
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» 

Институт истории, международных отношений и социальных технологий 

Кафедра социальных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат по дисциплине  

«Социальная безопасность» 

 

Творческие способности и самореализация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил: 

ст. преподаватель 

Линченко С.А. 

 

 

Выполнила: 

Аникушина А.С. 

студентка гр. СРЗ-151 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2019 



2 

 

Содержание 

Введение .................................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретико-методологические основы творческой деятельности 4 

1.1. Понятие творчества и творческой деятельности .......................................... 4 

1.2. Самореализация личности через творческую деятельность ...................... 12 

Заключение ........................................................................................................... 18 

Литература............................................................................................................ 19 

 
  



3 

 

Введение 

В настоящее время проблема творчества значительно актуальна, ее 

заслуженно считают "проблемой столетия". В течении нескольких 

десятилетий данной проблемой занимаются как российские психологи, так и 

западные. Однако уникальность творчества долгие годы ускользала от 

точного психологического эксперимента, в связи с невозможностью 

уложиться реальной жизненной ситуации в его рамки, которые бессменно 

ограниченны заданной целью, заданной деятельностью. 

  Творчество не является новейшим предметом исследования, оно 

издавна интересовало мыслителей всех эпох, стремящихся создать «теорию 

творчества». Творчество является бессменным атрибутом человеческой 

деятельности. Личность творческая – это личность, которая способна к 

самосовершенствованию и инновационно-созидательной деятельности. 

Человеку, при благоприятных занятиях творчеством нужны конкретные 

качества, их сочетания. Возможность самореализации заложена в 

человеческой личности с момента рождения. Она имеет практически 

важнейшее значение в жизни любого человека. Самореализация является 

механизмом раскрытия и выявления скрытых талантов и задатков личности, 

благоприятствующих, в последующем, успешной жизни. 

    Вопрос о потребности в самореализации и присутствии творческого 

начала у человека, назревший с давних времен и до наших дней актуален. 

Способность творить – это данность или результат значительных усилий 

личности в процессе самосовершенствования и развития? Конкретного 

ответа на данный вопрос нет и скорее всего никто и никогда не сможет на 

него обстоятельно ответить. 

   Естественная потребность и желание человека внести свою лепту во 

благо общества, более того, потребность в самореализации дает возможность 

личности прожить полную гармонии и прекрасную жизнь, возможность жить 

века в своих творениях и оставленном потомкам наследии.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы творческой 

деятельности 

1.1. Понятие творчества и творческой деятельности 

Преемственность и новаторство пронизывают всю культурную жизнь 

общества. Представители каждого нового поколения занимаются не только 

усвоением, но и новаторской переработкой культурных достижений 

прошлого, созданием новых культурных ценностей, или, иными словами, 

творчеством. 

Современные определения "творчества" можно найти в различной 

литературе (философской, культурологической, психологической, 

педагогической) и других направленностей. В связи с этим, одни 

определения носят научный (теоретический) характер, другие напротив – 

деятельностный, третьи представляют более эмоциональный, 

индивидуальный взгляд или отношение к творчеству. Попытаемся 

рассмотреть несколько определений "творчества" и вывести более полное, 

подходящее к теме нашего исследования. 

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) 

– уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо 

вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может 

получить в точности такой же результат, если создать для него ту же 

исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает 

в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому 

выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты 

своей личности. Именно этот факт придаѐт продуктам творчества 

дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства 

Творчество – это человеческая деятельность, создающая принципиально 

новые материальные и духовные ценности. Творчество всегда предполагает 

определѐнный отказ от старого и создание культурных новаций. Но в разных 
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культурах направленность и характер творчества могут существенно 

различаться. Западная модель творчества ориентирована главным образом на 

изменение человеком внешней среды, приведение мира в соответствие с 

собственным замыслом творческой личности. На Востоке в среде 

гуманитарно-образованных людей преобладает внутреннее творчество, при 

котором преобразующая активность направляется творцом на самого себя. Еѐ 

цель--преобразование собственного духовного мира. 

