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Памяти Учителя
и его учеников – 
продолжателей идей 
педагогической школы 
творческого саморазвития
посвящается...

...Жизнь не стоит на месте. кажется, время все ускоряет свой ход...  
к сожалению, неизбежен в ходе истории тот миг, когда мы теряем учите-
лей, наших мудрых проводников, наших духовных покровителей.

Но настоящий учитель не уйдет в небытие. «Ничто на земле не прохо-
дит бесследно...». счастье, что человек может открыть сердце и оставить 
о себе Память. Учителя наши остаются навечно с нами.

Недаром говорят: «Учитель славен учениками». Ученики принимают 
исследовательскую эстафету, раскрывая новые горизонты научной пара-
дигмы. Именно так живут и развиваются все научные школы. Вот уже  
5 лет в память о Валентине Ивановиче Андрееве проходят в казанском 
федеральном университете «Андреевские чтения», в докладах звучат 
идеи саморазвития, раскрываясь все в новых гранях. Но только истинные 
идеи могут вдохновить новое поколение ученых. Мудрые мысли и самые 
замечательные идеи ничего не будут значить, если не обретут новую ак-
туальность, не пройдут «запрос» времени, не помогут в новых условиях.

Идеи педагогики творческого саморазвития – сверхактуальны, с каж-
дым годом они становятся все более значимыми, становясь новым мая-
ком, проводником в будущее гуманистической педагогики.

сегодня меняется наше представление о реальности. Мировая циви-
лизация переживает сложный, сингулярный период, когда на авансце-
ну ожидается восхождение искусственного разума. И в обучении уже 
очевиден переход к новым VR-технологиям, хотя и этические границы 
«иммерсивной педагогики» вызывают немало дискуссий. Идет переход 
от цивилизации многонациональной к созданию широкого коридора 
этических норм и правил, к глобальному «мономиру», в котором нужно 
развиваться самому, но и оставаться добрым соседом. Вот уже и не за 
горами время, когда многие профессии трансформируются: искусствен-
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ный интеллект сможет заменить учителя у школьной доски. Но кто будет 
обучать детей, тот и будет влиять на формирование сознания, этического 
центра Я.

Идеи педагогики творческого саморазвития более широкие, чем 
просто стратегия обучения, они о глубинном понимании миссии обра-
зования. «Образование становится эффективным, когда переходит в 
самообразование»... Этот закон многое объясняет. В.И. Андреев всегда 
призывал к осознанному пониманию «идеологии» образования, говорил 
о необходимости выработки общественной стратегии многоуровневого 
обучения «на протяжении всей жизни», основой которого станет пони-
мание истинных целей личности и мотивацией к саморазвитию как к 
личностному росту и общественному благу. Недаром именно он создал 
первый в России учебник «конкурентология», в котором в сложные 90-е 
годы изложил очень современные принципы и стратегии саморазвития в 
ситуации профессиональной конкуренции. В.И. Андреев размышлял и о 
существующих, и о новых парадигмах педагогики, оценивая их с позиции 
«фактора понимания», опознавания ценности, взаимодополняемости пе-
дагогических подходов. Но всегда, во всех трудах на пьедестал педагоги-
ки В.И. Андреев ставил гуманистические принципы: ценность личности, 
самоопределение, принципы со-творчества, со-трудничества, совместно-
го и взаимного развития учителя и ученика.

Почему педагогика саморазвития будет актуальна всегда? человечес-
тво сталкивается с новыми трансформациями, изменениями, вызовами, 
и только творческие стратегии самоактуализации и саморазвития спо-
собны стать «спасательным кругом» для утопающего в новом цифро-
вом мире самосознания личности. В.М. Бехтерев, выступая в 1885 году 
в казанском университете с докладом «сознание и его границы» гово-
рил: «способность самопознавания является всегда признаком полного 
сознания; утрата этой способности служит первым признаком начинаю-
щегося помрачения сознания».

Валентин Иванович Андреев, и это буквально видно на каждой стра-
нице в его книгах, призывает к самопознанию к самоуправлению не толь-
ко в обучении, но и в профессии, в жизни. Именно поэтому, думая о на-
звании книги, в которой собраны фрагменты из многих книг автора, мы 
пришли к мысли назвать ее «Педагогика и авантюра творческого само-
развития». Авантюру он понимал как рискованный, смелый, но вместе с 
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тем ответственный для личности поступок в ответ на вызов судьбы. счи-
тал, что авантюрные стратегии (самостоятельный риск) дают импульс 
для саморазвития.

...В век цифровой свободы и новых стратегий коммуникаций челове-
чество столкнулось с парадоксом: знаний накоплено много, все в доступе, 
только протяни руку, но брать их... уже не хочется. При таком подходе 
можно упустить что-то очень ценное. Из многотомного собрания сочи-
нений В.И. Андреева мы решили сделать дайджест для удобства совре-
менных читателей. Пусть книга станет доброй памятью о Валентине Ива-
новиче Андрееве, подарком ученикам, коллегам и благословением для 
молодых ученых.

М.В. Андреев, Ю.В. Андреева
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ПРеДислоВие	АВТоРА

Большинство книг начинается с предисловия, в котором автор оправ-
дывает сам факт появления книги, пытается объяснить читателю, почему 
и для кого он написал эту книгу? И в этом есть смысл. Я глубоко убежден, 
что без осмысления и понимания каждого действия, каждого прожитого 
дня, каждого урока жизни не будет понимания будущего не только у че-
ловека, но и у будущих поколений. Прошлое объективизировано в наших 
делах и поступках, в понимании значимости того, ради чего все делалось.

каждая человеческая жизнь уникальна и представляет интерес как 
фактор понимания человеческих возможностей и выявления индиви-
дуальных и инвариантных закономерностей развития: успехов, ошибок, 
побед или поражений.

Ретроспективный и аналитический взгляд на жизнь мне еще раз по-
казал, что я постоянно изменялся, непрерывно саморазвивался и саморе-
ализовывался как учитель, как педагог-исследователь, как человек. Пер-
вый вектор измерения – это время жизни, которое неумолимо движется 
вперед. Второй вектор – реальные дела и поступки, это вектор созида-
ния: что ты реально создал, сделал для других, для мира. И третий вектор 
трехмерных координат – внутренний, это творческое саморазвитие, со-
зидание себя как личности, как профессионала, как человека.

ключевые эпизоды своей жизни я попытался системно осмыслить и 
выявить некоторые универсалии, т.е. наиболее общие принципы, прави-
ла созидания и саморазвития. Их я назвал «Правила жизни».

сформулированные «Правила» имеют эвристический характер (т.е. 
их необходимо применять творчески). среди них значительное место за-
нимают принципы и правила саморазвития: это самопознание, самооп-
ределение, самоуправление, самосовершенствование, творческая саморе-
ализация.

Жизнь	каждого	человека	дает	множество	возможностей	для	твор-
ческой	самореализации	и	саморазвития,	т.е.	для	самосозидания	сущ-
ностных	 сил	 и	 способностей	 человека,	 сотворения	 самого	 себя	 в	 со-
ответствии	 с	 неким	 идеалом. Идеал тоже имеет весьма подвижные 
свойства и качества, так как жизнь, творчество всякий раз вносят в этот 
желаемый образ коррективы. Вообще говоря, жизнь как творчество рас-
сматривается во многих автобиографических работах. Однако процессы 
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самосозидания часто оставались либо не раскрыты, либо их внутренним 
механизмам уделялось недостаточное внимание. Мне же представляет-
ся, что «самосозидание», «саморазвитие» – это то, что особенно важно 
и представляет несомненный интерес для следующих поколений, для их 
понимания человеческой жизни как жизнетворчества.

В названии книги использовано понятие «авантюра», которому я 
также придаю особую роль и значение. Для развития личности важны 
испытания, вызовы судьбы, когда перед «героем» стоит необходимость 
самому проявить себя в рискованных, порой авантюрных решениях. Это 
важно для личностного и профессионально-творческого саморазвития.

Хотелось выйти на философское, психологическое, педагогическое 
осмысление ситуаций, которые раскрывали бы факторы и барьеры са-
моразвития. Не хотелось бы, чтобы мои размышления о целях, ценнос-
тях, смыслах, правилах жизни, о которых я все чаще и чаще размышлял в 
последние годы, ушли бы в небытие. ключевые эпизоды из моей жизни я 
попытался описать в виде рассказов, которые, возможно, будут полезны.
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о	ПеДАгогиКе	и	о	сеБе.	
и	о	ТоМ,	КАК	Для	слоЖных	зАДАч	

исКАТь	КРАсиВые	Решения

Я родился 25 марта 1940 года в семье сельских учителей в селе Боль-
шие кабаны Лаишевского района ТАссР. Мои родители, Андреева 
клавдия Яковлевна и Андреев Иван Михайлович, учительствовали в 
Больше-кабановской семилетней школе. Мама в этой школе прорабо-
тала учительницей начальных классов 42 года, а папа – 45 лет, сначала 
учителем биологии, затем завучем и директором школы. Мои родители 
в этом селе обучили и воспитали четыре поколения детей. когда я года 
два назад заехал на свою родину в Большие кабаны, то понял, что одно-
сельчане воспринимают меня не иначе как сына Ивана Михайловича. 
Надо заметить, что авторитет родителей в этом селе был непререкаем. 
Учитель в сельской школе – это больше чем учитель, если к тому же он 
пользуется авторитетом у сельчан. Я помню, особенно в первые годы 
после войны, к нам домой постоянно приходили люди – кто за советом, 
кто с просьбой.

себя я помню с трех-четырех лет. Помню, как ранней весной еще ле-
жал подтаивающий снег, и мама собирала на колхозном поле прошлогод-
нюю гнилую картошку. Ее сушили и толкли в ступе. Из этой картофель-
ной массы мама пекла что-то напоминающее блины, которые в деревне 
почему-то звали «налитушки». Мне казались они очень вкусными. Пом-
ню, как окончилась война, и с фронта стали возвращаться папины учени-
ки, которых он учил еще перед войной в школе. сам папа был призван в 
армию в первые месяцы войны, но, совсем недолго прослужив в армии, 
тяжело заболел и его комиссовали.

Родители работали в школе, и поэтому наша семейная жизнь практи-
чески вся была подчинена школьной жизни. У мамы на столе постоянно 
была гора ученических тетрадей, а папа с утра и до вечера был в школе 
или в школьном саду, который посадили возле школы по его инициативе, 
чем он очень гордился. До 1947 года мои родители снимали квартиру, а 
потом купили свое жилье и переехали в старенький дом на окраине села. 
Эту улицу в нашей деревне почему-то называли самара. Она была неда-
леко – метров 300 от школы и самой крайней улицей села. Дальше начи-
нались колхозные поля.
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Помню, как мама привела меня в школу в первый класс. Помню мою 
первую учительницу Марию сергеевну Муравьеву. Невысокая, симпа-
тичная, она была молодой, но очень строгой учительницей. Помню, папа 
как директор школы всегда отмечал, что Мария сергеевна не только за-
мечательная учительница начальных классов, но и очень хороший мате-
матик. Действительно, мне особенно запомнилось из начальной школы, 
как Мария сергеевна учила нас не просто решать задачу, а найти самый 
красивый способ ее решения. В Больше-кабановской семилетней школе 
был довольно-таки большой и дружный учительский коллектив, но мне 
больше всего запомнился учитель математики Трихлеб Николай Ивано-
вич. Он был не только замечательным учителем математики, но и очень 
интересным классным руководителем. Он придумывал и проводил с 
нами различные диспуты и какие-то мероприятия, а я, будучи старостой 
класса, ему в этом помогал.

Учился я хорошо. Обычно в конце чет-
верти в моем табеле выставлялись две-три 
четверки, остальные пятерки. чаще всего 
из-за русского языка и литературы я не 
дотягивал до круглого отличника и был по 
успеваемости вторым или третьим учени-
ком в классе. Из школьных мероприятий 
мне больше всего запомнились новогод-
ние елки. Огромную, с развесистыми зеле-
ными лапами елку на санях привозили из 
леса. Очень бережно и аккуратно наряжа-
ли в основном самодельными игрушками. 
Помнится, что раза два, когда я учился в 
шестом и седьмом классе, мне доверили роль Деда Мороза, чем я очень 
гордился. семья наша росла: родилась сестра Дина, а потом два брата – 
близнецы Женя и Володя. Мама долго болела, и я помню, как она мне 
как-то сказала: «Валя, не дай Бог со мной что-то случится, ты уж детей не 
бросай». Но все обошлось. Жизнь все больше налаживалась, и однажды 
папа принял решение обменять дом, где мы жили, на другой, у озера. Дом 
этот был также довольно-таки старенький, зато место было замечатель-
ное. Рядом с домом у озера росли огромные, в два обхвата ивы. За домом 
был большой огород, который папа буквально в два-три года превратил 
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в сад, где мы всей семьей дружно сажали и поливали яблони, малину, 
смородину.

В семье были свои традиции. Например, ничего не скрывалось. Все 
было открыто, на виду. Деньги всегда лежали на одном и том же месте 
в комоде, и любой из нас мог оттуда взять сколько нужно. Но при этом, 
конечно, стоило обязательно сказать маме для чего. Это приучало нас к 
ответственности и честности.

В старший классах я учился в средней школе, в районном центре стол-
бищи, который находился в 7 километрах от моего родного села Боль-
шие кабаны. столбищенская школа располагалась в двухэтажном дере-
вянном здании с печным отоплением. В школе в те годы работал очень 
дружный, профессиональный педагогический коллектив. Директором 
был Павлов Виктор, человек обаятельный, интеллигентный, прекрасный 
организатор и замечательный учитель истории. среди очень многих та-
лантливых учителей этой замечательной сельской школы я особо хотел 
бы отметить учителя физики Фомину Елену Павловну. Ее педагогичес-
кий профессионализм и талант как учителя физики, вероятно, сыграли 
решающую роль в моем профессиональном выборе.

В 1957 году я поступил на физико-математический факультет отделе-
ния физики и основ производств казанского государственного педагоги-
ческого института. Уровень преподавания и содержание профессиональ-
но-педагогической подготовки в те годы в этом педагогическом институте 
были достаточно высокими. Более того, наряду с высокой теоретической 
подготовкой, мы – студенты этого вуза – получали неплохую практичес-
кую и политехническую подготовку. Моя студенческая группа считалась 
одной из самых сильных на физико-математическом факультете. старо-
стой был кондрат, прослуживший в армии, с армейской требовательнос-
тью тщательно следил за посещением лекций и других занятий. Помню 
компанейскую, веселую Милу Писманик, вспоминается высокий, косив-
ший под стилягу Гришка Фурман, приятно вспомнить моего земляка и 
друга Гену королева, с которым мы любили вместе заниматься: решать по 
матанализу, физике задачи, готовиться к семинарским занятиям, а иног-
да... сбегать с последней лекции в кино. с Геной мы вместе ходили в лыж-
ную секцию. Физически он был более крепким, но и я пятикилометровую 
дистанцию на лыжах уверенно проходил на второй разряд. Центром при-
тяжения, инициатором всего нового и неординарного в нашей группе был 
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фанатично помешанный на светомузыке Булат Галеев. студенчество – это 
не только учеба, но и стройотряды. когда меня попросили написать в сту-
денческой многотиражке статью об этом, решил написать стихи:

Пришел на стройку,
Взял топор,
Лопату взял совковую,
Ты с жизнью встретился в упор,
Здесь строя баню новую!

Рассказ о студенческом времени моей жизни был бы не полон, если 
бы я не сказал о саше челышеве, Толе семагине, РасимеЗиятдинове. со 
второго курса я подрабатывал, вел в школе фотокружок, зарабатывал на 
питание, на оплату съемной квартиры и на книги. В 1961 году купил кни-
гу американского методиста-математика Д. Пойя «как решать задачу?». 
Должен сказать, что именно эта книга, которую я считаю одной из лучших 
книг по эвристике, сыграла в моей судьбе, в моем становлении как эвриста 
решающую роль. Я понял, что творческой деятельностью можно управ-
лять. книга Д. Пойя до сих пор находится в моей домашней библиотеке.

По окончании педвуза, точнее еще на четвертом курсе (в 1961 г.) я 
был распределен (в те годы практиковалось практически стопроцентное 
распределение студентов) в столбищенскую среднюю школу учителем 
физики. Однако там я проработал всего два с половиной года и в марте 
1963 года из-за воспаления почек был вынужден уехать лечиться и рабо-
тать в город Ялту. После возвращения в казань, с 1963 по 1965 год, я рабо-
тал инженером на приборостроительном авиационном заводе в казани. 
Наша инженерная группа разрабатывала и испытывала измерительные 
приборы ИТ-2 (измерители температуры для газовых двигателей Ил-62). 
Работа была не особенно сложной и для меня малоинтересной. Наш за-
вод и наше конструкторское бюро шефствовали над казанской физико-
математической школой № 131. как-то случайно, из разговора с директо-
ром школы, я узнал, что им требуется учитель физики. Я сказал, что я по 
образованию учитель физики, и кревер Наталья самойловна – директор 
этой школы, пригласила меня в свой коллектив. Должен сказать, что мне 
очень повезло. Физико-математическая школа № 131 в те годы была од-
ной из лучших казанских школ. Здесь был очень сильный преподаватель-
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ский коллектив. часто занятия по математике здесь вели преподаватели 
из казанского университета. Учащиеся этой школы систематически были 
победителями всероссийских и международных олимпиад. Наталья са-
мойловна кревер очень высоко котировалась и как директор школы, и 
как учитель физики. Она была прекрасным учителем. В школе, кроме хо-
рошо поставленного преподавания физико-математических дисциплин, 
с учащимися проводилась интересная и очень разнообразная внеклас-
сная работа. Я, например, был классным руководителем и одновременно 
руководил школьной киностудией. Помню, как мы с ребятами из этой 
киностудии специально ездили в город саранск и там сняли фильм о вы-
ставке скульптур Эрзя.

В школе, особенно в преподавательской среде, в те годы царил дух 
инициативы и творчества. Мы постоянно что-то придумывали: то сцена-
рии тематических вечеров, то давали открытые проблемные уроки. Мно-
гие преподаватели, работая в школе, одновременно учились и в аспиран-
туре на разных кафедрах казанского университета.

В этой школе я проработал с 1965 по 1968 год. В сентябре 1965 года 
давал открытый проблемный урок, и ко мне, после его коллективно-
го обсуждения подошел преподаватель из педагогического института и 
сказал: «Вас приглашает для разговора Анатолий Александрович кирса-
нов». Анатолий Александрович в то время был проректором казанско-
го государственного педагогического института. На другой день я был у 
него на приеме. После обстоятельной беседы он предложил мне работу в 
качестве ассистента по методике преподавания физики. Я с благодарнос-
тью согласился, так как в этом видел большие возможности и большую 
перспективу для своего профессионально-педагогического развития. В 
педагогическом институте я проработал на кафедре общей физики в ка-
честве ассистента-методиста три года, с 1965 по 1968 год. В тот период в 
казани творчески разрабатывались идеи проблемного обучения, так что 
я периодически встречался и продуктивно общался с казанскими учены-
ми-дидактами: Д.В. Вилькеевым, Н.А. Половниковой, М.И. Махмутовым.  
Д.В. Вилькеев и М.И. Махмутов в те годы активно работали над доктор-
скими диссертациями по теории проблемного обучения и, конкурируя, 
очень ревностно относились к успехам друг друга. М.И. Махмутов был 
прекрасным организатором и инициатором педагогических эксперимен-
тов по проблемному обучению в казани, и к тому же очень авторитет-
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ным министром просвещения ТАссР. Д.В. Вилькеев был признанным 
авторитетом в области методологии и логики педагогических исследова-
ний и часто публиковал очень содержательные научные статьи в журна-
ле «советская педагогика». М.И. Махмутов несколько раз предлагал мне 
сотрудничество и даже приглашал работать сначала в его дидактическую 
лабораторию, а затем и в организованном им Научно-исследовательский 
институт профессионального образования. Но я более всего ценил науч-
ную независимость и свободу, а М.И. Махмутов был ярко выраженным 
авторитарным руководителем. считаю, я тогда сделал правильный вы-
бор: поехал учиться в Москву в аспирантуру. В тот период я сделал еще 
один правильный выбор, взял в жены замечательную мою Людмилу.

День свадьбы – 30 августа 1968 года – был солнечным, теплым. Люд-
миле на следующий день исполнялось двадцать лет. Моя невеста – не-
обыкновенная, в модном платье, белоснежной фате, в туфельках на 
высоченной шпильке. со свитой свидетелей и гостями, с баянистом на 
черной «Волге» мы приехали в родное село Большие кабаны. В сельском 
совете нас расписали. Потом подъехали к нашему родительскому дому, 
вышли из машины и сфотографировались у старой ивы на озере. В душе 
такое происходило... Было грустно и весело, заканчивалась беззаботная 
юность, радовало, что мы с Людой теперь навсегда вместе. В моих запис-
ных книжках сохранились стихи:

Бирюлинский домик голубой,
И лугов зеленые долины,
Не забыть нам никогда с тобой,
День тот свадебный – счастливый.
Звон бокалов – свадебное счастье,
И фата спускается до плеч,
Как нам жить, не делая ошибок,
Чтоб улыбку юности сберечь?..

Юбилеи, свадьбы, большие праздники... наша семья и друзья люби-
ли собираться вместе, говорить о жизни, мечтать, веселиться, дать друг 
другу заряд позитивных эмоций! Всегда у нас ценились в семье добрая 
шутка и хорошее настроение. Горевать, причитать, унывать – не по-ан-
дреевски!
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с 1968 по 1971 год я обучался в очной аспирантуре и в 1972 году за-
щитил кандидатскую диссертацию «Дидактические условия развития 
исследовательских способностей старшеклассников в обучении физике». 
Защита прошла в Москве, в Научно-исследовательском институте содер-
жания и методов обучения. Мне очень повезло с научным руководителем, 
это была прекрасная женщина – профессор, доктор педагогических наук, 

заведующая лабораторией межпредметных 
связей естественно-математических дис-
циплин НИИсиМО АПН сссР Вера Ни-
колаевна Федорова. По научным и личным 
качествам она превосходила многих уче-
ных-дидактов того времени, с которыми я 
непосредственно общался. Учиться было 
очень сложно и интересно. Запомнился 
мне экзамен по дидактике, который при-
нимали известныедидакты: Михаил Нико-
лаевич скаткин, Исаак Яковлевич Лернер 
и Вера Николаевна Федорова. Я и сейчас 
помню вопросы, которые мне задавали. «В 

чем разница концепции проблемного обучения В. Оконя по сравнению 
с тем, что в настоящее время исследуется и разрабатывается по проблем-
ному обучению в казани под руководством вашего министра М. Мах-
мутова?» – задал мне вопрос И.Я. Лернер. М.Н. скаткин спросил: «Вы 
раньше работали учителем физики в казанской физико-математической 
средней школе. В чем разница преподавания в этой школе по сравнению 
с обычной средней школой? Нужны ли специальные школы, если мож-
но в обычной школе осуществлять систематическую индивидуализацию 
обучения?». В.И. Федорова попросила ответить на вопрос: «какую про-
блему в области дидактики вы исследовали или хотели бы исследовать 
сами?». Думаю, что мои ответы их удовлетворили, оценили на «5».

Вернувшись в казань, я стал работать в казанском государственном 
педагогическом институте в качестве преподавателя-методиста на ка-
федре общей физики, затем доцентом на кафедре педагогики. с 1972 по  
1982 год я абсолютно самостоятельно вел научно-исследовательскую ра-
боту по теме своей докторской диссертации, систематически публиковал 
результаты своих исследований в научных журналах и даже смог опуб-
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ликовать в Москве в издательстве «Высшая школа» свою монографию 
«Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятель-
ности». По тем временам издать малоизвестному ученому в московском 
издательстве монографию было чрезвычайно сложно. Однако мне не 
просто удалось опубликоваться, но еще и получить приличный гонорар. 
Помню, сумма была солидная, ее практически хватило на то, чтобы при-
обрести машину «Жигули». 

Вспоминая те годы работы на кафедре педагогики в пединституте, я 
должен также отметить, что особенно в процессе предварительной за-
щиты докторской диссертации меня довольно-таки сильно «тормози-
ли». Делалось это разными способами. То оттягивали время обсуждения, 
то рецензенты были «крайне заняты» и у них не было времени на чте-
ние диссертации. Я внутренне переживал, но старался с рецензентами 
не конфликтовать, чтобы не настроить их против себя и тем более всю 
кафедру. Однако в конце концов обсуждение состоялось, и я поехал со 
всеми необходимыми документами и с диссертацией в Москву, в МПГИ  
им. В.И. Ленина, на кафедру педагогики. Председателем диссертацион-
ного совета в то время был академик Юрий константинович Бабанский. 
Он принял мою диссертацию и при этом сказал, что она ему понрави-
лась. Но так случилось, что вскоре он умер, и председателем диссертаци-
онного совета стал академик Алексей Иванович Пискунов. Поскольку в 
моей диссертации была целая глава, посвященная оптимизации дидак-
тических условий учебно-исследовательской деятельности, а А.И. Пис-
кунов ревностно относился к идеям Ю.к. Бабанского и его концепции 
«оптимизации», то он более чем сдержанно принял мою диссертацию. 
При этом поставил жесткое условие: первым оппонентом будет академик  
М.Н. скаткин. «Если М.Н. скаткин даст согласие быть оппонентом, то 
я приму вашу диссертацию», – сказал А.И. Пискунов. Он, как я потом 
понял, рассчитывал на то, что я или не найду академика, или он не даст 
согласия выступить оппонентом по моей диссертации. Дело было в том, 
что в конце мая и практически на все лето М.Н. скаткин уезжал из Моск-
вы километров за двести в какую-то небольшую деревню и никого у себя 
не принимал. Об этом знали все, в том числе и А.И. Пискунов. Однако 
председатель совета недооценил мою настойчивость. Вечером этого же 
дня через моих бывших однокурсников я разузнал точный адрес деревни 
Неустроево, где летом жил М.Н. скаткин. А на следующее утро с курско-
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го вокзала я уже отправился в путь: ехал электричкой, затем 15 километ-
ров по лесу шел пешком, чтобы найти деревню. Глухая деревенька Неус-
троево состояла из шести или десяти домов, в которых в основном жили 
дачники. когда я входил в эту деревеньку, то заметил, как из леса с вязан-
кой хвороста идет какой-то старичок. Я был, мягко говоря, шокирован, 
когда узнал в нем известного академика. Мы с Михаилом Николаевичем 
были знакомы и раньше. Он был оппонентом по моей кандидатской дис-
сертации, мы часто встречались с ним на различных научных конферен-
циях. М.Н. скаткин не меньше удивился моему визиту и тому, что я его 
вообще нашел. Он взял мою диссертацию, бегло ее просмотрел, а затем в 
верхнем углу рукописи автореферата написал: «Оппонировать согласен,  
М. скаткин». На следующий день я уже вновь был у А.И. Пискунова, и 
тому ничего не оставалось делать, как принять мою диссертацию к защите.

Защита докторской была очень дискуссионной, но успешной. Толь-
ко сергей Иванович Архангельский задал мне 11 вопросов, а всего при 
оформлении стенограммы защиты я насчитал около 30 вопросов. Но го-
лосование было единогласным. Я помню, как после защиты мы с супругой 
Людой, возвращаясь в метро, несколько раз проезжали свою остановку: 
безумолку, перебивая друг друга, горячо обсуждали процедуру защиты.

когда после защиты я вернулся в казань, в пединститут, то встретили 
меня без восторгов. Проработав на кафедре педагогики еще два года, я 
уже стал думать, не перебраться ли мне на работу в Москву? И тут однаж-
ды я случайно узнал, что в казанском университете объявлен конкурс 
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой педагогики 
и психологии. Поразмыслив, решил идти на прием к ректору кГУ Алек-
сею Ивановичу коновалову. Он меня очень хорошо принял, расспросил, 
где я учился, какой научной проблемой я занимаюсь, а в конце беседы 
сказал: «Ну что ж, подавайте документы. Пройдете по конкурсу, будем 
работать вместе!». Так в 1985 году я, пройдя по конкурсу, стал заведу-
ющим кафедрой казанского государственного университета. конкурс 
был пройден; кафедрой педагогики и психологии я заведовал до 2002 
года, после чего кафедра была разделена на три: кафедру педагогики (ко-
торой продолжал заведовать); кафедру психологии развития личности 
(ее возглавил доктор психологических наук, профессор Л.М. Попов) и 
кафедру общей психологии (доктор психологических наук, профессор  
А.О. Прохоров). свою работу в качестве заведующего кафедрой я не 
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мыслил без взаимопомощи, поддержки членов кафедры: профессоров  
Л.А. казанцевой, В.Г. каташова, доцентов Е.В. Асафовой, В.П. Зелее-
вой, И.И. Головановой, Н.В. Телегиной, Т.В. сибгатуллной и др. Важ-
ную научную интегрирующую роль в развитии психолого-педагогичес-
ких исследований не только в казанском государственном университете 
выполняет издаваемый с 2006 года научный журнал «Образование и са-
моразвитие», входящий в перечень рецензируемых научных журналов 
ВАк РФ. Инициируя издание журнала, я предложил название «Образо-
вание и саморазвитие», в структуре и содержании которого стремился 
как можно более всесторонне показать роль и значение самопроцессов 
и самоспособностей (самопознания, самоопределения, самоуправления, 
самосовершенствования и творческой самореализации), ориентирован-
ных на саморазвитие личностных и профессиональных качеств в совре-
менных условиях образования и воспитания. В поддержании достаточно 
высокого научного уровня и имиджа журнала «Образование и самораз-
витие» сыграли и продолжают играть роль члены редакционной кол-
легии. Особенно профессора Л.М. Попов, А.О. Прохоров, Ф.Л. Ратнер,  
Л.А. казанцева и доцент В.П. Зелеева, технический редактор Э.Г. Гали-
мова.

Правила жизни и ценностные ориентации

1. Где бы ты ни учился, где бы ты ни работал, нужно всегда стремить-
ся быть лидером, быть среди лучших.

2. В науке, как и в жизни, очень важно сохранять личную свободу и не-
зависимость.

3. В любом коллективе надо искать и находить себе достойное место, 
свою сферу максимальной творческой самореализации.

4. Если на каком-то этапе жизненного пути допущена ошибка в лич-
ностном или профессиональном выборе, в самоопределении, необхо-
димо сделать самокоррекцию жизненного пути.

5. В любом коллективе стоит искать и находить людей, у которых 
есть чему учиться.

6. Всегда находить жизненно важную перспективу своего саморазви-
тия.
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ПеДАгогичесКАя	эВРисТиКА	
Для	ТВоРчесКого	сАМоРАзВиТия	

МногоМеРного	Мышления	и	МУДРосТи

Человек будет преобразовывать не только Зем-
лю, но и все сущее, не исключая самого себя. И 
человека неизбежно ждет эта судьба, это пре-
образование… автоэволюция (саморазвитие), 
вплоть до превращения в космическое существо.

к. Циолковский

человечество при жизни одного поколения оказалось в новом ин-
формационном, поликультурном и коммуникационном пространстве. 
Мы живем в мире многомерной реальности. И каждому из нас очень 
важно эту многомерную реальность понять и объяснить, чтобы спрогно-
зировать развитие событий.

Многомерность кризисных явлений, непрерывные трансформации, 
инновации порождают много сложных и сверхсложных проблем. Реше-
ние современных проблем образования оказывается затруднительным, а 
иногда и невозможным на основе подходов одномерного, линейно детер-
минированного мышления, общеизвестных методов, ранее принятых в 
педагогике и дидактике. Выход, на наш взгляд, в повороте образователь-
ных систем к развитию у учеников способностей к творческому самораз-
витию, развитию глобального, многомерного мышления и особого ин-
теллекта, способствующего принятию ответственных и мудрых решений.

Теоретическое	основание	педагогической	эвристики	
для	творческого	саморазвития

Наиболее емким показателем образованности населения является 
уровень его интеллектуализации. По специально разработанным экс-
пертами «ЮНЕскО» критериям в разные периоды делался замер «коэф-
фициента интеллектуализации молодежи» (кИМ) и «коэффициента ин-
теллектуализации населения» (кИН). В 50–60-е годы прошлого столетия 
сссР по этим показателям занимал третье место в мире, а современная 
Россия находится уже в пятой десятке. Так что очевидно, что российской 
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системе образования нужна принципиально новая стратегия, новые кон-
цепции и технологии развития интеллекта учащейся молодежи.

Новым подходом может стать акмеоквалитативная концепция 
эвристического обучения творческому саморазвитию многомерного 
мышления. Это концепция обучения ориентирована на наивысшие до-
стижения на основе применения эвристик, эвристических предписаний, 
применяемых в процессе решения все более трудных и сложных задач, с 
целью интенсификации творческого саморазвития личностных качеств 
и способностей обучающихся. Одну из важных современных проблем 
«эвристики для творческого саморазвития» можно было бы обозначить 
как проблему демистификации творчества как вида и наивысшей фор-
мы созидающей и самосозидающей личности. Творчество, в том числе и 
такой его вид, как творческое саморазвитие субъектов образовательной 
деятельности (и педагогов и студентов), несомненно, является сложной 
и, особенно в начале наших исследований, трудной и неразрешимой про-
блемой.

Мистификация творчества заключается в том, что большинство даже 
тех, кто окончил вузы, считает, что творчество – это удел избранных, удел 
крупных ученых, выдающихся изобретателей, писателей. Они полагают, 
что творчество – это что-то на грани интуиции, озарения, что большинс-
тву людей несвойственно и нехарактерно. Так творчество отодвигается 
на недосягаемый уровень развития способностей, позиционируется как 
загадочный вид человеческой деятельности.

Если постепенно, когда шаг за шагом мы все глубже внедрялись в 
понимание и разрешение этой проблемы не с позиции линейного одно-
мерного детерминизма, а с позиции методологии многомерного и одно-
временно системно-субъектного подхода, то постепенно исчезало пок-
рывало мистичности и неразрешимости этой проблемы. Этому может 
способствовать верификация и систематизация субъектно-ориентиро-
ванных эвристик и эвристических предписаний для творческого само-
развития различных видов мышления: системного, творческого, крити-
ческого, рефлексивного и прогностического.

