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связаны между собой, как они меняют друг друга и влияют 
друг на друга;

4) признание различий в верованиях и ценностях и толе-
рантное отношение к этим различиям (это не равносильно 
нравственному релятивизму);

5) признание существования неопределенности и умение 
справиться с ней, толерантное отношение к неопределен-
ности (согласие с тем, что у знания есть границы и мы не 
сможем со стопроцентной точностью предсказать, что про-
изойдет в будущем) (Бонивелл И., 2010).

человек, обладающий глубоким знанием жизни, может 
считаться мудрым, если отвечает всем вышесформулиро-
ванным критериям.

с позиции Берлинской научной школы для развития 
мудрости необходимо наращивать знания не вообще, а 
именно знания жизни и развивать понимание собственных 
эмоций и мотивации собственного поведения и поведения 
других. но как этого достичь? Исчерпывающего ответа на 
этот далеко не простой вопрос мы не находим. однако цен-
ным результатом исследования ученых Берлинской школы 
является то, что мудрости можно и нужно обучать, и она ак-
тивно развивается, особенно в отрочестве и юности.

нам представляется, что не менее важной является тео- 
рия р.дж. стернберга по развитию мудрости, ориенти-
рованная на развитие практического интеллекта (стерн- 
берг р.дж., 2002).

согласно теории р.дж. стернберга, мудрые решения 
особо сложных и трудных проблем прежде всего представ-
ляют собой сочетание практического интеллекта и неявного 
знания. Применение неявного знания – это имплицитный 
процесс, который р.дж. стернберг интерпретирует как гиб-
кость и способность улавливать нюансы, которые нельзя 
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усвоить ни из какого формализованного свода правил, кро-
ме как реальной практической деятельности. Практический 
интеллект – это форма приобретенного и постоянно приоб-
ретаемого практического опыта деятельности.

эта теория придает большое значение балансу многих 
личностных качеств как критерию мудрости. например, 
мудрость подразумевает сохранение баланса между мно- 
жественными интересами, включая внутриличностные 
(собственные), межличностные (людей вокруг) и внелич-
ностные (вещи, которые были хороши для всех, интересы 
крупных организаций общества, страны, окружающей сре-
ды). мудрость также включает баланс между способами реа-
гирования на ситуацию и окружающую обстановку.

мудрый человек, по р.дж. стернбергу, не костенеет в 
своих убеждениях, он способен самообучаться, анализиро-
вать свои ошибки, передавать свой опыт другим.

Проявление мудрости, по р.дж. стернбергу, особенно 
требуется в тех ситуациях, где затрагиваются много конку-
рирующих интересов, допускающих к тому же множество 
стратегий реагирования.

на наш взгляд, в теории развития мудрости, по  
р.дж. стернбергу, актуализирован ряд очень важных идей. 
одна из них заключается в том, что для развития мудрости 
очень ценным и важным будет практико-ориентированное 
обучение студентов по принятию решений особо сложных и 
трудных проблем на основе многомерного критериального 
подхода, а по нашей концепции – на основе развития много-
мерного мышления и интеллекта.

Вторая идея относительно развития мудрости – это по 
существу и наша генеральная идея о том, что мудрость пре-
имущественно является результатом самообучения и твор-
ческого саморазвития в различных видах деятельности, в 
том числе и в ситуациях практической деятельности.
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В процессе разработки нашей авторской акмеоквалита-
тивной концепции эвристического обучения творческому 
саморазвитию мудрости студентов мы учитывали и опира-
лись на ряд концептуальных идей обучения мудрости, изло-
женные в монографии американского ученого Андре тaр-
говски «когнитивная информация и развитие мудрости» 
(Targowski A., 2011).

В своей монографии Андре тарговски посвящает про-
блеме обучения студентов мудрости целую главу. далее по-
пытаемся раскрыть концептуальные идеи Андре тарговски, 
максимально его процитировав.

«Будет слишком поздно, – считает Андре тарговски, – 
если мы оставим приобретение мудрости на возраст 40–60 
лет, так как в свои 20–30 лет люди могут уже основательно 
разрушить не только свою жизнь, но и чужие жизни. отсю-
да следует, что мудрости нужно обучать еще в школе».

«…знание – это результат умственного процесса, кото-
рый увеличивает осведомленность человека о данных, ин-
формации и различных концепциях. мудрость – это высо-
чайший уровень умственного процесса человека, который 
завершает процесс мышления, принятия решения или ре-
шения какой-либо проблемы».

«как следует обучать мудрости? следует ли обучать муд-
рости в качестве факультатива или в учебный план по пси-
хологии или философии вводить вспомогательный курс в 
процессе общего образования или путем введения специ-
ального дополнительного курса? Или обучению мудрости 
нужно осуществлять к контексте большинства курсов кол-
леджей?».

