
ческому их применению в профессиональной 
деятельности [1].

Следующая особенность формирования 
творческого подхода студентов – это учёт 
и использование индивидуальных особенно-
стей: индивидуальные свойства мышления 
(показатели рассмотрены выше), креатив-
ность общения.

Анализ результатов креативности обще-
ния показывает уровень «выше среднего» 
студентов первого курса на биологическом 
факультете и факультете истории и между-
народных отношений и «средний» уровень 
на химическом факультете. Отмечается от-
сутствие изменений показателя креативности 
общения студентов на третьем и пятом кур-
сах биологического факультета и факультета 

истории и международных отношений (уро-
вень «выше среднего») и «средний» уровень 
креативности студентов в общении на хими-
ческом факультете. 

Таблица 6

Результаты исследования креативности 
общения

Уровни 
креативно-
сти обще-

ния

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

Относ. 
число

Аб-
сол. 

число

Относ. 
число

Факультет истории и международных 
отношений

Высокий 
уровень 
(71–63)

2 2 % 10 12 % 43 39 %

Средний 
уровень 
(62–53)

67 52 % 29 33 % 66 59 %

Низкий 
уровень 
(52–42)

45 39 % 48 55 % 2 2 %

М ± 50,45+9,05 52,74+7,63 59,72+4,35

Биологический факультет

Высокий 
уровень 
(71–63)

0 0 0 0 18 39 %

Средний 
уровень 
(62–53)

19 28 % 33 63 % 28 61 %

Низкий 
уровень 
(52–42)

48 72 % 19 37 % 0 0

М ± 46,62+8,30 52,63+3,31 60,63+4,78

Химический факультет

Высокий 
уровень 
(71–63)

0 0 10 20 % 13 25 %
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Уровни 
креативно-
сти обще-

ния

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Аб-
сол. 

число

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

Относ. 
число

Аб-
сол. 

число

Относ. 
число

Средний 
уровень 
(62–53)

7 17 % 23 47 % 28 55 %

Низкий 
уровень 
(52–42)

38 83 % 16 33 % 10 20 %

М ± 47,39+5,30 56,08+3,51 51,52+4,41

Последняя (из выделенных) особен-
ность, влияющая на формирование творче-
ского подхода студентов, отражает домини-
рование мотивационной сферы в структуре 
личности студента. Это условие выполня-
ется, если усилия педагога и обучающего 
направлены на развитие внутренних моти-
вов, которые активизируют способности, 
мыслительные процессы и, воздействуя на 
них, стимулируют и выход за рамки задан-
ного. От мотивации зависит то, как человек  
использует свой ресурс. Специалист в сфе-
ре образования может отличаться обшир-
ными знаниями и умениями находить но-
вые подходы к старым проблемам, но, если  
у него отсутствует мотивация для выполне-
ния конкретной работы, он просто не станет  
ее делать. 

При этом многочисленные исследова-
ния (В. И. Загвязинский, С. В. Евтушенко, 
М. Г. Казакина, В. А. Кан-Калик, Б. Г. Мер-
кин, А. В. Мудрик, С. А. Шмаков и др.) убе-
дительно демонстрируют, что не все виды 
мотивации одинаково влияют на уровень кре-
ативности. Они показывают, что существует 
два вида мотивации: внешняя и внутрен-

няя, и последняя гораздо важнее для фор-
мирования творческого подхода. Внешняя 
мотивация – это стимулирование человека, 
классическая комбинация кнута и пряника: 
заставляет профессионала делать свое дело 
ради того, чтобы получить желаемое или из-
бежать чего-то неприятного. В основе вну-
тренней мотивации лежит увлечение, инте-
рес, идущее изнутри желание что-то делать. 
При наличии внутренней мотивации люди 
занимаются своим делом ради него самого и 
связанного с ним удовольствия. Мотивирую-
щий фактор в этом случае – сама работа.

Таблица 7

Результаты изучения мотивации студентов 
к успеху

Уровни 
мотивации 
к успеху

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 
чис-
ло

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Факультет истории и международных 
отношений

Выше 
среднего 
(38–22)

9 8 % 74 85 % 106 95 %

Средний 
уровень 
(21–17)

66 57 % 13 15 % 5 5 %

Ниже 
среднего 
(16–1)

38 33 % 0 0 0 0

М ± 17,90± 24,24± 29,63±

Биологический факультет

Выше 
среднего 
(38–22)

0 0 2 3 % 46 100 
%

Окончание табл. 6
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Уровни 
мотивации 
к успеху

1-й курс 3-й курс 5-й курс 

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 
чис-
ло

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Аб-
сол. 
чис-
ло

От-
нос. 

число

Средний 
уровень 
(21–17)

19 31 % 19 37 % 0 0

Ниже 
среднего 
(16–1)

46 69 % 31 60 % 0 0

М ± 13,85± 16,57± 30,04±

Химический факультет

Выше 
среднего 
(38–22)

0 0 12 24 % 26 51 %

Средний 
уровень 
(21–17)

14 30 % 19 39 % 18 35 %

Ниже 
среднего 
(16–1)

32 70 % 18 37 % 7 14 %

М ± 14± 21,152,82 14,64±

Окончание табл. 7 Анализ результатов уровня мотивации 
студентов к успеху показывает низкий уро-
вень сформированности на первом курсе всех 
факультетов и увеличение показателей уров-
ня мотивации к успеху на пятом курсе «выше 
среднего», также всех факультетов.

Знание степени влияния особенностей 
на процесс формирования творческого под-
хода студентов позволяет результативнее 
управлять соответствующим процессом, пра-
вильнее распределять усилия, разрабатывать  
необходимые мероприятия.

Считаем, что учет сформированности 
творческого подхода студентов вуза при раз-
работке содержательного наполнения пе-
дагогической модели формирования твор-
ческого подхода студентов вуза к будущей 
профессиональной деятельности, позволит 
формировать творческий подход студентов 
вуза к будущей профессиональной деятель-
ности более результативно. Данный подход 
к воспитательно-образовательному процессу 
может обеспечить формирование в процес-
се обучения необходимых качеств будущих 
специалистов, прикладных знаний, умений и 
навыков, которые помогут им успешно под-
готовиться к предстоящей профессиональной 
деятельности, лучше адаптироваться к усло-
виям производства.
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