В разработке эвристик главное – их выявление и верификация стра-
тегий поиска решения творческой задачи. Поэтому для автора этой кни-
ги главным было разработать наиболее продуктивные эвристические 
стратегии (отдельно взятые эвристики) и на их основе осуществить сис-
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тематику эвристик с тем, чтобы разработать целостное эвристическое 
предписание для определенного класса задач или ситуаций.

Разница между эвристиками и эвристическими принципами за-
ключается в том, что эвристические принципы задают наиболее общие 
стратегии любой творческой деятельности, а эвристики определяют все-
возможные тактики решения определенного вида задач или проблем.
Например, эвристические принципы дивергентности и конвергентности 
задают лишь общие стратегии поиска способов решения любых творчес-
ких задач и проблем. Например, вопросы типа: что дано? каково условие? 
какова цель решения задачи? выполняют функцию отдельных эвристик, 
так как задают и активизируют локальные тактики размышления в реше-
нии соответствующей творческой задачи на самом начальном этапе, т.е. 
на этапе понимания сущности задачи.

если обратиться к философскому энциклопедическому словарю, 
то там мы найдем, что понятие «эвристика» (от греч. – отыскиваю, от-
крываю) употребляется в нескольких смыслах и значениях: 1) специ-
альный метод решения задач (эвристический метод); 2) организация 
процесса продуктивного творческого мышления; 3) наука, изучающая 
эвристическую деятельность, раздел науки о мышлении. Эвристика как 
наука развивается на стыке психологии, теории искусственного интел-
лекта, структурной лингвистики, теории информации; 4) специфический  
метод обучения (Философский энциклопедический словарь. 1983. с. 786).

с нашей точки зрения, эвристика – это относительно самостоятель-
ная наука и как наука представляет собой область научного знания, ис-
следующая закономерности, принципы, систему методов и приемов 
творческой деятельности и на этой основе разрабатывающая систем-
но-многомерную методологию различных видов и форм творческой де-
ятельности, в том числе и творческого саморазвития в целях повышения 
ее эффективности. Эвристики рассматриваются как предписания, при-
емы, правила-указания, наводящие вопросы и другие средства и соот-
ветствующие им процедуры, стимулирующие и направляющие творчес-
кую, системную, рефлексивную, критическую, прогностическую и другие 
виды деятельности в ситуациях неопределенности, в решении соответс-
твующих проблем и задач.

Если опираться на психологическую теорию П.Я. Гальперина –  
Н.Ф. Талызиной в обучении решению задач, то в этой теории выделя-
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ются и чаще всего применяются три типа ориентировки учащихся в ре-
шении различного класса учебных задач: 1) алгоритмы, которые жестко 
детерминируют учебную деятельность; 2) применение алгоритма в со-
четании с общими указаниями; 3) эвристики или эвристические пред-
писания, которые лишь задают общую стратегию мышления, но не ис-
ключают, а, наоборот, активизируют и стимулируют процесс творческой 
деятельности.

Эвристики выполняют роль «мудрых» рекомендаций, приемов, пра-
вил, которые активно формируют наиболее плодотворные стратегии 
мышления человека в ситуациях неопределенности. Ранее проведенные 
исследования, описанные в монографиях «Эвристическое программи-
рование учебно-исследовательской деятельности» (Андреев В.И., 1981) 
и «Эвристики для творческого саморазвития» (Андреев В.И., 1994), по-
казывают, что наиболее продуктивно использовать не отдельно взятые 
эвристики, а специально разработанные эвристические предписания.

Эвристическое предписание	– это система многомерных, взаимодо-
полняющих указаний-рекомендаций, приемов и правил, которые задают 
лишь наиболее общие, чаще всего повторяющие стратегии мышления, 
которые существенно повышают эффективность решения определенно-
го класса задач и/или проблем.

В нашем исследовании одним из важнейших понятий является поня-
тие «творческое саморазвитие». следует заметить, что оно уже раскрыто 
в наших более ранних исследованиях и публикациях (Андреев В.И., 1994).

Творческое	саморазвитие	личности	–	это	особый,	сложный,	мно-
гомерный	вид	творческой	деятельности	субъект-субъектной	ориента-
ции,	направленной	на	интенсификацию	и	повышение	эффективности	
«самопроцессов»	 и	 «самостей»,	 среди	 которых	 системообразующими	
компонентамиисоответствующими	 видами	 деятельности	 являются	
самоактуализация,	 самопознание,	 самоопределение,	 самоуправление,	
самосовершенствование	и	творческая	самореализация	личности.

Педагогическая	эвристика	для	творческого	саморазвития	выпол-
няет	функцию	системно-многомерной	методологии	самосозиданияв-
личностиее	субъектности,	ее	самоспособностей.	это	относительно	мо-
лодая	междисциплинарная	наука	из	области	человекознания,	т.е.	одна	
из	современных	наукочеловеке.	Поэтому	она	вбирает	и	интегрирует	в	
себя,	кроме	достижений	в	области	педагогики,	новейшие	достижения	
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таких	 науко	 человеке,	 как	 философия,	 психология,	 культурология,	
этика,	эстетика,	менеджмент	и	многие	другие	науки,	в	которых	также	
накоплено	обширное	научное	знание	о	человеке	как	творческойи	од-
новременно	 творчески	 саморазвивающейся	 личности,	 как	 субъекта	
многомерного	процесса	его	творческого	саморазвития.

Многомерная	творчески	саморазвивающаяся	личность	
как	приоритетная	цель	образования	XXI	века

Проблема целей, ценностей и смыслов жизнедеятельности человека 
волновала человека и человечество всегда и всегда была актуальна, но 
особенно активно эта проблема стала актуализироваться применительно 
к различным сферам человеческой деятельности в ХХ–XXI веках.

Проблема целей, ценностей и смыслов может актуализироваться в 
самых разных аспектах и контекстах, так, например, в статье директора 
и заместителя директора Института психологии РАН А.Л. Журавлева и 
А.В. Юревич «счастье как научная категория» проблема целей и ценнос-
тно-смысловых ориентаций современного человека актуализируется и 
анализируется в контексте современных представлений о счастье с по-
зиции философии, психологии, экономики, политики, социокультурных 
традиций и тех изменений, которые происходят в современном мире 
(Журавлев А.Л., Юревич А.В., 2014).

В этой же статье отмечается, что существует международный иссле-
довательский проект «Обзор мировых ценностей», реализованный в 80 
странах, который продемонстрировал, что в современном мире растет 
доля населения, склонных к размышлению о смысле и цели жизни (Жу-
равлев А.Л., Юревич А.В., 2014. с. 221). В педагогическом сообществе так-
же все более осознается, что цели, ценности и смыслы, которые сейчас 
задаются в современной знаниецентристской и даже в компетентност-
ной модели современного высшего образования, далеки от идеала и не 
отвечают тем прогностическим ожиданиям, которые соответствовали 
бы реальным вызовам современной социокультурной ситуации в мире и 
российском обществе.

Не вдаваясь специально в анализ работ различных авторов относи-
тельно категории целей, под целью образования будем понимать идеаль-
ный, ожидаемый и/или проектируемый результат функционирования и 
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развития образовательной системы в целом и тех позитивных измене-
ний в личностных и профессиональных качествах учащихся (студентов), 
которые характеризуются понятиями «знания», «умения», «компетен-
ции», а также другими свойствами и качествами личности, включая тип 
формируемой личности. Например, высокопрофессиональная личность, 
высоконравственная личность, интеллигентная личность, творческая и 
творчески саморазвивающаяся личность и т.д.

У современного человека происходит колоссальное 
рассогласование в развитии интеллекта, нравственных, 
эмоциональных, коммуникативных, организационных 
и других способностей от тех сложных и сверхсложных 
задач и проблем профессиональной и повседневной 
жизнедеятельности.

современному человечеству в целом не хватает 
нравственной культуры и мудрости. И первая прогнос-
тически приоритетная цель образования XXI века – это 
ориентация образования на развитие духовно-нравс-
твенной культуры человека. концептуально эта цель 
обоснована в работах таких отечественных педагогов, 
как Н.В. Бондаревская, В.В. сериков, В.П. Бездухов и в более ранних ра-
ботах автора этой книги.

Цель повышения качества образования должна заключатся в том, 
чтобы из сферы потребления перевести образовательную деятельность 
на рельсы субъектно-ориентированного образования, где самопроцессы 
и самоспособности, включая способности к самоактуализации, самопоз-
нанию, самоуправлению, творческому саморазвитию, самосовершенс-
твованию стали бы главным механизмом обучения.

Формирование творческой саморазвивающейся личности должно 
стать целью образования XXI века. концептуально эта цель образования 
и воспитания творческой личности получила обоснование еще в 60–70-е 
годы прошлого века в трудах отечественных педагогов М.Н. скаткина, 
И.Я. Лернера, М.И. Махмутова в процессе разработки теории проблем-
ного обучения. В последующие годы в исследованиях В.И. Андреева,  
В.А. сластенина, к.Я. Вазиной, Г.к. селевко и др. показана прогности-
ческая значимость формирования в процессе обучения и воспитания 
творчески саморазвивающейся личности. Наиболее полно концепция и 
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идеология творческого саморазвития получила реализацию в учебном 
пособии автора «Педагогика творческого саморазвития» (Андреев В.И., 
1996).

Третья приоритетная прогностически значимая цель для развития 
образования в XXI веке обусловлена тем, что в современном мире в ус-
ловиях системного кризиса обострилась конкуренция между государс-
твами, фирмами, организациями, обострилась конкуренция и в жизне-
деятельности самого человека, что, в свою очередь, порождает в качестве 
приоритетной цели образования XXI века развитие и саморазвитие кон-
курентоспособной личности. концептуально эта приоритетная цель об-
развания XXI века обоснована в работах В.И. Андреева, Л.М. Митиной,  
Ю.В. Андреевой, Э.Р. Хайруллиной и др. смысл	 образования	 опреде-
ляется	его	значением	для	общества	и	личности,	степенью	и	глубиной	
понимания	 разумности,	 целесообразности,	 степенью	 достижимости	
ценностей	и	проектируемых	целей.

Творческое	саморазвитие	личности	–	это	процесс	и	результат	слож-
ной	многомерной	субъект-субъектной	деятельности,	системообразую-
щими	 компонентами	 которой	 являются	 самоактуализация,	 самопоз-
нание,	 самоопределение,	 самоуправление,	 самосовершенствование	 и	
творческая	самореализация	личности.

Проектирование	моделей	многомерной,	
творчески	саморазвивающейся	личности

«Определение цели воспитания мы считаем лучшим пробным кам-
нем всяких философских, психологических и педагогических теорий», –  
писал к.Д. Ушинский. Правильное, научно обоснованное определение 
целей современного образования предопределяет качество и эффектив-
ность всей педагогической системы.

Американский педагог и ученый Джон Дьюи подчеркивал, что «на-
учить человека мыслить является главной целью образования».

В 1985 году в процессе исследования этапов становления творческой 
личности мне удалось выявить одну из базовых закономерностей вза-
имосвязей образования и становления творческой личности, которая 
в монографии «Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 
личности» (Андреев В.И., 1985) была сформулирована следующим обра-
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зом: «Изучая этапы становления творческих личностей, я все чаще 
стал обращать внимание на то, что многие из них достигли выда-
ющихся творческих результатов не благодаря образованию, а чаще 
всего вопреки, точнее, на основе устойчивой, мощной самомотива-
ции, целенаправленного самообразования, активного творческого са-
моразвития и творческой самореализации» (Андреев В.И., 1985. с. 64). 
Эта закономерность реализована позже в учебных пособиях: «Эвристика 
для творческого саморазвития» (Андреев В.И., 1994), «Педагогика для 
творческого саморазвития» (Андреев В.И., 1996).

Образование – это процесс и результат самосозидания личности на 
основе овладение личностью культурой самообразования, самовоспи-
тания, самообучения и творческого саморазвития. Целью образования 
могут быть «идеальные модели», которые можно описать. Многолетние 
исследования как теоретические, так и эмпирические дали возможность 
описать их детально.

идеальная	модель	творчески	саморазвивающейся	личности

Творчески	саморазвивающаяся	личность	–	это личность, ориенти-
рованная на творчество в одном или нескольких видах деятельности на 
основе самоактуализации все более сложных творческих задач и проблем, 
в процессе решения которых происходит самосозидание, т.е. творческое 
позитивное изменение «самости», среди которых системообразующими 
являются самопознание, самоактуализация, самоопределение, самоуп-
равление, самосовершенствование и творческая самореализация.

Мотивы и ценностные ориентации
• стремление актуализировать и периодически усложнять творчес-

кие задачи и проблемы.
• стремление к максимальной творческой самореализации.
• Глубокий творческий интерес к делу.
• стремление во что бы то ни стало решить поставленную творчес-

кую задачу.
• Любознательность.
• Оптимизм, вера в успех своего дела.
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Нравственные качества
• стремление к нравственному самосовершенствованию.
• Толерантность.
• Нравственная культура.

Гражданские качества
• социальная активность.
• способность отстаивать свои права.
• Демократизм.
• Гражданское мужество.

Интеллектуальные и деловые качества
• креативность, творческий подход к делу.
• компетентность.
• Профессионализм.
• системность мышления.
• критичность мышления.
• Рефлексивность мышления.
• Прогностичность мышления.

Особенности характера и поведения
• Направленность на созидательную творческую деятельность.
• способность ставить и решать все более сложные задачи и проблемы.
• Участие в инновационных процессах и проектах.
• Трудолюбие.
• способность начатое дело доводить до конца.

Самоспособности и самопроцессы
• Ясная, глубоко продуманная «Я-концепция» творческого саморазвития.
• способность к самопознанию.
• способность к самоактуализации.
• способность к самоопределению.
• способность к самоуправлению.
• способность к самосовершенствованию личностных и профессио-

нальных качеств.
• способность к творческой самореализации.
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Идеальная модель самодостаточной личности

самодостаточная	 личность	 –	 это личность, системообразующими 
качествами которой является автономность и независимость, высокий 
уровень нравственной культуры и гражданственность, а также высокий 
уровень развития способностей к самоопределению, самореализациии 
самоограничению в сочетании с достаточно высоким уровнем творчес-
кого потенциала и здорового практицизма.

Мотивы и ценностные ориентации
• четкость целей и ценностных ориентаций.
• стремление к независимости.
• Открытость к миру идей и опыту других.
• Принятие реальности такой, какой она есть.
• стремление отстаивать свободу своих действий.

Нравственные качества
• Ответственность.
• Обязательность.
• совестливость.
• Принципиальность.
• Толерантность.

Гражданские качества
• Ясность и четкость гражданской позиции.
• чувство гражданской ответственности.
• Патриотизм.
• Высокий уровень политико-правовой культуры.
• стремление к справедливости.
• способность до конца отстаивать свои гражданские права.

Интеллектуальные и деловые качества
• Наличие высокого уровня творческого потенциала.
• способность расставлять приоритеты.
• Профессионализм.
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• критичность мышления.
• Рефлексивность мышления.
• системность мышления.
• Прогностичность мышления.
• Адекватность самооценки.
• Рассудительность.
• Расчетливость.

Особенности характера и поведения
• Целеустремленность.
• Здоровый практицизм.
• спокойная уверенность в своих силах и возможностях.
• стрессоустойчивость.
• Трудолюбие.
• Не размениваться по мелочам.
• Хозяин (хозяйка) своей жизни, своей судьбы.
• Автономия в поведении и поступках.

Самоспособности и самопроцессы
• Ясная и продуманная «Я-концепция» жизнедеятельности.
• способности к самоопределению.
• способности к самоуправлению.
• способности к самосовершенствованию.
• способности к личностному и профессиональному росту.
• способности к самоограничению.

интеллигентная	личность

Интеллигентность, интеллигентная личность не часто выдвигается 
как одна из целей образования. В.В. краевский писал: «По отношению 
к образованию интеллигентность выступает как интегральная цель, ко-
торую необходимо конкретизировать в контексте педагогики – науки 
об образовании. В сущности, интеллигентность – это приобщенность к 
культуре, воплощающей опыт человечества, приобретенный им на его 
трудном пути. Поэтому и содержание образования, целью которого было 
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бы воспитание интеллигентности, должно представлять собой педагоги-
чески адаптированное содержание человеческой культуры, взятой в ас-
пекте социального опыта» (краевский В.В., 2001).

Интеллигентность и интеллигентная личность в полном объеме впи-
сывается в приоритетные цели образования, в том числе и высшего педа-
гогического образования XXI века.

интеллигентность	– это интегральная характеристика личности, ее 
высокогуманных и прогрессивных гражданских, нравственных и интел-
лектуальных качеств личности в единстве с высокой общей и професси-
ональной культурой. 

Идеальная модель интеллигентной личности

Гражданские качества
• социальная активность.
• Гражданское мужество.
• Правдолюбие.
• Демократизм.
• Интернационализм.
• Независимость убеждений.
• Принципиальность.
• Подвижничество.
• Прогрессивность взглядов.

Нравственные качества
• Тактичность.
• совестливость.
• скромность.
• честность.
• Уважительность.
• Душевность.
• Отзывчивость.
• Обязательность.
• Доброжелательность.
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Интеллектуальные качества
• способность понять другого.
• Терпимость к инакомыслию.
• Творческая активность.
• креативность мышления.
• системность мышления.
• критичность мышления.
• Рефлексивность мышления.
• Прогностичность мышления.
• способность к самообразованию.
• Эрудированность.

Общая культура
• культура общения и поведения.
• культура умственного труда.
• Эстетическая и художественная культура.
• Физическая культура.
• Профессиональная культура.
• Экологическая культура.
• Экономическая культура.
• Правовая культура.
• Политическая культура.

Самоспособности и самопроцессы
• способность к самоактуализации.
• способность к самоопределению.
• способность к самоуправлению.
• способность к самосовершенствованию.
• способность к творческой самореализации.
• способность к непрерывному личностному и профессиональному росту.
• способность к принятию самостоятельных и ответственных решений.

Конкурентоспособная	личность

какую бы деятельность мы ни взяли: учебную, спортивную, профес-
сиональную, в каждой из них возникают ситуации конкуренции, борьбы 
за ресурсы, качество и лидерство.
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Конкурентоспособная	личность	– это личность, для которой харак-
терно стремление и способности к высокому качеству и эффективности 
своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, со-
перничества и напряженной борьбы со своими конкурентами.

Идеальная модель конкурентоспособной личности

Мотивы и ценностные ориентации
• четкость целей и ценностных ориентаций.
• Осознание приоритетов.
• Амбициозность.
• стремление к лидерству.
• Оптимизм, вера в успех своего дела.
• Глубокий интерес к делу.
• Ориентация на здоровый образ жизни.
• стремление к качественному конечному продукту своей деятель-

ности.

Нравственные качества
• Ответственность.
• Обязательность.
• Толерантность.
• способность к временным компромиссам.
• самостоятельность в условиях нравственного выбора.

Гражданские качества
• Ясность и четкость гражданской позиции.
• социальная активность.
• способность отстаивать свои права.
• Демократизм.
• Гражданское мужество.
• Патриотизм.
• смелость.

Интеллектуальные и деловые качества
• креативность, творческий подход к делу.
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• компетентность.
• Профессионализм.
• системность мышления.
• критичность мышления.
• Рефлексивность мышления.
• Прогностичность мышления.

Особенности характера и поведения
• способность ставить и решать все более сложные задачи и проб- 

лемы.
• Трудолюбие.
• Энергичность.
• Решительность.
• стрессоустойчивость.
• способность мобилизоваться.
• способность не останавливаться на достигнутом.
• способность к риску.
• Расчетливость.
• способность начатое дело доводить до конца.
• коммуникативные способности.
• коммуникабельность и адаптивность.
• Умение убеждать.
• Умение вести переговоры.
• Эмпатийность (способность чувствовать собеседника).
• Организаторские способности.
• способность создать свою команду.
• способность быть лидером.
• способность эффективно делегировать свои полномочия.
• Требовательность.
• Умение организовать коллективную деятельность.
• Умение контролировать и корректировать работу коллектива.

Самоспособности и самопроцессы
• способность к самоактуализации.
• способность к самоопределению.
• способность к самоуправлению.



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

33

• способность к самосовершенствованию.
• способность к творческой самореализации.
• способность к непрерывному личностному и профессиональному 

росту.
• способность к принятию самостоятельных и ответственных решений.

Для углубления наших представлений о сущности творчески самораз-
вивающейся, интеллигентной, самодостаточной и конкурентоспособной 
личности представляет несомненный интерес их сравнение. Действи-
тельно, если их сравнить, то можно сделать ряд интересных и полезных 
выводов:

1. Творчески саморазвивающаяся личность имеет несомненные до-
стоинства, особенно в ее направленности на творческую деятельность и 
ее самосозидание в плане саморазвития ее личностных и профессиональ-
ных качеств. Однако это еще не дает этой личности гарантий в ее конку-
рентоспособности, гарантий жизненного успеха.

2. Из модели творчески саморазвивающейся личности еще не ясно, в 
какой степени она интеллигентна и самодостаточна, особенно в ситуаци-
ях нравственного выбора.

3. самодостаточная личность по сравнению с творчески саморазви-
вающейся и конкурентоспособной имеет несомненные достоинства, ко-
торые заключены в ее высоком нравственном потенциале, в способности 
быть автономной и независимой, особенно в ситуациях нравственного 
выбора.

4. конкурентоспособная личность, несомненно, самая преуспеваю-
щая из всех моделей личности. Но всегда ли ее успех достигается на ос-
нове высоконравственного выбора? В этой связи нелишне заметить, что 
конкурентоспособная личность может быть конструктивного и де-
структивного типа.

5. Из всего этого напрашивается следующий вывод. идеальная	мо-
дель	 личности	 XXI	 века	 –	 это	 личность	 многомерная,	 вбирающая	 в	
себя	и	реализующая	достоинства	творчески	саморазвивающейся,	ин-
теллигентной,	самодостаточной	и	конкурентоспособной	личности.	ес-
тественно,	что	эта	личность	должна	быть	и	высокопрофессиональной.
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МногоМеРное	Мышление	
КАК	ТВоРчесКи	сАМоРАзВиВАЮщАяся	сисТеМА

Мышление и познание как психические процессы взаимодетермини-
рованны и всегда целенаправленны, на это обращал внимание и А.Н. Ле-
онтьев: «Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением дейс-
твительности» (Леонтьев А.Н., 1994. с. 191). Делая заметки о мышлении 
в своих методологических тетрадях, А.Н. Леонтьев подчеркивал: «Мыш-
ление – осмысленный и целенаправленный процесс… мышление есть 
процесс, связывающий субъекта с действительностью» (Леонтьев А.Н., 
1994. с. 219).

Мышление как психический процесс 
всегда включает в себя элемент творчества. 
А.В. Брушлинский писал: «Процессуаль-
ный, динамический характер мышления 
означает, что оно постоянно обогащается, 
насыщается все новым и новым содержа-
нием. Понимание мышления как процесса 
необходимо приводит к выводу, что всякое 
мышление и всегда, хотя бы в минимальной 
степени, является творческим, продуктив-
ным» (Брушлинский А.В., 1999. с. 19). Роль 
и значение творчества, творческого мышле-
ния в становлении личности человека как 

субъекта созидающей и самосозидающей деятельности трудно переоце-
нить.

Поэтому не случайно и в философии (Б.М. кедров, В.с. Библер), и в 
психологии (Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин, Ю.Н. кулюткин) и в педа-
гогике (М.Н. скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Д.В. Вилькеев) всег-
да уделялось особое внимание именно проблеме развития творческого 
мышления учащейся и студенческой молодежи.

Творческое мышление хотя и играет важную роль в развитии и само-
развитии человека, но в ряде ситуаций и решении определенного класса 
задач не менее эффективными являются и другие виды мышления. В пе-



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

35

дагогических исследованиях можно встретить различные виды мышле-
ния, на которые актуализируют свое внимание педагоги-исследователи.

Так, например, И.В. Гаврилова пишет: «современным исследовани-
ям в области формирования мышления посвящены работы М.И. Голь-
диной (продуктивное педагогическое мышление), Т.А. Дроновой (интег-
ративно-креативный стиль мышления), О.В. Играковой (аналитическое 
мышление), А.В. карповой и Ю.к. корнилова (практическое мышление), 
Т.В. климовой, Н.Ф. Плотниковой, Е.А. столбниковой, А.В. Федоро-
ва (критическое мышление), Е.Ю. куони (педагогическое мышление),  
Т.В. кугушевой (экологическое мышление), Е.Н. Ляшко (системное 
мышление), О.В.Минеевой (профессионально-педагогическое мышле-
ние), О.В. Плотниковой (естественно-научное мышление), И.И. черка-
совой (панорамно-педагогическое мышление) (Гаврилова И.В., 2014.  
с. 4). В «Большом психологическом словаре» под научной редакцией  
Б.Г. Мещеряковой и В.П. Зинченко (М., 2003) мы найдем определение 
продуктивного мышления (как синоним творческого мышления), прак-
тического мышления, дискурсивного мышления, визуального мышле-
ния, наглядно-образного мышления, теоретического мышления. Из всего 
этого нетрудно сделать вывод, что мышление по своей сути проявляется 
и практически реализуется многомерно. Многомерность мышления де-
терминирована, с одной стороны, чрезвычайным многообразием типов 
и видов задач и ситуаций, с которыми сталкивается человек, а с другой –  
его природой, его многообразием свойств, особенностей, его многопла-
новостью; по нашей терминологии проявляется многомерностью приме-
нения, развития и саморазвития.

В психолого-педагогической литературе встречается и выделяется 
довольно-таки много видов мышления. Их анализ показал, что базовых, 
основных видов, которые чаще всего встречаются и от развития кото-
рых зависят многие другие виды мышления, на наш взгляд, можно выде-
лить, и мы в данном случае выделяем следующие шесть. Это логическое, 
системное, творческое, критическое, рефлексивное и прогностическое 
мышление. При этом следует особо отметить, что каждый из выделен-
ных нами видов мышления взаимосвязан и взаимодетерминирован как в 
проявлении, так и в развитии со всеми остальными. Это образно можно 
показать в форме следующей пятизвездной модели (рис. 1).
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рис. 1. модель многомерного мышления, включающего логическое, системное, творческое, 
критическое, рефлексивное и прогностическое

логическое
мышление

системное
мышление

творческое
мышление

Прогностическое
мышление

критическое
мышление

рефлексивное
мышление

Рис. 1. Модель многомерного мышления, включающего логическое, системное, 
творческое, критическое, рефлексивное и прогностическое мышление

Многомерное	 мышление	 человека как психический процесс – это 
одна из важнейших характеристик многомерности отражения объек-
тивной действительности и результат становления и высокого уровня 
проявления многомерных свойств и способностей человека, его индиви-
дуальности и субъектности, проявляющихся и творчески саморазвива-
ющихся как многомерное логическое, системное, творческое, критичес-
кое, рефлексивное, прогностическое и другие виды мышления, которые с 
внешней стороны детерминированы многообразием видов и типов ситу-
аций, задач, проблем, а с внутренней стороны детерминированы много-
образием интеграций, трансформаций и комбинаций различных видов и 
форм самого мышления. Результатом многомерного мышления является 
человеческая мудрость. В многомерном мышлении синтезируются раз-
личные виды мышления. Одним из ключевых является системное мыш-
ление.

Системное мышление	–	это сложное многомерное мышление, в про-
цессе и в результате которого в решении определенного вида задач и 
проблем субъект деятельности актуализирует, анализирует и раскрывает 
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предмет исследования как систему, выявляя в ней системообразующие 
компоненты, структуру их взаимосвязей, цели, условия и закономернос-
ти функционирования, развития и саморазвития системы в целом.

Многомерность системного мышления проявляется по меньшей 
мере в трех аспектах:

1. Многомерность детерминирована применением различных мето-
дов системного мышления: системно-целевого, системно-функциональ-
ного, системно-структурного и системно-кластерного методов.

2. Проявляется и применяется в зависимости от взаимосвязи систем-
ного и творческого, системного и критического, системного и рефлек-
сивного, системного и прогностического мышления.

3. Многомерность системного мышления детерминирована особен-
ностями различных объектов исследования и применения: в политике, 
экономике, менеджменте, философии, психологии, педагогике и т.д.

эвристики	для	творческого	саморазвития	
многомерности	системного	мышления

Почему человеку XXI века так важно развивать многомерное систем-
ное мышление? Для того, чтобы:

1) глубоко понимать, как устроен мир, не допускать системных оши-
бок при принятии решений;

2) исследовать сложные системы, выявлять закономерности их функ-
ционирования, развития и саморазвития;

3) с позиции системного подхода объяснять динамику и глубинные 
процессы происходящего;

4) в инновационной деятельности рассматривать явления как сис-
тему, находя оптимальные условия функционирования и развития этой 
системы;

5) прогнозировать развитие явлений, событий, как развитие соот-
ветствующих систем.

Опираясь на базовые и приоритетные стратегии системно-целевого 
подхода нами разработаны для развития системного мышления следую-
щие эвристические предписания.

1. Рассмотрите предмет исследования (процесс, явление) как систему 
взаимосвязанных элементов.
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2. Установите необходимое и достаточное число элементов (по воз-
можности минимизируйте это число), которые отражали бы сущность 
данной системы.

3. Выявите взаимосвязи, соподчинения, отношения между элемента-
ми системы.

4. Определите наиболее значимые функции базовых элементов систе-
мы и всей системы в целом.

5. Выявите и конкретизируйте, в чем заключаются главные цели фун-
кционирования и развития системы.

6. Определите факторы и условия, при которых функционирование, 
развитие и саморазвитие системы достигает своего максимума и своего 
минимума.

7. Выявите барьеры, т.е. все то, что существенно снижает эффектив-
ность функционирования, развития и саморазвития системы.

8. Отдельно определите и сравните влияние внешних от внутренних 
факторов и условий на функционирование и саморазвитие системы в це-
лом.

9. Исследуйте и, если это возможно, сформулируйте закономерности 
функционирования и саморазвития системы в целом.

10. При самооценке эффективности системного подхода в анализе 
предмета исследования обратите внимание на критерии всесторонности, 
целостности, многомерности взаимосвязей элементов системы.

11. Высшим критерием эффективности системно-целевого подхода в 
решении задачи или проблемы является то, насколько удается установить 
закономерности функционирования и саморазвития системы в целом.

Предлагаемое эвристическое предписание разрабатывалось примени-
тельно к структурно-функциональному анализу преимущественно соци-
альных и психолого-педагогических явлений и процессов. При этом автор 
опирался на исследования П.к. Анохина, В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 
В.Н. садовского, Э.Г. Юдина и др.

Эвристическое предписание
Как	эффективно	осуществлять	структурно-функциональный	ана-

лиз	системы?
1. Помните, что структура – это совокупность элементов и устойчи-

вых связей между ними, обеспечивающих воспроизводимость объекта 
как системы в изменяющихся условиях.
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2. В структурно-функциональном анализе понятие «функция» имеет 
два значения:

а) служебная роль (назначение), когда рассматривается функциони-
рование одного элемента системы по отношению к другому или к систе-
ме в целом;

б) зависимость в рамках одной системы, при которой изменение од-
ного элемента системы зависит и оказывает влияние на изменение друго-
го или всех остальных элементов системы.

3. В условиях структурно-функционального анализа социальных яв-
лений, процессов следует опираться на два главных правила:

а) для того чтобы объяснить или прогнозировать развитие какого-
либо явления, необходимо определить его главную функцию или сово-
купность системообразующих функций, которое оно (это явление) вы-
полняет в более широком контексте;

б) для этого необходимо выявить как прямые, так и побочные пос-
ледствия, позитивные и/или негативные проявления этих функций или 
дисфункций данного явления, процесса.

4. Проанализируйте и уточните, какая из нижеперечисленных фун-
кций для данного явления, процесса на момент анализа главная или ту, 
которую предполагается исследовать:

а) адаптационная (приспособление к окружающей среде);
б) латентная (обеспечение стабильности, равновесия, самотождест-

венности системы);
в) интеграционная (обеспечение внутреннего единства, упорядочен-

ности внутренних элементов системы);
г) инновационная (введение, обеспечение инноваций в одном или не-

скольких элементах системы, которые приводят к кардинальному изме-
нению системы в целом);

д) конкурентностная (отдельные элементы системы конкурируют 
между собой или в целом данная система стремится конкурировать с по-
добными себе системами).

5. Помните, что бывает полезно, а иногда и необходимо проанализи-
ровать функционирование системы с позиции ее эволюции, самоэволю-
ции (саморазвития).

6. Исследуйте факторы и барьеры, внешние и внутренние условия на-
иболее оптимального функционирования системы.
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Одним из эффективных методов, реализующих системное мышление 
также является кластерный анализ – разбивка объектов (ситуаций, явле-
ний) на подмножества.

МногоМеРносТь	ТВоРчесКого	Мышления

Творческое	мышление,	как мы его сегодня понимаем, по своей су-
ти – это мышление созидающее, дающее принципиально новый взгляд на 
ситуацию, генерирующее новый способ решения возникающей пробле-
мы, на основе чего достигается такой результат, который обладает впол-
не определенной новизной, личной и/или общественной значимостью.

среди отечественных психологов творческое мышление также было 
и остается предметом специальных исследования многих отечествен-
ных психологов (О.к. Тихомиров, Я.А. Пономарев, А.В. Брушлинский,  
Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин и др.). Один из исследователей 
творческого мышления Б.М. кедров писал: «Научное открытие проис-
ходит не само собой, легко и просто, но как преодоление стоявшего на 
пути познания препятствия, познавательно-психологического барьера» 
(кедров Б.М., 1987. с. 16).

А.Я. Пономарев в качестве ментальной единицы творческого мыш-
ления выделял уровень развития внутреннего плана действий (ВПД), т.е. 
чем выше уровень развития творческого мышления, тем выше способ-
ность действия в уме (Пономарев А.Я., 1976). В исследованиях А.Я. Поно-
марева, посвященных психологии и педагогике творчества, мы находим 
и ряд других ценных идей и характеристик творчества, заключающихся в 
том, что «творчество в самом широком смысле выступает как механизм 
развития» (Пономарев А.Я., 1976. с. 72).

Творческое мышление, если оно проявляется субъектом в решении 
творческой задачи, и субъект достигает положительного решения этой 
творческой задачи, то оно становится механизмом творческого самораз-
вития личности.