Андре тарговски считает, что лучше всего студентам 
должен быть предложен набор специальных курсов по обу-
чению мудрости».
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Хотелось бы особо подчеркнуть, что по инициативе  
Андре тарговски в мичиганском университете в 2007 г. был 
открыт «Институт искусства мудрости». одна из его целей – 
«увеличение объема основных программ, по крайней мере, 
на один курс профилирующих дисциплин университета 
посредством специальной сессии, посвященной проблеме 
обучения мудрости, по учебному плану колледжа для естест- 
венно-научных и гуманитарных профессий».

судя по материалу, представленному в монографии  
Андрэ тарговски, обучение студентов мудрости требует са-
мых разнообразных подходов, форм и методов обучения: 
активного применения проблемно-задачного подхода, се-
минарских занятий и активных дискуссий, специальных 
научных исследований по проблемам мудрости, не только 
преподавателей, но и самих студентов (тарговски А., 2011).

если взять отечественных ученых в контексте интересу-
ющих нас проблем развития, и особенно саморазвития муд-
рости, то много ценных идей мы находим в исследовании 
л.И. Анциферовой (Анциферова л.А., 2006. с. 403).

Прежде всего, саморазвитие мудрости л.И. Анциферо-
ва связывает с постижением своего истинного я: «Поста-
новка проблемы постижения, интуитивного чувствования 
человеком архитектоники своего внутреннего смыслового 
мира, переживаемого как истинно присущего ему, означает 
переход от чисто когнитивного понимания мудрости к лич-
ностно ориентированному. мудрость предполагает поиск и 
нахождение субъектом своего призвания, своего истинного 
я» (там же, с.403).

В этой ситуации самопознания, самоопределения чело-
век становится творцом самого себя, он устремлен, внутрен-
не мотивирован к саморазвитию своих лучших свойств и ка-
честв и в этом проявляется одна из мудростей человеческого 
бытия.
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Поэтому в рамках разрабатываемой нами авторской 
концепции мы придаем особое значение субъектности лич-
ности. Более того, мы уже неоднократно отмечали и ранее в 
предыдущих главах, что субъектность выполняет роль одно-
го из главных принципов в ориентации обучения студентов 
на творческое саморазвитие мудрости.

скептически настроенный читатель возможно склонен 
обвинить нас в излишнем оптимизме.

однако наш оптимизм строится на педагогическом реа-
лизме, согласно которому самосозидание мудрости доступ-
но если не всем, то большей части учащейся и студенческой 
молодежи, но для этого всех нужно обучать многомерно-
му мышлению, многомерному интеллекту и на этой основе 
стимулировать творческое саморазвитие мудрости! И это 
не плод нашей фантастики или сверхнормативного опти-
мизма.

действительно, если в вузе студентов-физиков мы обуча-
ем теории относительности, то почему мы не способны этого 
же студента, этого молодого человека обучить человеческой 
мудрости как процессу принятия ответственных и мудрых 
решений особо сложных и трудных проблем?

если студентов инженерного вуза мы обучаем основам 
сопротивления материалов, или, как говорят, «сопромату», 
и большинство из них овладевают этим далеко не простым 
предметом, то почему этого же студента мы не выводим на 
уровень «акме» в принятии ответственных мудрых инже-
нерных решений.

если мы в педагогических университетах ставим задачу 
подготовки студента – будущего педагога как педагога-ис-
следователя, то этому же студенту не обойтись без высоко-
развитого многомерного мышления и многомерного интел-
лекта, на основе которых можно и нужно стимулировать 
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творческое саморазвитие педагогического мышления до 
уровня педагогической мудрости.

Все исследователи, которые прямо или косвенно касают-
ся проблемы мудрости и условий ее развития у современно-
го человека, отмечают, что эта проблема наисложнейшая, но 
решаемая. сложность ее заключается и проявляется уже в 
том, что до настоящего времени нет не только единого по-
нимания того, что такое мудрость, но и надежного инстру-
ментария в исследовании этого феномена.

но если эта проблема действительно слишком сложна, 
то по законам эвристики ее необходимо разбить на необхо-
димое и достаточное число подпроблем и решать эту слож-
ную проблему по частям и поэтапно. А что и как это можно 
сделать, мы и попытаемся далее содержательно раскрыть в 
этом разделе.

Прежде всего, как мы полагаем, на основе обобщения 
идей и принципов, выдвинутых и сформулированных в свя-
зи с разработкой и систематикой эвристик и эвристических 
предписаний, ориентированных на активизацию самопро-
цессов и самоспособностей, ориентированных на самосо-
зидание мудрости, вполне возможно выстроить авторскую 
акмеоквалитативную концепцию субъектно-ориентирован-
ного эвристического обучения творческому саморазвитию 
способностей в принятии мудрых и ответственных решений 
особо сложных и трудных проблем.

суть этой концепции отражена и представлена в форме 
совокупности следующей концептуальной идеи, педагоги-
ческой цели и базовых принципов.

наша главная концептуальная педагогическая идея за-
ключалась в интеграции акмеологического и квалитатив-
ного подходов в построении такой дидактической системы 
эвристического обучения творческому саморазвитию муд-
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рости, которую можно было практически реализовать в про-
цессе решения особо сложных и трудных проблем в рамках 
учебного курса «Педагогика высшей школы» по программе 
магистратуры и аспирантуры для всех специальностей.