Ю.Б. Борев определяет творчество как исторически эволюционная 

форма активности людей, выражающаяся в различных видах деятельности и 

ведущая к развитию личности. Главный критерий духовного развития 

человека – это овладение полным и полноценным процессом творчества. 

Творчество является производной реализации индивидом уникальных 

потенций в определенной области. Поэтому между процессом творчества и 

реализацией способностей человека в общественно значимой деятельности, 

которая приобретает характер самореализации, существует прямая связь. 

Таким образом, творческая деятельность это самодеятельность, 

охватывающая изменение действительности и само –  реализацию личности 

в процессе создания материальных и духовных ценностей, которая 

способствует расширению пределов человеческих возможностей. Если 

человек освоил творчество в полной мере – и по процессу его течения и по 

результатам – значит он вышел на уровень духовного развития. Ему 

доступно переживание моментов единения всех внутренних сил. Если 

человек вышел на уровень духовного развития, какой бы он деятельность не 

занимался, остается одно – пожелать ему счастливого пути. И 

присматриваться к нему хотя бы иногда. Ведь, несомненно, чему-нибудь 

хорошему он да научит. 

Творчество является атрибутом человеческой деятельности, еѐ 

необходимое, существенное, неотъемлемое свойство. Оно предопределило 

возникновение человека и человеческого общества, лежит в основе 

дальнейшего прогресса материального и духовного производства. 
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Творчество является высшей формой активности и самостоятельной 

деятельности человека и общества. Оно содержит элемент нового, 

предполагает оригинальную и продуктивную деятельность, способность к 

решению проблемных ситуаций, продуктивное воображение в сочетании с 

критическим отношением к достигнутому результату. Рамки творчества 

охватывают действия от нестандартного решения простой задачи до полной 

реализации уникальных потенций индивида в определенной области. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно 

новое, никогда ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного 

не только для данного человека, но и для других; процесс создания 

субъективных ценностей. 

Существуют разные виды творчества: производственно-техническое; 

изобретательское; научное; политическое; организаторское; философское; 

художественное; мифологическое; религиозное; повседневно-бытовое и т.п.. 

Иначе говоря, виды творчества соответствуют видам практической и 

духовной деятельности. 

Исследователи творческого фактора человека и феномена 

интеллигенции выделяют художественное, научное, техническое, спортивно-

тактическое, а также военно-тактическое творчество в качестве 

самостоятельных видов. 

С.Л. Рубинштейн впервые правильно указал на характерные 

особенности изобретательского творчества: "Специфика изобретения, 

отличающая его от других форм творческой интеллектуальной деятельности, 

заключается в том, что оно должно создать вещь, реальный предмет, 

механизм или приѐм, который разрешает определенную проблему. Этим 

определяется своеобразие творческой работы изобретателя: изобретатель 

должен ввести что-то новое в контекст действительности, в реальное 

протекание какой-то деятельности. Это нечто существенно иное, чем 

разрешить теоретическую проблему, в которой нужно учесть ограниченное 

количество абстрактно выделенных условий. При этом действительность 
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исторически опосредствована деятельностью человека, техникой: в ней 

воплощено историческое развитие научной мысли. Поэтому в процессе 

изобретения нужно исходить из контекста действительности, в который 

требуется ввести нечто новое, и учесть соответствующий научный контекст. 

Этим определяется общее направление и специфический характер различных 

звеньев в процессе изобретения". 

Через творчество реализуются историческое развитие и связь 

поколений. Оно непрерывно раздвигает возможностей человека, создавая 

условия для покорения новых вершин. Предварительным условием 

творческой деятельности выступает процесс познания, накопления знания о 

предмете, который предстоит изменить. 