При анализе сущностных характеристик творческого мышления за-
служивает особого внимания и концепция креативности американского 
психолога Дж. Гилфорда (Guilford J.P., 1967), который выявил принципи-
альное различие между двумя типами мыслительных операций: конвер-
генцию и дивергенцию.
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с помощью специально разработанной батареи тестовых задач  
Дж. Гилфорду удалось выявить и выделить четыре основных параметра 
креативности: 1) оригинальность – способность продуцировать отдален-
ные ассоциации, необычные ответы; 2) семантическая гибкость – способ-
ность выявить основное свойство объекта и предложить новый способ 
его использования; 3) обратная адаптивная гибкость – способность из-
менить форму стимула таким образом, чтобы увидеть в нем новые при-
знаки и возможности для использования; 4) семантическая спонтанная 
гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи в нерегла-
ментированной ситуации.

В концепции А. Маслоу высокий уровень творческого мышления 
входил в 15 важнейших качеств самоактуализирующейся личности, при 
этом способности к самоактуализации и саморазвитию непременно, ин-
тегративно и целостно проявляются в проблемных ситуациях, требую-
щих трансформации проблемной ситуации в соответствующую творчес-
кую задачу.

«Творческое воображение, – как определяет М.М. Зиновкина, – это 
высшая форма активного воображения, предполагающая самостоятель-
ное создание образов, отличающихся объективной или субъективной но-
визной, и их последующую реализацию в результате творческой деятель-
ности» (Зиновкина М.М., 2003. с. 57).

При этом М.М. Зиновкина выделяет следующие виды воображения:
«1. Воображение-память – умение представить объект, который нами 

ранее воспринимался.
2. Воображение-мечта – это создание образов более или менее отда-

ленного желаемого.
3. Воссоздающее воображение – умение представить объект, кото-

рый в целом не воспринимается, но имеется какая-то информация о нем, 
либо воспринимались его отдельные части (например, создание образа 
предмета по его описанию, рисунку или чертежу).

4. Воображение-фантазия – умение представить объект, который ни-
когда ранее не воспринимался ни в целом, ни поэлементно и о нем не 
имеется никакой информации» (там же, с.57).

следует особо отметить, что в «чистом виде» творческое мышление, 
как правило, не применяется. Для успешности разрешения многих про-
блем и решения даже творческих задач процедуры творческого мышле-
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ния дополняются и интегративно применяются в органическом синтезе 
с системным, критическим, рефлексивным или прогностическим мыш-
лением.

Это особенно характерно для различного класса учебных задач и про-
блем. Например, в процессе решения творческой задачи применяется 
творческое мышление, результатом которого является открытие нового 
способа решения задачи. Однако на этом этапе решение творческой зада-
чи не заканчивается.далее необходимо критически оценить и проверить 
правильность решения этой задачи. Или, например, рефлексивное мыш-
ление всякий раз реализуется в процессе, а чаще всего в завершении ре-
шения творческой задачи, тем самым оно позволяет отрефлексировать, 
т.е. оценить и осмыслить новый прием или метод решения творческой 
задачи и интегрировать его в репертуар ранее самостоятельно освоенных 
приемов или методов решения творческих задач определенного класса.

В чем же проявляется многомерность творческого мышления?
1. Многомерность раскрывается в процессе овладения все более об-

ширным репертуаром приемов, методов, стратегий решения творческих 
задач и проблем, путем сочетания интуитивного и логического, осознава-
емого и подсознательного, конкретного и абстрактного, разнообразием 
применяемых творческих ассоциаций, творческого воображения и фан-
тазии. Творческое мышление выступает как механизм самосозидания, 
как механизм многомерного творческого саморазвития субъекта твор-
ческой деятельности.

2. Многомерность творческого мышления детерминирована уровнем 
проблемности и сложности творческой задачи. Если субъект творчес-
кой деятельности открывает для себя новый метод решения творческой 
задачи, то репертуар методов творческой деятельности этого субъекта 
возрастает и его творческое мышление выходит на новый более высокий 
уровень многомерности и эффективности. Проблемность соответствую-
щей творческой задачи определяется уровнем познавательно-психологи-
ческого барьера, который необходимо преодолеть субъекту творческой 
деятельности.

3. Многомерность творческого мышления имеет, на наш взгляд, еще 
одно измерение – критериальное. Перечень критериев, которые могут 
быть предъявлены как к процессу, так и к результату творческой де-
ятельности могут быть самые разные. Умение эффективно применять 
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эти критерии может послужить повышению эффективности развития 
многомерного творческого мышления. к критериям эффективности раз-
вития многомерности творческого мышления можно отнести: реперту-
ар приемов, методов решения творческой задачи и их результативность; 
степень оригинальности, новизны решения творческой задачи; научной 
и практической, личной и общественной значимости решения творчес-
кой задачи (проблемы) и др.

эвристики	для	саморазвития	многомерности	
творческого	мышления

Эвристическое предписание
Как	 осуществлять	 саморазвитие	 творческого	 мышления	 на	 осно-

ве	 преодоления	 познавательно-психологических	 барьеровврешении	
творческих	задачипроблем?

1. стремитесь, насколько это возможно, преодолеть негативные ус-
тановки типа: 

а) этого не может быть, потому что не может быть никогда; 
б) авторитеты считают, что так сделать невозможно и нецелесообраз-

но и т.п.
2. стремитесь преодолеть барьеры, связанные с инерцией мышления: 
а) кажущегося единственно возможного решения; 
б) традиционных взглядов на решение данной проблемы; 
в) инерции привычных свойств, состояний и характеристик объекта 

или предмета анализа и исследования; 
г) инерции несуществующих запретов.
3. Помните, что преодолевая барьеры, необходимо думать нешаблон-

но, нетривиально.
4. Не бойтесь думать и действовать рискованно.

Эвристическое предписание
Как	развивать	многомерное	творческое	мышление	на	основе	акти-

визации	творческого	воображения	и	фантазии?
1. Опирайтесь в своем воображение на память, на ранее известные 

объекты, явления, но их трансформируйте в соответствии с условиями и 
целями задачи.



Педагогика и авантюра творческого саморазвития

44

2. Опирайтесь на воссоздающее воображение, на умение представить 
объект, явление в целом, если известна лишь его часть.

3. Опирайтесь на воображение-фантазию, трансформируйте объект, 
явление любыми доступными вам способами.

4. В процессе творческого воображения и генерирования новых идей 
опирайтесь вначале на принцип дивергенции, т.е. расширяйте поле по-
иска.

5. В процессе творческого воображения и фантазии используйте при-
емы комбинаторики.

6. В процессе творческого воображения и фантазии также опирайтесь 
на интуитивное мышление и на возникающие в вашем воображении все-
возможные ассоциации.

7. После того как на основе творческого воображения генерировано 
достаточно большое число идей, способов решения творческой задачи, 
отбирайте самый лучший, самый эффективный, т.е. опирайтесь на при-
нцип конвергенции.

Эвристическое предписание
на	 какие	 способности	 следует	 ориентироваться	 в	 саморазвитии	

многомерности	творческого	мышления?
1. На способность актуализировать и усматривать новые проблемы 

там, где другие их не усматривают и не видят.
2. способность трансформировать проблемную ситуацию в проблему 

и конкретную творческую задачу.
3. способность к преодолению познавательно-психологических ба-

рьеров.
4. способность отказаться от тривиального, стандартного или наибо-

лее очевидного способа решения творческой задачи, проблемы в пользу 
нового и оригинального и наиболее эффективного.

5. способность генерировать достаточно большое число новых идей, 
способов решения творческой задачи, проблемы и отбирать из них са-
мый эффективный.

6. Проявление богатого творческого воображения и фантазии в про-
цессе решения творческих задач и проблем.

7. Оригинальность суждений и выводов.
8. Пространственная и временная многомерность подходов в объяс-

нении явлений, процессов.
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9. способность обобщать и находить самый оптимальный и самый 
оригинальный способ решения творческой задачи, проблемы.

10. способность не пасовать перед трудностями и доводить процесс 
решения особо сложной и трудной творческой задачи, проблемы до кон-
ца, т.е. выйти из этой ситуации победителем.

При разработке эвристических предписаний автор опирался на свой 
многолетний педагогический опыт работы как в средней школе, так и в пе-
дагогическом институте и университете, на анализ многочисленных кон-
цепций и методик решения разнообразных проблем и творческих задач.

Как	 активизировать	 саморазвитие	 многомерного	 твор	ческого	
мышления?

1. следуйте своему любопытству и интуиции.
2. Единственный способ делать Великое дело – это лю бить то, что де-

лаете! И тогда невероятное стечение обстоя тельств вознесет вас на гре-
бень успеха.

3. Будьте свободны, и вы войдете в один из лучших твор ческих пери-
одов вашей жизни.

4. Думайте иначе! Иначе, чем другие, иначе, чем вы дума ли раньше.
5. Ищите, пока не найдете! Узнаете, что ищите, тогда най дете. Ищите! 

Не останавливайтесь!
6. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы про-

жить чью-то жизнь.
7. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит жить в соответствии 

с мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебивать 
ваш внутренний голос.

8. Имейте смелость следовать зову вашего сердца и инту иции. Они 
каким-то образом уже знают, что вам необходи мо делать и кем вы хотите 
стать на самом деле. Все остальное вторично.

Почему так важно и так актуально саморазвитие способ ностей к мно-
гомерному творческому мышлению?

Потому что жизнь, профессиональная деятельность, окружающая 
действительность ставит перед нами все боль шее число задач, проблем 
и ситуаций, где нужен и важен именно творческий подход, высокоразви-
тое многомерное творческое мышление для их эффективного решения. 
Потому что саморазвитие многомерного творческого мышления будет 
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способствовать повышению эффектив ности решения значительного 
класса творческих задач не только в конкретной предметной области де-
ятельности (в физике, химии, математике и т.д. или в профессиональной 
сфере), но и задач, связанных с творческим саморазвитием наших лич-
ностных и профессиональных качеств.

МногоМеРносТь	КРиТичесКого	Мышления

Понятие «критическое мышление» широко использу ется как в рабо-
тах отечественных (Л.с. Выготский, с.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский), 
и зарубежных ученых (Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, Д. Халперн, Д. клаустер) и 
многих других. Известный американский педагог и философ Джон Дьюи 
подчеркивал: «Научить человека мыслить является главной целью образо-
вания». В одной из последних своих научных публикаций М.И. Махмутов, 

анализируя процесс мышления, выделяет как 
наиболее значимые для развития ин теллекта 
в образовательной деятельности следующие 
его виды: логическое, творческое, латеральное, 
проблемное и критическое мышление. кри-
тическое мышление он определяет как «спо-
собности человека: а) видеть несоответствие 
высказывания (мысли) или поведения дру гого 
человека общепринятому мнению или нормам 
поведе ния или собственному представлению о 
них; б) осознавать истинность или ложность те-
ории, положения, алогичность высказывания и 

реагировать на них; в) умение отделять ложное, неверное от правильного, 
верного; анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет, 
задачу, по казывать образец высказывания, поведения; г) рефлексия, спо-
собность к самоанализу, самоопределению, самооценке и т.д. (Махмутов 
М.И., 2005. с. 28). критическое мышление в своей сущности явление мно-
гомерное. О многомерности критического мышления можно судить и на 
основе многомерности критериев, пред ложенных Дж. В. Вилькеевым:

1. критерий полноты и оперативности применения эти ческих и пси-
холого-педагогических категорий к критичес кой и самокритической 
оценке социально-педагогических явлений.
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2. критерий выбора оптимального этического варианта критической 
оценки (высказывания, указания на ошибки и недостатки) с учетом пси-
хологии человека (его характера).

3. критерий проявления компетентности и этического права учите-
ля при критической оценке высказывания, по ведения, действий друго-
го человека (в педагогическом про цессе учащегося, студента» (Вильке- 
ев Дж.В., 1997). Лаконичное, емкое оп ределение критического мышле-
ния мы находим в работе также американского ученого Остина клайна: 
«критическое мышление – это рациональное оценочное мышление о 
том, что является истинным или ложным» (A. Cline).

критическое мышление различные авторы определяют и как метод, и 
как технологию, и как философский подход, и даже как идеологию. В чем же 
и как, на наш взгляд, проявляется многомер ность критического мышления?

1. В многообразии методов решения конкретных задач и проблем, а 
также в многообразии типов задач. Более того, крити ческая оценка со-
бытий, явлений чаще всего опирается на различные по своей сути много-
мерные критерии.

2. В том, что оно требует сопутствующего проявления и системного, и 
творческого, и рефлексивного, и прогностического мышления, и других 
видов мышления.

Критическое	 мышление	 –	 это мотивированная, осоз нанная, мно-
гомерная критериально-оценочная мысли тельная деятельность, требу-
ющая выявления, оценки и доказательства истинности или ложности, 
правильности или ошибочности теорий, положений, высказываний в 
процессе решения задачи, проблемы, а также требующая доказательной 
рефлексивной самооценки истинности или ложности, правильности или 
ошибочности собствен ной деятельности, ее процесса и результата.

эвристические	предписания	для	саморазвития	
многомерности	критического	мышления

Как	осуществлять	творческое	саморазвитие	многомер	ности	крити-
ческого	мышления?

1. критикуя в ситуации спора, доказывая свою точку зре ния, попы-
тайтесь мысленно встать на точку зрения оппо нента для того, чтобы 
глубже понять и осознать его доводы и аргументы.
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2. критикуя, выбирайте четкие, необходимые и доста точные кри-
терии оценочных суждений. В качестве универ сальных критериев мо-
гут быть следующие: теоретическая и практическая значимость, соци-
альная значимость, личност ная значимость, критерий эффективности 
функционирова ния и развития некоторой системы; степень объектив-
ности и убедительности доказательств, суждений, выводов и т.д.

3. В процессе доказательства и опровержения, а также в процессе лю-
бых критических суждений помните о правилах и ошибках по отноше-
нию к тезису:

• тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего хода 
доказательства и опровержения;

• не допускается подмена тезиса путем «аргументации к личности», 
когда от доказательства тезиса переходят к об суждению действий конк-
ретной личности;

• не допускается неясность, «размытость» тезиса.
4. Помните о правилах и ошибках по отношению к аргу менту:
• аргументы должны быть истинными и доказанными суждениями;
• аргументы обосновываются автономно, т.е. независи мо от тезиса;
• аргументы не должны противоречить друг другу;
• аргументы должны быть достаточными для тезиса.
5. В процессе критических оценок и суждений не допус кайте следую-

щих ошибок:
• не аргументируйте к силе или используя угрозу силы;
• аргументируя, не опирайтесь и не используйте мнения, которые 

противоречат науке;
• аргументируя, не апеллируйте к выгоде только потому, что это вы-

годно в моральном, политическом, экономичес ком или статусном отно-
шении для кого бы то ни было;

• не аргументируйте к авторитету, ссылаясь на этот ав торитет.

Как	осуществлять	критику?
1. Помните, что критика не самоцель, а средство для улучшения чего-

либо. В связи с этим уточните цель, смысл и значимость вашей критики.
2. Учитывайте ситуативные и психологические особен ности того, 

кого вы прямо или косвенно критикуете.
3. Прогнозируйте наиболее вероятные последствия, вы текающие из 

вашей критики.
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4. Используйте четкие и ясные критерии оценочно-кри тических 
суждений (например, личную, социальную или профессиональную зна-
чимость, объективность-субъектив ность, повторяемость, последствия 
того, что вытекает из ва шей критики).

5. Всегда помните о конструктивности критики, аргумен тированности 
и обоснованности ваших оценочно-критичес ких суждений.

6. Немаловажную роль имеет доброжелательность тона и стиль кри-
тики.

7. Непременно выслушайте и оцените контраргументы, точку зрения 
того, кого вы критикуете.

8. Помните, что очень важно, чем и как завершается кри тика. Поэто-
му в контексте критических суждений прояв ляйте доброжелательность и 
ориентацию на позитив.

как реагировать на критику?
1. Не стремитесь сразу отрицать критику в ваш адрес.
2. Не оправдывайтесь, ссылаясь на обстоятельства или какие-то со-

путствующие неблагоприятные для вас условия.
3. Не разобравшись в ситуации, не отвечайте критикой на критику.
4. согласитесь с оценочно-критическими суждениями в ваш адрес, 

если они достаточно убедительны и обоснованы.
5. Не снимайте с себя ответственности в ситуациях кон структивной 

критики.
6. В случае необоснованной и неконструктивной крити ки, не про-

воцируйте из этого конфликт, а достойно и аргу ментировано обоснуйте 
вашу точку зрения.

7. Поблагодарите собеседника за конструктивный разго вор и конс-
труктивную критику.

8. Помните, что многомерность критического мышления не исклю-
чает, а предполагает, что в процессе критериально -оценочных суждений 
также целесообразно активизировать применение системного, творчес-
кого, рефлексивного и про гностического мышления.

Какие	вопросы	стимулируют	критическое	мышление	в	ситуациях	
дискуссии	и	спора?

1. В чем суть обсуждаемой проблемы, задачи?
2. Почему вы так считаете?
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3. что вы имеете в виду, когда утверждаете, что...?
4. какие ваши аргументы, доказательства?
5. Насколько надежная и верная информация, на кото рую вы ссылае-

тесь?
6. какие примеры, факты вы можете привести в пользу ваших ут-

верждений?
7. Насколько точны и обоснованы ли ваши выводы?

сформулированные выше эв ристические предписания стимулируют 
и задают очень важные и значимые, но лишь наиболее общие стратегии 
саморазвития студента в различных ситуациях оценочно- критической 
деятельности. Эти стратегии и соответствую щие им эвристические при-
емы саморазвития многомернос ти критического мышления студентов 
будут более активно формироваться по меньшей мере при двух условиях:

а) студенты должны быть мотивированы на то, чтобы знать и пони-
мать суть этих эвристических предписаний и научиться их целенаправ-
ленно применять;

б) вузовский педагог сам должен четко знать и понимать как систе-
матически и целенаправленно всеми доступными способами стимули-
ровать и ориентировать студентов на са моразвитие многомерности их 
критического мышления.

Как	 стимулировать	 саморазвитие	 многомерности	 кри	тического	
мышления	студентов?

1. стремитесь на основе отбора и конструирования со держания учеб-
ного материала раскрывать различные взгля ды, подходы к решению ка-
кой-либо проблемы, в том числе и с оценочно-критической точки зрения.

2. Периодически в процессе учебных занятий создавайте дискуссион-
ные ситуации, атмосферу поиска новых идей, по ощряя самостоятельные, 
оригинальные, критические суж дения и выводы студентов.

3. способствуйте углубленному пониманию истинных, а не мнимых 
ценностей и смыслов изучаемых объектов, тео рий, явлений и процессов.

4. Изыскивайте и создавайте проблемные ситуации для того, чтобы 
стимулировать рефлексивно-оценочное мышле ние студентов, направ-
ленное на самоанализ и самооценку их достоинств и недостатков, само-
оценку результатов их учеб ной деятельности.



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

51

5. Поощряйте взаиморецензирование студентами ре зультатов их 
микроисследований и других проектно-твор ческих работ.

6. систематически обращайте внимание студентов на приемы и мето-
ды манипулирования сознанием, особенно в сМИ, формируя у них соб-
ственные взгляды и суждения на происходящие в обществе события и 
процессы.

Как	выявлять	и	исправлять	свои	ошибки?
1. Помните, что эффективность саморазвития критичес кого мышле-

ния можно существенно повысить, если целенап равленно работать над 
своими недостатками и ошибками.

2. Попытайтесь путем ретроспективного мысленного анализа выпи-
сать и систематизировать, какие ошибки вы чаще всего совершили в те-
чение недели, месяца, года.

3. Уточните типичные причины ваших ошибок (лень, спешка, недо-
статок знаний и умений в какой-либо области или что-то еще).

4. Подумайте, что необходимо предпринять или сделать, чтобы ми-
нимизировать число допускаемых вами ошибок в ближайшую неделю.

5. Точно также проанализируйте и конкретизируйте свои типичные 
ошибки, пробелы в изучаемых вами учебных предметах.

6. Наметьте конкретный план работы над вашими типич ными ошиб-
ками, пробелами на ближайшую неделю, месяц в вашей учебной деятель-
ности, спортивной, досуговой и дру гих видах деятельности.

7. через месяц проанализируйте и дайте критическую са мооценку 
тому, есть ли реальный прогресс в вашей работе над ошибками.

Идеальный вариант, если эвристическое предписание будете разраба-
тывать совместно со студента ми, например, на семинарском или практи-
ческом занятии.

МногоМеРносТь	РефлеКсиВного	Мышления

Для того чтобы актуализировать внимание к многомер ности как 
одного из базовых признаков высокоразвитого рефлексивного мышле-
ния человека, обратимся к самому понятию «рефлексия». Актуализируя 
внимание к рефлексии как психологи ческому феномену, следует подчер-
кнуть, что «Рефлексия – мыслительный процесс, направленный на ана-
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лиз, пони мание осознание себя: собственных действий, поведения, речи, 
опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений к себе и 
другим, своих задач, назначения и т.д. ... Понятийно, процессуально и 
функционально рефлексия связана с самонаблюдением, интроспекцией, 
ретроспек цией, самосознанием» (Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П., 2003).

Большое внимание философии рефлексии в условиях коллективной 
творческой деятельности уделял Г.П. Щед ровицкий. Для построения 
схем-моделей на иболее продуктивной коллективной деятельности по его 
теории требовалась активизация высокого уров ня рефлексивного мыш-
ления (Щедровицкий Г.П., 1995). Вклад в исследование рефлексии внес 
В.А. Лефевр, создатель концепции рефлексивных игр. Он полагал, что 
наряду со способностью «встать на позицию “наблюдателя”, “исследова-
теля” или “контролера” по отношению к своим мыслям», у человека есть 
способность встать в позицию исследователя по отношению к другому 
«персонажу», его действиям и мыслям. В.А. Лефевр выделял у человека 
несколько уровней рефлексии и даже ввел понятие «рефлексивная систе-
ма» (Лефевр В.А., 2003. с. 17).

В процессе исследования педагогических проблем инно вационной 
деятельности учителя В.А. сластенин и Л.с. По дымова актуализировали 
внимание к решению ряда педаго гических задач, требующих «методоло-
гической рефлексии». «Методологическая рефлексия связана с осознани-
ем субъектом совокупности методов и средств с точки зрения адекват-
ности их целям инновационной деятельности, ее объекту и результату» 
(сластенин В.А., По дымова Л.с., 1997. с. 87). Из анализа различных 
стратегий, ви дов и форм проявления реф лексивного мышления выте-
кает убеж дение и представление о многомерности характеристик этого 
феномена. Оно формируется многообразием задач, тре бующих рефлек-
сивного подхода и поиском новых, адекватных этим задачам приемов, 
методов, средств рефлексивного мышле ния и рефлексивной деятельнос-
ти. Важными критериями эффективности самораз вития многомерности 
рефлексивного мышления являются системность, глубина осознания и 
понимания, полифункци ональность, креативность, прогностичность 
рефлексивных суждений и выводов.
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эвристики	для	творческого	саморазвития	
многомерности	рефлексивного	мышления

Почему	 так	 важно	 целенаправленно	 и	 систематически	 осущест-
влять	са	моразвитие	многомерного	рефлексивного	мышления?

1. чем выше и многомернее будет развито рефлексив ное мышление 
у субъектов образовательной деятельности (учащихся, студентов, педа-
гогов), тем глубже и всесторон нее субъект образовательной деятельнос-
ти будет знать себя, свои сильные и слабые качества, свои достоинства 
и недо статки, свои индивидуально-типологические особенности. А это, 
в свою очередь, создаст дополнительные предпосыл ки для того, чтобы 
быть более эффективным и успешным.

2. чем больше развитым будет многомерное рефлексив ное мышле-
ние, тем больше вероятность того, что у субъек тов образовательной де-
ятельности будут активнее и эффек тивнее развиваться самопроцессы и 
самоспособности: самопознание, способности к самоактуализации, само-
определение, самоуправление, самосовершенствование, способности к 
творческой самореализации, будет бо лее адекватная и объективная са-
мооценка и др.

3. Развитое многомерное рефлексивное мышление чело века несом-
ненно будет способствовать рефлексии его науч ного знания, и особенно 
методов познания, их адаптации применительно к собственным целям и 
разнообразным ви дам деятельности.

4. Развитое многомерное рефлексивное мышление чело века может 
также способствовать философской рефлексии, философскому постиже-
нию мира, формированию научного мировоззрения.

5. Активизация многомерного рефлексивного мышле ния у субъектов 
образования одновременно также будет способствовать саморазвитию 
многих других видов мышле ния: системного, творческого, критического, 
прогностичес кого и др.

Предлагаем ряд эвристических предписа ний, которые, как показали 
наши педагогические экспери менты, могут служить ориентировочной 
основой и одно временно средством для активизации и интенсификации 
творческого саморазвития многомерности рефлексивного мышления.
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Как	активизировать	саморазвитие	способностей	к	самоактуализа-
ции	проблем?

1. Развивайте у себя способности видения противоречий, на основе 
анализа которых чаще всего и удается выявить и сформулировать соот-
ветствующую проблему (противоре чие – это, как правило, рассогласова-
ние чего-то с чем-то).

2. сформулируйте проблему в самом общем виде, так как вы ее види-
те и понимаете.

3. Уточните, конкретизируйте, в чем суть этой проблемы.
4. Переформулируйте и трансформируйте проблему в виде задачи 

или совокупности задач.
5. Осмыслите и уточните актуальность проблемы.
6. В чем личная, социальная, научная или практическая значимость 

этой проблемы.
7. Еще раз уточните и всесторонне осмыслите, в чем ваш личностный 

смысл решения этой проблемы.

Как	активизировать	многомерное	рефлексивное	мыш	ление	в	ситу-
ациях	самоопределения?

Помните, что самоопределение – это интегральная харак теристика 
способностей и других личностных качеств, на правленных на определе-
ние выбора, на принятие решения, выбора цели деятельности или стра-
тегии своего поведения, своего личностного и/или профессионального 
саморазви тия. В ситуациях самоопределения и выбора постарайтесь от-
ветить на следующие вопросы:

1. Уточните и конкретизируйте, что необходимо выбрать и в чем не-
обходимо самоопределиться (предмет выбора и самоопределения)?

2. сформулируйте, какова цель самоопределения?
3. каковы наиболее вероятные альтернативы самоопре деления и вы-

бора (конкретизируйте возможные альтерна тивы)?
4. Определите, какие для вас наиболее значимые крите рии эффектив-

ности самоопределения и сделанного вами выбора?
5. В чем смысл самоопределения и выбора (личностный и обществен-

ный смысл)?
6. Почему вам необходимо сделать соответствующий вы бор (причи-

на самоопределения)?
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7. когда это лучше сделать (время)?
8. как это наиболее эффективно можно сделать (ме тод или совокуп-

ность методов)?
9. что или кто может препятствовать вашему самоопре делению (ка-

кие барьеры вам предстоит преодолеть, чтобы окончательно самоопреде-
литься)?

Как	 активизировать	 многомерное	 рефлексивное	 мыш	ление	 при	
разработке	«я-концепции»	творческого	само	развития?

Отвечая на вопросы, необходимо дать ответы: а) с пози ции прошло-
го, т.е. 3–4 года назад; б) с позиции настоящего; в) с позиции будущего, 
т.е. на обозримую перспективу в 3–4 года.

1. каковы мои наиболее развитые личностные качества и способности?
2. каковы мои увлечения, творческие интересы?
3. каковы мои типичные ошибки и недостатки?
4. как бы я оценил уровень своих творческих способнос тей (по 

10-балльной шкале) к виду деятельности, которая представляет для меня 
наибольший интерес?

5. что я ценил, ценю и думаю, что буду ценить в людях?
6. какие личностные качества мне удалось, удается или еще удастся 

усовершенствовать?
7. какими творческими делами я проявил себя в прош лом, в чем я 

стремлюсь реализовать себя сейчас и в чем я планирую реализовать себя 
в будущем?

8. каковы мои успехи, творческие достижения?
9. каковы мои типичные проблемы и трудности?
10. как я их преодолевал, преодолеваю и планирую пре одолеть?
11. каковы мои три главных принципа или правила жизни?
12. В чем я видел и вижу смысл своей жизни?

Как	повысить	эффективность	самоуправления	време	нем?
1. Всегда помните, что время нашей жизни – это наше главное досто-

яние, главный ресурс качества нашей жизни. чем эффективнее и продук-
тивнее мы используем свое вре мя, тем большего мы достигаем, тем ста-
новимся более ус пешными и эффективными.
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2. Попытайтесь в течение недели провести хронометри рование рас-
ходования вашего времени, т.е. письменно за фиксируйте, на что, на ка-
кие виды деятельности вы расхо дуете свое время.

3. На основе анализа результатов хронометрирования расходования 
вашего времени за неделю выявите резервные возможности вашего бо-
лее рационального расходования времени.

4. Попытайтесь составить более рациональный план ва ших основ-
ных видов деятельности на неделю. При этом оп тимизируйте время на 
главные виды вашей жизнедеятель ности: на учебу, спорт, досуг, встречу с 
друзьями и т.д.

5. Научившись планировать и рационально использо вать время в 
течение недели, попытайтесь научиться плани ровать время на месяц и 
далее на год вперед.

Как	повысить	эффективность	творческой	самореали	зации?	
Помните, что творческая самореализация – это интег ральная харак-

теристика личностных и профессиональных качеств и способностей че-
ловека сосредоточиться на реше нии соответствующей задачи (проблемы) 
и добиться мак симального результата, мобилизуя и используя весь свой 
прежний жизненный опыт, профессиональные знания, уме ния, компе-
тенции и волевые качества.

1. систематически мотивируйте себя, находите свой лич ностно значи-
мый интерес и смысл в решении соответствующей проблемы или задачи.

2. Изыскивайте резервные возможности повышения ка чества выпол-
няемой деятельности.

3. Ищите и опирайтесь на соответствующие показатели и критерии 
качества выполняемой деятельности.

4. Используйте инновационные приемы и методы, со вершенствуйте 
ранее известные для того, чтобы добиться наивысших результатов в со-
ответствующей деятельности.

5. В творческой самореализации непременно опирайтесь на творчес-
кий подход, многомерное мышление в выполняе мой деятельности.
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МногоМеРносТь	ПРогносТичесКого	Мышления

В последние годы в психологии, педагогике, менеджмен те, экономике 
и других науках все чаще актуализируется внимание к различным про-
блемам и задачам, требующих для их эффективного решения высокораз-
витого прогности ческого мышления. Нам необходимо прежде всего об-
ратиться к работам таких психологов, как А.В. Брушлинский, Л.А. Регуш, 
Б.Ф. Ломов и др., в чьих ис следованиях большое внимание уделялось 
именно пробле мам прогнозирования и прогностического мышления.

В психологической литературе обращается внимание на несколько 
признаков прогнозирования:

1) прогнозирование – это сторона познавательной де ятельности че-
ловека;

2) прогноз как результат познавательной деятельнос ти становится 
возможным при таких условиях, как знание закономерностей, научной 
теории, систематическое иссле дование, учет текущей информации, усло-
вий проявления закономерностей, наличие «образа», «понятия», «дедук-
ции высказываний»;

3) происходит отражение будущего с учетом вероятности его наступ-
ления и различной временной перспективы (Ре гуш Л.А., 2003).

Из отечественных психологов А.В. Бруш-
линский, хотя и не использовал понятие «мно-
гомерность мышления», од нако по существу 
охарактеризовал прогностическое мыш ление 
именно как многомерное, так как оно вбира-
ет в себя весьма сложные свойства мышле-
ния: «1) противоречивое и одновременно вза-
имодополняющее соотношение конкрет ного 
и абстрактного (через перевод информации 
из одного состояния в другое становится воз-
можным прогнозирова ние развития объекта);  
2) недизъюнктивность, т.е. нераз деление объ-
екта мышления на части, а его видение через 
синтез; 3) единство процессуальных и деятельностных ха рактеристик 
мышления в его субъекте (только личность делает мышление процессом 
за счет его интрапсихического протекания как деятельности); 4) функ-
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ционирование на ос нове обратной связи; 5) функционирование на ос-
нове опе рационных схем, реализующих анализ через синтез» (Бруш лин- 
ский А.В., 1979). Значимо указание И.В. Бестужева-Лады, который, пред-
ставляя классификацию научного предвидения, выделяет прогнозиро-
вание как одну из форм антиципации. (Бес тужев-Лада И.В., 1982. с. 8). 
Прогностическое мышление, прежде всего, детерминировано определен-
ным видом задач и проблем, главной целью решения которых является 
прогнозирование развития ситуаций, явлений, событий, развития тео-
рий, тех нологий и т.д.

В рамках современных прогностических исследований также широ-
ко используются различные математические модели и статистические 
методы. статистические методы, используемые в решении задач и про-
блем на прогнозиро вание, объединяют совокупность методов обработки 
коли чественной информации об объекте прогнозирования по принципу 
выявления содержащихся в ней математических закономерностей и ма-
тематических взаимосвязей характе ристик с целью получения прогноз-
ных моделей.

Прогностическое	 мышление	 – это такой вид мышле ния, который 
проявляется и реализуется в ситуациях и методах решения определенного 
класса проблем и задач, требующих высокоразвитых иссле довательских 
способностей для предсказания, предви дения наиболее вероятностного 
определения состояния, тенденций развития какого-либо явления, про-
цесса, сис темы на определенную перспективу.

Насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования. Ме-
тоды прогнозирования делятся на ин туитивные и формализованные. 
к интуитивным отно сят метод экспертов, метод построения сценариев 
развития событий, метод «дельфи», метод коллективного генерирова ния 
новых идей и др. к формализованным методам относят метод прогноз-
ной экстраполяции, метод имитационного моделирования, ме тод мат-
ричного анализа, метод сетевого анализа, метод SWOT- анализа, который 
известен как метод стратегического пла нирования, используемый для 
оценки факторов и условий, влияющих на развитие некоторой исследу-
емой системы.
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эвристики	для	творческого	саморазвития	
многомерности	прогностического	мышления

Почему так важно осуществлять целенаправ ленное творческое само-
развитие многомерного прогности ческого мышления?