При этом целью проектируемой дидактической системы 
является развитие и творческое саморазвитие знаний, ком-
петенций, многомерного мышления и многомерного интел-
лекта для принятия ответственных и мудрых решений наи- 
более сложных и трудных педагогических задач и проблем.

Базовыми принципами практической реализации разра-
ботанной нами дидактической системы являются принципы 
акмеологичности, квалитативности, эвристичности, субъ- 
ектности, многомерности и системности, которые проявля-
лись и реализовывались в следующем:

Принцип акмеологичности реализовывался в том, что 
решение особо сложных и трудных задач требовало от сту-
дентов проявления многомерного мышления и интеллекта 
вплоть до уровня «акме».

Принцип квалитативности применительно к развитию и 
творческому саморазвитию способностей и других качеств 
личности практически реализовывался на основе критериев 
нравственного выбора и других критериев принятия наибо-
лее оптимального, ответственного и мудрого решения.

Принцип эвристичности предполагал целенаправлен-
ное использование специально разработанных эвристик и 
эвристических предписаний как ориентировочной основы 
действий в обучении студентов решению наиболее сложных 
педагогических задач и проблем.

Принцип субъектности реализовывался через активиза-
цию самопроцессов и самоспособностей.

Принцип многомерности изначально требовал и от пе-
дагога, и от студентов ориентации на творческое самораз-
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витие многомерности мышления (системного, творческого, 
критического, рефлексивного и прогностического), а также 
многомерности интеллекта (академического, практическо-
го, социального, эмоционального и экзистенционального) в 
решении особо сложных и трудных задач и проблем.

Принцип системности ориентировал нас на то, чтобы 
цели, содержание отобранных задач и проблем, совокуп-
ность методов, эвристик и эвристических предписаний, а 
также средств диагностики и оценки составляли целостную 
дидактическую систему эвристического обучения.

Вместе с тем нельзя не заметить, что на завершающем эта-
пе своего исследования мы стремились авторскую акмеоква-
литативную концепцию, насколько это было возможно, 
трансформировать в технологию эвристического обучения 
творческому саморазвитию способностей студентов в при-
нятии ответственных и мудрых решений особо сложных и 
трудных задач. трансформация нашей авторской концепции 
в адекватную ей технологию осуществлялась в пять этапов.

Первый этап – это этап целеполагания и ценностно-
смысловой ориентации студентов в ситуации решения осо-
бо сложной и трудной проблемы. этот этап осуществляется 
с опорой на систему эвристик и эвристических предписаний, 
направленных на творческое саморазвитие целеполагания и 
обучение смыслотворчеству студентов.

Второй этап – этап поиска и диверсификации различ-
ных, наиболее вероятных способов решения наиболее слож-
ных и трудных проблем.

Третий этап – этап критериальной предварительной 
оценки эффективности наиболее вероятных вариантов ре-
шения трудной и сложной проблемы.

Четвертый этап – этап нравственного самоопределе-
ния и выбора в процессе решения особо сложной и трудной 
проблемы.
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Пятый этап – этап окончательного выбора и приня-
тие ответственного и мудрого решения сложной и трудной  
проблемы.

каждый из вышеперечисленных этапов организации 
решения студентами особо сложных и трудных проблем 
сопровождался применением соответствующих эвристик и 
эвристических предписаний.

особо сложные и трудные проблемы, требующие приня-
тия ответственных и мудрых решений, – это, как правило, 
социальные проблемы, проблемы, связанные с профессио-
нальным взаимодействием в коллективе, проблемы, связан-
ные с разрешением всевозможных конфликтов и конфликт- 
ных ситуаций в коллективе, а также проблемы, связанные с 
самоопределением человека на различных этапах его жизне-
деятельности и др.

далее предлагается в качестве примера довольно-таки 
сложные и трудные задачи, проблемы и проблемные ситу-
ации, для разрешения которых требуется принятие ответ- 
ственных и мудрых решений:

1. студент пятого курса магистратуры разочаровался в 
выбранном факультете и специальности. Возникает пробле-
ма: что делать? до окончания магистратуры остается еще 
больше года. Продолжать обучение и закончить магистра-
туру? Или пойти работать, а далее самоопределиться со сво-
ей будущей специальностью и поступить в магистратуру, но 
уже по новой специальности?

2. студент выпускного курса, будучи православным веру-
ющим человеком, влюбился в студентку-мусульманку. они 
уже год как постоянно встречаются и намерены жениться. 
однако их родители и с той и с другой стороны категори-
чески против. что делать? как найти единственно верное и 
мудрое решение этой непростой проблемы?
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3. В медицинской клинике по пересадке донорского серд-
ца находятся три пациента. Пожилой врач этой же клиники, 
женщина-мать двоих детей и профессор, разрабатывающий 
вакцину против рака. Причем разработка вакцины против 
рака у этого профессора находится на завершающей стадии 
клинических испытаний. В клинику поступает донорское 
сердце. кому из трех пациентов в первую очередь следует 
пересадить это сердце?