Творчество способно приобретать различные формы – от открытия 

новых законов природы до изобретения новых средств и тактики 

уничтожения людей в ходе военных действий. Одно и то же открытие может 

быть использовано и во благо, и во вред человеку. Итак, две основные 

движущие силы культуры -творчества – это отдельная личность и народ или 

множество людей, образующих культурную общность и в своей 

повседневной деятельности творящих новое. Культура выступает как поле 

реализации творческих способностей человека. Однако она не только 

побуждает человека к творчеству, но и накладывает на него определѐнные 

ограничения. Культурные запреты призваны защитить общество от 

разрушительных действий преступных анти-социальных элементов, 

ограничить влияние сторонников фашизма, расизма, разных форм 

дезорганизующего общественную жизнь экстремизма, не допустить 

хищнического отношения к природе. 

Творчество в качестве необходимого условия включает в себя 

вживание его субъекта в культуру, актуализацию некоторых результатов 

прошлой деятельности людей. Возникающее в творческом процессе 

взаимодействие между различными качественными уровнями культуры, 

выдвигает вопрос о взаимосвязи традиции и новаторства, ибо нельзя понять 
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природу и сущность новаторства в науке, искусстве, технике, правильно 

объяснить характер инноваций в культуре, языке, в различных формах 

социальной деятельности вне связи с диалектикой развития традиции. 

Следовательно, традиция является одной из внутренних детерминаций 

творчества. Она составляет основу, изначальную базу творческого акта, 

прививает субъекту творчества определенную психологическую установку, 

способствующую реализации тех или иных потребностей общества. 

Народ состоит из личностей. Именно отдельная личность способна к 

активной творческой деятельности. Когда мы говорим, что народ творит 

культуру, это означает, что авторство отдельных творений не подчѐркивается 

и не остаѐтся в памяти людей. Разные люди вносят свой вклад в то, что 

называют творчеством народа. Прежде чем личность сможет начать 

активные творческие действия, она должна сформироваться в социальной 

среде, которая поддерживает творчество, а не гасит, подавляет его. Если 

творчество личности совпадает с основным направлением общественного 

прогресса, то она может внести весомый вклад в мировую культуру. В 

историю прочно вошли имена многих выдающихся философов, учѐных, 

изобретателей, художников, писателей. Часто благодаря их титаническим 

усилиям в культуре происходил настоящий прорыв от одного качественного 

состояния к другому. Деятельность личности порой может быть направлена 

против главной линии общественного прогресса. Существует не так уж 

много людей, творческая деятельность которых может быть оценена 

полностью однозначно  – либо как хорошая, либо как плохая. Так, создатели 

ядерного оружия не только поставили мир на грань выживания, но и 

заложили основу для развития ядерной энергетики, что способствовало 

решению сложных экономических проблем. 

Преобразующая деятельность человека, воспитывает в нем, субъекта 

творчества, прививает ему соответствующие знания, навыки, воспитывает 

волю, делает его всесторонне развитым, позволяет создавать качественно 

новые уровни материальной и духовной культуры, тесть, творить. Таким 



9 

 

образом, принцип деятельности, единство труда и творчества раскрывают 

социологический аспект анализа основ творчества. Культурологический 

аспект исходит из принципа преемственности, единства традиции и 

новаторства. Творческая деятельность есть главный компонент культуры, еѐ 

сущность. Культура и творчество тесно взаимосвязаны, более того, они 

взаимообусловлены. Немыслимо говорить о культуре без творчества, 

поскольку оно – дальнейшее развитие культуры (духовной и материальной). 

Творчество возможно лишь на основе преемственности в развитии культуры. 

Субъект творчества может реализовать свою задачу, лишь взаимодействуя с 

духовным опытом человечества, с историческим опытом цивилизации. 

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая изменение 

действительности и самореализацию личности в процессе создания 

материальных и духовных ценностей, новых более прогрессивных форм 

управления, воспитания и т.д. и раздвигающая пределы человеческих 

возможностей. В основе творчества лежит принцип деятельности, а 

конкретнее трудовой деятельности. Процесс практического преобразования 

человеком окружающего мира в принципе обусловливает и формирование 

самого человека. Творчество является атрибутом деятельности лишь 

человеческого рода. Родовой сущностью человека, его важнейшим 

атрибутивным свойством, является предметная деятельность, суть которой – 

творчество. Однако этот атрибут не присущ человеку с рождения. В данный 

период он присутствует только в виде возможности. Творчество не дар 

природы, а приобретенное через трудовую деятельность свойство. Именно 

преобразующая деятельность, включение в неѐ являются необходимым 

условием развития способности к творчеству. 