1. чем выше уровень прогностического мышления, тем больше веро-
ятность, что человек способен предвидеть, в каком направлении и как бу-
дут развиваться события, про цессы, что будет востребовано, а что будет 
предано забве нию.

2. чем выше уровень развития многомерного прогности ческого 
мышления, тем больше шансов, что такой человек сможет с большей ве-
роятностью прогнозировать конфлик ты и другие неприятные ситуации 
и на более ранней стадии их предвосхищать и разрешать.

3. Высокий уровень развития многомерного прогности ческого мыш-
ления позволяет более эффективно в процессе прогностической деятель-
ности, прогностических исследо ваниях выдвигать наиболее продук-
тивные гипотезы, вы двигать и обосновывать новые теории, выявлять 
перспек тивные направления развития науки и совершенствования прак-
тической деятельности.

4. чем выше у человека уровень развития многомерно го прогности-
ческого мышления, тем он более способен осу ществлять не только теку-
щий и краткосрочный, но и долго срочный прогноз.

5. человек с высокоразвитым многомерным прогности ческим мыш-
лением всегда более успешный и более конку рентоспособный, он работа-
ет и действует на опережение.

эвристические	предписания	
для	развития	прогностического	мыш	ления

Как	 повысить	 эффективность	 творческого	 саморазви	тия	 много-
мерности	прогностического	мышления?

1. Для творческого саморазвития многомерности про гностического 
мышления используйте эвристические воп росы, которые начинаются, а 
что, если: 

а) изменить какой-то элемент или группу элементов сис темы; 
б) изменить исходные условия задачи; 
в) изменить, варьировать факторы, барьеры развития системы; 
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г) поменять ранее применяемые стратегии на новые стра тегии, дру-
гие методы, подходы к решении задачи; 

д) изменить исходную информацию (углубить, расши рить, дополнить).
2. В процессе прогнозирования развития некоторых яв лений, про-

цессов непременно опирайтесь на принципы ди вергентности, конвер-
гентности, системности, многомернос ти, полипарадигмальности и др.

3. Используйте, если это возможно, для целей прогнози рования ме-
тод экспертов.

4. Попытайтесь самостоятельно экстраполировать раз витие явлений, 
событий.

5. смоделируйте в форме некоторой схемы или модели то, что вы 
прогнозируете.

6. Используйте в процессе прогнозирования метод SWOT-анализа.
7. Используйте и другие известные вам методы прогно зирования 

применительно к условиям решаемой проблемы.

на	какие	приоритетные	стратегии	следует	опираться	для	творчес-
кого	саморазвития	многомерности	прогнос	тического	мышления?

1. Первая стратегия – будущее ищите в прошлом: в прошлых теориях, 
методиках, технологиях, событиях, явле ниях, процессах.

2. Вторая стратегия – будущее ищите рядом, т.е. в вашей повседнев-
ной жизнедеятельности, непосредственно в тех теориях, технологиях, 
методиках, которые вы ежедневно применяете, но не замечаете того по-
тенциально нового, что из них только зарождается, но будет особенно 
актуально и значимо в будущем.

3. Третья стратегия – будущее ищите вдали, т.е. в тех об ластях науч-
ного и практического знания, с которыми вы не посредственно ежеднев-
но не связаны, но которое может быть прогрессивно и творчески исполь-
зовано в перспективе.

4. четвертая стратегия – будущее ищите впереди, т.е. на сколько это 
возможно экстраполируйте развитие известных вам теорий, технологий, 
событий, явлений с точки зрения прогрессивных тенденций их развития.

5. Пятая стратегия – будущее ищите в отдаленной пер спективе, т.е. 
дайте фантазию вашему воображению, ваше му видению того, каким при 
самом невероятном, но вполне возможном варианте может быть отда-
ленное от вас будущее.
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Прогнос тическое мышление в полном объеме проявляется и реали-
зуется при выдвижении научных гипотез, так как именно научная гипо-
теза является наиболее действенной формой научного прогноза, научно-
го предположения.

Каким	 многомерным	 критериям	 должна	 соответство	вать	 научно	
сформулированная	гипотеза?

1. Помните, что научная гипотеза – это лаконично и ясно сформули-
рованное предположение о причинно-следствен ных связях, отношениях 
явлений, процессов, достоверность которых требует экспериментальной 
проверки.

2. Гипотеза должна развивать, дополнять ранее существу ющую кон-
цепцию или быть основой для разработки принци пиально новой кон-
цепции (критерий концептуальности).

3. Гипотеза должна отражать новую идею (критерий но визны).
4. Гипотеза, будучи экспериментально проверена, долж на обладать 

теоретической и практической значимостью (критерий теоретической и 
практической значимости).

5. Гипотеза должна быть ясно и четко сформулирована с опорой на 
научные термины, понятия, принятые в данной науке (критерий ясности 
и однозначности формулировки).

6. Гипотеза должна объяснять и доказать ранее не объяс ненные и не 
доказанные факты, явления, процессы (крите рий объяснительности и 
доказательности).

7. Гипотезу необходимо сформулировать так, чтобы ее можно было 
экспериментально проверить (критерий про веряемости).

Какие	вопросы	следует	ставить	самому	себе	при	выдви	жении	науч-
ных	гипотез?

1. что-то будет успешным, эффективным, если..?
2. что-то влияет на что-то, в том случае, если..?
3. что может доказать или проверить сформулированная вами гипотеза?
4. При каких условиях гипотеза может быть проверена?
5. какое новое знание дополняет или развивает сформу лированная 

вами гипотеза?
6. От каких старых истин следует отказаться с учетом ва шей гипотезы?
7. каковы ограничения или границы применимости ва шей гипотезы?
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ПеДАгогичесКАя	эТиКА

к сожалению, приоритет нравственного воспитания в нашей отечес-
твенной педагогике недостаточно осознается и признается. Но, как заме-
тил лауреат Нобелевской премии великий гуманист Альберт Швейцер: 
«среди сил, формирующих действи тельность, нравственность является 
первой, это решающее зна ние, которое мы должны отвоевать у мышле-
ния. Все остальное вторично».

Должен признаться, что посвятив более 30 лет своей жизни иссле-
дованию проблемы педагогического творчества, я стал все больше осоз-
навать, что значимой и при оритетной проблемой образования является 
проблема развития духовно-нравственной культуры педагога и учащих-
ся. А чтобы решать ее на принципиально новой и более действенной ос-
нове, нужны новые стратегии ее исследования и разработки.

Вступая в XXI век, педагоги стали проявлять свою профессиональную 
озабоченность в связи с тем, что у учащейся мо лодежи прослеживается и 
все более нарастающими темпами идет процесс деградации именно духов-
но-нравственной сферы. Где главный фактор, главный рычаг, с помощью 
которого мы смогли бы вектор духовно-нравственного развития подрас-
тающего поко ления повернуть в сторону самосозидания? Ответ очевиден. 
В самораз витии духовно-нравственной культуры самого педагога.

Понятия педагогической этики

Нравственная культура педагога объединяет професси ональные и 
личностные качества личности, следовательно, с личностным ростом и 
профессиональным мастерством она существенно изменяется и самораз-
вивается.

нравственная	культура	педагога	–	это интегральная система личнос-
тных и профессиональных качеств педагога, харак теризующих степень 
развития и саморазвития его нравственных качеств (мотивов, ценностей, 
убеждений, знаний, умений, чувств и способностей), которые проявля-
ются в деятельности, в ситуации нравс твенного выбора и могут быть со-
поставимы с гуманными ценностями, принципами, правилами, которые 
в социокультурной среде и профессиональной деятельности принято 
считать нормативными и/или идеальными.
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При этом мораль – это форма общественного сознания, отражен-
ная в совокупности нравственных норм и принципов, которыми руко-
водствуются в своем поведении как отдельно взятый человек, так и груп-
па, сообщество в общении и деятельности на основе своих убеждений и 
национальных традиций, а также социокультурных представлений о со-
вести, долге, чести, ответственности и других нравственных ценностях и 
качествах.

В «Философском словаре» слова «мораль» и «нравственность» ис-
пользуются как синонимы: «мораль (от лат. moralis – нравственный от 
мн. ч. mores – обычаи, нравы, поведение) – нрав ственность, один из ос-
новных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; 
особая форма общественного со знания и вид общественных отношений 
(моральные отношения), предмет специального изучения этики»1.

Мораль регулирует сознание и поведение человека во всех сфе рах об-
щественной жизни: в труде, в быту, в политике, в науке, в семейных, лич-
ных, внутригрупповых, профессиональных отноше ниях. Принадлежит 
к числу основных типов регуляции дейс твий человека, таких как право, 
обычаи, традиции и т.д., пересе кается с ними и в то же время существен-
но отличается от них. В отличие от права, где регуляция поведения пред-
писывается специ альными учреждениями, моральные нормы воспро-
изводятся в ин дивидуальном и/или групповом сознании через мнения, 
убежде ния, чувства, представления о том, как должен поступать человек 
в той или иной ситуации.

Мораль также опреде ляется как путь к обретению счастья, как служе-
ние идеалу, как процесс сдерживания «животных инстинктов» человека, 
как оп ределение высших смыслов человеческой жизни, умение сле довать 
голосу совести, способность человека следовать гуман ным целям и смыс-
лам, способность следовать справедливому жизнеустройству, инстру-
мент сохранения общественного по рядка и т.п. Действительно, мораль 
многолика на разных этапах развития человечества и человека, она вы-
полняет различные функции. По этому понять суть морали невозможно, 
не поняв ее функции и структуру.

Для раскрытия сущностного содержания «морали» следует рассмот-
реть различные аспекты:

1 Философский энциклопедический словарь. М.: советская энциклопедия, 1983. 
с. 387.
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• биологический – раскрывающий биогенетическое происхож дение 
нравственных качеств и свойств человека на уровне отдельно взятого ин-
дивида или популяции;

• социальный – объясняющий общественную сущность нравс твенных 
норм и ценностей, их социокультурное происхождение и развитие;

• психологический – отражающий личностные и нравственные 
свойства и качества, индивидуальные особенности – индивидуаль ную 
нравственную типологию личности;

• педагогический – освещающий процессы образования, обу чения и 
воспитания с точки зрения их влияния на развитие нравс твенной куль-
туры личности и коллектива;

• философский – раскрывающий проблемы морали в плане смысла 
жизни, предназначения человека, его мировоззрения и ми ропонимания.

часто используется понятие «духовно -нравственная культура пе-
дагога», что особенно характерно для раз работчика проблем не только 
педагогической этики, но и гуманной педагогики и гуманной психоло-
гии. Так, В.Д. Шадриков, специально исследовавший происхожде ние по-
нятий «человечность», «гуманность», пришел к выводу, что «духовность 
является атрибутом морали». Заметим, что любое моральное пережива-
ние, восхождение к новым более значимым моральным ценностям про-
исходит не иначе как через самосовершенствование духовной культуры 
человека. Между тем не все считали так же. Известный французский 
материалист Ж. Ламетри считал возможным освободить человека даже 
от совести. Его современник к. Гельвеций полагал, что всеобщность мо-
рали – химера, Ф. Ницше усматривал в морали лишь элемент деграда-
ции и проявление сла бости человека. Автор этих строк придерживается 
принципиально другой точки зрения. В современных условиях и обозри-
мом будущем нужна не только этика как отрасль философского знания 
о закономернос тях, принципах и правилах нравственной деятельности 
и развитии нравственной культуры личности, но и профессиональная 
педаго гическая этика.

Особенностью профессиональной этики является опреде ленная 
система моральных требований к личности педагога. Это обусловлено 
тем, что на педагога возложена особая нравственная миссия или особая 
нравственная ответственность за качество об разования и воспитания 
подрастающего поколения в духе высокой гуманной морали. Однако не-
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обходимость предъявления высоких моральных требований характерна 
не только для педагога. Повы шенные моральные требования предъявля-
ются особенно к таким видам человеческой деятельности, как врачебной, 
юридической, журналистской и др. в которых сама деятельность изна-
чально должна быть гуманной, а потому результат профессиональной де-
ятельности специалиста во многом предопределяется уровнем его нравс-
твенной культуры.

Если научное освоение мира осуществляется человеком на ос нове 
научных методов познания (а результатами этого процесса яв ляется 
установка научной истины или заблуждения), то овладение нравствен-
ной культурой происходит преимущественно в процессе общения и раз-
личных видов деятельности человека. При этом результатом являются 
нравственные ценности, принципы и критерии, на кото рые опирается 
человек для того, чтобы отличить добро от зла, для того, чтобы вершить 
добрые дела и не совершать зла.

По определению Н.О. Лосского, «этика есть наука о нравствен ном 
добре и зле и об осуществлении его в поведении человека. Она иссле-
дует конечную цель жизни человека и поведение его, она ве дет к дости-
жению этой цели или отклонению от нее». Этика должна дать нам ответ 
на вопрос о том, ка ковы современные нравственные основания жизни, 
нравственные идеалы и ценности, каковы нравственные критерии доб-
ра и зла, совести и любви, человеческого достоинства и счастья? Оп-
ределение педагогической этики дано Э.А. Гришиным еще в 70-е годы  
XX века: «Педагогическая этика – это наука о закономерностях развития 
моральных требований, порождаемых особенностями педагогического 
труда, которые проявляются во взаимоотношениях между учителем и 
учащими ся, учителями и родителями учащихся, между учителями и ад-
министрацией, а также в складывающихся взаимоотношениях в самом 
педагогическом коллективе, определяющим условием ко торых являются 
личностные и профессиональные качества учи теля». На наш взгляд, раз-
виваются не мораль ные требования, порожденные педагогическим тру-
дом, которые в своей основе остаются более или менее незыблемыми, а 
нравс твенная культура педагога. Именно нравственная культура вбирает 
и аккумулирует в себе и нравственные ценности, и нравственные качес-
тва, и нравственные принципы (точнее, степень их овладения и приме-
нения), а поэтому сущность педагогической этики как на уки может быть 
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определена следующим образом. Педагогическая	 этика	 –	 это	 наука	 о	
закономерностях	 развития	 (саморазвития)	 и	 са	мореализации	 нравс-
твенной	культуры	педагога,	которая	проявляет	ся	в	различных	ситуа-
циях	нравственного	выбора	и	нравственной	де	ятельности	в	процессе	
решения	педагогических	задач.

с учетом этого предметом исследования педагогической этики яв-
ляются педагогические условия, закономерности, принципы, правила 
развития (саморазвития) и самореализации нравственной культуры пе-
дагога в различных ситуациях нравственного выбора и нравственной де-
ятельности в процессе решения педагогических задач.

Цель	 педагогической	 этики	 заключа-
ется в том, чтобы выявить, обосновать	 и	
сформулировать	базовые	этические	зако-
номерности	 и на их основе такие профес-
сионально-педагогические принципы	 и	
правила,	 которые бы способствовали вы-
соконравственному пове дению и деятель-
ности педагога по созданию комфортной 
среды (а в идеале счастливого состояния) 
для всех участников образова тельно-
воспитательного процесса.

1. Педагогическая этика описывает	нравственный аспект деятельнос-
ти педагога, характеризуя его профессиональное мастерс тво. Педагогичес-
кая этика также отражает лучшие нравственные образцы поведения и об-
щения педагогов, которые проявляют ся через следующие компоненты: 

а) нравственные ценности; 
б) нравственно-личностные качества педагога; 
в) умения и способ ности педагога эффективно применять нравствен-

ные принципы и правила; 
г) нравственную культуру педагога в целом.
2. Педагогическая этика объясняет	психолого-педагогические меха-

низмы становления, развития и саморазвития нравственной культуры 
педагога, нравственные основания его деятельности, обосновывает сущ-
ность, функции и структуру	духовно-нравствен ной культуры педаго-
га, а также раскрывает условия самореализа ции духовно-нравственной 
культуры педагога в различных ситуа циях его деятельности.



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

67

3. Педагогическая этика, будучи нормативной наукой, предпи сывает	
правила нравственной деятельности педагога и отвечает на вопрос: как 
наиболее эффективно и одновременно наиболее гуманно осуществлять 
духовно-нравственное воспитание уча щихся.

4. кроме того, педагогическая этика обладает определенными про-
гностическими функциями, так как, опираясь на творческий анализ и 
осмысление тех или иных нравственных закономерностей деятельности 
педагога, она (т.е. педагогическая этика) прогнози рует и выстраивает на-
иболее эффективные, с нравственной точки зрения педагогически целе-
сообразные стратегии профессиональ ной деятельности и общения педа-
гога в ситуациях нравственного выбора.

Таким образом, педагогическая этика как наука должна отве тить на 
следующие вопросы и решить следующие задачи:

• какими личностными качествами должен обладать педагог как вы-
соконравственная личность?

• каковы психолого-педагогические механизмы, и, соответ ственно, 
закономерности развития нравственной культуры личности?

• каковы наиболее значимые нравственные принципы и пра вила, 
которыми должен руководствоваться педагог в своей повсед невной 
практике, т.е. в процессе обучения и воспитания?

• В чем сущность нравственной культуры педагога, а также ка ковы 
структура и функции нравственной культуры педагога с уче том совре-
менной социокультурной ситуации, с одной стороны, и современных 
требований к педагогу как высоконравственной личности – с другой? 
В основе педагогической этики лежат ряд принципов: непрерывного 
духовно-нравственного саморазвития,	 самореализации	 педагога, при-
нцип	культуросообразности.

о	природе	этики

...Взаимопомощь как инстинкт общительности как у человека, так и 
у животных непременно помогал выживанию вида в неблагоприятных 
условиях и обстоятельствах жизни, когда сохранению вида требовалась 
солидарность коллективных усилий, основанная на сотрудничестве и 
альтруизме.

Природа не только дает нам уроки альтруизма, а во главу угла само-
выживания ставит побуждение к взаимопомощи и солидарность. Даже 
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пер вобытный человек знал, что среди хищных животных есть один все-
общий закон: они никогда не убивают друг друга. Более того, хищные жи-
вотные собираются в сообщества для охоты на других зверей.

Первобытный человек, зная все это, рассказывал в своих сказках о 
подвигах животных, приписывая им смелость и взаимопомощь, а потом 
подражал им и переносил эти принципы и правила самовы живания в 
свою собственную жизнь.

«Нравственное начало в человеке, – писал П.А. кропоткин, – есть не 
что иное, как дальнейшее развитие инстинкта общитель ности, свойс-
твенной почти всем живым существам и наблюдаемо го во всей живой 
природе». В человеке с развитием интеллекта, знаний и, главным обра-
зом, обычаев общественного поведения для целей самовыживания и са-
моусовершенствования жизни постепенно вырабатывались неписаные 
правила взаимопомощи, формировалось чувство долга и ответственнос-
ти. Мысль об изначальной способности доб ра, заложенной в человеке, 
высказывалась еще Платоном в диало ге «Федон». П.А. кропоткин в 1922 
году высказал и весьма убеди тельно обосновал предположение о группо-
вом отборе «инстинктов человечности». В.Д. Шадриков, анализируя этот 
феномен, заклю чает: « …с известной долей уверенности следует сделать 
вывод о том, что среди врожденных видов внутренней активности чело-
века (природных побудителей) наряду с биологическими представлены 
и нравственные… к таким первичным побудителям можно отнести аль-
труизм (сохранение вида), эгоизм (сохранение индивида), эм патию».

Итак, педагогу следует иметь в виду, что механизм возникно вения и 
развития нравственных качеств человека изначально де терминирован 
биосоциальными процессами. Нравственность человека имеет сложную 
природу: она продукт генетических, пси хологических, педагогических и 
социальных процессов и условий жизнедеятельности человека.

...До нас не дошли произведения сократа, однако его воззрения из-
вестны нам по сочинениям Платона и ксенофонта. сократ не был похож 
на традиционного философа, он был мудрецом, образ жизни и поведе-
ние которого производили не меньшее впечатле ние, чем его высказыва-
ния и беседы, которые известны как «со кратические диалоги». Обсуждая 
смысл нравственных понятий, сократ впервые опирался на индуктив-
ные доказательства и пытал ся определить, что такое «благо», «мудрость», 
«справедливость». «Добродетель, – учил сократ, – не внушение богов, а 
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обосно ванное знание того, что действительно хорошо и что делает чело-
века способным жить, не тесня других, а относясь к ним справед ливо: 
способным служить обществу, а не себе самому. Без этого общество не-
мыслимо». Платон приходит к рассмотрению природы добродетели в 
контексте учения о государстве, считая идеалом согласие отде льных доб-
родетелей со стороны государства в целом. В своем произведении «Госу-
дарство» Платон еще считает возмож ным существование справедливого 
государства, но в более поздних своих произведениях («Диалогах») это 
возможное он считает призрачным. Вместе с тем в своем труде «Зако-
ны» Платон пред писывает строжайшую регламентацию индивидуальной 
и соци альной жизни, что, по его мнению, способствует дальнейшему 
раз ладу между волей и мировым законом. Воспитание души – основная 
проблема произведения Платона «Федон», где доказывается бессмертие 
души, ибо «душа не уносит с собою в Аид ничего, кроме воспитания и об-
раза жизни». Трем началам человеческой души (вожделение, пыл, рассу-
дительность) соответствуют три класса (ремесленники, воины, стражи), 
а каждому классу (типу души) – своя добродетель (воздержанность, му-
жество, муд рость). В поздних произведениях Платона разработка трех-
частного строения души дополняется учением о самодвижении души: 
три начала души рассмотрены в динамике, дана иерархия различных 
типов души (души богов, девять градаций человеческой души: муд реца, 
царя, практического деятеля, врачевателя тел, прорицателя, поэта и ху-
дожника, ремесленника, софиста, тирана). Платон внес в этику идеаль-
ное понимание нравственного. «Душа для него была слиянием разума, 
чувства и воли, из которых вытекает мудрость, смелость и сдержанность 
в страстях…». Представление о добродетелях связывалось, прежде всего, 
с такими нравственными качествами, как мудрость, мужество, справед-
ливость, умеренность, что также нашло отраже ние в этических взглядах 
Платона.

Ученик Платона и воспи татель Александра Македонского Аристо-
тель считал, что нравс твенные качества добродетели приобретаются че-
ловеком в результате воспитания и в зависимос ти от условий его жизни 
и деятельности. «У всякого человека в отдельности и у всех вместе есть, 
можно сказать, извест ная цель, стремясь к которой они одно избирают, 
другого избегают, эта цель – счастье…». При характе ристике счастья 
Аристотель на первое место ставит добродетель. Еще древние греки об-
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ратили внимание на то, что у отдельных людей существует ангедония	– 
неспособность испытать радость от при ятных ощущений, мечтаний. Эта 
способ ность характеризует личность с повышенной совестливостью и 
от ветственностью. В психологии понятие «гедон» – это условная едини-
ца радости и удовольствия независи мо от источника их происхождения. 
Гедонизм рассматривался, начиная с Демокрита и Арис тотеля, как при-
нцип нравственности, предписывающий людям стремление к земным ра-
достям. к принципу гедонизма обратились и французские материалисты 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. спиноза, теоретики сов ременной этики – Дж. сан-
таяна, М. Шлик, Д. Дрейк.

Актуализируем внимание читателя на трех весьма разных, но обще-
известных ученых З. Фрейда, Л. кольберга и Э. Фромма, и, соответствен-
но, разных взглядах на этические про блемы.

В работах этих ученых мы находим принципиально разные взгляды 
на развитие нравственности. З. Фрейд считал, что суперэго осуществля-
ет нравственную функцию, поощряет, наказывает Эго за его поступки. 
Од нако в этой концепции мы не находим ответа на вопрос, как зарож-
даются нравственные потребности, мотивы, установки. Наиболее извест-
на теория развития нравственности, выдвину тая в 1963 году гарвардским 
психологом Лоренсом кольбергом. Автор выделил шесть стадий нравс-
твенного развития лич ности, которые сменяют друг друга в строгой пос-
ледовательности в результате совершенствования способностей к сопе-
реживанию, эмпатии. Две первые стадии относятся к детям, которые 
еще не усвоили понятий о том, что хорошо и что плохо. Они стремятся 
избежать наказания (первая стадия) или заслужить поощрение (вторая 
ста дия). На третьей стадии люди отчетливо осознают мнения других 
и стремятся действовать так, чтобы завоевать их одобрение. Хотя на 
данной стадии начинают формироваться собственные понятия о хоро-
шем и плохом, люди в основном стремятся приспосабливать ся, чтобы 
заслужить социальное одобрение. На четвертой стадии люди осознают 
интересы общества и правила поведения в нем. Именно на этой стадии 
формируется нравственное сознание.

Попытка кольберга выделить этапы, уровни нравс твенного развития 
не дает понимания внутренних механиз мов нравственного саморазвития 
личности. Эти проблемы глубоко осмыслены и рас крыты Эрихом Фром-
мом. «В авторитарной этике власть определяет, что хорошо для чело века 
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и устанавливает законы и нормы его поведения. В гуманисти ческой этике 
человек сам является и законодателем, и исполните лем норм, их формаль-
ным источником или регулятивной силой, и их содержанием». «Добро в 
гуманистической этике – это утверждение жизни, рас крытие человечес-
ких сил. Добродетель – это ответственность по отношению к собственно-
му существованию. Злом является помеха развитию человеческих способ-
ностей: порок – это безответствен ность по отношению к себе». 

Мудрые	мысли

Б. Сенека:	«Целью этики является наибольшее счастье наибольше-
му числу людей». «Полезнее знать несколько мудрых правил, которые 
всегда мог ли бы служить тебе, чем выучиться многим вещам, для тебя 
беспо лезным». 

И. Гете: «Лишь тот знаком с душевным наслажденьем, кто приоб-
рел его трудами и терпеньем». 

Б. Паскаль: «Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше 
отношение к окружающему». 

Л. Толстой: «совесть – верный руководитель жизни людей».

ПеДАгогичесКАя	Мысль	и	эТиКА

К.Д. Ушинский о воспитании нравственности

В «Педагогической антропологии» великий педагог пишет: «Нравс-
твенное не существует в душе как нечто абстрактное, но состоит все в 
отдельных наклонностях, из которых потом извлека ется нравственный 
принцип». Отсюда и педагогическое правило – поселять сначала в душе 
дитяти «частные склонности, сообразные норме, потом, когда поя вятся 
уклонения, вызывать чувствования, и к этому уже присоеди нять созна-
ние нравственного». Непременно надобно возбудить в ребенке уверен-
ность, что от него ожидают хорошего. Верно говорит Бенеке: «Хотение 
нравственного со стороны воспитанника есть необходимое условие 
нравственного поступ ка. Но так как хотение (воля) есть желание с пред-
ставлением же лаемого, как бы совершившегося через действие, то убеж-
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дение в возможности дела – необходимое условие всякого нравственного 
поступка».

«Нравственное учение должно быть более делом, чем словом», – пи-
шет Руссо, рассказав как с помощью огородника он выучил своего Эмиля 
идее собственности. «Молодые наставники, подумайте об этом примере 
и вспоми найте, что во всем ваши уроки должны быть более в действии, 
чем в словах: дети легко забывают то, что они говорят, и то, что им го-
ворят; но не то, что они делают, и не то, что с ними делают».

Бенеке говорит: «Больше всего следует избегать первой лжи. В каж дом 
человеке образуется почти с необходимостью отвращение (eine Scheu) пе-
ред ложным проявлением; чтобы преодолеть это отвра щение в первый 
раз, нужен сильный натиск; но преодоленное раз, оно противится уже с 
меньшей силой». Педагогические советы Бенеке очень хороши.

1. Не принимать за ложь игры детской фантазии; дети часто лгут 
просто из удовольствия новых комбинаций, часто перемешивая слова, 
не сознавая этого.

2. Нужно поправлять ребенка, но не говорить, что он солгал, не назы-
вать его лгуном.

3. За признанную и обдуманную ложь надобно сильно наказать, но 
надобно быть совершенно уверенным во лжи, а то лучше не за метить.

4. Если ожидаем, что ребенок солжет, то лучше избегать вопро сов; не 
вынуждая ребенка на ложь, узнать правду и прямо наказать его за посту-
пок, если нужно (ib., S. 250).

5. За проступок, сопровождаемый ложью, наказывать сильнее; но за 
признание проступка – не прощать (ib., S. 261).

Ж.Ж. Руссо и И. кант советуют некоторое время не верить солгав-
шему мальчику, но Ж.П. Рихтер говорит, что такое неверие будет тоже 
ложью, и предлагает лучше запретить ребенку некоторое время гово-
рить, так как он злоупотребил словом; но Бенеке замеча ет, что это будет 
хорошо не в отношении всех детей, а особенно в отношении тех, которые 
будут ленивы говорить.

сам же Бенеке ясного совета не дает, а советует обратить вни мание на 
причину лжи. Важно, чтобы хорошее нравилось, а дурное – нет.
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Л.Н. Толстой о нравственном воспитании 
и самосовершенствовании

Л.Н. Толстой велик не только потому, что создал шедевры мировой 
литературы, но и тем, что он внес свой сущест венный вклад в дело раз-
вития педагогической теории и практики. Его статьи, письма, дневники 
Яснополянской школы, «Азбука», книги для чтения (книги для детей) – 
все это поистине бесценный труд и результат его педагогического твор-
чества, который не менее значим, чем его литературное творчество. В его 
педагогическом наследии есть ответы, глубокие размышления и об обра-
зовании, о нравственном воспитании подрастающего поколения. В пла-
не нравственного воспитания одновременно с понятием «деятельности» 
для объяснения процессов развития человека и куль туры Л.Н. Толстой 
ввел понятие «деятельностная нравственнос ть», понимаемой человеком 
как вера, религия, смысл жизни. как известно, это ведущая идея нравс-
твенно-эстетического учения Л.Н. Толстого, которую еще предстоит глу-
боко и всесторонне изу чить. Характерно, что творческое и нравственное 
начало в воспи тании детей Л.Н. Толстой представляет как значимую це-
лостную педагогическую задачу.

Воспитание творческой личности ребенка Л.Н. Толстой считал важ-
нейшей задачей школы. «Если ученик в школе, – указывал он, – не научит-
ся сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, 
копировать, так как мало таких, которые бы, на учившись копировать, 
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». Предпри-
нимая первое заграничное путешест вие, он посетил школы Германии, 
Франции, Швейцарии, Италии. В дневнике от 11–23 июля 1857 года запи-
сано: «Главное – сильно, явно пришло мне в голову: завести у себя школу 
в деревне для всего око лотка и целая деятельность в этом роде».

Интенсивная педагогическая работа Л.Н. Толстого началась с 1859 
года, спустя 10 лет после первых занятий с крестьянскими де тьми, когда 
он открывает бесплатную начальную школу в Ясной Поляне. Деятель-
ность Л.Н. Толстого-педагога можно разделить на три периода: первый – 
1859–1862 годы, второй – 1870–1876 годы, тре тий – начиная с конца 80-х 
годов и до конца жизни писателя.

Обращаясь к учителям, он говорил о необходимости формирования 
творческого мышле ния и нравственного сознания учащихся уже на пер-
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воначальном этапе обучения, делился мыслями о целесообразности при-
учать учащихся к самостоятельной деятельности при активной помощи 
учителей. В журнале публиковались статьи Л.Н. Толстого програм много 
характера: «О народном образовании», «О методах обучения грамоте», 
«Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования», 
«Дневник Яснополянской школы» и др. Педагогическая деятельность 
Л.Н. Толстого самым тесным образом была связана с исследованием про-
блемы личности в его художественных и публицистических произведени-
ях. Очень рано Л.Н. Толстой подошел к необходимости решения вопроса 
о смысле человеческого существования, о сущности человека, которую 
он связывал с нравственностью, умением подчинить плотское созна нию, 
личное – благу других, стремлением осмыслить зависимость своих пос-
тупков от окружающих обстоятельств, сделать свою жизнь «не произве-
дением обстоятельств, а произведением души». «чело век состоит из двух 
различных деятельностей или способностей желания, – писал он, – одно 
из которых ограничено и зависимо и приходит от тела и составляет все 
то, что мы называем потребнос тями человека, вторая деятельность есть 
способность желания, или воля неограниченная, самоопределяющаяся и  
сама себя удовлетво ряющая. Эта последняя должна быть вечно преоб-
ладающей». Ценные мысли о нравственном воспитании мы находим в 
пись мах и дневниках Л.Н. Толстого: «Воспитание представляется лож-
ным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая 
себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймешь, 
что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется 
вопрос о вос питании и остается один вопрос жизни: как надо самому 
жить? По тому что не знаю ни одного действия воспитания детей, которое 
не включалось бы в воспитание себя. Два правила я бы дал для воспита-
ния: самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно 
совершенствуясь, и ни чего не скрывать из своей жизни от детей».

Педагогическая этика В.А. Сухомлинского

Важнейшими категориями педагогической этики он считал про-
фессиональный долг, честь, достоинство и свободу профессионального 
творчества. В книге «как воспитать настоящего челове ка» автор ведет с 
читателем беседы. Ее органической частью являются сказки, рассказы на 
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этические темы. Василий Александро вич стремился донести до подрас-
тающего поколения истинную непреходящую значимость нравственных 
ценностей и правил. среди нравственных качеств настоящего человека 
сухомлинский особо выделял гражданские чувс тва, чувство патриотиз-
ма, любви к своему краю, к своей Родине. Говорят сами за себя такие 
разделы, как «красота – радость жизни», «человек – высшая ценность», 
«Уважение и почитание старших», «Путешествие к истокам мысли», 
«человек оставляет себя в человеке», «Гармония труда, счастья и долга», 
«Развивай в себе чуткость»2.

На очень ярких примерах взаимоотношения детей и родителей Васи-
лий Иванович раскрывает понятия морального долга и ответс твенности 
человека, умение отстаивать свои принципы и убежде ния.

«Хрестоматия по этике» В.А. сухомлинского состоит из мини -сказок, 
рассказов, легенд, притч, которые незатейливы, очень про сты по форме и 
содержанию, но оставляют в душе незримый нравс твенный след. Видимо 
на этот нравственный отклик и рассчитывал В.А. сухомлинский. В ка-
честве примера возьмем из «Хрестоматии по этике» В.А. сухомлинского 
рассказ «Дуб	деда	Матвея».

«Жил в нашем селе дед Матвей. Исполнилось ему восемьдесят лет. 
Немощный стал дед Матвей.

Пришла весна. сидит дед возле хаты на лавочке. Из школы идут дети. 
Несут саженцы дуба.