4. девушка-студентка выпускного курса всю ночь про-
гуляла в очень веселой компании на вечеринке у подруги в 
честь ее дня рождения. После того, как она пришла под утро 
домой, мать на нее накричала, обзывая ее шлюхой и прости-
туткой. девушка хлопнула дверью и ушла из дома к подруге. 
что ей делать и как вести себя дальше?

5. В педагогическом коллективе на одной из вузовских 
кафедр в основном работали люди предпенсионного и пен-
сионного возраста, и две молодые женщины в должности ас-
систентов, успешно защитившие кандидатские диссертации. 
В течение года заведующий кафедрой систематически их от-
мечал за активную и творческую работу, за их педагогичес-
кие инновации в преподавании, за то, что они опубликовали 
свои статьи в престижных научных зарубежных журналах. 
однако, когда в конце учебного года заведующий кафедрой 
распределял премии, то премии были распределены только 
старшему поколению сотрудников. что им делать? к тому 
же они рассчитывали, что у них есть шанс в ближайшем 
учебном году пройти по конкурсу на доцентскую должность.

6. молодой специалист, 28-летний механик, узнал, что 
фабрика, на которой он работает, через 3 месяца будет за-
крыта. у него в семье двое детей дошкольного возраста, а  
устроиться по специальности в городе невозможно. его жена 
недавно вновь вернулась на свою хорошо оплачиваемую 
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работу. В этой непростой ситуации он должен сделать вы- 
бор – ибо поехать в другой город и там искать работу, либо 
принять на себя полную ответственность за воспитание де-
тей и домашнее хозяйство.

7. Женщина, назовем ее екатерина (33 года), в продолже-
ние 8 лет успешно работала в своей профессиональной об-
ласти. недавно ей предложили значительное повышение по 
службе. Выполнение новых обязанностей потребовало бы от 
нее значительных затрат времени и сил. В то же время ей и 
ее мужу хотелось бы, пока не поздно, обзавестись детьми. 
екатерина должна решить, перейти ли ей на более высокую 
должность или сберечь свои силы для семьи.

(задачи 6 и 7 предлагались американским психологом 
Балтесом для диагностики способностей студентов в приня-
тии мудрых решений. см. гл. «Проблема мудрости и теория 
мышления» в кн.: л.И. Анциферова. развитие личности и 
проблемы геронтопсихологии. м., 2006. с. 287–288).

нелишне заметить, что студенты с большим энтузиазмом 
не только участвовали в решении задач и проблем, требую-
щих принятия ответственных и мудрых решений, но и сами 
предлагали и разрабатывали такого типа задачи, формули-
ровали проблемы и описывали проблемные ситуации (чаще 
всего педагогического и социального характера), требующие 
для их разрешения достаточно высокого уровня развития 
многомерного мышления и интеллекта. учитывая это, мы 
предложили каждому студенту разработать 2–3 задачи или 
описать особо сложную и трудную проблемную ситуацию 
педагогического, социального или конфликтного характера, 
которая у них когда-либо возникала, и они считали ее труд-
норазрешимой. на этой основе с двумя группами студентов 
нами был создан своеобразный «банк» особо сложных и 
трудных задач и проблем, которые далее и были активно ис-
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пользованы в педагогическом эксперименте. (это порядка 
80–100 задач и проблем мы содержательно отредактирова-
ли и планируем в ближайшее время издать в виде сборника 
особо сложных и трудных задач и проблем.)

нелишне заметить, что в начале серии наших занятий 
студентов если не шокировало, то по крайней мере настора-
живало понятие «мудрость», «мудрый». но постепенно, пос-
ле того, как мы всесторонне раскрыли его смысл и значение, 
оно стало входить в наш лексикон. мы, например, предлагая 
студентам – будущим педагогам особо сложную и трудную 
задачу говорили: а теперь давайте поразмышляем и найдем 
самое оптимальное, самое мудрое решение, которое требует 
данная непростая педагогическая ситуация или проблема.

разрабатываемая нами акмеоквалитативная концепция 
эвристического обучения творческому саморазвитию способ-
ностей к принятию ответственных и мудрых решений особо 
сложных и трудных проблем трансформировалась в адекват-
ную ей технологию обучения далеко не сразу.

однако наработанный нами теоретический и эмпири-
ческий материал позволяет дать обобщенное определение 
нашей авторской концепции.

Акмеоквалитативная	 концепция	 эвристического	 обу-
чения	 студентов	 творческому	 саморазвитию	 способнос-
тей	 принятия	 ответственных	 и	 мудрых	 решений	 особо	
сложных	и	трудных	проблем	–	это	системная	интеграция	
педагогических	идей,	отраженных	в	принципах	акмеоло-
гичности,	квалитативности,	эвристичности,	субъектности	
и	многомерности	в	проектировании	и	реализации	дидак-
тической	системы	организации	образовательной	деятель-
ности	 на	 основе	 целенаправленного	 применения	 эврис-
тик	 и	 эвристических	 предписаний	 для	 наиболее	 важных	
этапов	принятия	ответственных	и	мудрых	решений.
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Итак, что же показали результаты наших педагогичес-
ких экспериментов по трансформации акмеоквалитативной 
концепции в технологию эвристического обучения студен-
тов творческому саморазвитию способностей в принятии 
ответственных и мудрых решений особо сложных и трудных 
задач и проблем?