Г.С. Батищев в своей книге "Диалектика творчества" писал, что 

творчество и деятельность – это принципиально противоположные формы 

человеческой активности. Иного мнения придерживаются философы, 

рассматривающие творчество, как человеческую деятельность высшего 

уровня познания и преобразования окружающего природного и социального 
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мира, созидающие новые объекты и качества, схемы поведения и общения, 

новые образы и знания. 

Развитие любой деятельности, в свою очередь, определяет диалектика 

соотношения ориентировки на процесс и результат. В случае полного 

игнорирования намеченной цели деятельность уподобляется "полевому 

поведению" (по Левину) или характеризуется разбросанностью и 

хаотичностью. При ориентации лишь на результат деятельность лишается 

своего собственно целеполагающего творческого характера, а еѐ субъект 

превращается в Homo faber – человека делателя. Именно гармоничное 

сочетание дисциплинированности и исполнительности с инициативностью 

обеспечивают творческий характер труда, его подлинную 

целеустремлѐнность. 

В этом смысле творчество как процесс исследования неизведанного, 

сотворения нового, познания своей природы, самосовершенствования 

личности и созидания добра, красоты и гармонии является сущностью 

человеческого рода, значит, и процессом и результатом реализации 

потенциала каждого индивидуума. 

Условием творческой деятельности является сочетание и 

одновременное развитие изобразительных и творческих навыков – овладение 

творческими операциями с отработкой выразительных средств языка 

изобразительного искусства. Все творческие операции, как уже говорилось 

выше – изменение, преобразования, компоновка тренируются на 

абстрактном материале лучше и полнее, чем при изображении целостных 

объектов. Творческие навыки больше всего тренируются на не стандартных 

заданиях. 

Не менее важным условием формирования способностей к творческой 

деятельности является принцип дифференциации и интеграции. Само 

творчество, построенное на нестандартном соединении разных элементов, не 

может быть построено на готовых, жѐстко образованных формах . Поэтому 

все способности к творчеству необходимо строить на развитии 
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обслуживающих его качеств психических процессов – восприятии, памяти, 

мышлении и воображении. В каждой фазе ведущими является разные 

качества психических процессов. 

Эти качества должны в каждом случае ориентироваться на 

формирование способности: самостоятельно видеть и ставить проблемы и 

темы; владеть навыками самостоятельного поиска для их воплощения; в 

совершенстве владеть всеми специальными навыками, творческим стилем 

деятельности. 

В формировании творческих способностей обязательным является 

самопознание и поиск индивидуального стиля деятельности с опорой на 

психофизиологические особенности, которые включают: скорость включения 

в работу, длительность работоспособности, условия необходимые для 

пробуждения и протекания творчества. Кроме того, необходимо 

проанализировать свои психические процессы, попытаться найти способы 

деятельности, которые помогут компенсировать недостающие качества. 

Способ творческой деятельности – это усовершенствование способа 

деятельности. Метод Творческой деятельности равен способу деятельности и 

способу творчества (тип мышления). Способ деятельности – охватывает 

реальные черты трудового процесса, непосредственно совершаемые 

действия. Это лишено творческого начала. 

Важное понятие в данной теме – это "метод". Метод – это сумма 

приемов, наиболее отвечающих подходу человека к отображению 

действительности и остающихся за пределами восприятия читателя. Метод 

есть последовательность научно обоснованных действий умственного и 

практического характера, необходимых для решения задач того или иного 

типа. "Способ творческой деятельности" – комбинация реальных 

составляющих деятельности, благодаря которой достигается задуманный 

результат. Способ деятельности всегда включает в себя те или иные методы 

как одно из средств деятельности. Однако в ином отношении, напротив, 

понятие "метод" шире. 
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Познание себя включает выбор своей темы в искусстве, нахождения 

условий, наиболее благоприятных для творчества, выработку режима и ритма 

деятельности, соответствующего динамике работоспособности. 