– Дайте и мне один дубок, – просит дед Матвей. Дали дети деду дубок. 
Идут и размышляют: что будет делать де душка с дубком, ведь он такой 
старый, беспомощный.

А дед Матвей собрал свои последние силы и посадил дубок на улице. 
Посадил и ухаживал за ним все лето. Поливал и землю раз рыхлял вокруг 
дубка. Зеленеет дубок и тянется к солнцу.

Осенью дед Матвей умер. Дети, которые дали дедушке саженец, уха-
живают за дубком.

Прошло десять лет. Так и зовут все то дерево: деда Матвея дуб.
Думать о людях это прекрасно. Если бы каждый думал о том, что бы 

принести счастье другим людям, не было бы несчастных»3.

2 Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М.: Педагогика, 1990. с. 6.
3 Там же. с. 97.
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Понимание и убеждение того, что человек – это высшая цен ность, 
сухомлинский проводит красной нитью через свои произ ведения. При 
этом он раскрывает значимость потребности челове ка в любви, уваже-
нии, верности, дружбе.

По сухомлинскому, уважение и почитание старших – закон нравс-
твенной жизни человека. Почитание бабушек и дедушек, не жное от-
ношение к матери, уважение к отцу и восхищение им – не преложное 
условие нравственного становления личности. В ряде произведений  
В.А. сухомлинского раскрываются и недостатки родителей, особенно не-
достатки воспитания своих детей, которые порождают детский эгоизм, 
грубость и лицемерие.

На примерах реальной жизни он показывает, что без духовнос ти, без 
сердечности не воспитать нравственную личность. Особое место в нравс-
твенном воспитании детей Василий Александрович уделял эмоциональ-
ной связи, взаимоотношению учителя и учени ка. смысл жизни челове-
ка Василий Александрович рассматривал через призму любви, дружбы, 
добрых дел, через преодоление труд ностей, отчаяния, которым человек 
должен противопоставить ге роизм и мужество.

Особое место в нравственном воспитании Василий Александро вич 
уделял трудовому воспитанию – эстетике труда и его непрехо дящей зна-
чимости для нравственного становления человека.

Далее позволим себе привести непосредственные высказывания  
В.А. сухомлинского как педагога и как организатора учебно-воспита-
тельного процесса:

«Мы должны быть для подростков примером богатства духов ной жиз-
ни; лишь при этом условии мы имеем моральное право воспитывать»4.

«Тридцать три года безвыездной работы в сельской школе были для 
меня большим, ни с чем несравнимым счастьем. Я посвятил свою жизнь 
детям и после длительных раздумий назвал свой труд «сердце отдаю де-
тям», полагая, что имею на это право. Хочется рассказать педагогам – и 
тем, кто трудится в школе сейчас, и тем, кто придет в школу после нас, – о 
большом периоде своей жизни – периоде, который равен десятилетию. 

4 Сухомлинский В.А. сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. 
киев: Рядянська школа, 1985. с. 5.
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От того дня, когда малень кий ребенок-несмышленыш, как часто мы, пе-
дагоги, называем его, приходит в школу, до той торжественной минуты, 
когда юноша или девушка, получая из рук директора аттестат за сред-
нюю школу, становится на путь самостоятельной трудовой жизни. Этот 
период является периодом становления человека, для учителя же он – 
ог ромная часть его жизни. что самое главное было в моей жизни? Без 
раздумий отвечаю: любовь к детям». 

«Если в детские годы важнейшим источником духовной жизни че-
ловека является мир вещей – их суть, причинно-следственные связи и 
зависимости, то в годы отрочества перед ними открыва ется мир идей. 
Отцам и матерям кажется странным, непонятным, оскорбительным для 
их самолюбия, что сын словно забывает о ко лыбели, из которой он уви-
дел солнце и небо, забывает о груди ма теринской, вскормившей его. Но 
в этом выражается сложная про тиворечивая сущность того факта, что 
на фоне широкой картины общественной жизни семья, домашний очаг, 
колыбель, материнс кая любовь вдруг кажутся подростку маленькими, 
незначительны ми. Даже собственные «грешки» – нарушение норм по-
ведения – кажутся ему делом несущественным в сравнении с мировыми 
про блемами».

В письме своему сыну А.В. сухомлинский писал: «как я рад, что тебя 
волнует все это: идеал, цель жизни, истина, красота. Давно я не помню у 
тебя такой «вспышки» интереса к этим проблемам. Рад, что мое письмо 
пробудило у тебя целый поток мыслей. Навер ное, причиной такого взле-
та является то, что перед тобой сейчас новые люди, ты каждый день поз-
наешь самое чудесное, самое уди вительное, что есть в мире – человека. А 
познание человека – это повторное познание самого себя».

Задания для нравственного саморазвития

1. сравните нравственные принципы и правила к.Д. Ушинско го,  
Л.Н. Толстого, Я. корчака, В.А. сухомлинского и сформули руйте собс-
твенные десять правил нравственного саморазвития.

2. Проанализируйте и дайте самооценку, как часто вы испыты ваете 
чувства, перечисленные в нижеприведенной таблице. От метьте крести-
ком в соответствующих графах таблицы результаты вашей самооценки.
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чувство часто средне Редко 
Любовь 
Гнев 
страх 
стыд 
Удовлетворение 

Продумайте, как можно скорректировать ваше поведение, что бы су-
щественно снизить проявление ваших негативных чувств.

1. Известно, что у каждого из нас есть какие-то правила поведе ния, 
взаимоотношений с людьми. Так, например, в одной из теле передач ве-
дущая для поддержания хорошего настроения рекомен довала придер-
живаться правил трех «3»: не завидовать, не злиться, не быть занудой.  
А каких правил хотели бы придерживаться вы?

2. Предлагаем вам выбрать проблему (тему) и на одну из них на писать 
реферат (выполнить мини-исследование):

1. Проблема нравственного самосовершенствования в произве дениях 
и дневниках Л.Н. Толстого.

2. Цель и смысл жизни.
3. Общее и особенное в нравственном воспитании В.А. сухомлинско-

го и А.с. Макаренко.
4. В чем вы видите нравственные заслуги А.Д. сахарова.
5. Нравственный идеал и нравственное самосовершенствование (по 

книге Н. Рериха «Живая этика»).
6. Проблемы любви и счастья (по Э. Фромму).
7. Взаимосвязь этики и культуры (по А. Швейцеру).
8. смысл свободы и творчества (по Н.А. Бердяеву).
9. Моральная философия И. канта.
10. Учение о счастье (по Аристотелю).

Задания для нравственного саморазвития 
(по материалам анализа религиозных этических воззрений)

1. Проанализируйте и сравните, что общего и в чем вы находите от-
личие в нравственных заповедях православия, ислама и буддиз ма.
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2. Перечислите по степени значимости десять приоритетных нравс-
твенных ценностей для: а) христианства, б) мусульманства, в) буддизма. 
сравните, что общего и в чем их отличие.

3. какие нравственные качества для мужчин особенно значимы: а) у 
христиан, б) у мусульман, в) у буддистов? сравните, что общего и в чем 
их отличие.

4. какие нравственные качества для женщин особенно значи мы: а) у 
христиан, б) у мусульман, в) у буддистов? сравните, что общего и в чем 
их отличие.

5. какие нравственные функции в каждой из религий выполня ют:  
а) молитва, б) обряды и ритуалы, в) пост.

нРАВсТВенные	иДеАлы	и	ЦенносТи	ПеДАгогА

В этом разделе речь пойдет о нравственных идеалах и ценнос тях пе-
дагога, которые являются базовыми и системообразующими элементами 
его нравственной культуры.

Нравственная культура педагога, как это было показано в пре-
дыдущем разделе, находится во взаимосвязи со многими лич ностными 
качествами, в том числе и с мировоззрением.

У с.И. Гессена есть очень глубокие и содержательные разъясне ния 
о сущности и значении мировоззрения в становлении человека как лич-
ности, саморазвитие которой детерминировано ориентаци ями, состав-
ляющими ядро мировоззрения.

«Без мировоззрения как жизненного отношения субъекта к ми-
ровому идеалу нет самосознания, а стало быть, нет и бытия чело века 
как личности»5. И далее с.И. Гессен пишет: «существо мировоззрения 
заключается в том, что оно связывает культурно- творческую деятель-
ность человека с последним иррациональным корнем его живой личнос-
ти. Именно эта связь и пропадает в идео логии. Идеология есть не что 
иное, как обезличенное мировоззре ние»6. Отсюда следует, что в своей ос-

5 Гессен, с.И. Педагогические сочинения. саранск: красный Октябрь, 2001. 
с. 195.

6 Гессен, с.И. Педагогические сочинения. саранск: красный Октябрь, 2001. 
с. 220.
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нове мировоззрение конкретной личности базируется на той или иной 
идеологии, на вере в тот или иной идеал. Идеал, в том числе нравствен-
ный, вероятно, следует рассмат ривать как специфическую форму наших 
представлений о некоем образе, системе наших мысленных конструкций, 
включающих в себя:

• представления о наиболее позитивной, привлекательной для нас 
модели личности;

• нормативной и желаемой модели личности в соответствии с теми 
представлениями о личностных свойствах и качествах, кото рые следует 
рассматривать как конечную цель развития (самораз вития) личности.

Наши представления об идеале, в том числе и о нравственном идеа-
ле педагога, не всегда устойчивы. Они обладают некоторой динамикой. 
чем ближе мы находимся, приближаемся в своем раз витии к идеалу, 
тем больше идеал отдаляется от нас. В этой связи роль и значение нравс-
твенного идеала трудно переоценить. Нравс твенный идеал, выполняя 
системообразующую, целеполагающую и прогнозирующую функции, 
мобилизует личность на непрерыв ное саморазвитие. Именно в этом и 
заключается его главная цен ность и предназначение. Нравственные иде-
алы, таким образом, выполняя аксиологические функции, позволяют 
личности вести активную коррекцию своего поведения и деятельности. 
следует заметить, что нравственный идеал – это не только некоторая абс-
трактная модель личности и ее нравственных качеств. Это может быть и 
конкретная живая здравствующая личность, это может быть герой худо-
жественной литературы, киногерой или просто реально существующая 
личность. Мне приходилось беседовать с педаго гами, которые лично зна-
ли В.А. сухомлинского. Они непремен но называли В.А. сухомлинского 
своим духовно-нравственным идеалом.

интеллигентная	и	самодостаточная	личность
как	нравственный	идеал	педагога

Если мы попытаемся смоделировать личность, которая была бы нравс-
твенным идеалом педагога сегодня и в обозримом будущем, то в качест-
ве идеальной и реальной модели может быть представ лена интеллиген-
тная и самодостаточная личность. когда речь идет об интеллигентной 
личности, то в нашем совре менном представлении эта личность может 
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быть в нравственном плане охарактеризована как тактичная, совестливая, 
уважитель ная, честная, отзывчивая, обязательная, доброжелательная.

Интеллигентную личность характеризует правдолюбие, актив ная 
гражданская позиция, принципиальность, подвижничество, критич-
ность ума, толерантность, высокая общая культура, в том числе и культу-
ра общения и поведения.

что же характеризует самодостаточную личность?
самодостаточная личность – это человек, наделенный чувс твом внут-

ренней свободы, способный самостоятельно строить свою судьбу, тво-
рить и созидать себя, выстраивать для себя в ка честве ориентиров ис-
тинные, а не мнимые духовно-нравственные ценности, оберегать свое 
гражданское достоинство, избегать вред ных привычек, ориентируясь на 
здоровый образ жизни, проявлять максимум целеустремленности, твор-
ческости и нравственности в самых разных ситуациях своей жизнеде-
ятельности.

Особенностью самодостаточной личности 
является то, что она не способна совершать амо-
ральные действия и поступки. У са модостаточной 
личности достаточно ума и нравственного 
потен циала, чтобы даже в самой сложной ситу-
ации нравственного вы бора найти единственное 
этически верное, правильное решение. Многие 
бывают умными и высоконравственными, как 
говорят в народе, «задним умом». Так вот само-
достаточную личность харак теризует способ-
ность не просто правильно актуализировать себя 
и реалистично оценивать ситуацию, но и прини-
мать ответственные решения в ситуации нравственного выбора.

Если далее от понятия «идеала» перейти к понятию «нравствен ной 
ценности», то следует иметь в виду следующее. Под ценнос тью в самом 
общем виде понимается важность и значимость чего -либо.

Ценностью в духовно-нравственной сфере прежде всего вы ступает 
сам человек, его личностные и поведенческие качества. Ценность тех или 
иных качеств проявляется через значимость отношений, через критерии 
оценивания, отраженные в рейтинге предпочтений, которые выбирает 
человек. От наличия ценностных ориентаций человека зависит вектор 
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направленности его деятель ности, его желаний, стремлений, его актив-
ное или, наоборот, пас сивное отношение.

Далее подробнее остановимся на наиболее значимых духовно -
нравственных ценностях, охарактеризуем их суть.

о	вере,	надежде	и	любви

Вера, Надежда, Любовь… Эта триединая основа, триединый идеал 
всей русской духовно-нравственной культуры всегда имел своей целью 
истину, добро, красоту. к сожалению, в последние годы мы часто стал-
киваемся с утратой веры в добро и нравствен ные идеалы, в том числе и в 
педагогической среде.

к чему приводит утрата веры в нравственные идеалы?
• к размыванию целей, смыслов, а в конечном итоге – и к их утрате;
• к утрате доверия в социальные институты;
• к девальвации нравственных принципов, правил;
• к тому, что под видом плюрализма мнений процветает безответ- 

ственность и безыдейность;
• к тому, что в условиях утраты веры под лозунгом толерант ности в 

общественное и личное сознание проникает враждебная идеология;
• к снижению мотивации самосовершенствования и самореализации.
Поэтому для педагога и его педагогической деятельности Вера, На-

дежда, Любовь – это не просто триединый нравственный идеал, это пер-
вейшая духовно-нравственная опора и духовно-нравствен ная ценность.

Наша этика – продукт наших ценностных ориентаций, симпа тий и 
антипатий. Наши симпатии способствуют сочувствию, со страданию и в 
итоге – любви. Наши антипатии, наоборот, начи наются с безразличия и 
заканчиваются холодным равнодушием. Размышления о любви с неиз-
бежностью приводят нас к философ ско-этическому пониманию ее мно-
голикости и многомерности.

Любовь – это форма деятельности, направленная на благо дру гого че-
ловека. Любовь – это самая сокровенная тайна взаимоот ношений чело-
века с человеком, когда чувства восхищения, благо говения и созидания 
слиты в такой гармонии, что их единство и именуется любовью.

Любовь – это то, что «движет солнце и светила». О любви столь ко ска-
зано и еще столько предстоит сказать… Некоторые в любви видят цель и 
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смысл жизни, так как любовь – это проявление вы сших духовных начал, 
всегда улучшающих и возвышающих чело века. Многие абсолютно уве-
рены, что любовь позволяет выжить в этом жестоком мире, преодолеть 
немало трудностей, чтобы быть счастливым.

Понимание любви у всех людей разное. Поэтому на вопрос, что такое 
любовь, люди отвечают по-разному.

Вот на какие чувства обратили внимание старшеклассники од ной из 
казанских школ, отвечая на вопрос: что такое любовь?

Любовь – это обожание.
Любовь – это переживание.
Любовь – это духовная близость.
Любовь – это восторг.
Любовь – это страдание.
Любовь – это доверие.
Любовь – это красота взаимоотношений.
В учительской среде можно часто слышать, как один педагог говорит 

о другом: «Она (он) любит своих учеников». Но что собой представляет 
эта педагогическая любовь?

Педагогическая любовь, прежде всего, требует максимальной педа-
гогической самоотдачи, а значит, максимальной самореализа ции своих 
лучших педагогических качеств, самореализации своих педагогических 
способностей.

Педагогическая любовь – это сопереживание, сострадание, это едине-
ние педагога и ученика на глубокой духовно-нравственной основе.

Педагогическая любовь – это педагогическая открытость и вза-
имопонимание, когда педагог понимает своего ученика с полусло ва, с 
полувзгляда, это понимание их истинных мотивов, намере ний, их духов-
ного мира.

Педагогическая любовь – это и глубокие переживания педа гога за 
ошибки, промахи своих учеников и вместе с тем гордость за их успехи 
и достижения. Педагогическая любовь предполагает тонкий, психологи-
чески выверенный учет возможностей своих учеников, это прогнозиро-
вание их развития и содействие этому развитию, способствование рас-
цвету сил их потенциальных воз можностей.

Вместе с тем педагогическая любовь – это и повышенные тре бования 
к своим ученикам, т.е. истинная педагогическая лю бовь всегда сочетает 
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требовательность и ответственность. Истин ная педагогическая любовь – 
это расширение зоны ближайшего развития своих учеников, предостав-
ление им той степени свободы для творческого и духовно-нравственного 
саморазвития, которое педагог всякий раз определяет и выверяет.

Педагогическая любовь – это и забота о благополучии и счастье своих 
учеников не только сегодня, сейчас, но и на всю прогнозиру емую на мно-
гие годы вперед перспективу.

Поэтому будем всегда помнить, что качество образовательно -воспи- 
тательного процесса и саморазвитие педагога и учащихся бу дет прирас-
тать через любовь педагога к своим ученикам.

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать	 десять	 правил	
истинной	любви:

1. Научитесь доверять тому, кого вы любите.
2. Открыто выражайте и проявляйте свои чувства.
3. Будьте с любимыми максимально искренни и откровенны.
4. Прощайте любимому его некоторые слабости и возвышайте его до-

стоинства.
5. Помните, что в любви главное – отдавать, а не получать.
6. Ищите с любимым общие интересы, увлечения.
7. чаще обсуждайте с любимым общие дела и проблемы.
8. Любите не только и не столько умом, а сердцем.
9. Любить – это значит искренне восхищаться тем, что вы лю бите.
10. Давайте друг другу свободу для роста, саморазвития и само-

реализации.

о	свободе	и	ответственности

Важнейшим условием становления и самореализации нравс твенной 
культуры педагога является его свобода, рассматриваемая как возмож-
ность нравственного выбора в различных ситуациях пе дагогической де-
ятельности.

Вместе с тем понятие «свобода» удается применить через него как через 
призму рассмотреть всех участников образовательно- воспитательного 
процесса: и учеников, и родителей, и учителей.

свобода педагога – это свобода в выборе самой педагогичес кой про-
фессии.
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свобода педагога – в отборе целей, содержания образования, в выбо-
ре методов, средств (например, учебников, учебных пособий), усло вий 
наиболее эффективного обучения и/или воспитания.

свобода педагога – в ситуациях нравственного выбора и т.д.
свобода педагога – это и его академическая свобода субъект -

субъектного взаимодействия (педагог-педагог, педагог-учащийся, педа-
гог-родители).

Итак, суть педагогической (академической) свободы – в воз можности 
выбора, принятии решения на основе нравственных критериев и про-
фессиональной компетенции педагога.

Если же свобода выбора педагога ограничивается какими-либо инс-
трукциями, искусственными ограничениями, которые к тому же проти-
воречат нравственным ценностям, убеждениям педагога, то педагог не 
свободен.

Идея о свободе воли как особом качестве человека, как прави ло, свя-
зывается с необходимостью. Вместе с тем поступая, как это кажется педа-
гогу, даже наилучшим с нравственной точки зрения образом, он подчи-
няется чаще всего интуитивно улавливаемым или глубоко осознаваемым 
педагогическим законам. Посколь ку большинство педагогических зако-
нов и закономерностей – это статистически установленные законы – тен-
денции, т.е. их действие установлено на большом массиве педагогических 
ситу аций, то свобода действий педагога проявляется, с одной сторо ны, в 
опоре на педагогические законы и закономерности, а с другой – на нравс-
твенные критерии и воплощается в педагогической позиции, поступке, 
способах поведения и педагогического действия.

Отсюда становится понятным, почему педагога раздражает из лишняя 
регламентация его действий со стороны администрации, всевозможных 
проверяющих и контролирующих организаций.

Далее следует заметить, что педагоги, как и родители, часто сами ис-
кусственно сужают, ограничивают свободу ребенка (подростка) путем 
надзора или специально поставленных ограничений.

Однако педагогическая практика эффективного воспитания по-
казывает, что не следует преувеличивать педагогические возмож ности 
воспитания в свободе и к свободе.

В этой связи всегда следует помнить изречение: «Познайте ис тину, и 
истина сделает вас свободными».
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Применительно к совершенствованию системы образования и воспи-
тания эта мысль может быть сформулирована так: «Познайте	истинные	
цели	и	ценности	образования	и	воспитания,	и	они	сделают	вас	свобод-
ными».

Однако образование и воспитание, ориентированные на сво боду, тре-
буют с позиции нравственности углубленного познания добра и зла. По-
этому, например, воспитание чувства личной рас крепощенности и сво-
боды должно иметь внутренний «противо вес», каковым, на наш взгляд, 
может быть ответственность за свои дела и поступки.

Значение «моральной ответственности» педагога всеми педаго гами 
достаточно серьезно воспринимается и осознается, но с науч ной точки 
зрения с трудом поддается определению.

Действительно, понятие «моральная ответственность» в фило софско-
этической и педагогической литературе весьма размыто.

Прежде всего «моральная ответственность» трактуется как «свойство 
поведения, которое выражается в продиктованном от ветственностью 
(ответственном, сознательном) поведении»7.

При этом «моральную ответственность» характеризуют как «процесс 
объективизации сознания ответственности», при котором «субъекты по-
ведения находятся в таком отношении моральной от ветственности, ког-
да они своим намеренным действием (деятель ностью, поступками) или 
бездействием оказывают объективное воздействие на существование 
(а при определенных обстоятель ствах – на развитие, либо регресс и ги-
бель) объектов поведения; эти объекты, в свою очередь, обладают (поло-
жительной или отрица тельной) значимостью для больших социальных 
общностей, и на основе этого двойного отношения возникает третье от-
ношение, а именно отношение морального требования соответствующей 
со циальной общности к субъекту поведения8.

Если перевести эту философскую характеристику на уровень этико-пе-
дагогического понимания, то следует обратить внимание на следующее.

1. Моральная ответственность должна быть педагогом глубо ко осоз-
нана. Она должна пронизывать все его поведение, всю его педагогическую 

7 Марксистско-ленинская этика / под ред. А.И.Титаренко. М.: Изд-во МГУ, 1989. 
с. 37.

8 Там же. с. 38.
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деятельность и быть регулятивом его профессио нального самосознания, 
поступков и действий. А это значит, что, приступая к своим профессио-
нальным обязанностям, педагог должен глубоко осознать и добровольно 
принять всю ту мораль ную ответственность, которой он должен профес-
сионально сле довать.

2. Моральная ответственность педагога включает в себя:
• ответственность за здоровье и благополучие детей, учащихся, сту-

дентов (т.е. всех тех, кого он непосредственно обучает, воспи тывает);
• ответственность за качество обучения, воспитания, развитие уча-

щихся;
• ответственность за все свои действия и поступки в системе взаи-

моотношений как с учащимися, так и коллегами по работе, родителями 
своих учеников;

• ответственность за складывающийся в коллективе климат, гуман-
ность взаимоотношений;

• ответственность за свой профессиональный рост, свое профессио-
нально-творческое саморазвитие;

• ответственность за будущее своих учеников, воспитанников.
Выше перечислены самые главные, наиболее значимые состав ляющие 

моральной ответственности педагога. Их, естественно, значительно  
больше.

Моральная ответственность педагога не остается неизменной. Она 
возрастает, если педагог добровольно берет на себя ответс твенность и все 
с бóльшим пониманием несет тот груз морально- педагогических обязан-
ностей, которые возвышают его, создают ему соответствующий статус и 
престиж.

В реальной же педагогической практике степень моральной ответс-
твенности педагогов имеет довольно-таки широкую ампли туду – от от-
ветственности, которая близка к той, которая описана выше, до полной 
моральной безответственности.

что	значит	для	педагога	быть	ответственным?
Это значит:
– отвечать за свои слова и поступки;
– прежде чем что-то обещать, хорошо подумай, сможешь ли ты это 

выполнить;
 • быть пунктуальным;
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 • обещать реальное;
 • уметь при необходимости говорить «нет!»;
 • беречь свою репутацию, свой авторитет;
 • добиваться единства слова и дела;
 • отвечать за свои промахи и ошибки, чтобы их более не повторять.

о	совести	и	честности

В педагогической среде мы часто говорим, что «необходимо пос-
тупать по совести», или так поступить мне «не позволяет совесть». Но, 
что такое совесть?

В случае профессионально-педагогической деятельности, осо бенно 
во взаимодействии с учащимися, коллегами, родителями, очень часто 
возникают ситуации нравственного выбора, когда про исходит внут-
ренняя борьба между мотивами поведения, из кото рых одни стремятся 
подчинить человека некоторым нравственным принципам, ценностям и 
нормам, другие толкают его на пренебре жение ими. совесть как мораль-
ное качество личности позволяет дать всестороннюю оценку не только 
поступка, но и возможных последствий того нравственного выбора и 
действия, которое мы совершаем.

Таким образом, совесть, являясь нравственным качеством лич-
ности, выполняет функции самореализации и самоконтроля по ведения 
и деятельности в ситуациях, требующих нравственного выбора, когда 
личность самостоятельно определяет нравственные критерии, позволя-

ющие ей сделать правильный выбор. 
Вместе с тем, поступая по совести, 
мы не только совершаем правильный 
нравственный выбор между добром и 
злом, но и, это самое глав ное, обрета-
ем духовно-нравственное состояние, 
которое возвыша ет нас, позволяет нам 
осознать, что мы совершили честный, 
благо родный поступок.

Поступая по совести, совершая 
честный поступок, педагог подчиня-
ет себя своей воле, своей самости, где 
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самодисциплина и нравственный долг как бы сливаются в некоторое 
единство, когда совестный акт укрепляет и развивает в человеке лучшие 
духовно -нравственные качества.

«Беда же современного человека, – как писал И.А. Ильин, – в том, что 
он “научился относиться критически” к освященной ир рациональной 
глубине совести, ограждая себя от ее голоса. В среде современной интел-
лигентности царит не высказываемое, но мол чаливо подразумевающееся 
и все более укрепляющееся воззрение, будто “умному” человеку, собс-
твенно говоря, решительно нечего делать с совестью, у него много дел по-
важнее: ему надо приспо собиться к сложным законам общественности, 
хозяйственности и политики для того, чтобы научиться комбинировать 
эти законы в свою собственную пользу и на этом построить свое благо-
получие. Такому дельцу невдомек, что совесть нужна каждому человеку 
и не только в важные минуты его жизни... Там, где совесть вытрав ляется 
из жизни, ослабевает чувство долга, расшатывается дис циплина, гаснет 
чувство верности, исчезает из жизни начало слу жения; повсюду воцаря-
ется продажность, взяточничество, измена и дезертирство: все превра-
щается в бесстыдное торжище и жизнь становится невозможной9. Очень 
важные и актуальные мысли, выраженные И.А. Ильиным о проблеме, ко-
торую можно обозначить как проблему «подавления совести», или «раз-
мывания совести». И то и другое в конечном итоге ведет к нравственно му 
падению, к разрушению нравственных оснований личности в любой, в 
том числе и профессионально-педагогической деятельности.

Поэтому в ситуации нравственного выбора педагог прежде все го дол-
жен обратиться к своей совести и высоконравственным кри териям, ко-
торые подскажут ему пути и средства решения его про блем.

совесть позволит усмотреть нравственную истину там, где дово ды 
разума бывают недостаточны, а порой бессильны. Для человека верую-
щего голос совести – это глас Божий, призывающий челове ка следовать 
тем нравственным принципам и ценностям, которые богоугодны.

Понятие «честность» очень сильно коррелирует по своим при знакам 
с понятием «справедливость». Не случайно, когда ученики хотят под-
черкнуть нравственные достоинства учителя, они гово рят: он честный и 
справедливый, т.е. эти понятия как бы дополня ют друг друга.

9 Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. с. 179-180.
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Природа «справедливости» состоит в выполнении соглашений, име-
ющих обязательную силу соглашений, которые непременно должны 
быть выполнены, иначе действие (или бездействие) будет расценено как 
несправедливость и нечестность.

о	смысле	и	целях	жизни

Рано или поздно человек задает себе вопрос: имеет ли жизнь смысл, 
а если да, то в чем именно? Или человеческая жизнь есть запрограмми-
рованный природой процесс естественного рожде ния, развития, увяда-
ния и смерти? Эти или подобные вопросы, сведенные в единый вопрос 
о смысле жизни, волновали человека в прошлом, волнуют сегодня и, без 
сомнения, будут волновать и в будущем.

Вам, вероятно, неоднократно приходилось слышать от людей пожи-
лых, с внешне благополучной биографией и репутацией, сле дующие рас-
суждения: жизнь уходит, можно сказать, что жизнь уж прошла, но насто-
ящей не было, потому что не было и нет в ней смысла.

Возможно, как и большинство людей, мы могли бы просто от-
махнуться от вопроса о смысле жизни, так как из-за сложности и трудно-
сти его можно отнести к одному из нерешенных окончатель но вопросов. 
Но он тем и интересен, что имеет разные подходы в своем решении.

Для осмысления целей и смысла жизни, для понимания роли и назна-
чения человека на Земле, на наш взгляд, исключительную ценность пред-
ставляет книга «Живая этика», которая появилась благодаря сотрудни-
честву индийских философов и учителей с Николаем константиновичем 
и Еленой Ивановной Рерихами. Одна из центральных идей этой глубоко 
философской книги за ключается в том, что эволюцию разума, эволюцию 
человека невоз можно понять без осмысления Великих Законов космоса: 
закона кармы или причинно-следственных связей эволюции человека и 
космоса, закона соответствия формы и энергии, закона космичес кого со-
трудничества, закона гармонии двух начал.

«Живая этика» органически синтезировала философию Восто ка и на-
учную мысль Запада, дала новый импульс к пониманию це лей и смыслов 
эволюции человека как связующего начала между Землей и космосом. 
«Живая этика» развивает наши философские представления о верти-
кальной составляющей энергетики челове ка в системе человек – космос 
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и горизонтальной составляющей человек – общество, т.е. то окружение, в 
котором он живет и действует. Успешность жизнедеятельности человека, 
таким об разом, во многом определяется его пониманием и осмыслени-
ем себя как связующего элемента: Земля – человек – космос. И от того, 
каков энергообмен человека, зависит то, как созидательные или разру-
шительные начала действуют и проявляют себя в человеке. Если в чело-
веке доминирует агрессивность, конфликтность, не доброжелательность, 
то его цели и смыслы направлены на разру шение. Если в основе жизне-
деятельности человека лежит любовь, красота, гармония, то его цели и 
смыслы направлены на созидание. Размышления о цели и смысле жизни 
имеются и у многих дру гих выдающихся философов, писателей, ученых.

Так, Л.Н. Толстой, еще будучи студентом казанского универ ситета, 
начиная вести дневник, пытался осмыслить цель и смысл жизни. Не 
окончив университета и уезжая из казани, он делает в дневнике записи о 
целях жизни на ближайшие два года: «1. Изучить весь курс юридических 
наук. 2. Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3. Изу-
чить языки: французский, русский, не мецкий, английский, итальянский, 
латинский. 4. Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и прак-
тическое. 5. Изучить исто рию, географию и статистику. 6. Изучить ма-
тематику, гимназичес кий курс. 7. Написать диссертацию. 8. Достигнуть 
средней степени совершенствования в музыке и живописи»10. Естествен-
но, в этих грандиозных планах чувствуется юношеский максимализм, 
но нелишне заметить, что Толстой достиг намеченных целей поч ти по 
всем пунктам, хотя для этого потребовалось несколько боль шее время.  
Размышляя о смысле жизни уже в зрелые годы, в своем дневнике  
Л.Н. Толстой записал: «смысл жизни только один: самоусовершенство-
вание – улучшить свою душу»11.

На понимание смысла жизни имеются и отличные от Л.Н. Толстого 
точки зрения. Другой точки зрения придерживался американский уче-
ный Л. Рон Хаббард, автор «Дианетики», совре менной науки о душевном 
здоровье человека. Объездив полмира, изучив йогу и религии разных на-
родов, проанализировав логичес кие основы жизни, он пришел к следу-

10 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в тт. Т. 20. М.: Художественная литература, 1965. 
с. 56.

11 Там. же. с. 225.
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ющему выводу: «Целью са мой жизни и всего живого, движущей силой 
жизни является беско нечное стремление к самовыживанию. Выживает 
человек сразу по четырем направлениям: ради самого себя, ради своих 
детей, ради своей группы и ради всего человечества. Награда за правиль-
ное по ведение на этом пути – удовольствие. Наказание за неправильные, 
разрушительные действия – боль».

Все казалось бы очень просто: принимая то или иное решение чело-
век стремится к тому, чтобы оно было оптимальным прежде всего для его 
самовыживания. Но то, что кажется удивительно простым, на самом деле 
является и простым и сложным одновре менно.

Вероятно, стремление к поиску целей и смысла жизни следует счи-
тать, как это обосновывает В. Франкл в книге «человек в поис ках смыс-
ла», врожденной человеческой потребностью, основным двигателем его 
развития. Причем на вопрос студентов, можно ли ценностям вроде смыс-
ла жизни обучить, он отвечал, что «...этим ценностям мы не можем на-
учиться – эти ценности мы должны пе режить»12.

Итак, вопрос: «Имеет ли жизнь смысл, и если да, то в чем имен но?»  
с неизменностью приводит нас к размышлению об истинном назначении 
человека.

Поиски ответов на этот вопрос волновали многих известных ученых, 
прежде всего, философов, так как философский, универсаль ный взгляд 
на него, представляет наибольшую ценность.