В начале педагогического эксперимента из учебной груп-
пы в 25 человек, как правило, только 1–2 студента успешно 
справлялись с решением особо сложных и трудных задач, 
требующих принятия ответственного и мудрого решения. 
Постепенно это число студентов увеличилось в два-три раза. 
но даже те студенты, которые не справлялись с решением 
особо сложных задач и проблем в полном объеме, были ус-
тойчиво мотивированы и стремились овладеть всем тем на-
бором эвристик и эвристических предписаний, которые мы 
им предлагали и применяли для решения особо сложных и 
трудных задач.

Постепенно от занятия к занятию мы стремились к тому, 
чтобы приступая к решению особо сложной и трудной за-
дачи, каждый студент стремился глубоко и всесторонне 
понимать решаемую проблему; стремился осознать и опре-
делить смысл ее решения, т.е. овладевал приемами смысло-
творчества; принимал соответствующее решение на основе 
нравственного выбора; опирался в решении особо сложных 
и трудных проблем на многомерное мышление и многомер-
ный интеллект с применением соответствующих эвристик и 
эвристических предписаний; осуществлял окончательный 
выбор в принятии ответственного решения на основе мно-
гомерного критериального подхода.

В процессе педагогического эксперимента хотя число 
студентов, способных к принятию ответственных и мудрых 
решений, возрастало очень медленно, однако практически 
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все студенты активно и с энтузиазмом овладевали и приме-
няли эвристические предписания на наиболее сложных эта-
пах решения задач и проблем.

оценивая в целом результаты педагогического экспери-
мента по эвристическому обучению студентов творческому 
саморазвитию в принятии ответственных и мудрых реше-
ний особо трудных задач и проблем, мы хотели бы проявить 
мудрую педагогическую сдержанность, так как педагогичес-
кий эксперимент проходил всего один семестр и только по 
одному учебному предмету «Педагогика высшей школы».

Вероятно, процесс саморазвития способностей к приня-
тию ответственных и мудрых решений очень медленный и 
одного семестра для координальных изменений недостаточ-
но. но вместе с тем мы оцениваем результаты педагогичес-
кого эксперимента по разработке и реализации акмеоквали-
тативной концепции и технологии эвристического обучения 
студентов творческому саморазвитию многомерного мыш-
ления и многомерного интеллекта в целях принятия ответ- 
ственных и мудрых решений особо сложных задач и про-
блем весьма положительно.

Педагогический эксперимент позволяет нам также вы-
делить и обобщить те педагогические факторы и условия, 
которые в наибольшей степени способствуют практической 
реализации акмеоквалитативной концепции и технологии 
эвристического обучения творческому саморазвитию мно-
гомерного мышления и многомерного интеллекта в процес-
се принятия студентами ответственных и мудрых решений 
особо сложных задач и проблем:

1. очень важно, чтобы и преподаватели высшей школы, 
и студенты не комплексовали при использовании понятия 
«мудрость» и не отторгали его, особенно в контексте слово-
сочетания «принятие ответственного и мудрого решения».
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2. следует иметь в виду и помнить, что восхождение к 
мудрости в студенческие годы – процесс очень медленный и 
аккумулятивный, интегративно вбирающий в себя все самое 
ценное и самое лучшее, что присуще многомерному мышле-
нию и многомерному интеллекту на уровне «акме»! но важ-
но понять и принять, что к этому необходимо стремиться, 
и самое главное – это возможно в условиях современного 
вузовского образования в процессе решения особо сложных 
и трудных задач на основе акмеоквалитативной концепции 
и технологии эвристического обучения творческому само-
развитию многомерного мышления и многомерного интел-
лекта.

3. Педагогический эксперимент показал, что наиболее 
действенным и мощным фактором повышения эффектив-
ности эвристического обучения студентов принятию от-
ветственных и мудрых решений задач и проблем является 
их ориентация на творческое саморазвитие многомерности 
мышления и активизация многомерного интеллекта студен-
тов в условиях практического, социального, экзистенцио-
нального и эмоционального интеллекта.

И в заключение этого раздела хотел бы предложить для 
уважаемого читателя, который отважился дочитать эту кни-
гу до конца, еще одно, на наш взгляд, очень важное обоб-
щенное эвристическое предписание:

Как	созидать	в	себе	мудрость	и	жить,	чтобы	быть	счаст-	
ливым?

1. не идеализируйте образование, какого бы уровня 
качества и престижа высшего учебного заведения вы ни 
окончили. (мудрость закона гарантированного качества 
образования гласит: образование в том случае достигает 
гарантированного качества, если образование переходит в 
самообразование, обучение – в самообучение, воспитание – 
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в самовоспитание, а развитие – в творческое саморазвитие 
личности.)