Классики по психологии творчества утверждают, что гением в любом 

виде творчества становится только такой человек, который нашѐл свой 

индивидуальный стиль деятельности. 

Кроме того необходимы систематическая и постоянная включѐнность в 

творчество и поиск нового при выполнении всех видов деятельности, 

требование не позволять стандарту и шаблону проявляться нигде. 

Первоначально это вызывает волевые усилия, а затем переходит в привычку 

и включается автоматически как личностное образование. 

Поддержанию творческого потенциала способствует постановка новых 

целей и задач, овладение более сложными видами созидательной 

деятельности, поскольку функционирование в отработанном виде 

деятельности снижает энергетический тонус и творческий потенциал. 

1.2. Самореализация личности через творческую деятельность 

Известно, что наиболее полное раскрытие способностей человека 

возможно лишь в общественно значимой деятельности. Причѐм важно, 

чтобы осуществление этой деятельности детерминировалось не, только извне 

(обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Деятельность 

личности в этом случае становится самодеятельностью, а реализация еѐ 

способностей в данной деятельности приобретает характер самореализации. 

З. Фрейд был одним из первых, кто попытался увидеть в доминантных 

инстинктах человека потребность в самореализации. Самореализация, по 

З.Фрейду, локализуется в бессознательном слое человеческой психики и 

проявляется в "стремлении к удовольствию", присущем человеку с рождения. 

Этой инстинктивной потребности в самореализации противостоят 

навязанные обществом императивные требования культуры (нормы, 

традиции, правила и т.д.), основная функция которых состоит в цензуре за 

бессознательным, в подавлении инстинкту подобных потребностей. 
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Немало страниц посвящает характеристике потребности в 

самореализации Э. Фромм. Он связывает еѐ с потребностями человека в 

идентификации и целостности. Человек, отмечает Фрейд, отличается от 

животного тем, что он стремится выйти за пределы непосредственных 

утилитарных запросов, хочет знать не только то, что необходимо ему для 

выживания, но и стремится познать смысл жизни и сущность своего "Я". Эта 

самореализация достигается индивидом с помощью вырабатываемой им 

системы ориентаций в общении с другими людьми. Идентификация и есть то 

"ощущение", которое позволяет индивиду с полным основанием сказать о 

себе как о "Я", и социальная среда активно влияет на эту потребность. 

Потребность в самореализации, по Фромму, есть экзистенциальная 

потребность - психическое состояние, вечное и неизменное в своей основе. 

Социальные условия способны изменить лишь способы еѐ удовлетворения: 

она может найти выход в творчестве и в разрушении, в любви и в 

преступлении и т.д. 

Для мыслителей материалистов, не подлежит сомнению, что 

стремление человека к самореализации имеет не инстинктивное, а 

филогенетическое происхождение и, обязано своим существованием "второй 

человеческой природе", которая включает в себя: 

а) трудовой способ существования; 

б) наличие сознания; 

в) специфический человеческий вид взаимоотношений между людьми 

– общение с помощью второй сигнальной системы. Благодаря этому человек 

стал "общественным животным". Но социальное становление человека 

сопровождалось формированием и такой фундаментальной, сугубо 

человеческой потребности, каковой явилось стремление к обособлению. 

Именно стремление к обособлению, ставшее возможным на определенной 

исторической ступени развития общества, явилось предпосылкой развития 

человеческой индивидуальности, а, следовательно, и потребности в 
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самореализации. Таким образом, отсюда следует, что потребность, 

стремление к самореализации – родовая потребность человека. 

Особенность потребности в самореализации состоит в том, что 

удовлетворяя еѐ в единичных актах деятельности (например, написание 

романа, создание художественного произведения) личность никогда не 

может удовлетворить еѐ полностью. 

Удовлетворяя базовую потребность в самореализации в различных 

видах деятельности, личность преследует свои жизненные цели, находит свое 

место в системе общественных связей и отношений. Было бы грубой утопией 

конструировать единую модель самореализации "вообще". 