Обсуждаемой проблеме много внимания уделил русский фило соф 
с.Л. Франк, высланный из России в 1922 году. когда ему было 45 лет, он 
оставил нам много плодотворных размышлений о смыс ле жизни, так что 
мы позволим себе далее обстоятельно процити ровать его наиболее цен-
ные суждения и выводы. В русле обычных размышлений мы чаще всего 
мучаем ся, страдаем и думаем не о смысле жизни, а о ненормальнос ти на-
шей повседневной жизни. как в связи с этим заметил с.Л. Франк, умение 
«устраиваться в жизни», добывать жизнен ные блага, утверждать и рас-
ширять свою позицию в жизнен ной борьбе обратно пропорционально 
вниманию, уделяемому вопросу о «смысле жизни»13. «Особенностью же 

12 Франкл, В. человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. с. 47.
13 Франк, С.Л. смысл жизни. Минск: ТПЦ «Полифакт», Московская издательская 

группа, 1992. с. 6.
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русского человека, – писал с.Л. Франк, – особенностью состояния его 
души чаще всего является стремление жить страстной мечтой о буду-
щем обновлении и возрождении нашей общей русской жизни. Русские 
люди вообще имели привычку жить мечтами о будущем; и раньше им 
казалось, что будничная, суровая и тус клая жизнь сегодняшнего дня есть, 
собственно, случайное не доразумение, временная задержка в наступле-
нии истинной жизни, томительное ожидание, нечто вроде томления на 
какой -то случайной остановке поезда; но завтра или через несколько лет, 
словом, во всяком случае вскоре, в будущем все изменится, откроется ис-
тинная, разумная и счастливая жизнь; весь смысл жизни – в этом буду-
щем, а сегодняшний день для жизни не в счет». 

Русский философ В.с. соловьев многие свои работы посвятил про-
блемам истины, добра и красоты, видел смысл человека в любви. «смысл 
и достоинство любви как чувс тва состоит в том, что заставляет нас дейс-
твительно всем нашим существом признать за другим то, безусловно, 
центральное место, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем в самих себе. 
Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего на-
шего жиз ненного интереса из себя в другое, как перестановка центра на-
шей личной жизни»14.

Поскольку каждый человек уникален, то уникальна и его жизнь. Уни-
кальность – это не только особенность жизни, но и особен ность смысла 
человеческой жизни. Но в силу того, что наша жизнь полна противоре-
чий, мучений и страданий, человек стремится из бавиться от них, человек 
устремляется к некоторой более счастли вой для него цели. Но уже сама 
устремленность человека к лучшей жизни, в идеале к счастью, непремен-
но подталкивает его к само развитию.

Однако степень проникновения в смысл жизни зависит от сте пени 
духовной и интеллектуальной культуры человека, от его спо собности к 
осознанию истинных ценностей и истинных целей жизни.

человек постигает смысл жизни в течение всей своей жизни. Но пос-
кольку меняются условия жизни, меняется сам человек, его цели, моти-
вы, интересы, потребности, то с неизбежностью меняется и смысл жизни. 
Вероятно, прав был Н.А. Бердяев, кото рый утверждал: «смысл жизни – в 
поисках смысла».

14 Соловьев, В.С. соч. в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. с. 37.
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Н.А. Бердяев считал, что для твор чества характерен акт «прорыва», 
ибо «творчество не есть жизнь, творчество есть прорыв и взлет, оно 
возвышается над жизнью и устремлено за границу, за пределы, к транс-
цендентному... В мире творчества все интереснее, значительнее, ориги-
нальнее, глубже, чем в действительной жизни, чем в истории или мире 
рефлексий и отражений». Воля к творчеству, способность реализовать 
себя вопреки все му, по мнению французского писателя и философа лау-
реата Но белевской премии А. камю, поддерживает сознание в постоян-
ном деятельном состоянии, так как «творчество – самая результатив ная 
школа терпения и ясности. Оно является к тому же потряса ющим сви-
детельством единственного достоинства человека – его упрямого бунта 
против своего удела, постоянства в усилиях, по лагаемых бесплодными. 
Творчество требует повседневного труда, cамообладания, точной оценки 
пределов истинного, меры и силы». Выстраивая свою жизнь в соответс-
твии со своими целями и смыслами, человек выступает как архитектор 
своей жизнедеятель ности, действуя наперекор обстоятельствам, а часто 
и наперекор своей судьбе.

«судьба» или «Воля»? что иг рает решающую роль в жизнедеятель-
ности человека? Попытайтесь поразмышлять и об этом и обозначить 
свою позицию и по этому вопросу.

Замечено, что иной человек, казалось бы, и не делает герои ческих 
усилий, но ему непременно сопутствует творческий успех, сама жизнь его 
складывается на редкость удачно. О таком говорят: человек счастливой 
судьбы? А другой человек вроде бы и талант ливее и мудрее, но злой «рок» 
постоянно преследует его, и что бы он ни предпринимал, какие волевые 
усилия ни прикладывал, его ждет провал, его преследуют неудачи. От 
судьбы не уйдешь, гово рят в таких случаях. И все-таки мы преклоняемся 
перед человеком, который выстраивает свою жизнь так, как он считает 
правильным, не покоряясь судьбе, идет к своей цели. Более того, челове-
ку, реа лизующему себя, не подчиняющемуся ударам судьбы, очень важно 
не терять оптимизма и надежды.

Философия оптимизма, как мне кажется, очень удачно была раскрыта 
в одной из телепередач «час силы духа» ее ведущим, американским свя-
щенником Робертом Шуллером в простом, но по-философски глубоком 
рассказе о китайском крестьянине, оп тимизм которого потрясает. «Жил-
был китаец-крестьянин, был он исключительно трудолюбив и беден, но 
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несмотря ни на что, он никогда не терял надежды на лучшее будущее. 
Все, что у него было, это лошадь и сын. Но вот однажды лошадь исчезла 
– убе жала в степь. “Ох, как вам не повезло”, – сочувствовали ему сосе ди. 
“Откуда вы знаете?” – ответил им крестьянин... Не прошло и недели, как 
лошадь вернулась, и не одна, а привела с собой табун из 12 диких лоша-
дей. крестьянин и его сын еле смогли их загнать в загон для лошадей. Так 
у китайского крестьянина стало 13 ло шадей. “как вам повезло!”– говори-
ли соседи. “Откуда вы знае те?” – сказал он им. Вскоре у него произошло 
несчастье – сын, объезжая дикую лошадь, упал с нее и сломал ногу. “Ох, 
как вам не повезло!”– говорили соседи. “Откуда вы знаете?” – отвечал им 
крестьянин. Действительно, скоро началась война и всех здоровых дере-
венских юношей призвали в армию. И мало кто из них вернул ся домой. А 
крестьянин со своим хромым сыном все так же от зари до зари трудился 
в поле».

КонКУРенТология

конкурентология отражает достижения очень многих наук о чело-
века, и цель конкурентологии как науки от ражать и систематизировать 
междисциплинарное научное знание.

Конкурентология	–	это	наука	о	закономерностях	конку	рентной	де-
ятельности,	творческого	саморазвития	и	творчес	кой	самореализации	
человека	как	конкурентоспособной	лич	ности.

Базовой основой личностных качеств, определяющих конкурентос-
пособность личности, является ее способность к творческому самораз-
витию и творческой саморе ализации, и приоритетом образования XXI 
века должна стать следующая парадигма: гарантированное качество 
образова ния через творческое саморазвитие и творческую самореа-
лизацию. Поскольку одной из главных целей и смыс лов человеческой 
жизни является стремление человека макси мально полно и творчески 
самореализоваться, то для этого как минимум необходимо непрерыв-
ное творческое саморазвитие, которое в свою очередь осуществляется не 
иначе как через твор ческую самореализацию человека в одном или не-
скольких ви дах жизнедеятельности.

конкуренция как вид человеческой деятельности имеет контекстный 
характер, т.е. она возмож на в процессе любой деятельности, где ставится 
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задача борьбы за лидерство и качество конечного продукта, а конкурен-
тоспособность личности развивается не иначе как на основе творчес кого 
саморазвития и творческой самореализации в том виде де ятельности, где 
непосредственно осуществляется конкуренция. Поэтому трудолюбие, 
стремление к качеству конечного продук та являются базовой основой, 
если хотите, трамплином для мастерства и творческого саморазвития, а 
далее рано или позд но позволяет человеку заявить о себе как о преуспе-
вающей, кон курентоспособной личности.

При разработке проблем конкурентологии автор опирался на следу-
ющий ряд базовых за кономерностей.

закон	 успешности	 и	 эффективности	 конкурентной	 де	ятельности	
в	условиях	глубокого	осознания	ее	личной	и	со	циальной	значимости.

суть этого закона заключается в том, что эффективность любой, в 
том числе и конкурентной деятельности тем выше, чем глубже осоз-
нается ее личная и социальная значимость. На основе этого закона 
может быть сформулирован принцип сочетания личной и социальной 
значимости конкурентной де ятельности, а также следующий ряд правил.

1. Приступая к деятельности, конкурируя в этой деятель ности со сво-
им соперником, глубоко осознайте для чего это вам нужно в личном и 
социальном плане.

2. с учетом ваших интересов мобилизуйте и постоянно мо тивируйте 
себя на успех.

3. Помните, что вера в победу – залог вашей победы и успе ха в конку-
рентной борьбе!

закон	 выявления	 приоритетов	 в	 конкурентной	 деятель	ности	 и	
конкурентной	борьбе.

суть этого закона конкурентологии заключается в том, что успеха в 
конкурентной борьбе добивается тот, кто эффектив но выявляет 
и оптимально расставляет приоритеты (приори тетные пробле-
мы, приоритетные стратегии) и осуществляет свою конкурентную 
борьбу с их учетом.

В этой связи формулируется принцип выявления приорите тов в кон-
курентной борьбе и на его основе – следующие пра вила.

1. Ищите и выявляйте стратегию главного «удара» – главную пробле-
му, которую необходимо решить во что бы то ни стало.

2. Выявляйте главных союзников, сподвижников, помощни ков.
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3. Выявляйте главных противников, главные барьеры в кон курентной 
деятельности.

4. стратегически и тактически выявляйте последователь ность разре-
шения проблем и преодоления барьеров.

5. Выявляйте основное время главного «удара», момента раз решения 
главной проблемы.

6. Выявляйте и используйте скрытые резервные возможнос ти в кон-
курентной борьбе.

7. Используйте в конкурентной борьбе элемент неожидан ности и не-
предсказуемости.

Закон, принципы и правила выявления приори-
тетов в кон курентной борьбе давно и успешно при-
меняют, например, тре неры футбольных команд, 
которые ставят и решают задачу до биться во что бы 
то ни стало успеха в конкурентной борьбе со своим 
противником.

Теоретический анализ позволяет обнаружить и 
первоистоки появления закона выявления приори-
тетов в конкурентной борь бе – это синергетика как 
наука о закономерностях самооргани зации диссипа-
тивных (рассеивающих вещество и энергию) сис тем, 
которая применима не только для исследования по-
ведения неравновесных состояний физических, но и социальных систем.

Если придерживаться вышесформулированных принципов и правил, 
то даже более слабая система (личность) может побе дить при правиль-
ной расстановке приоритетов более сильную систему, т.е. более сильного 
противника. Поэтому эволюция событий в условиях конкурентной борь-
бы не всегда подчиняет ся обычной логике, а чаще всего разворачивается 
таким обра зом, что победу в конкурентной борьбе может одержать не 
самый сильный из противников.

В этой связи взаимодействие конкурирующих сторон хоро шо описы-
ваются понятиями «асимметрия взаимодействия», «асимметрия главно-
го удара».

закон	 самоактуализации	 и	 самоусложнения	 задач и про блем как 
необходимое условие творческого саморазвития кон курентоспособной 
личности. суть этого закона заключается в следующем.



Педагогика и авантюра творческого саморазвития

98

Творческое саморазвитие личности осуществляется бо лее эффек-
тивно, если личность в процессе конкурентной де ятельности сама 
актуализирует и решает все более сложные задачи и проблемы.

Реализация принципа самоактуализации и самоусложнения задач и 
проблем опирается на следующие правила:

1. Постоянно углубляйте знания о своих достоинствах и недо статках. 
Максимально опирайтесь на свои сильные качества и самосовершенс-
твуйте либо компенсируйте свои слабые качества.

2. При прочих равных возможностях актуализируйте и отда вайте 
предпочтение личностно значимым задачам и проблемам.

3. Не ищите для себя слишком легких задач и проблем.
4. Актуализируя, постоянно усложняйте для себя задачи и проблемы.
5. Накопленный опыт творческой, профессиональной и лю бой дру-

гой деятельности в решении каждой предыдущей де ятельности творчес-
ки используйте в последующей деятельности.

6. Не останавливайтесь на достигнутом, а ставьте для себя все более 
сложные и трудные, но все-таки посильные задачи и проблемы.

7. критерием верхнего уровня сложности и трудности реша емых про-
блем является ваша внутренняя удовлетворенность от их решения и ра-
дость победы в конкурентной борьбе.

закон	оправданного	риска
суть этого закона известна всем и формулируется очень просто: Кто 

не рискует, тот не выигрывает.	Не случайно в народе гово рят: «кто не 
рискует, тот не пьет шампанское!».

В связи с этим законом можно говорить о принципе оправ данного 
риска и следующих его правилах:

1. Прежде чем рисковать, попытайтесь мысленно спрогно зировать 
как минимум два варианта событий: по лучшему и по худшему сценарию 
развития событий.

2. Прогнозируя развитие событий, опирайтесь не только на логику, 
свою профессиональную компетенцию, но и на свою ин туицию.

3. соберите, если есть возможность, дополнительную ин формацию, 
учтите мнение независимых экспертов, но тех, кому вы доверяете.

4. Не принимайте скоропалительных решений. (как гово рят, утро ве-
чера мудренее.)
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5. Принимайте рискованные, но в полной мере ответствен ные реше-
ния, т.е. такие, за которые вы способны отвечать.

закон	свободы	и	ответственности для творческого самораз вития и 
творческой самореализации конкурентоспособной лич ности. согласно 
этому закону маятник автоэволюции каждого отдельно взятого чело-
века колеблется между возможностью и действительностью, между 
добром и злом, между рутиной и творчеством, между ленью и трудо-
любием. Задача конкурен тоспособной личности иметь максимально, 
т.е. насколько это возможно, право свободного выбора в принятии ре-
шений и в своих действиях, но при непременном условии полной персо-
нальной ответственности за свои действия и поступки. Базируемый 
на вышесформулированной закономерности при нцип свободы и ответс-
твенности для конкурентоспособной личности может быть реализован 
на основе следующих правил:

1. Помните, что маятник творческого саморазвития и само реализации 
всегда находится между диаметрально противопо ложными стратегиями 
и качествами, свободой и ответственнос тью, добром и злом, традициями 
и инновациями и т.д.

2. Ни при каких обстоятельствах не давайте «загнать себя в угол» и не 
принимайте безнравственных, либо противоречащих вашим убеждени-
ям решений.

3. Помните, что из любой, казалось бы, самой тупиковой си туации 
есть достойный выход.

4. Понимайте, что то или иное решение не только должно быть эф-
фективным сейчас и сегодня, но и перспективно значимым.

5. Помните, что свобода – это возможности для расшире ния зоны 
своего творчества, а не свободная зона конфликтов и нагромождения 
проблем.

закон	отсроченной	победы
суть этого закона заключается в следующем: если	противника	в	дан-

ном	месте,	в	данное	время	победить	не	уда	ется,	то	необходимо	макси-
мально	сохранить	свои	силы	и	спо	собности	для	отсроченной	победы.

На основе этого закона формулируется принцип отсрочен ной победы 
и следующие правила:
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1. как можно точно, еще до «главного удара», рассчитать свои силы и 
соотнести их с силами вашего противника.

2. Если ваши силы явно неравны и не в вашу пользу, то не обходимо, 
чтобы ваше поражение, если оно и состоялось, было бы с минимальными 
потерями и издержками.

3. Оттягивайте время и силы для «главного удара».
4. Используйте временную паузу, временную передышку для накоп-

ления своих сил и возможностей.
5. Рассчитайте время и место отсроченного «главного удара».
Все теории, преследующие какие-либо нововведения, долж ны вклю-

чать не только вдохновляющие автора цели, идеи, ценности, но и предус-
матривать издержки, искажения и даже извращения, которые возможны 
у интерпретаторов и слишком рьяных последователей этой теории, этой 
концепции (рис. 2).

Творчество – это вид человеческой деятельности, для ко торой 
характерно:

а) наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой 
задачи;

б) социальная и личная значимость и прогрессивность, т.е. она 
вносит вклад в развитие общества и личности (анти социальная де-
ятельность, даже в ее самой изобретательной форме, – это не твор-
чество, а варварство);

в) наличие объективных (социальных, материальных) предпосы-
лок, условий для творчества;

г) наличие субъективных (личностных качеств, знаний, умений, 
особенно положительной мотивации, творческих способностей лич-
ности) предпосылок для творчества;

д) новизна и оригинальность процесса или результата.

Если из названных признаков мысленно исключить хотя бы один, то 
творческая деятельность либо не состоится, либо де ятельность не может 
быть названа творческой.

Обобщая сказанное, есть основание за основу принять сле дующее 
определение понятия «творчество». Творчество – это один из видов че-
ловеческой деятельности, направленный на разрешение противоречия 
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(решение творческой задачи), для которой необходимы объективные 
(социальные, материаль ные) и субъективные личностные условия (зна-
ния, умения, творческие способности), результат которой обладает но-
визной и оригинальностью, личной и социальной значимостью, а также 
прогрессивностью.

когда же речь идет о саморазвитии, то по сравнению с про цессом раз-
вития мы отмечаем по крайней мере два существен ных отличия:

а) изменения в личностной сфере детерминированы не из вне, а под 
целенаправленным воздействием личности на самое себя;

б) изменения происходят не только в мотивах, интеллекту альной, 
эмоциональных сферах, но и в процессах самости: само познании, само-
определении, самосовершенствовании, самореа лизации, самоуправле-
нии. При этом главным механизмом как развития, так и саморазвития 
является разрешение противоре чий, решение личностью постоянно ус-
ложняющихся творчес ких задач.

Наши исследования показывают, что процесс творческо го самораз-
вития личности включает довольно-таки обширное число самости: са-
моанализ, самонаблюдение, самоосознание, саморегулирование, само-
деятельность, самоактуализацию, са моуправление, самоопределение, 
самосовершенствование. Перечень процессов самости можно было бы 
продолжить, но простой анализ показывает, что, например, в самопоз-
нание в качестве составляющих его элементов входят самоосознание, 
самонаблю дение, самоанализ.

Поэтому анализ и обобщение процессов самости в более крупные 
структурные единицы привели нас к выводу о том, что в качестве наибо-
лее значимых и системообразующих элементов самости можно выде-
лить следующие пять: 1) самопознание; 2) творческое самоопределение;  
3) самоуправление; 4) самореализация; 5) самосовершенствование.

Далее хотелось бы отметить, что понятие «саморазвитие» по своему 
содержанию достаточно близко к понятию «самовоспи тание», однако 
не подменяет его. В педагогической литературе встречаются различные 
трактовки понятия «самовоспитание». Так, Е.А. климов считает, что 
самовоспитание – это созна тельная, продолжительная, систематичес-
кая работа над самим собой в целях формирования, укрепления ценных 
личностных качеств и преодоления недостатков, Л.И. Рувинский, специ-
ально исследовавший проблему са мовоспитания школьников, дает более 
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лаконичное опреде ление: «самовоспитание – это деятельность человека 
с целью изменения своей личности15. В нашей более развернутой трак-
товке «самовоспитание – это один из видов человеческой деятельнос-
ти, ведущей функцией которой является самоуправ ление личности в 
игровой, учебной, трудовой, общественной и других видах деятельнос-
ти и общения с целью развития у себя социально и личностно значи-
мых свойств и качеств личности»16. Если соотнести предлагаемое опре-
деление самовоспита ния со структурными компонентами творческого 
саморазви тия личности, то не трудно сделать вывод, что самовоспитание 
может протекать как на репродуктивном, так и на творческом уровне.

Другими словами, самовоспитание может быть на уров не подража-
ния (копирования) некоторых желательных черт и качеств и на уровне 
творческого саморазвития. Если же срав нить понятия «творческое само-
развитие», «развитие», то первое от второго отличаются тем, что твор-
ческое саморазвитие – это целенаправленный осознаваемый процесс, а 
развитие – это процесс разрешения внутренних противоречий, который 
чаще всего протекает спонтанно. Например, в условиях проблемной си-
туации в обучении создается противоречие, т.е. рассогласова ние между 
условиями, требованиями задачи, с одной стороны, и теми знаниями, 
умениями и личностными качествами – с другой. При разрешении ука-
занного противоречия происходит развитие некоторых личностных ка-
честв, которое ею самой не осознается.

кроме того, есть основание утверждать, что саморазвитие значитель-
но шире, чем самовоспитание, так как саморазвитие личности охватывает 
и философские и психологические, и педа гогические, и физиологические 
и другие процессы личности. В то время как самовоспитание – это про-
цесс, отражающий лишь педагогические аспекты, образно говоря, когда 
используется понятие «самовоспитание», то личность выступает педа-
гогом для самой себя. когда же речь идет о саморазвитии, то личность 
выступает для самого себя и философом, и психологом, и педа гогом, и 
во многих других качествах. Таким образом, самовос питание – это все-

15 Рувинский Л.И. Воспитание и самовоспитание школьни ков. М.: Просвещение, 
1969. с.15.

16 Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. 
казань: кГУ, 1988. с. 21.
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го лишь один из компонентов саморазвития. Вместе с тем саморазвитие 
может представлять собой количес твенные либо принципиально качес-
твенные изменения на ос нове созидательной, творческой деятельности, 
направленной на поиск оригинальных творческих идей и решений по 
изменению самой себя. Процесс творческого саморазвития охватывает 
все сферы личности и мотивы (потребности): интеллектуальную, эмо-
циональную, волевую, но самое главное, он (этот процесс саморазвития) 
базируется и всякий раз поднимает на новый уровень функционирова-
ния, т.е. интенсифицирует процес сы самости: самопознание, творчес-
кое самоопределение, само управление, творческую самореализацию, 
самосовершенствова ние и др.

с учетом изложенных в этом разделе соображений, мы приходим к 
следующему определению базисного для нас поня тия «творческое само-
развитие личности».

Творческое	саморазвитие	личности	–	это	особый	вид	творческой	
деятельности	 субъект-субъектной	 ориентации,	 направленной	 на	 ин-
тенсификацию	и	повышение	эффектив	ности	процессов	самости,	сре-
ди	 которых	 системообразую	щими	 являются	 самопознание,	 творчес-
кое	самоопределение,	самоуправление,	творческая	самореализация	и	
самосовер	шенствование	личности.

Нельзя не отметить, что творческое саморазвитие может осущест-
вляться как самостоятельно, так и параллельно, напри мер в процессе 
изобретательской деятельности.

Эвристика как наука выделяет и рассматривает творческое самораз-
витие как самостоятельный и универсальный вид твор чества, который, 
однако, вбирает, аккумулирует в себя культуру, опыт любых других видов 
творческой деятельности личности.

ПРинЦиПы	и	ПРАВилА	
ТВоРчесКого	сАМоРАзВиТия	личносТи

чтобы углубить философские размышления о творческом самораз-
витии личности и подкрепить их практическими при мерами из жизне-
деятельности по-настоящему талантливых творческих личностей, приве-
дем наиболее типичные принципы и правила творческого саморазвития, 
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которых придерживались философ Н.А. Бердяев, писатель Л.Н. Толстой, 
ученый и поли тический деятель Бенджамин Фраклин, артист и певец 
Ф.И. Ша ляпин.

Не останавливаясь пока на анализе понятий «принцип» и «правило» 
(это будет сделано в последующих главах книги), мы полагаем, что взя-
тые из первоисточников эти понятия в зна чительной степени продвинут 
наши философски обобщенные представления о творческом саморазви-
тии личности.

Жизнь, сама действительность, ставят на пути человека, его жизнеде-
ятельности тысячи преград в виде законов, правил по ведения. Долгие и 
упорные попытки освободиться от них убеж дают нас, что мы чаще всего 
рабы обстоятельств. Только в борь бе за личную свободу человек обретает 
свое лицо, развивается как личность.

Принципы	и	правила	н.А.	Бердяева

История жизни и творчества одного из оригинальных фи лософов-
гуманистов XX века Н.А. Бердяева, который называл себя верующим 
вольнодумцем, так как главными мотивами его жизнедеятельности были 
любовь к свободе и к истине, весьма поучительна. «Она поучительна по-
тому, что приоткрывает для нас завесу тайн самопознания, творческого 
саморазвития лич ности, хотя познать тайну личности до конца, как об 
этом писал Н.А. Бердяев, не суждено. Тайна личности, ее единственность 
никому не понятна до конца. Личность человеческая более та инственна, 
чем мир. Она и есть целый мир. человек – микро косм и заключает в себе 
все»17.

В своем философском труде «самопознание» Н.А. Бердяев в качест-
ве одного из главных принципов своего становления как философа вы-
двигает принцип самопознания, который он реализует через следующее 
правило: Развивать потребность познать себя, свой тип, свою судьбу. 
Другой, не ме нее значимый принцип, который был, несомненно, присущ 
Н.А. Бердяеву, – это принцип творческой самореализации. «Подлин-
ная жизнь, – писал Н.А. Бердяев, – есть творчество, и это единственная 

17 Бердяев Н.А. самопознание. М.: Международные от ношения, 1990. с. 11.
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жизнь, которую я люблю... Без творческого подъема нельзя было бы вы-
нести царства мещанства, в которое погружен мир»18.

А поскольку, как считал Н.А. Бердяев, «все политическое устройство 
этого мира рассчитано на среднего, ординарного, массового человека, 
в котором нет ничего творческого», то воз никает противоречие между 
творческой личностью и той об щекультурной средой, в которой он ре-
ально живет и действует19. В связи с этим становится понятным, поче-
му он так боролся и отстаивал свободу творчества. Действительно, для  
Н.А. Бердяева было характерно исключительно творческое от ношение к 
любому делу. Даже в процессе чтения книг для него главным была не сама 
книга и ее содержание, а те новые мысли, чувства, которые она порожда-
ла: «Я читаю быстро и легко,– пи сал он,– с необычайной легкостью ориен-
тируясь в мире мысли данной книги, сразу же знаю, что к чему относится, 
в чем смысл книги. Но я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно 
твор чески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержа ние 
книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. 
Для меня это очень характерно»20. Из дан ного суждения Н.А. Бердяева 
можно было бы сформулировать следующее правило: при чтении книг 
развивать в себе активное творческое отношение к прочитанному. 

Далее хотелось бы обратить внимание читателя на один из главных 
принципов жизнедеятельности Н.А. Бердяева, кото рый проявлялся, на-
чиная от учения, и завершался его творчес твом как философа. Это при-
нцип борьбы за личную свободу. «Я никогда не мог признать никакого 
учителя и руководителя занятий. В этом отношении я автодидакт. Во мне 
не было ни чего педагогического. Я помню жизнь не как воспитание, а как 
борьбу за свободу. Я сам составлял себе план занятий. Никто ни когда не 
натолкнул меня на занятие философией, это родилось изнутри»21.

О раннем творческом самоопределении Н.А. Бердяев писал так: «У 
меня были довольно большие способности к рисованию, и в кадетском 
корпусе я был одним из первых по рисованию. Я даже кончил рисоваль-
ную школу, три года учился. Начал уже писать масляными красками. На-

18 Бердяев Н.А. самопознание. М.: Международные от ношения, 1990. с. 275.
19 Там же. с.101.
20 Там же. с.101.
21 Там же. с. 22.
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стоящего таланта у меня, навер ное, не было, были способности. Но как 
только я осознал свое философское призвание, а его осознал очень рано, 
еще мальчи ком, я совершенно бросил живопись. Я начал писать рома-
ны философского направления»22. «...Любовь к философии, к познанию 
смысла жизни вытесня ла во мне все»23.

Будучи аристократом по духу, Н.А. Бердяев «...не считал собствен-
ность священной, но и никогда не мог освободиться от чувства грехо-
вности собственности»24. В связи с этим он писал: «сильное чувство 
собственности у меня было только на предметы потребления, особенно 
на книги, на мой письменный стол, на одежду. Деньги, необходимые для 
жизни, мне казались дарованными Богом, чтобы я мог отдаться единс-
твенно твор честву»25.

среди черт его характера как творческой личности можно отметить 
физическую и особенно моральную храбрость. И это несмотря на то, что 
он считал себя человеком мнительным и болезненным. «Огромную роль 
в моей жизни играли болез ни. В этом отношении я с детства пережил 
травмы. Я считаю себя человеком храбрым, морально храбрым в макси-
мальном смысле, но и физически храбрым в важные моменты жизни. Я 
это доказал во многих опасных случаях моей жизни»26.

В другом месте, продолжая эту мысль, он пишет: «В обыден ной жизни я 
был скорее робок, неумел, не самоуверен, и был мужественен и храбр лишь 
когда речь шла об идейной борьбе или в минуты серьезной опасности27. 
В моей семье со вершенно отсутствовала авторитарность. Я в ней не чувс-
твовал инерции традиционного быта. В ней было что-то заколебавше еся. 
Она принадлежала к толстовскому кругу, но было что-то от Достоевского. 
Уже в моем отце во вторую половину жизни было что-то переходное от 
наших предков ко мне. Меня никогда не стесняли и не насиловали. Я не 
помню, чтобы меня когда-либо наказывали. Вероятно из гордости я себя 
держал так, чтобы не было поводов для наказания. В детстве я никогда не 

22 Бердяев Н.А. самопознание. М.: Международные от ношения, 1990. с. 23.
23 Там же. с. 24.
24 Там же. с. 17.
25 Там же. с. 17.
26 Там же. с. 24.
27 Там же. с. 28.
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капризни чал и не плакал, мне были мало свойственны и детские шалос-
ти. Единственно, что мне было свойственно, это припадки вспыль чивости. 
Отца всегда пугало, когда я делался белым как полотно от припадка вспыль-
чивости. Мне свойственна изначальная сво бода»28.

Даже по этому отрывку-воспоминанию Н.А. Бердяева мож но заклю-
чить, что он был человеком эмоционально чувстви тельным и даже эмо-
ционально ранимым.

Принцип	свободы, тема свободы личности была одной из ключевых 
в философских работах Н.А. Бердяева. Не случайно он писал: «Меня на-
зывают философом свободы... И я действи тельно превыше всего возлю-
бил свободу. Я изошел от свободы, она моя родительница. свобода для 
меня первичнее бытия. своеобразие моего философского типа прежде 
всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. 
В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ.  
В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараюсь ее усовер-
шенствовать и дополнить»29.

Нелишне обратить внимание на то, как Н.А. Бердяев объ ясняет свою 
борьбу за право быть свободным в выборе твор ческой деятельности: 
«Разрыв с окружающей средой, выход из мира, аристократического в 
мир революционный – основной фактор моей биографии, не только вне-
шней, но и внутренней. Это входит в мою борьбу за право свободной и 
творческой мыс ли для себя. Я боролся за это с яростью и разрывал со 
всем, что мне мешало осуществить мою задачу»30.

о	принципе	саморазвития	через	творческую	самореализа	цию	в	об-
ласти	философии	говорят	следующие	его	высказы	вания:

«У меня была непреодолимая потребность осуществить свое призва-
ние в мире, писать, отпечатать свою мысль в мире. Если бы я постоянно 
не реализовывал себя в писании, то, веро ятно, у меня произошел бы раз-
рыв кровеносных сосудов»31.

«Я стал философом, пленился теорией, чтобы отрешиться от невыра-
зимой тоски обыденной жизни. Философская мысль всегда освобождала 

28 Бердяев Н.А. самопознание. М.: Международные от ношения, 1990. с. 26.
29 Там же. с. 51.
30 Там же. с. 37.
31 Там же. с. 40.
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меня от гнетущей тоски жизни, от ее уродства. Я противополагал бытию 
творчество»32.

В книге «самопознание», которую Н.А. Бердяев расшифро вывал как 
опыт философской автобиографии, целая глава посвя щается исканию 
смысла жизни. В одной главе он писал: «Искание смысла было первичнее 
искания Бога, искание вечности – пер вичнее искания спасения». Далее он 
пишет и выделяет курсивом следующие слова: «Однажды на пороге отро-
чества и юности я был потрясен мыслью: пусть я не знаю смысла жизни, 
но иска ние смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь это му 
исканию смысла. Это был настоящий внутренний переворот, изменив-
ший всю мою жизнь»33.

Правила	Бенджамина	франклина

Бенджамин Франклин (1706–1790) – американский про светитель, го-
сударственный деятель, ученый, один из авторов Декларации независи-
мости (1776) и конституции сША (1787).

В автобиографии Бенджамин Франклин так описывает свой замысел 
о самосовершенствовании: «Я замыслил смелый и трудный план дости-
жения морального совершенства. Я желал жить, никогда не совершая 
никаких ошибок, победив все, к чему могли меня толкнуть естественные 
склонности, привычки или общество. Так я знал или думал, что знаю – 
что хорошо и что плохо, но я не видел причины почему бы мне всегда не 
следо вать одному и не избегать другого»34 [43, с.48]. с этой целью Бенд-
жамин Франклин разработал 13 правил, или, как он их называл, доброде-
телей, которым непременно следовал:

1. Воздержание. Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.
2. Молчание. Говорить только то, что может принести поль зу мне или 

другому, избегать пустых разговоров.
3. Порядок. Держать все свои вещи на местах; для каждого занятия 

есть свое время.
4. Решительность. Решаться выполнять то, что должно сде лать; не-

укоснительно выполнять то, что решено.

32 Бердяев Н.А. самопознание. М.: Международные от ношения, 1990. с. 49.
33 Там же. с. 77.
34 Франклин Б. Избранные произведения. М., 1956. с. 48.
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5. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо 
мне или другим, т.е. ничего не расточать.

6. Трудолюбие. Не терять времени попусту, быть всегда за нятым чем-
либо полезным, отказываться от всех ненужных дел.

7. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чис тые и спра-
ведливые мысли; в разговоре также придерживаться этого правила.

8. справедливость. Не причинять никому вреда, не совер шать не-
справедливостей и не отпускать добрых дел, которые входят в число тво-
их обязанностей.

9. Умеренность. Избегать крайностей; сдерживать, насколь ко ты счи-
таешь это уместным, чувство обиды от несправедли востей.

10. чистота. Не допускать телесной нечистоты; соблюдать опрятность 
в одежде и жилище.

11. спокойствие. Не волноваться по пустякам: и по поводу обычных 
или неизбежных случаев.

12. Целомудрие. совокупляйся не часто, только ради здо ровья или 
произведения потомства, никогда не делай этого до отупения, истощения 
или в ущерб своей или чужой репутации.