2. чаще и больше общайтесь с людьми, которые в чем-то 
умнее и мудрее вас. (Помните народную мудрость: с кем по-
ведешься – от того и наберешься!)

3.  Ищите свою мечту, свою цель и максимально реали-
зуйте себя в личностно значимом проекте вашей жизни. 
(мудрые не размениваются на мелочи, а творчески самореа-
лизуются в личностно значимых делах и проектах.)

4. на поворотных этапах своей жизни, выстраивая траек-
торию своей жизни, советуйтесь и выслушивайте мудрые со-
веты тех, кому вы лично доверяете, но окончательное самое 
мудрое решение должно быть лично вашим решением.

5. как можно больше читайте, как можно глубже изучай-
те все то, что представляет для вас личный и профессиональ-
ный интерес. (мудрость должна постоянно подпитываться 
и возрастать, иначе она быстро иссякнет.)

6. мудро сочетайте в себе духовные и материальные по- 
требности. (лучше съездить в Париж, чем купить еще один, 
пусть даже очень шикарный костюм.)

7. следите за своим здоровьем и укрепляйте его. (муд-
рые его сохраняют и преумножают, а все остальные посто-
янно жалуются на свои болезни.)

8. Помните, что счастье мудрых не в деньгах и даже не в 
их количестве, а в гармонии с самим собой!

4.6. максимы и мудрые мысли великих мыслителей

для целей творческого саморазвития мудрости, на наш 
взгляд, чрезвычайно важным и полезным будет обратиться 
к так называемым максимам и размышлениям великих муд-
рецов, которые прямо или косвенно выдвигают самые не-
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ожиданные и оригинальные стратегии нашей мыследеятель-
ности, которые существенно расширяют и углубляют наши 
эвристические представления и понимания о мудрости.

В этой связи нелишне заметить, что понятием «максима» 
характеризуется некоторое всеобщее правило, субъектив-
ный принцип, краткое изречение, которое чаще всего отра-
жает весьма оригинальный и глубокий взгляд на какое-то 
явление, процесс или на решение какой-либо проблемы.

Известны «максимы и размышления» гете, «максимы» 
ларошфуко.

В литературе под максимой понимается разновидность 
афоризма, краткого изречения, чаще всего морализаторс-
кого суждения. максима как форма выражения какой-либо 
глубокой мысли и оригинального суждения ценна тем, что 
она стимулирует у нас принципиально новое направление 
мысли и тем самым служит своеобразной эвристикой, при-
общая нас к мудрости великих мыслителей. максима часто 
излагается в виде развернутого суждения, умозаключения, 
имеет констатирующий, дидактический, а иногда и парадок-
сальный характер, привлекая тем самым к себе наше внима-
ние и активизируя наше мышление, всякий раз открывает 
нам новые горизонты и возможности нашего творческого 
саморазвития.

далее приведем наиболее ценные и значимые, с точки 
зрения педагогической эвристики для творческого самораз-
вития мудрости максимы и мудрые мысли великих мысли-
телей:

«мудр, кто знает нужное, а не многое».
Эсхил

«знание, отделенное от справедливости и другой добро-
детели, представляется плутовством, а не мудростью».

Сократ
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«Из мудрости вытекают следующие три особенности: 
выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и 
делать то, что следует».

Демокрит
«сомнение есть начало мудрости».

Аристотель
«В чем смысл жизни? служить другим и делать добро».

Аристотель
«мудрец сам творит свою судьбу».

Тит Макций Плавт
«нельзя мудро выбирать жизнь, если ты не сможешь 

прислушиваться к себе, к собственной самости, в каждый 
момент жизни».

А. Маслоу
«мы стали богатыми в познаниях, но бедными в мудрости».

К.Г. Юнг
«две вещи наполняют душу всегда новым и все более 

сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продол-
жительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо 
мной и моральный закон во мне».

И. Кант
«научить человека мыслить является главной задачей 

системы образования».
Дж. Дьюи

«каждый великий успех науки имеет своим истоком ве-
ликую дерзость воображения».

Дж. Дьюи
«не в количестве знания заключается образование, а в 

полном понимании и искусном применении всего того, что 
знаешь… Плохой учитель преподает истину, хороший учит 
ее находить».

А. Дистервег
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«мозг хорошо устроенный ценится выше, чем мозг хоро-
шо наполненный».

М. Монтель
«скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. дай 

мне действовать самому, и я пойму».
Конфуций

«знание того, какими вещи должны быть, характери-
зует человека умного, знание того, каковы вещи на самом 
деле, характеризует человека опытного, знание же того, как 
их изменить к лучшему, характеризует человека гениаль-
ного».

Д. Дидро
«много многознаек не имеют разума. надо стремиться 

не к многознанию, а к многомыслию».
Демокрит

«Величие народа не измеряется его численностью, как 
величие человека не измеряется его ростом; единственной 
мерой служит его умственное развитие и его нравственный 
уровень».

В. Гюго
«Ценнейшее в жизни качество – вечно юное любопыт- 

ство, неутомленное годами и возрождающееся каждое утро».
Р. Ролан

«если ученик в школе не научится сам ничего творить, то 
и в жизни он всегда будет только подражать и копировать».