Вот почему, говоря о всесторонней и гармонически развитой личности, 

нужно подчеркивать не только богатство и всесторонность еѐ способностей, 

но и (что не менее, важно) богатство и многообразие потребностей, в 

удовлетворении которых осуществляется всесторонняя самореализация 

человека. 

Творчество является производной реализации индивидом уникальных 

потенций в определенной области. Поэтому между процессом творчества и 

реализацией способностей человека в общественно значимой деятельности, 

которая приобретает характер самореализации, существует прямая связь. 

Известно, что наиболее полное раскрытие способностей человека 

возможно лишь в общественно значимой деятельности. Причем важно, 

чтобы осуществление этой деятельности детерминировалось не, только извне 

(обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Деятельность 

личности в этом случае становится самодеятельностью, а реализация еѐ 

способностей в данной деятельности приобретает характер самореализации. 

Таким образом, творческая деятельность – это самодеятельность, 

охватывающая изменение действительности и самореализацию личности в 

процессе создания материальных и духовных ценностей, которая 

способствует расширению пределов человеческих возможностей. 



15 

 

Также следует заметить, что не так важно, в чем именно проявляется 

творческий подход, в умении "играть" на ткацком станке, как на 

музыкальном инструменте, или же в оперном пении, в способности решать 

изобретательские или организационные задачи. Ни одному виду 

человеческой деятельности не чужд творческий подход. 

Не обязательно чтобы все члены общества писали стихи или пели 

песни, были свободными художниками или играли роль в театре. Тот вид 

деятельности, в котором лучше всего, свободнее всего проявляется 

творческий подход, и тот объѐм, в каком человек может его проявить, 

зависит от склада личности, от привычек, от особенностей жизненного пути. 

Объединение всех сущностных сил человека, проявление всех его 

личностных особенностей в деле способствуют развитию индивидуальности, 

подчеркивают, наряду с общими для многих признаками, его уникальные и 

неповторимые черты. Если человек освоил творчество в полной мере – и по 

процессу его течения и по результатам – значит, он вышел на уровень 

духовного развития. Ему доступно переживание моментов единения всех 

внутренних сил. Если человек вышел на уровень духовного развития, какой 

бы он деятельность не занимался, остается одно – пожелать ему счастливого 

пути. И присматриваться к нему хотя бы иногда. Ведь, несомненно, чему-

нибудь хорошему он да научит. 

Самореализация личности: взгляд с позиций христианской психологии 

Христианская психология – это учение о человеке в его духовной динамике, 

в "духовной брани", в его отношении к господу. 

В центре самореализации личности, как ее понимает гуманистическая 

психология, лежат понятия, так или иначе связанные с самосознанием. 

Самосознание может определяться через познание себя, познание своей 

самости. Самость - гипотетическое понятие, введенное в психологию К. 

Юнгом, это есть "центр тотальной, беспредельной и не поддающейся 

определению психической личности". Сознательное ego подчинено или 

включено в самость, наделенную своим голосом, слышимым иногда в 
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моменты интуиции и сновидений. Самоактуализация в этой концепции есть 

по существу эволюция самости, происходящая в направлении от 

бессознательного, к нравственным идеалам. 

Потребность в самореализации – высшая в иерархии потребностей. В 

результате ее удовлетворения личность становится тем, кем она может и 

должна стать в этом мире главное профессиональное предназначение, дело 

человека совершается вместе с сотворением его личности. Но как человек 

узнает о своем предназначении''. 

Это происходит при открытости человека внутреннему и внешнему 

опыту, при осознавании всех его сторон. Из множества полу- 

сформировавшихся возможностей организм, как мощный компьютер, 

выбирает ту, которая наиболее точно удовлетворяет внутреннюю 

потребность, или ту, которая устанавливает более эффективные отношения с 

окружающим миром, или же другую, которая открывает более простой и 

удовлетворяющий человека способ восприятия жизни. В этом 

метафорическом представлении возможности не иерархинизированы, акцент 

делается на свободном выборе среди потенциально равноценных 

предложений, которые отсеиваются мудрым организмом на основе 

собственных субъективных критериев. 