13. смирение. Подражай Иисусу и сократу [44, с.65].

Принципы	ф.и.	шаляпина

Анализируя жизнь и творчество гениального певца и артис та  
Ф.И. Шаляпина, невольно задаешь себе вопросы: как он до стиг таких 
высот в искусстве? каких принципов он придержи вался, развивая свой 
талант и одновременно противостоя лжи, а порой шантажу и угрозам со 
стороны сильных мира сего, кото рые хотели подчинить и использовать 
его талант?

Ответы на эти и другие вопросы лучше всего дает книга-ис поведь са-
мого Ф.И. Шаляпина «Маска и душа». Приведем фраг менты из этой кни-
ги, которые, на наш взгляд, позволяют вы делить те принципы, которых 
придерживался Ф.И. Шаляпин.

Принцип творческого самоопределения
«...Первые театральные ожоги я получил в крепкие рождес твенские 

морозы, когда мне было лет восемь. В рождественс ком балагане я в пер-
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вый раз увидел тогда ярмарочного актера Якова Ивановича Мамонова, 
известного в то время на Волге под именем Яшка как ярмарочный купле-
тист и клоун... Вот это человек! ...Вот бы мне так этак-то. Вот с этого мо-
мента, хотя я был очень молод, я в глубине души, без слов и решений, ре-
шил раз и навсегда – принять именно это причастие...35. Те атр был моей 
глубочайшей страстью с самого детства, красивой единственной мечтой 
своего отрочества»36.

Принцип непрерывного самоусовершенствования
«Долгими и упорными усилиями достигал я совершенства в моей ра-

боте, бережными заботами укреплял я дарованные мне силы. к цели я 
не переставал двигаться всю жизнь и очень ис кренне думаю, что она так 
же далека от меня теперь, как была далека тогда. Пути совершенства, как 
пути к звездам, – они из меряются далями, человеческому уму непости-
жимыми.

... Я решительно и сурово изгнал из моего 
рабочего обихо да тлетворное русское авось и 
полагался только на сознатель ное творческое 
усилие. Я вообще не верю в одну спасительную 
силу таланта, без упорной работы. следуя хо-
рошим образцам, я и после успехов, достаточ-
ных для того, чтобы вскружить голову самому 
устойчивому молодому человеку, продолжал 
учиться у кого только мог, и работал»37.

Принцип красоты, простоты и правды
«Никакая работа не может быть плодотворной, если в ее основе не 

лежит какой-нибудь идеальный принцип. В основу моей работы над со-
бой я положил борьбу... с пустым блеском, заменяющим внутреннюю 
яркость, с надуманной сложностью, убивающей прекрасную простоту, с 
ходульной эффектностью, уродующей величие... Можно по-разному по-
нимать, что такое красота. каждый может иметь на этот счет свое особое 

35 Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М.: Московский рабочий. 1989. с. 67.
36 Там же. с. 79.
37 Там же. с. 111.
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мнение. Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевид-
на и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно пра вильным 
путем к красоте я поэтому признал для себя – правду. Только правдивое 
прекрасно!»38.

Принцип личной свободы и внутренней дисциплины
Я известным образом утверждал начало свободы в театраль ном твор-

честве. Но свобода в искусстве, как и в жизни, только тогда благо, когда 
она ограждена и укреплена внутренней дис циплиной»39.

Вероятно, следуя принципу личной свободы, Ф.И. Шаляпин, будучи 
по своей натуре и складу характера глубоко русским че ловеком, эмиг-
рировал из тоталитарно-большевистской России за границу. Шаляпин 
как личность – явление исключительное. При всей несомненности его 
одаренности и таланта он без уста ли работал над собой, постоянно со-
вершенствуя, шлифуя свой талант. Вчитываясь в его замечательную кни-
гу-исповедь «Мас ка и душа», еще раз убеждаешься, что творческая лич- 
ность – это вечное движение к свободе, красоте и правде, осуществля-
ющая свою жизнедеятельность. Поскольку мы, россияне, принадле жим 
к евроазиатской культуре, то у нас есть устремленность к синтезу евро-
пейской и азиатской культур. Поэтому, развивая свое видение путей са-
моразвития, вы с неизбежностью будете осмысливать и отбирать то, что 
характерно для культурной европейской и азиатской традиции.

о	РАзРАБоТКе	
«я-КонЦеПЦии	ТВоРчесКого	сАМоРАзВиТия»

Философы давно обратили внимание на то, что личность це лостно 
воспринимает, осознает себя в этом мире как Я. Для нас же с позиции 
эвристики очень важно, чтобы человек осознал, а самое главное, создал 
свою «Я-концепцию творческого самораз вития».

Известно, что представления человека о самом себе изме няются в те-
чение всей жизни. На личностном уровне «Я-кон цепция» начинает ак-
тивно развиваться, вероятно, с 2–3-летнего возраста, с того самого мо-

38 Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М.: Московский рабочий. 1989. с. 112.
39 Там же. с. 127.
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мента, когда ребенок начинает осозна вать себя в этом мире, оценивать 
свои способности и заявляет своим родителям: «Я сам!».

чтобы стимулировать философские размышления челове ка о самом 
себе, о своих целях, увлечениях, ценностных ори ентациях, творческих 
способностях и т.д., ему необхо димо посмотреть на себя с позиции про-
шлого, настоящего и будущего. При этом важно обратить внимание на 
то, в каком направлении идет саморазвитие. Или процесс саморазвития 
остановился? Или, что еще хуже, личность утрачивает даже те качества, 
которые ей ранее были присущи, т.е. регрессирует.

Для разработки «Я-концепции творческого саморазвития» также 
важно, насколько вы объективно оцениваете себя. Для того чтобы отве-
тить на вопрос: «какой я?», рекомендуется соот нести то, как вы оценивае-
те самого себя и как вас оценивают другие. сравнивая эти результаты, вы 
можете обнаружить один из трех следующих вариантов:

а) вы недооцениваете себя;
б) вы переоцениваете себя;
в) вы объективно оцениваете свои способности и личност ные качес-

тва.
Для того чтобы это проверить, мы предлагаем вам оценить по девя-

тибалльной шкале 36 качеств, которые, например, ха рактеризуют вас как 
интеллигентного человека, но сделайте это независимо сами и пусть вас 
оценят ваши друзья.

В процессе разработки «Я-концепции творческого само развития» 
большое значение имеет осмысление, самоосознание того, в рамках ка-
кой культуры находится человек. 

Вероятнее всего, что при разработке «Я-концепции твор ческого са-
моразвития» вам придется осмыслить и учесть, к ка кому типу культуры 
вы относите себя, какие стратегии жизне деятельности для вас представ-
ляют особую ценность и личную значимость.

При разработке «Я-концепции творческого саморазвития» мы вам 
также советуем, сталкиваясь с любым новым для вас фактом, явлением, 
мысленно ответить на следующие вопросы: что здесь принципиально 
нового? А как было раньше? А как это в других странах? А что в связи с 
этим меня ожидает в бу дущем? Нравственно и желательно ли это, полез-
но или вредно? что из этого я могу извлечь для себя, для своего самораз-
вития, для улучшения своей жизни и жизни окружающих?
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Также следует иметь в виду, что «Я-концепция» должна быть предме-
том ваших размышлений, к которому вы будете возвращаться неоднократ-
но. В связи с этим будет уместным напомнить слова Альберта Эйнштейна, 
который на вопрос о том, как делаются великие открытия и как стать зна-
менитым, любил отвечать так: «Возьмите какое-либо явление и поду майте 
о нем лет этак пять, и тогда обязательно станете знаме нитым». В этой шут-
ке гениального Эйнштейна заключена ге ниальная мысль о том, чтобы что-
то сделать существенное в жизни, необходимо: иметь точную ориентацию 
на проблему, которую вы хо тите решить; постоянно, длительно, шаг за ша-
гом искать новые подхо ды, методы, средства для ее решения.

Итак, при разработке «Я-концепции творческого самораз вития» вы 
должны ответить на вопросы теста, и осмыслив его результаты, оконча-
тельно ответить для себя на следующие воп росы:

1. как я понимаю, в чем смысл моей жизни?
2. каковы мои приоритетные цели жизни?
3. какие творческие способности и другие личностные ка чества мне 

необходимо развивать?
4. что мне делать в плане образования и самообразования?
5. какие я вижу в своей жизни проблемы и трудности? как их пре-

одолеть?
6. На какие принципы и правила мне необходимо опираться, чтобы 

достичь своих целей?

ПсихологичесКие	зАКоны	
ТВоРчесКого	сАМоРАзВиТия

1. ЗАКОН НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО
 САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
суть этого закона можно сформулировать следующим обра зом. 
неравномерность	творческого	саморазвития	отдельных	способнос-

тей	и	качеств	личности	порождает	противоречия,	разрешение	которых	
и	создает	внутренние	условия	для	станов	ления	творческой	личности.	

Закономерность, связанная с не равномерностью развития отдельных 
сторон и качеств личнос ти, известна в психологии давно. Мы же сфор-
мулировали эти закономерности применительно к процессу творческого 
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само развития личности. Учитывая эту закономерность, вы должны опи-
раться на ваши сильные и наиболее развитые творческие способности и 
качества личности и активизировать процесс саморазвития слабых. На-
пример, у вас достаточно развито ло гическое мышление, но отстает в раз-
витии память. В этой ситу ации вам необходимо, опираясь на логическое 
мышление, акти визировать процесс саморазвития памяти. Опираясь на 
сформулированные закономерности, можно вам посоветовать придер-
живаться следующего правила.

Правило	1.	Там,	где	это	возможно,	опирайтесь	на	ваши	наиболее	
развитые	 творческие	 способности	 и	 другие	 личнос	тные	 качества,	 но	
постоянно	активизируйте	развитие	слабых.

2. ЗАКОН ЦЕЛОСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО
 САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
с учетом того, что в компонентный состав творческого са моразвития 

личности входят самопознание, твор ческое самоопределение, самоуп-
равление, творческая самореа лизация, самосовершенствование, и все 
они между собой тесно взаимосвязаны, то изменение любого из компо-
нентов приводит к изменению, а следовательно, и к творческому само-
развитию личности в целом. А это позволяет нам сформулировать закон, 
суть которого заключается в следующем.

Прогрессивные	изменения	в	одном	из	компонентов	само	сти	(само-
познании,	творческом	самоопределении,	самоуправ	лении,	творческой	
самореализации,	 самосовершенствовании)	 с	 неизбежностью	 ускоря-
ют	процесс	творческого	саморазвития	личности	в	целом.

Опираясь на этот закон, можно сказать, что стоит вам изме ниться 
хоть в чем-то, как это с неизбежностью влечет за собой изменение других 
ваших личностных качеств. Например, у вас сменились интересы. Раньше 
вы не увлекались музыкой. Но вот один ваш знакомый обратил внимание 
на то, что у вас неплохой слух и посоветовал записаться в кружок игры на 
гитаре. Посе щая этот кружок, увлекшись гитарой, вы, не замечая этого, 
раз виваете не только слуховую память, но и терпение, усидчивость и дру-
гие качества личности. Поэтому, опираясь на вышесфор мулированный 
закон, можно предложить вам придерживаться следующего правила.

Правило	 2.	 Каждый	 день	 хоть	 в	 чем-то,	 но	 стремитесь	 из	менить	
себя	 к	 лучшему.	 Пройдет	 неделя,	 месяц,	 год	 и	 вы	 пой	мете,	 что	 вы	 в	
целом	стали	умнее,	сильнее,	добрее.
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3. ЗАКОН СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
суть этого закона заключается в следующем.
чем	большей	свободы	добивается	личность	в	творчестве,	тем	боль-

шей	эффективности	она	достигает	в	этом	виде	деятель	ности	и	в	твор-
ческом	саморазвитии.

Многие ученые, писатели, художники, изобретатели, судя по их биогра-
фиям, мемуарам, дневникам, воспоминаниям, глубо ко понимали, что до-
биться настоящего творческого успеха мож но тогда, когда обществом, его 
идеологией, средой не создаются ограничения в свободе выбора проблемы, 
темы, направленности творческой деятельности. когда актуальность, важ-
ность, значи мость творческой задачи определяются не иначе, как самой 
лич ностью. О необходимости личной свободы творчества, о необхо димости 
условий для творческого самовыражения писал философ Н.А. Бердяев. 
Ф.И. Шаляпин вынужден был эмигрировать за гра ницу, так как понимал, 
что в условиях большевистской России сво боды в выборе репертуара, трак-
товки образа и вообще подлинной свободы творчества не будет, так как оно 
будет направляться ко миссарами по идеологии, что было для него в при-
нципе неприем лемо, так как сужало, обедняло, не давало возможности про-
стора для творческого воплощения его собственных идей, замыслов.

Вероятно, этот закон имел в виду академик А.Д. сахаров, когда отста-
ивал права ученых на свободомыслие как важней шее условие продуктив-
ности их научного творчества.

Этот закон проявляет себя в полной мере не только приме нительно 
к выдающимся ученым, писателям, артистам, но и к учащимся, студен-
там. Автор этих строк в процессе работы в течение многих лет в средней 
школе и в вузе отмечал, что в си туациях, когда учащийся или студент сам 
на основе свободного выбора определяет, какое творческое задание для 
него представляет больший интерес, более актуально, выбирает его с уче-
том своих сил и творческих возможностей, то и результат его творческой 
деятельности как правило достигается более значимый. Если же творчес-
кое задание, пусть даже интересное, навязывается учени ку (студенту) пе-
дагогом, то такого эффекта уже не достигается.

Поэтому, опираясь на вышесформулированный закон, реко мендуем 
вам придерживаться следующего правила.

Правило	3.	не	давайте	загнать	себя	в	угол!	Всякий	раз	от	стаивайте	
свое	право	на	творчество,	право	выбора	в	приня	тии	решений.
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4. ЗАКОН САМОУСЛОЖНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ
Этот закон может быть сформулирован следующим образом.
Процесс	 творческого	 саморазвития	 личности	 осуществля	ется	 тем	

эффективнее,	чем	более	сложные,	трудные	и	вместе	с	тем	посильные	
для	себя	творческие	задачи	личность	выбира	ет	и	решает.

Действительно, мобилизуя свои творческие способности и другие ка-
чества, вы всякий раз как бы поднимаетесь до уровня сложности и труд-
ности задачи. Но, решив конкретную твор ческую задачу, проблему, вы 
теряете к ней интерес и вас при тягивает, увлекает более сложная, труд-
ная задача. И так всякий раз, интересной, актуальной и личностно значи-
мой может быть лишь творческая задача, которая хоть в чем-то сложнее 
и труд нее предыдущей. Но поскольку при этом всякий раз вы должны 
перестроить себя, дорасти до уровня сложности, трудности оче редной 
творческой задачи, то тем самым и происходит творчес кое саморазвитие 
личности.

Опираясь на закон № 4, можно сформулировать для себя следующее 
правило.

Правило	4.	не	ищите	для	себя	слишком	легких	задач;	пос	тепенно	
усложняйте	 для	 себя	 творческие	 задачи	 проблемы,	 соизмеряя	 их	 со	
своими	силами	и	способностями.

5. ЗАКОН ПЕРИОДИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ И РЕЛАКСАЦИИ
Этот закон известен в психологии давно. Еще в работах В.М. Бехтере-

ва, болгарского ученого Георга Лозанова и многих других было показано, 
что для успеха в любом виде деятельности, в том числе и творческой, не-
обходима не только мобилизация, но и периодическая релаксация (рас-
слабление, снятие напряжения).

Применительно к нашим целям этот закон может быть сформулиро-
ван следующим образом.

Периодическая	мобилизация	и	релаксация	создают	благо	приятные	
условия	и	для	творческого	саморазвития	личности.

Вам, вероятно, известно из художественной литературы, кино, теле-
видения насколько ученые, писатели, художники, изобретатели способны 
увлеченно работать, мобилизовать себя, все свои творческие силы напра-
вить на достижение намеченных целей. Од нако чрезмерная мобилизация 
приводит к перенапряжению, а затем – спаду творческой активности. По-
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этому важно овладеть как приемом мобилизации, так и приемом релакса-
ции. Мы пока воздержимся от каких-либо советов и формулировки пра-
вил, так как специально и более обстоятельно это сделаем в последу ющих 
разделах этой главы. Пока лишь сформулируем следу ющее правило.

Правило	5.	овладевайте	наиболее	эффективными	приема	ми	пери-
одической	мобилизации	и	релаксации.

6. ЗАКОН УСКОРЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ
 В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ И СТРЕМЛЕНИЯ К ЛИДЕРСТВУ
суть этого закона заключается в следующем.
Процесс	творческого	саморазвития	существенно	ускоря	ется,	если	

личность	достаточно	мотивирована	к	лидерству	в	конкурентной	борь-
бе	с	сильным	и	достойным	соперником.	

Этот закон достаточно отчетливо проявляет себя в спорте, в спортив-
ных соревнованиях. Но он применим и в любой другой деятельности, в 
том числе и в творчестве. Несколько поясним особенности этого закона. 
Во-первых, важно, чтобы личность была достаточно сильно мотивиро-
вана на победу, на победу не любой ценой, а на основе изучения, осмыс-
ления своих досто инств, активизации своих резервных возможностей и 
творчес ких способностей. Во-вторых, важно, чтобы был сильный и до-
стойный соперник, т.е. такой, чтобы он в чем-то был сильнее вас. Ясно, 
что для победы такого конкурента необходимо искать резервные воз-
можности вашего организма, ваших личностных качеств и использовать 
их, как говорят, с умом.

Автору этих строк неоднократно приходилось беседовать со спорт-
сменами и их тренерами, и однажды быть свидетелем та кого размышле-
ния очень опытного тренера: «Настоящий спорт смен побеждает своего 
соперника дважды. Вначале он должен победить его умом, а во второй 
раз – силой!».

Правило	6.	стремясь	к	лидерству,	не	бойтесь	конкурент	ной	борь-
бы,	но	при	этом	ищите	не	только	слабые	места	конку	рента,	но	и	учи-
тесь	у	него.	настоящий	лидер	побеждает	своего	конкурента	дважды:	
вначале	интеллектуально	и	морально,	а	затем	реально!

конкурентная борьба в сфере творчества по сравнению, на пример, со 
спортом имеет и некоторые свои психологические особенности. Иногда 
решающим фактором является фактор вре мени. Так, например, в изобре-
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тательском деле часто над одной и той же проблемой параллельно работа-
ют два и более изобретате лей. И в этом случае успех зависит от того, кто ус-
пеет это сделать раньше, тот и становится лидером – автором изобретения.

7. ЗАКОН СОТВОРЧЕСТВА
Этот закон может быть сформулирован следующим образом.
Творческое саморазвитие личности осуществляется тем эф-

фективнее, чем большей продуктивности она достигает в про	цессе со-
творчества и кооперации в решении творческих задач.

Анализируя условия функционирования больших систем, можно 
сделать вывод о том, что они способны к ускоренному саморазвитию 
не иначе, как в условиях их открытости, сотруд ничества и кооперации с 
другими системами. Например, такая большая социальная система, как 
государство Япония, встала на путь ускоренного саморазвития после 
того, как стала открытым государством, открытым к сотрудничеству и 
кооперации с дру гими странами. И прежде всего с такими индустриально 
разви тыми странами, как сША.

Применительно к психологической системе, т.е. к твор ческому са-
моразвитию личности, этот закон также применим. Действительно, чем 
чаще и эффективнее личность осуществля ет сотворчество и в связи с 
этим вступает в кооперативные свя зи в процессе решения творческих за-
дач, тем более ускоренно протекает ее творческое саморазвитие.

следует подчеркнуть, что мы не случайно используем в фор мулировке 
этого закона понятие «сотворчество», а не «сотруд ничество». сотвор-
чество предполагает совместную творческую деятельность по решению 
творческих задач, проблем. сотруд ничество возможно и на уровне ис-
полнительской деятельности, где есть взаимопонимание, взаимопомощь, 
но нет или не всегда есть именно совместная творческая деятельность.

когда речь идет о сотворчестве, то в контексте с нашим за коном 
творчески саморазвивающаяся личность – это ученик (или студент). Он 
вступает в сотворчество с учителем, вузовс ким преподавателем, ученым, 
изобретателем, художником, поэ том, т.е. лицом, которое подпитывает 
его творческими идея ми, своей творческой энергией. Все это приводит 
к трансляции культуры творчества от более опытного к менее опытному, 
т.е. к ученику, студенту. Для ускорения творческого саморазви тия в усло-
виях сотворчества и кооперации можно предложить следующее правило.
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Правило	 7.	 ищите	 себе	 Учителя	 –	 творческую	 личность!	 Ваше	
творческое	саморазвитие	и	становление	как	творческой	личности	воз-
можно	 не	 иначе,	 как	 через	 сотворчество	 с	 талан	тливой,	 творческой	
личностью.

Прочитав этот раздел, читатель может задать вопрос: А что, психоло-
гических законов творческого саморазвития лич ности только семь? Нам 
представляется, что их значительно больше. Здесь же сформулированы 
ключевые, со знания и при менения которых начинается психологичес-
кая культура твор ческого саморазвития личности.

ТВоРчесКАя	личносТь

Понятие «творческая личность» в философской, психологи ческой 
литературе используется давно. Так, еще в работах рус ского изобретателя 
и ученого П.к. Энгельмейера, в частности, в его книге «Творческая лич-
ность и среда в области технических изобретений» находим следующее 
определение: «Творческая личность представляет собой прогрессивный 
элемент, дающий все новое»40.

Философ А.Н. Лук, хотя и не дал опре-
деления понятию «творческая личность», 
од нако выделил следующие ее черты:

– готовность к риску;
– импульсивность, порывистость и не- 

зависимость сужде ний (на школьной ска-
мье эта независимость проявляется порою 
в том, что подростки проявляют крити-
ческое отношение к пре подавателям, сами 
решают, каким предметом заняться, а ка-
ким пренебречь);

– неравномерность успехов в учебных  
предметах (И.П. Пав лов рассказывал, что если семинарист блестяще 
успевал по од ному-двум предметам и плохо успевал по другим, то это 
застав ляло обратить на него внимание: не талант ли?);

40 Энгельмейер П.К. Творческая личность и среда в области технических изобре-
тений. М.: Образование, 1911. с. 3.
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– чувство юмора и склонность к шутке;
– самобытность, но без оригинальничания;
– познавательная дотошность;
– нежелание принять на веру критический взгляд на такие вещи, ко-

торые якобы должны стать священными;
– смелость воображения и мысли («...одна из главенству ющих черт 

творческой личности – смелость, – подчеркивает А.Н. Лук, – талантливо-
му человеку свойственна смелость ума и духа»)41.

Хотелось бы подчеркнуть, что творческая личность – это творчески 
активная личность, которая действительно не боится конфликтов с со-
бой и окружающей действительностью. Одна из характерных черт твор-
ческой личности – смелость. смелость в постановке проблемы, смелость 
и неожиданность в обострении противоречий, отказ от общепринятых 
путей и способов реше ния проблемы, богатое воображение, без которого 
невозможно генерирование оригинальной идеи, упорство в доведении 
наме ченного до конца, несмотря на возможные конфликты с колле-
гами и даже с общественным мнением. «Есть высшая смелость: смелость 
изобретения, создания, где план обширный объемлет ся творческой мыс-
лью...», – писал А.с. Пушкин42.

Американский социолог Дж. Беккер, исследуя проблему гениальнос-
ти и творческих способностей личности, определя ет гения как человека, 
одаренного от рождения чрезвычайны ми способностями творческого 
воображения, оригинально го мышления, изобретательностью, спо-
собностью открывать новое, и эти взгляды утверждали представление 
о гении как о непримиримом враге традиций, подражания и установ-
ленного порядка. «Гений, в отличие от простого талантливого челове-
ка, не удовлетворяется повторением и синтезом существующих знаний, 
но, движимый таинственной и неодолимой потребнос тью, стремится к 
оригинальности»43. Лишенные материально го достатка и привилегий, ге-
ниальные люди (или претендующие на гениальность) бунтовали против 

41 Лук А.Н. Учить мыслить. М.: Знание, 1985. с. 85–88.
42 Пушкин А.С. собр. соч. В 10 т. М.: Правда, 1981.
43 Zwicky F. The morphological approach to discovery, invention, research and con-

struction // Zwicky, Wilson A.C. New methods of thought and brocedure. Berlin: Springer, 
1967. Р. 273–297.
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существующей иерархии ценностей, стремясь добиться, чтобы «твор-
ческие способности, а не богатство и не происхождение, стали высшим 
критерием оценки личности»44. Если исходить из того, что кредо – это 
система взглядов, убеждений, символ веры, то кредо творчес кой лич-
ности – это вера в себя, в свои творческие способнос ти, созидательные 
силы, в свою творческую идею. Это глубокая, ничем непоколебимая вера 
Шлимана в то, что он откроет свою Трою. Эта вера в то, во что научное 
сообщество не верит, а скеп тически и чаще всего негативно относится. 
Это, например, вера Циолковского в реактивные двигатели, в то время, 
когда многие авторитеты оставались к этой творческой идее глухими и 
смот рели на Циолковского не иначе, как на калужского мечтателя.

Поэтому для осознания своего кредо необходимо задать са мому себе 
несколько вопросов: Во что я верую? Есть ли у меня творческая идея? что 
она мне даст? В чем она будет полезна и кому? В разработке, в осуществле-
нии этой идеи смогу ли я быть лидером? И смогу ли я одержать победу в 
конкурентной борьбе, если это будет необходимо?

Особенностью творческой личности является постоянная глубокая 
мотивация на творчество в той сфере деятельности, которой личность 
отдает предпочтение. В связи с этим Н.А. Бер дяев писал: «Я философ-
ски мыслил всю жизнь, каждый день, с утра до вечера и даже ночью... 
Философские мысли мне прихо дили в голову в условиях, которые могут 
показаться несоответс твующими: в кинематографе, при чтении романа, 
при разговоре с людьми, ничего философского в себе не заключающими, 
при чтении газеты, при прогулке в лесу»45.

Английские ученые и изобретатели М. Тринг и Э. Лейту эйт – авторы 
вышедшей в русском переводе книги «как изоб ретать?» – среди важней-
ших качеств изобретателя называют следующие: «трудолюбие, самоуве-
ренность (доходящая до на глости), настойчивость и усердие, способ-
ность использовать аналогии, модели, хорошо знать себя, способность, 
особенно на начальных этапах, подавить в себе критическое начало, 
способ ность задавать вопросы самому себе и не любые, а типа: Почему 

44 Zwicky F. The morphological approach to discovery, invention, research and con-
struction // Zwicky, Wilson A.C. New methods of thought and brocedure. Berlin: Springer, 
1967. Р. 5.

45 Бердяев Н.А. самопознание. М.: Международные отно шения, 1990. с. 93.



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

123

это делается так, а не иначе? чего хотят этим добиться? Можно ли до-
стичь поставленной цели другим путем? Почему у судового винта три, 
четыре или пять лопастей? Почему у судов не бывает четырех винтов? 
Почему винт вытесняет гребное колесо? Нуж ны ли поезду колеса?»46. И 
многие другие.

Изобретатель должен обладать огромной интуицией и пре восходным 
чувством, где искать решение, его энтузиазм и любоз нательность не име-
ют границ. Для творческой личности важно сочетать смелость в приня-
тии творческого решения в сочетании со способностью бороться за его 
существование до конца.

Не правда ли, очень заманчиво овладеть технологией ТРИЗ? каза-
лось бы, открываются колоссальные возможности для ре шения сложных 
изобретательских задач. Однако сторонники обучения ТРИЗ столкнулись 
с парадоксальным явлением, кото рое, как описывает И.М. Верткин47, за-
ключается в следующем: решающий изобретательскую задачу по методи-
ке ТРИЗ находит идею, которая кажется ему просто потрясающей, но... 
он часто отказывается от этой идеи и ищет чего-нибудь попроще, так как 
боится, что внедрение сумасшедшей идеи займет слишком мно го сил и 
времени.

Действительно, практика изобретательской деятельности показывает, 
что решить изобретательскую задачу – еще не все. На ее внедрение уходит 
7–10 лет, И здесь речь идет не только о косности и волоките, а о том, что 
борьба за признание появив шейся идеи – неизбежность, закономерность; 
новатор должен уметь доказать нужность своего изобретения48.

Анализируя и осмысливая биографии выдающихся ученых, писате-
лей, полководцев, биографии творческих личностей – наших современ-
ников, мы пришли к следующему выводу. Твор ческая личность – это тип 
личности, для которой характерны стремление и способность к творчес-
кому саморазвитию.

Можно дать также и более развернутую характеристику творческой 
личности. Творческая	личность	–	это	такой	тип	личности,	для	которой	

46 Тринг М., Лейтуэйт Э. как изобретать? М.: Мир, 1980. с. 28–32.
47 Верткин И.М. Бороться и искать… О качествах творчес кой личности // В кн. 

Нить в лабиринте. Петрозаводск, 1988.
48 Там же. с. 18.
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характерна	устойчивая,	высокого	уровня	направленность	на	творчес-
тво,	 мотивационно-твор	ческая	 активность,	 которая	 проявляется	 в	
органическом	единстве	с	высоким	уровнем	творческих	способностей,	
ко	торые	 позволяют	 ей	 достигнуть	 прогрессивных,	 социально	 и	 лич-
ностно	значимых	творческих	результатов	в	одном	или	не	скольких	ви-
дах	деятельности.

семь	стадий	саморазвития	творческой	личности

Первая стадия саморазвития характеризуется устойчиво проявляю-
щимся интересом, ясно выраженной мотивационной направленностью 
личности на определенный вид творческой деятельности. Эта стадия 
может быть условно названа как ста дия избирательной мотивационно-
творческой направленности личности на определенный вид деятельнос-
ти. На этой стадии личность как бы интуитивно чувствует, в какой сфере 
творчес кой деятельности она может проявить себя наилучшим обра зом. 
Например, мальчик дошкольного возраста или младший школьник без 
какого-либо внешнего стимула почти все сколь ко-нибудь свободное от 
других видов деятельности время зани мается лепкой или рисует.

Вторая стадия саморазвития характеризуется повышенной интел-
лектуальной чувствительностью личности к усмотрению противоречий 
и проблем в определенной сфере творческой де ятельности. Она может 
быть названа стадией начального твор ческого самоопределения. Эта ста-
дия наиболее характерна для учащихся среднего и старшего школьно-
го возраста, которые за нимаются в предметных кружках, проявляя при 
этом повышен ную интеллектуально-творческую активность.

Третья стадия развития характеризуется повышенной профессио-
нально-творческой активностью личности в опреде ленном виде деятель-
ности. Для этой стадии характерно интен сивное творческое овладение 
профессиональными приемами, методами, средствами соответствующе-
го вида деятельности. Это особенно отчетливо прослеживается у худож-
ника, музы канта, спортсмена как стадия активного творческого овладе-
ния практикой профессиональной деятельности. Эта стадия может быть 
названа профессионально-творческим станов лением.

Четвертая стадия развития может быть охарактеризована как ста-
дия первых значительных творческих достижений лич ности. Если взять 
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изобретателя, то это первые крупные само стоятельные изобретения, для 
писателя – первая книга, полу чившая признание и успех.

Пятая стадия развития характеризуется высокой, устой чивой твор-
ческой продуктивностью личности. Для этой стадии характерно форми-
рование индивидуального творческого сти ля деятельности и мастерс-
тва. Например, шахтер А. стаханов, ткачиха Голубева, донецкий педагог  
В. Шаталов – несомненно мастера своего дела, имеющие индивидуально 
творческий стиль профессиональной деятельности.

Шестая стадия развития творческой личности может быть охарак-
теризована как стадия расцвета таланта. когда говорят талант, талант-
ливая личность, то имеют в виду, что данная лич ность не просто имеет 
устойчивые творческие достижения, что характерно для пятой стадии 
развития творческой личнос ти, а далеко превосходит достижения сов-
ременников в определенной сфере творческой деятельности (напри-
мер, М.А. Шолохов, В.В. Маяковский, Д.Д. Шостакович, Ю.А. Гагарин  
и др.).

Седьмая стадия развития творческой личности характе ризуется как 
гениальность. Гениальность характерна для на ивысшего уровня разви-
тия творческих способностей личности, которая своим вкладом в реше-
ние тех или иных проблем опе режает своих современников на целые сто-
летия. к гениальным личностям с полным основанием можно отнести  
А. Эйнштейна, Н.И. Лобачевского, к.Э. Циолковского и др. Гениальность 
характеризует собой вершину развития творческих способнос тей лич-
ности. как писал П.к. Энгельмейер, «В гении природа го ворит свое пос-
леднее слово. Эволюция природы начинается с химических элементов и 
оканчивается в душе гения»49.

Выделив семь стадий развития творческой личности, хоте лось бы 
обратить внимание читателя на то, что эти стадии раз вития творческой 
личности проходят неравномерно. Выдаю щиеся научные открытия были 
сделаны различными учеными в разное время: Энштейном – в 25 лет, 
Ньютоном – в 27 лет, Лобачевским – в 33 года, Шредингером – в 38 лет. 
Возрастной интервал 25–40 считается наиболее продуктивным. Но из-
вестно, что и в 80-летнем возрасте Л.Н. Толстой, И.П. Павлов, Гете, Ми-
келанджело продолжали свой творческий труд не менее плодо творно.

49 Энгельмейер П.К. Теория творчества. сПб, 1910. с. 161.
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Потен циальные возможности развития творческих способностей 
лич ности не должны ускользать от внимания педагога-практика. Особое 
внимание нужно уделять диагностике и самооценке своего личностного 
потенциала.

Творческое	самоопределение	личности	начинается	с	пот	ребности	
человека	познать	себя,	с	самоосознания	своих	жиз	ненных	целей	и	цен-
ностей.	Постепенно	продвигаясь	через	барьеры	смутного	понимания	
того,	а	что	я	представляю	из	себя	в	этом	мире?	А	в	чем	и	где	я	могу	луч-
ше	всего	проявить,	реализовать	себя?	–	развертывается	процесс	твор-
ческого	са	моопределения	личности.

В процессе творческого самоопределения личности можно выделить 
следующие пять этапов:

1. Осознание внутренней потребности познать себя, свои достоинс-
тва и недостатки, свои склонности, творческие способ ности и другие 
личностные качества.