Л.Н. Толстой
«Без великих идей человечество жить не может».

Ф.М. Достоевский
«В самостоянии человека – залог величия его».

А.С. Пушкин
«непреодолимого на свете нет ничего».

А.В. Суворов
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«самое меньшее благо жизни – это богатство; самое 
большее – мудрость».

Г.Э. Лессинг
«мыслить – значит говорить с самим собой, слышать 

себя самого».
И. Кант

«люди перестают мыслить, когда перестают читать».
Д. Дидро

«Высшие цели жизни не экономические и не социальные, 
а духовные. Величие народа, его вклад в историю челове- 
чества определяется не могуществом государства, не разви-
тием экономики, а духовной культурой».

Н.А. Бердяев
«личность человеческая более таинственна, чем мир. 

она и есть целый мир. человек – микрокосм и заключает в 
себе все».

Н.А. Бердяев
«единственная и настоящая роскошь – это роскошь че-

ловеческого общения».
А. Сент-Экзюпери

«кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет по-
путного ветра».

Сенека
«для великих дел необходимо неутомимое постоянство».

Вольтер
«Важно не то место, которое мы занимаем, а то направле-

ние, в котором мы двигаемся».
Л.Н. Толстой

«Видеть нетрудно, трудно предвидеть».
Б. Франклин

«не сделать новое поколение таким же, каковы мы сами, 
но сделать самим собой – задача поколения, дающего обра-



268

зование… Приобщить предыдущее поколение к творческо-
му потоку – не больше и составляет задачу подлинного об-
разования».

С.И. Гессен
«Цель существования – не обладание (материальное на-

копление), а живое бытие, понимаемое как самореализация 
личности».

Э. Фромм
«человек думает, что создает идеи, но в действительнос-

ти они создают его».
К.Г. Юнг

«люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную 
идею».

З. Фрейд
«творчество – это природный смысл жизни».

Н. Рерих
«Все, что может сделать нас лучше и счастливее, бог по- 

ставил прямо перед нами или близко от нас».
Сенека

«кто мало думает, тот много ошибается».
Леонардо да Винчи

«нельзя сделать и шагу в изучении природы, не постиг-
нув понятие цели».

Г.В. Гегель
«любовь – это высочайшая и предельная цель, к которой 

только может стремиться человек. чем больше человек за-
бывает себя, предаваясь любимому делу, тем в большей сте-
пени он становится человеком».

В. Франкл
«делай и действуй так, чтобы людям, окружающим вас, 

было хорошо».
В.А. Сухомлинский
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«крупный успех составляется из множества предусмот-
ренных и обдуманных мелочей».

В.О. Ключевский
«думай иначе!».

С. Джобс
«Все победы начинаются с победы над самим собой».

Л. Леонов
«Век живи – век учись тому, как следует жить».

Сенека
«мудрое распределение времени есть основа для успеш-

ной деятельности».
Я.А. Коменский

«Вся экономия в конечном счете сводится к экономии 
времени. …Время – это простор для развития способностей».

К. Маркс
«Выиграть время – значит выиграть все!».

В.И. Ленин
«способность умно наполнять свободное время есть  

высшая ступень личной культуры».
Б. Рассел

«Имей цель для всей жизни, цель для известного време-
ни, цель для года, для месяца, для недели, для дня, для часу и 
для минуты, жертвуя низшие цели высшими».

Л.Н. Толстой
«устремите ум на радость творчества».

Н. Рерих
«Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы в 

нем стать умнее, лучше и совершеннее».
Т. Манн

«ни одно великое деяние не было совершено без энтузи-
азма».

У. Эмерсон
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«сосредоточенность – вечная тайна всякого совершен- 
ства».

С. Цвейг
«смотрю в века, живу в минутах!».

Н.С. Гумилев

4.7. народная мудрость в пословицах  
и поговорках

утро вечера мудренее.
что у мудрого на уме, то у глупого на языке.
семь раз отмерь и один раз отрежь.
В добрый час сказать, в худой – промолчать.
лучшее средство от зла – не злиться.
слушай других, но имей и свой ум.
терпенье и труд все перетрут.
Воля и труд дивные всходы дают.
если воля как сталь тверда, цели достигнешь всегда.
чем других учить, надо свой разум наточить.
Борода росла, а разума не принесла.
Велик телом, да мал делом.
говорит – хорош, да делом ни на грош.
красота без разума пуста.
неладно скроен, да крепко сшит.
он не лыком шит.
он пороху не выдумает.
Поет – что соловушка, да пуста головушка.
с ним каши не сваришь.
сила – хорошо, а ум лучше, а доброе сердце все перекры-

вает.
человек – не орех, сразу не раскусишь.
чужая душа – потемки.