Взглядам Понамарѐва близка позиция А. Маслоу. Однако последний 

ощущает недостаточность понятий приспособляемости, адаптации 

применительно к конструированию личности он пишет по этому поводу об 

автономности реализующего себя человека, "наблюдаемые мной здоровые 

индивиды внешне соглашались с принятыми в обществе нормами, но в душе 

не придавали им значения. Практически у всех из них я заметил спокойное, 

добродушное восприятие несовершенств нашей цивилизации в сочетании с 

более или менее активным, стремлением их исправить. Сейчас я хочу 

подчеркнуть отстраненность, независимость, самостоятельность характера 

этих людей, их склонность жить в соответствии с ценностями и правилами, 

установленными ими самими" здесь есть даже признание важности не только 
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отстраненности от мира, но и духовного созерцания в этом одиночестве. 

Однако цель этого созерцания без бога – снова проникновение в самость, 

прислушивание к "истинному голосу самости". Предполагается, что в основе 

в "первичных процессах познания", близких к "здоровому бессознательному" 

(а. Маслоу), – нормальная, здоровая человеческая природа. Осознание ее 

потребностей, осознание своей биологической индивидуальности – залог 

здорового развития. Снова, концепция мудрого тела, лучше знающего, в чем 

нуждается душа. 

Самость, самостояние человека – это реализация его суверенного права 

на выбор, выбор направления развития, жизненных целей и ценностей. Сама 

по себе реализация этой человеческой прерогативы при осознании всех 

возможностей, выслушивании звучащих на разные лады голосов, согласно 

представлениям гуманистической психологии, – залог творческой 

реализации. В течение жизни свободный выбор есть основное сущностное 

отношение человека к миру. 

Накопление ценностей души происходит в духе неуклонно-

поступательного развития, перенесенного в сферу индивидуальной психики, 

хотя возможность отступления - отрицательного духовного движения - также 

предусмотрена. Слабое место гуманистической концепции творческой 

самореализации человека, очевидно, и состоит в предположении о скрытой 

мудрости организма и личности, определяющих совершение человеком 

оптимального выбора при открытости сознания всем слоям опыта. Человек, 

как мощный компьютер, выбирает возможности, точно удовлетворяющие 

внутренние потребности. Предполагается, что точное удовлетворение 

потребностей - благо для личности и ее социального окружения. Источник 

добра, имманентный человеческой природе, подсказывает верный выбор. 

Если самость, высшая и последняя инстанция психики, разумна, то ее голос 

безошибочен. Важно уметь услышать его подсказку среди других голосов. 
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Заключение 

Творчество являет собой атрибут деятельности человека – это 

исторически эволюционистическая форма человеческой активности, 

проявляющаяся в разнообразных видах деятельности и продвигающая к 

личностному развитию. 

   Творчество также является образованием реализации человеком 

непревзойденных скрытых способностей в конкретной области. Потому меж 

реализацией способностей и процессом творчества человека в общественно 

важной деятельности, приобретающей характер самореализации, 

присутствует прямая связь. Как правило, творчество имеет связь с мало 

осознанными, интуитивными процессами. 

  Творческая деятельность является самодеятельностью, включающая 

инверсию действительности и личностную самореализацию в ходе 

образования духовных и материальных ценностей, способствующая 

расширению границ возможностей человека. 

    Творчество бессменно несет положительные эмоции на этапе 

образования гипотез. Механизм данной закономерности хорошо выражается 

информационной парадигмой эмоций. Новый замысел, догадка, 

предположение, лично увеличивает возможность достижения цели, 

вплотную до установления их настоящей ценности экспериментальной и 

логической проверки. 

    Эмоциональная исключительность творческой личности образуется 

на основании ряда социальных и биологических положений, закрепляясь и 

развиваясь под влиянием творческого процесса. 

   Эмоциональная исключительность творческого человека обусловлена 

гендерными или исполняемыми ролями и во многом определяется 

индивидуальностью творческого процесса. 
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