где ум, там и толк.
В умной беседе быть – ума прикупить, а в глупой – свой 

растерять.
Встречают по одежке, провожают по уму.
дай уму волю, он все возьмет.
добрый разум наживешь не сразу.
умен на словах, да глуп в делах.
умный любит учиться, а дурак – учить.
глупый осудит, а умный рассудит.
Поспешишь – людей насмешишь.
у молодых время тянется, у стариков бежит.
Жизнь дана на добрые дела.
Век прожить – не поле перейти.
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заключение

обращали ли вы, уважаемый читатель, что многие, прав-
да, далеко не все авторы, дважды, обычно в предисловии и 
в заключение книги, приносят читателям свои извинения и 
оправдания.

В предисловии авторы обычно оправдываются перед чи-
тателями, почему они написали эту книгу, почему взялись 
за такую сложную проблему или даже не за свою проблему. 
например, педагог пишет по проблемам философии, а фи-
лософ вдруг возгорелся желанием пофилософствовать по 
проблемам образования. Или, например, ученый, умудрен-
ный академическим опытом, вдруг решил научить, как эф-
фективно решать практико-ориентированные педагогичес-
кие задачи.

В заключение же чаще всего можно встретить оправда-
ния и извинения относительно того, почему реальное со-
держание книги не совпадает с обещанным в предисловии 
замыслом. Или автор оправдывается относительно того, 
почему те или иные разделы недостаточно раскрыли авто-
рскую идею или концепцию.

не оправдываясь перед уважаемым читателем, скажу 
сразу и откровенно – я не исключение из правил.

несмотря на то что мне многое из моего замысла в со-
держании этой книги удалось реализовать, однако кое-что 
осталось, как говорится, «за кадром».
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я стремился и, мне кажется, удалось показать и содер-
жательно раскрыть концептуально значимую идею мно-
гомерности, раскрыть как многомерность реализуется, 
проявляется как методологический метопринцип и как 
системообразующий достаточно мощный эвристический 
фактор многомерности мышления, многомерности интел-
лекта и многомерности проявления человеческой мудрос-
ти.

что касается интеграции акмеологического и квалита-
тивного подходов и их реализации в условиях эвристичес-
кого обучения творческому саморазвитию многомерного 
мышления, активизации многомерного интеллекта в реше-
нии особо сложных и трудных задач, то концептуально это 
все-таки удалось раскрыть. А что касается этого процесса 
как педагогической технологии, то она, на наш взгляд, тре-
бует дальнейших педагогических экспериментов. однако я 
надеюсь, что мои ученики и последователи подхватят и ра-
зовьют эту весьма продуктивную и перспективную педаго-
гическую идею.

одним из важных системообразующих элементов обос-
нованной в этой книге концепции и педагогической техно-
логии являются эвристические предписания.

относительно эвристических предписаний следует ска-
зать, что их систематика из отдельных эвристик в конкрет-
ное эвристическое предписание, т.е. их непосредственная 
разработка, составляла для меня особое удовлетворение, 
а если сказать честно, то и гордость, так как каждое из 30 
предложенных в этой книге эвристических предписаний – 
это сплав теоретического анализа многочисленной литера-
туры и синтеза моего личного педагогического опыта.

И в заключение следует сказать, что мне пришлось пре-
одолеть немало сомнений и колебаний относительно назва-
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ния этой книги. точнее, относительно слова «мудрость» в 
названии этой книги.

Возможно, для многих читателей, особенно педагогов 
старшего поколения, название этой книги «эвристика для 
творческого саморазвития многомерного интеллекта и муд-
рости» покажется слишком амбициозным.

я долго колебался и, скажу честно, даже мучился: убрать 
или оставить в названии слово «мудрость».

если слово «мудрость» убрать из названия, то ради чего 
я так много чего изучил и понял, по крайней мере понял для 
себя, что такое мудрость, как она творчески саморазвивает-
ся и самореализуется с опорой на многомерное мышление и 
многомерный интеллект.

Поэтому название этой книги «эвристика для творчес-
кого саморазвития многомерного мышления и мудрости» 
продиктовано не моей амбициозностью, а педагогической 
целесообразностью и необходимостью отразить сущност-
ные особенности содержания этой книги.

если студенты инженерных вузов постигают «основы 
сопротивления материалов» и в связи с этим они говорят: 
сдал «сопромат» – можешь жениться, а студенты физичес-
ких факультетов осиливают «основы теории относитель-
ности», то почему студенты – будущие педагоги не должны 
знать и понимать, что такое мудрость, и как на основе твор-
ческого саморазвития многомерного мышления и интеллек-
та самосозидается человеческая мудрость, если еще сократ 
тысячу лет тому назад путем эвристической беседы обучал 
своих учеников доБродетелИ И мудростИ!

И в заключение этой книги я хотел бы уважаемому чита-
телю пожелать следующее.

В каком бы возрасте, в какой бы должности или звании 
вы ни были, ставьте перед собой все более сложные и труд-



ные задачи, творчески саморазвивайте и самореализуйте 
свое многомерное мышление и многомерный интеллект с 
тем, чтобы научиться принимать ответственные и мудрые 
решения.

Ибо мудрость и счастье жизни – в творческом самораз-
витии и творческой самореализации, на основе которых мы 
и самосозидаем в себе человека.
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