2. самопознание и самооценка своих склонностей, творчес ких спо-
собностей и других личностных качеств.

3. самоосознание своих достоинств и недостатков, их срав нение с 
теми, что имеют другие.

4. Проба сил в наиболее привлекательных для личности сфе рах и ви-
дах творческой деятельности.

5. сознательный выбор с учетом своих склонностей, твор ческих спо-
собностей и других личностных качеств вида твор ческой деятельности, 
которая в перспективе может стать про фессиональной деятельностью 
личности.

Нетрудно видеть, что для успешного завершения процесса творчес-
кого самоопределения личности необходимо пройти пять вышеотмечен-
ных этапов. Однако не всегда и не всем это удается. Иногда только на 
склоне своих лет человек с сожалени ем осознает, что занимался далеко 
не тем, чем бы он мог зани маться с большей пользой и для себя, и для 
других.

По доминированию тех или иных признаков, характеризую щих как 
протекает процесс творческого самоопределения лич ности, можно выде-
лить пять типов личностей:

1. Самоуглубленный тип. Для такого человека характерно постоянное 
копание в себе. Он достаточно хорошо осознает свои склонности, твор-
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ческие способности и другие качества. Однако включиться активно в тот 
вид творческой деятельнос ти, которому он мысленно отдает предпочте-
ние, часто не может. как правило, ему мешают те или иные обстоятель-
ства или жи тейские неурядицы, а главное, копание в себе, анализ себя, 
своих творческих способностей и возможностей.

2. Колеблющийся тип. Это тип личности, для которой всег да остает-
ся масса сомнений: а тем ли я занимаюсь? В силу того, что личность не 
глубоко осознает свои истинные потребности, склонности, творческие 
способности, для нее всякий раз оста ется открытым вопрос: а не лучше 
ли заняться чем-то другим?

3. Увлекающийся тип. Для человека этого типа характерны увлече-
ния то одним, то другим видом творческой деятельности. Он неожидан-
но для окружающих, да и для самого себя, то вдруг начинает, то вдруг 
бросает интересное для него творческое дело. каждый раз, приступая к 
деятельности в новой для него сфере творческих увлечений, ему кажется, 
что он наконец-то нашел себя. Однако проходит время и все начинается 
сначала...

4. Инертный тип. Для этого типа присуща неспешная, как бы затормо-
женная деятельность по самопознанию, самоанали зу. Он не спешит делать 
выводы и заключительные суждения ни о чем, в том числе и о самом себе, 
о своих пристрастиях и увле чениях. Занявшись чем-то, он так же по инер-
ции может продол жать начатое дело, хотя оно явно не для него.

5. Самоопределившийся тип. Это, несомненно, счастливый тип чело-
века, который раз и практически навсегда определил сферу своих твор-
ческих интересов. Для него характерна убеж денность и уверенность, что 
он выбрал вид профессионально-творческой деятельности абсолютно 
правильно.

Из психологии известно, что способности к соответствую щему виду 
деятельности в этом же виде деятельности и прояв ляются, и развивают-
ся. Так, если вы способны к математике, то в процессе систематического 
решения математических задач ваши математические способности будут 
и развиваться, и про являться.

Эта, казалось бы, простая, но емкая по своему смыслу зако номерность 
дает возможность с учетом типа творческого само определения личности 
сделать ряд рекомендаций-советов.
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эвристические	предписания	
для	творческого	самоопределения

I. Для самоуглубленного типа
1. Не копайтесь в себе, а энергичнее включайтесь в тот вид деятель-

ности, где вам удается проявить себя.
2. Пусть не вскружат вам голову ваши первые удачи и дости жения.
3. Не замыкайтесь в себе, а чаще советуйтесь, больше при слушивайтесь 

к мнению авторитетного для вас учителя.
II. Для колеблющегося типа
1. сомнения, колебания хороши и нужны до определенного предела, 

а далее необходимо действовать.
2. Не бойтесь рисковать, учитесь принимать ответственные творчес-

кие решения.
3. Помните, чтобы понять, чего вы стоите и что вы можете, необходи-

мо довести решение хоть одной творческой задачи до конца!
III. Для увлекающегося типа
1. Приступая к какому-либо новому, интересному для вас делу, спро-

сите себя: не увлекаюсь ли я в очередной раз? стоит ли игра свеч?
2. Если вы поймали себя на том, что вы увлеклись, то лучше вовремя 

остановиться.
3. Набирайтесь терпения и силы воли – доводите начатое творческое 

дело до логического конца.
IV. Для инертного типа
1. чаще анализируйте себя, задавайте себе вопрос: а не дви гаюсь ли я 

по инерции?
2. Не бойтесь остановиться, отказаться от неинтересного, неперспек-

тивного в творческом отношении для вас дела.
3. Не бойтесь думать и действовать рискованно!
V. Для самоопределившегося типа
1. При всей уверенности того, что сфера ваших творческих интересов 

правильна, не доводите себя до состояния самоуве ренности и самоуспо-
коенности.

2. Углубляйте и одновременно расширяйте сферу своих творческих 
интересов и способностей.
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На этапе творческого самоопределения очень важно, чтобы вы рядом 
имели своего духовного наставника, своего учителя или, как говорили 
буддийские философы, своего гуру. Найти своего учителя – это значит 
найти духовно близкого для вас человека, который был бы для вас одно-
временно и доступен, и авторитетен, и интересен, и талантлив, у которо-
го вы бы могли не только многому научиться, но, главное, откровенно 
посове товаться, вместе поразмышлять о ваших проблемах.

Однако, даже имея такого учителя, вы не должны забывать, что глав-
ный творческий выбор вы делаете сами. Поэтому на этапе творческого 
самоопределения важно как можно чаще ста вить и искать для себя от-
веты на следующие вопросы: для чего это я делаю? Нужно ли мне это? 
Развиваю ли, реализую ли я себя в этом виде деятельности? Продвигает 
ли это меня вперед в моем профессионально-творческом становлении? 
чтобы правильно выбрать будущее дело по душе, чтобы оно стало делом 
всей ва шей жизни, нужно многое осознать и понять, а главное, прове-
рить, где, в каком виде деятельности вы сможете максимально реализо-
вать свой творческий потенциал.

На этапе творческого самоопределения очень полезно более углуб-
ленно познакомиться с миром профессий. Этому во мно гом может спо-
собствовать книга Е.А. климова «как выбрать профессию?» (М., 1990), 
где имеется специальный раздел «Про фессиональное самоопределение».

В заключение этого раздела хотелось бы сказать, что твор ческое само-
определение – это лишь начало вашего творческого выбора. Даже опре-
делившись профессионально (например, вы решили стать учителем), вам 
всякий раз на этапе вашего про фессионально-творческого становления 
придется принимать решение – определиться, где и в чем вы можете реа-
лизовать свой творческий потенциал наилучшим образом.

Самоуправление личности
В психологической литературе все чаще используются поня тия «са-

моуправление», «самоконтроль», «самоорганизация» и другие процессы 
самости, от которых зависит эффективность различ ных видов человечес-
кой деятельности, в том числе творческого саморазвития личности.

Действительно, если исходить из того, что личность – это исключи-
тельно сложная система, и все процессы самости тесно между собой вза-
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имосвязаны, то способности к самоуправлению зависят от уровня разви-
тия следующих способностей:

1. способности к самопознанию, т.е. от того, насколько хорошо вы 
знаете себя, свои достоинства и недостатки, свои профессиональные воз-
можности, можете прогнозировать, как вы способны проявить себя в той 
или иной ситуации.

2. способности к самоопределению, т.е. насколько точно вы знаете, 
чего вы хотите, какие цели и задачи вы считаете для себя приоритетными 
и почему.

3. способности к самоорганизации, т.е. способность до статочно чет-
ко планировать свою жизнь, свои дела как на день, на неделю, на месяц, 
на год, так и на перспективу. Быть способ ным рационально использовать 
свои силы и время. Организо вать свою деятельность так, чтобы она дава-
ла не только конк ретные результаты, но чтобы и сам процесс деятельнос-
ти давал бы вам удовлетворение, быть способным и мобилизовать себя на 
достижение цели и, если необходимо, расслабиться, снять на пряжение, 
используя приемы аутотренинга, релаксации.

4. способности к самореализации – это способность про явить себя 
там, где это необходимо на пределе своих возмож ностей. Доказать себе и 
другим, на что ты реально способен. Естественно, опираясь прежде всего 
на свои творческие способ ности.

5. способности к самодеятельности – это способность про явить ини-
циативу, самостоятельность, независимость.

6. способности к самоконтролю – это способности личнос ти при-
менительно к каждому новому виду деятельности найти адекватно ей 
критерии самоконтроля. Используя их, выполнять деятельность с мини-
мальным числом ошибок, т.е. качест венно и эффективно.

7. способности к самооценке – это прежде всего способ ности как 
можно объективнее оценить свои личные качества и способности, т.е. не 
завышая и не занижая их, а также спо собности объективно оценивать (не 
занижая и не завышая) ре зультаты своей деятельности.

8. способности к самовнушению – это способность вну шить, убедить 
самого себя в чем-либо и на этой основе под чинить себя, свое поведение 
своей воле и своему разуму. Это способность на основе самовнушения 
снять в необходимых си туациях эмоционально-нервное напряжение.
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9. способности к самоусовершенствованию – это способ ности актив-
но работать над собой, совершенствуя себя, свои творческие, професси-
ональные и другие качества личности и тем самым усовершенствовать 
свои возможности к самоуправ лению в различных видах деятельности.

Если все эти девять вышеперечисленных способностей вы строить в 
последовательный ряд, то они достаточно полно отра жают способнос-
ти личности к самоуправлению. Таким образом, способности личности 
к самоуправлению – это синтез способнос тей, включающий в себя спо-
собности к самопознанию, самоопре делению, самоорганизации, саморе-
ализации, самодеятельности, самоконтролю, самооценке, самовнушению, 
самосовершенство ванию, которые позволяют личности качественно и 
эффективно управлять собой в различных видах деятельности и общения.

способности к самоуправлению, как и любые 
другие спо собности, проявляются и развиваются 
в деятельности. Причем в последние годы и у нас 
и за рубежом этому уделяют самое при стальное 
внимание, особенно при подготовке менедже-
ров.

Так, датская фирма Тайм-Менеджер специ-
ально разработа ла методику обучения приемам 
самоуправления.

В чем суть этой методики? Начнем с того, что 
она нацелена на то, чтобы:

– уметь видеть проблемы, формулировать уп-
равленческие задачи и определять приоритетные 
цели;

– иметь в виду, что наша память не беспредельна и не иде альна, поэ-
тому фирма большое внимание уделяет обучению ве дения записных кни-
жек-календарей;

– постоянно развивать свои творческие способности, на капливать и 
генерировать новые идеи;

– создавать более гибкое и спокойное отношение к изме нениям в 
жизни, в том числе в условиях стрессовых ситуаций;

– формировать аккуратность, точность, самодисциплину;
– организовывать свою жизнь как непрерывное творчество, непре-

рывное саморазвитие;
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– высвободить время для разумного досуга (чтения, спор та, встречи с 
друзьями и интересными людьми, уделяя больше времени своим детям и 
близким, родственникам, занятию лю бимым делом).

Философия и методика Тайм-Менеджер как бы задает сцена рий жиз-
ни менеджера и является своеобразным руководством для повышения 
эффективности управленческой деятельности.

Заметим, что в основе философии и методики разработки средств 
рационального использования времени, которые ре комендуются этой 
фирмой, лежат, на наш взгляд, принципы системности и саморазвития 
личности. Хотя в явном виде они не формируются. На разработку сво-
ей методики фирма затра тила более 15 лет и продолжает ее непрерывно 
совершенство вать. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание чита-
теля на то, что качественно улучшить, рационализировать процесс рас-
ходования вашего времени должен и может не кто-то извне, а вы сами. 
Главное – это наличие у вас желаний, стремлений улучшить свою жизнь, 
высвободить время на решение приори тетных проблем и дел, а также на 
организацию отдыха, досу га, чтение книг. Рационализация расходования 
времени – это неиссякаемый резерв саморазвития способностей, твор-
ческих возможностей, высвобождение вашей жизненной энергии на но-
вые интересные дела.

Все это, естественно, требует определенных усилий, а глав ное, из-
менения ваших привычек, установок, некоторой само дисциплины. Это 
требует от вас сделать решительную пере оценку ценностей и начать с 
овладения новыми приемами и ме тодами рационального использования 
времени.

В основе рационального планирования и использования времени, ре-
комендуемого фирмой Тайм-Менеджер, лежит ис пользование специаль-
но разработанной записной книжки-ка лендаря. В отличие от обычных, в 
ней содержится чрезвычайно большое число элементов-разделов. Пере-
числим наиболее ха рактерные из них: план на год, на месяц, на неделю, на 
день, адреса, раздел идей, текущие дела, секция телефоны имеет разделы: 
семья, дру зья, коллеги, сотрудники, ученики, учителя, клубы, гостиницы, 
деловые люди, поставщики, покупатели и т.д.

Но самое главное, в книжке-календаре (в целях оператив ности ее ис-
пользования) предусмотрен раздел ключевые области, на основе которо-
го записной книжкой-календарем пользовать ся чрезвычайно легко. Мне 



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

133

представляется, что использование разнообразных символов, специаль-
ных бланков для различных видов деятельности и другие приемы позво-
ляют настолько по высить оперативность и эффективность использова-
ния книж ки-календаря фирмы Тайм-Менеджер, что ее можно сравнить 
с персональным миникомпьютером.

Естественно, самое большое внимание в этой книжке-ка лендаре 
отводится расположению новой информации и всевоз можным средс-
твам самоконтроля и планирования. При этом следует иметь в виду, 
что планирование времени на год имеет свои особенности в сравнении, 
например, с планированием времени на неделю. При планировании на 
каждый из выделен ных периодов (год, месяц, неделя, день) необходимо 
выделять приоритетные цели и задачи и те, которые могут быть смеще-
ны, или при неблагоприятных обстоятельствах пересмотрены и даже не 
выполнены.

Особенность планирования деятельности, которое пред лагает фирма 
Тайм-Менеджер, заключается в том, что она ориентирована на конкрет-
ный конечный результат. Более того, необходимо сочетать оперативное 
и долгосрочное планирова ние. Планирование на сравнительно корот-
кий отрезок времени с неизбежностью порождает больше ошибок, чем 
долгосрочное. кроме того, сочетание перспективного и оперативного 
планиро вания сокращает время достижения цели. Эффективность пла-
нирования – это прежде всего выделение оптимальных как по сложнос-
ти, трудности, так и по времени достижения целей, ко торые могут быть 
достигнуты с наименьшими затратами сил и средств, а самое главное, за 
минимально запланированное время.

с чего начинается планирование?
1. Определите стратегические, долгосрочные, главные цели. Проана-

лизируйте их реальность и выполнимость.
2. Постройте дерево целей.
3. классифицируйте цели: а) с точки зрения их важности; б) вероят-

ности выполнения; в) от кого зависит их выполнение: от вас или от со-
трудников.

4. Распишите цели: а) на перспективу, допустим, на ближай шие 3 
года; б) на год, на месяц; в) на неделю; г) на день.

5. Проанализируйте еще раз, все ли цели реально достижимы.
Исключите цели, без достижения которых можно вполне обойтись.
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Фирма Тайм-Менеджер вводит понятия «слоновая задача», «слоно-
вая техника» и широко их использует при обучении менед жеров реше-
нию очень сложных проблем и задач. Есть задачи, которые настолько 
сложны, что образно их можно сравнить с величиной слона.

Примеры слоновых задач: выучить иностранный язык, на учиться 
использовать персональный компьютер, бросить курить, похудеть и т.п. 
Решать такие задачи за короткое время, как правило, не удается, как, об-
разно говоря, никому за один прием не удается съесть слона, каким бы 
аппетитом он ни обладал.

к решению слоновой задачи можно приступить двумя спо собами:
1. Отодвинуть их решение. Знакомая ситуация – новогод ний вечер. 

Анализируя план на следующий год, нам бывает несложно в своих на-
мерениях в следующем году выучить два иностранных языка, научиться 
играть на гитаре и т.д.

2. Разрезать их на маленькие, доступные кусочки. Это единс твенный 
метод, ведущий к заглатыванию слона, т.е. резуль тату. слоновая техника 
Тайм-Менеджера будет вашим решени ем проблемы:

– разрежьте слона на маленькие удобные кусочки;
– предназначьте заглатывание отдельных кусочков каж дый день в 

приложении к выполняемым вами повседневным, обыденным делам;
– позаботьтесь о том, чтобы вы ели одного итого же слона, пока от 

него ничего не останется;
– не надо ежедневно переживать из-за этих больших сло нов. Отне-

ситесь к слонам как к большим, красивым и впечатля ющим животным, 
какими они и являются. Относитесь к слонам как к захватывающим воз-
можностям. сосредоточитесь на слоно вом бифштексе дня и будете до-
вольны, когда задача дня будет выпол нена. Вы на пути к решению су-
щественной задачи. Вы укрепите ваше хорошее самочувствие и облегчите 
возможность наслаж даться жизнью здесь и сейчас.

слишком много людей напрасно мучают себя из-за слонов, с которы-
ми они все равно не могут разделаться сегодня. Они ду мают, что жизнью 
можно наслаждаться только тогда, когда все слоновые задачи решены и 
все находится на своем месте.

Эта точка зрения нереальна, она только ведет к неудовлет воренности. 
Вы никогда не будете находиться в такой ситуации, когда все сложные 
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задачи уже решены. Постоянно будут воз никать новые слоны, и вы долж-
ны научиться жить с ними. Это часть вашей жизни.

Это настоящее искусство – уметь наслаждаться жизнью, тоже благо-
даря чувству, что вы постоянно развиваетесь, создае те что-то новое, и не 
волнуетесь по поводу будущих задач.

Мы специально столь обстоятельно процитировали слоно вую тех-
нику Тайм-Менеджера, чтобы читатель прочувствовал ненавязчивый, 
образный стиль изложения методики и то, на сколько она доступна и 
проста. Действительно, если вы, напри мер, хотите овладеть английским, 
французским или каким-либо другим языком, то перед вами возникает 
далеко не простая, по существу, слоновая задача. Но если ежедневно вы 
будете выучи вать по 10 иностранных слов, то через год ваш словарный 
запас пополнится на 3650 слов. А это уже значительный прогресс и хоро-
шая основа для овладения разговорной речью.

В заключение этого раздела приведем еще несколько со ветов, кото-
рые автор сформулировал, изучив материалы фирмы Тайм-Менеджер, 
которые также могут способствовать разви тию ваших способностей к 
самоуправлению.

• Записывайте ваши идеи всякий раз, когда они появляются.
• Надо иметь на письменном столе только одну вещь – именно ту, 

над которой вы сейчас работаете. Все остальное должно иметь свое место 
за его пределами.

• создавайте вариации в вашей жизни, расширяйте круг об щения, 
чтения, разнообразьте досуг – это снимает напряжение и расширяет воз-
можности для принятия творческих решений.

• Определяйте приоритетность проблем, задач, целей.
• Заведите привычку намечать конкретные сроки не толь ко для вы-

полнения крупных, но и мелких задач. Это даст воз можность снятия на-
пряжения, повысит продуктивность вашей работы.

• Планируя, оставляйте резерв времени, так как все запла нировать 
невозможно.

• Ежедневно какое-то время выделяйте только для самого себя, что-
бы проанализировать, как	прошел день, поразмышлять над тем, что вам 
доставляет наибольшее удовольствие или, еще лучше, отвлечься от обы-
денных дел и забот.
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Не секрет, что у многих из нас значительная часть времени уходит 
на вхождение в работу или, как часто говорят, на рас качку. Некоторые, 
сев за письменный стол, например, не могут сразу непосредственно при-
ступить к работе. Мысленно как бы воскрешается предыдущий рабочий 
день. человек вспоминает, чем он его закончил. Ему как бы нужно пре-
одолеть инерцию мышления, отвлечься от всего прочего и войти в рабо-
чий ритм, в активную рабочую форму. чтобы на вхождение в рабочий 
ритм не уходило ваше драгоценное время, немаловажно, как вы закончи-
ли предыдущий рабочий день.

Известный и многими любимый писа-
тель Эрнест Хемин гуэй, который, надо за-
метить, умел и работать, и отдыхать, де лал 
это так: «Я всегда работал, – писал он в книге 
“Праздник, который всегда с тобой”, – до тех 
пор, пока не удавалось че го-то добиться, и 
всегда останавливал работу, когда уже знал, 
что должно произойти дальше. Это мне да-
вало разгон на завтра. Очень важно знать, 
когда вам лучше и продуктивнее работается: 
утром или вечером». 

Немецкий физиолог Хампп на основе 
боль шого статистического материала уста-
новил, что 1/6 часть людей – это жаворонки, 

1/3 – совы, а остальные аритмики, у ко торых продуктивность в течение 
дня резко не меняется. с точки зрения физиологии лучше, если вы будете 
учитывать и опи раться на свои физиологические особенности. Наруше-
ние же природной биоритмики приводит к десинхронозу, для которого 
характерно состояние бессонницы, плохое самочувствие и, как следствие, 
резкое понижение работоспособности.

Мы привыкли к тому, что нам хронически не хватает време ни. Но 
и в 20-е годы, вероятно, было то же самое. Не случайно инициаторами 
разработки проблем научной организации труда П.М. керженцевым и  
А.к. Гастевым в те годы была создана Лига времени, так как время реша-
ло все!

В заключение хотелось бы дать еще несколько рекоменда ций, как ра-
циональнее распределять и расходовать время.
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• своим главным делам отводите лучшее время суток.
• чередуйте время труда и отдыха.
• Рационализируйте использование непроизводительных затрат 

времени (поездка в транспорте, очереди, командировки).
• Если не систематически, то периодически хронометрируй те и ана-

лизируйте, где ваши главные потери времени.
• Учитывайте в своей работе ваш индивидуальный ритм: кто вы – 

жаворонок, сова или аритмик?
• Всякий раз, анализируя причины невыполнения планов (за день, 

за неделю, за месяц, за год), определите, где и почему вы нерационально 
расходовали время.

Творческая самореализация
Для успешной творческой самореализации важно осознать и разви-

вать у себя целый ряд способностей и личнос тных качеств, от которых в 
первую очередь и зависит уровень творческих достижений.

Для творческой самореализации очень важно сосредото читься на 
главном, выделить и решать приоритетные задачи. способность выде-
лить приоритетные задачи и сосредоточиться на их решении, как и дру-
гие способности, не у всех развита в одинаковой степени. Очень часто, и 
не без оснований, можно слышать такие рассуждения: он, несомненно, 
способный че ловек, но ничего не достиг, так как всю жизнь разбрасывал-
ся, разменивался по мелочам. Про такого можно сказать, что при нали-
чии склонностей и творческих способностей к какому-то конкретному 
виду творческой деятельности у него не были раз виты способности со-
средоточиться на решении главных при оритетных задач.

Жизнь устроена так, что она ежедневно ставит все новые и новые за-
дачи, появляются многочисленные соблазны заняться чем-то еще. Появ-
ляются новые друзья, увлечения и часто... неза метно для нас самих мы 
уходим в сторону от наших главных задач и дел, от самой возможности 
реализовать себя в творчестве.

Но творческие задачи, проблемы, которые вы могли решить лично, 
но не решили, рано или поздно решат другие. В связи с этим для творчес-
кой реализации важно не просто сосредото читься на приоритетных про-
блемах, а необходимо искать и на ходить личностно значимые проблемы, 
творческие задачи и расстав лять в процессе их решения приоритеты. И 
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что особенно важно – не откладывать их решение, а шаг за шагом реали-
зовывать свои идеи, творческие замыслы. Ибо идеи, творческие замыс-
лы, которые вы вынашиваете, могут реализовать и другие. как за метил 
Н.к. Рерих, идеи не умирают, он порою дремлют, но они просыпаются 
еще более сильными, чем были до своего сна50.

Анализируя психологические особенности и механизмы творческой 
самореализации личности, нельзя не отметить, что одно из важнейших 
качеств, присущее творческой личности, – это наличие Великой Достой-
ной Цели. Действительно, для того чтобы творческая личность состоя-
лась, реализовала весь свой творческий потенциал, очень важно иметь 
сумасшедшую идею, иметь	Великую	Достойную	Цель, которая, как это 
обосновы вает И.М. Верткин, должна отвечать следующим 10 критериям 
(характеристики критериев даются с сокращениями):

1. Цель обязательно должна быть новой или недостигнутой.
2. Цель обязательно должна быть общественно полезной, положи-

тельной, направленной на развитие жизни.
3. Цель должна быть конкретной: не общие благие намере ния, а четко 

определенная задача, к решению которой можно приступить хоть сегодня.
4. В то же время цель не должна быть излишне узкой... кон кретная 

цель обязательно должна иметь выход к глобальным проблемам.
5. Выбранную цель можно назвать эквивалентом собствен ной жизни.
6. Новая достойная цель, как правило, опережает свою эпоху настоль-

ко, что зачастую воспринимается окружающим миром как еретическая.
7. Именно поэтому при достижении достойной цели, как правило, от-

сутствует конкуренция.
8. Достойная цель – это личная цель человека или неболь шой ко-

манды.
9. Достойная цель должна быть независимой от сложного, дефицит-

ного дорогостоящего оборудования, которое может быть только у боль-
ших коллективов работников.

10. И последнее. Это требование не подкреплено объектив ными фак-
тами и, тем не менее, выбирая достойную цель, надо стремиться к тому, 
чтобы цель была явно не по силам, чтобы она заведомо превышала воз-
можности и способности человека, за нее берущегося. Это не означает, 

50 Рерих Н.К. Зажигайте сердца. М.: Молодая гвардия, 1978. с. 175.
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что цель останется недостиг нутой: человеку доступно все. Но достиже-
ние такой цели – это спор с самим собой51.

Оптимальный возраст для выбора достойной цели, как счи тает  
И.М. Верткин, тринадцать-пятнадцать лет. Именно в этом возрасте на-
ступает пик в развитии очень многих творческих способностей. Именно 
в этом возрасте Амундсен решает пос вятить свою жизнь исследованиям 
Полюса, а Шлиман – найти свою Трою.

В сША и других странах существует целое направление, ко торое на-
зывается психология успеха, издаются книги и рекомен дации типа: как 
стать богатым? как жить, чтобы быть счастли вым? как управлять своим 
настроением? как добиться успеха?

Дается много рекомендаций типа:
Никогда не думайте о себе, как о потерпевшем неудачу. Всег да внушай-

те себе, что как бы не мрачны были обстоятельства, твердите себе: Я до-
бьюсь того, что я хочу. Или еще: всюду де ржите себя так, как если бы вы 
преуспевали. Улыбайтесь, даже если ваша фирма на грани банкротства. 

Надо полагать, что мно гие из названных рекомендаций и советов не 
лишены основа ния и смысла, но они часто не затрагивают глубинных 
вопросов духовно-нравственного здоровья человека, его ориентации на 
саморазвитие и самореализацию его творческого потенциала. А это, на 
наш взгляд, происходит потому, что добиться успеха, опираясь лишь на 
общие рекомендации, чаще всего невозмож но, так как они (рекоменда-
ции) не учитывают индивидуальные особенности и реальные творческие 
способности личности. Вот почему эффективность творческой реализа-
ции во многом зави сит от других процессов самости, и особенно от глуби-
ны и всес торонности самопознания. Поэтому как в первом разделе этой 
главы, так и в последующем анализе других компонентов саморазвития 
мы постоянно рекомендуем использовать тесты и тестовые методики.

Для творческой самореализации очень важно принимать ответствен-
ные, глубоко продуманные, взвешенные творческие решения.

Ответственность как черта личности, как способность про является 
очень часто и незримо дает о себе знать практически всегда, когда вы 
добровольно принимаете главный удар на себя. Ответственность надо 

51 Верткин И.М. Бороться и искать... О качествах творчес кой личности // В кн. 
Нить в лабиринте. Петрозаводск. каре лия, 1988. с. 24.
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понимать не как верность формальному долгу, а как осознанное приня-
тие ответственных решений, ког да мучительно ищешь единственно пра-
вильный ответ и, найдя его, принимаешь решение, готов отвечать за него 
перед другими и перед своей совестью.

Ответственность проявляется в верности своим творчес ким замыс-
лам и способности их довести до конца. 20 лет жиз ни потребовалось  
А.И. солженицину, чтобы написать «красное колесо», произведение, рас-
крывающее истинную правду о рево люции 1917 года. Ответственность, 
которая проявляется в про цессе творческой самореализации, не прохо-
дит без внутренней борьбы, без сомнений, но она всякий раз подталкива-
ет нас к вы сшим уровням проявления человеческого долга, человеческо-
го духа начатое дело доводить до конца. Творческая работа изоб ретателя, 
художника, писателя, любого из нас требует борьбы не только, а часто и 
не столько против сил внешних, против меша ющих нам обстоятельств, 
сколько непрерывных усилий, чтобы устоять, справиться с внутренними 
сомнениями, личностными слабостями, ленью, чтобы задуманную идею, 
творческий замы сел воплотить в жизнь.

Для осознания своих возможностей в плане творческой самореали-
зации следует учитывать как индивидуальные, так и возрастные осо-
бенности и те виды жизнедеятельности (учение, профессиональная де-
ятельность, общение, досуговая деятель ность), в которых вы можете 
максимально полно проявить, осу ществить себя.

Для человека очень важно не только иметь Призвание, но и призна-
ние его творческих достижений. Испытать радость успе ха, удовлетворе-
ние от того, что твои друзья, окружающие тебя люди, которые уважают и 
ценят тебя, оценили бы твой успех, твою зрелость и то, что ты не обманул 
их надежд.

Однако следует помнить, что успех и слово успеть происходят из од-
ного корня. как часто бывает, что два изобретателя работали над одной 
и той же изобретательской задачей, имели очень близ кие исходные идеи 
ее решения, а успеха добился лишь один из них, тот, который успел чуть 
раньше подать заявку на изобрете ние и раньше своего конкурента полу-
чил патент на изобретение.

Итак, анализируя и обобщая различные аспекты и особен ности твор-
ческой самореализации, мы приходим к следующему очень важному вы-
воду:
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способность	личности	к	творческой	самореализации	–	это	синтез	
способностей	 к	 целенаправленной,	 личностно	 значи	мой	 творческой	
деятельности,	 в	 процессе	 которой	 личность	 максимально	 полно	 реа-
лизует	свой	творческий	потенциал.

Самосовершенствование
какой бы деятельностью человек ни занимался, он стремится к само-

совершенствованию. как заметил академик И.П. Павлов: «Наша система 
в высочайшей степени саморегулирующая, сама себя поддерживающая, 
восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая»52.

Исследования53 физических резервных возможнос тей организма по-
казывают, что при обычной нагрузке человек использует 35-40% от своих 
абсолютных возможностей. Труд с напряжением позволяет задейство-
вать до 65% абсолютных возможностей. За порогом мобилизации оста-
ются те резервные возможности организма, которые используются, на-
пример, в стрессовой ситуации или в каких-либо других экстремальных 
ситуациях. что же касается использования резервных возмож ностей ин-
теллектуальной, творческой сферы жизнедеятельнос ти человека, то они 
не просто выше, а поистине неограничены и неисчерпаемы. Так как ник-
то не знает границ возможностей человеческого ума и интеллекта.

Действительно, высокую оценку способностям к самосовершенство-
ванию придавали по-настоящему выдающиеся творчес кие личности, ко-
торые созидали, создавали себя на протяжении всей своей жизни.

Так, А.П. чехов в письме к брату писал: «Тут нужны беспре рывный 
душевный труд, вечные чтения, штудировка, воля... Тут дорог каждый 
час». А когда О.Л. книппер-чехова высказала ему в письме восхищение 
его характером, то Антон Павлович ответил ей так: «Ты пишешь, что за-
видуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы харак-
тер у меня резкий, я вспыльчивый... Но я привык сдерживать себя, ибо 
распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я 
“выделывал черт знает что”»54.

52 Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изуче ния высшей нервной 
деятельности (поведения) животных. М.: Педгиз, 1951. с. 364.

53 Воробьев А.Н. Тренинг интеллекта. М.: Лесная про мышленность, 1989. с. 110.
54 Чехов В.П. собр. соч. Т. 12. М., 1985. с. 73.
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По нашим данным, уже в первый год, если ставятся доста точно четкие 
цели по самосовершенствованию творческих спо собностей и других лич-
ностных качеств, то человек добивается значительного прогресса. Про-
грессивные изменения в личнос тных качествах отмечали порядка 76% 
старшеклассников и 63% студентов. Не трудно заметить, что к самосо-
вершенствованию более податливы старшеклассники. То есть чем рань-
ше вы зай метесь собой и будете целенаправленно заниматься самосовер-
шенствованием своих личностных качеств, тем большего вы добьетесь.

Итак, анализ и осмысление того, что входит в процесс само-
совершенствования, дает нам основание принять в качестве ра бочего 
следующее определение.

самосовершенствование личности – это процесс прогрес сивных ко-
личественных и качественных изменений в личности под воздействием 
внешних факторов, а главным образом, внут ренних личностно значимых 
мотивов, потребностей, целей и планов.

Задания для творческого саморазвития

1. Проведите дискуссию на тему «Мой идеал человека как творчес-
кой личности». Попытайтесь при этом ответить на сле дующие вопросы: 
каждый ли человек может стать творческой личностью? какие черты ха-
рактера делают человека творческой личностью? что мешает мне стать 
творческой личностью?

2. Вы планируете поступить в престижный (с вашей точки зрения) 
вуз, овладеть профессией (допустим, юриста). каковы истинные мотивы 
вашего выбора именно этой профессии? Про анализируйте и назовите все 
наиболее значимые мотивы выбо ра вашей профессии. Перечислите их по 
степени значимости.

3. Назовите ваши наиболее и наименее развитые способнос ти. Поче-
му вы так считаете? Обоснуйте.

4. Перечислите черты вашего характера: а) положительные; б) отри-
цательные. Подумайте, какие черты характера вы бы хо тели изменить в 
первую очередь? что для этого вам нужно сис тематически делать?

5. Перечислите ваши, наиболее характерные привычки: а) положи-
тельные; б) негативные, вредные. Подумайте, как изжить в себе вредные 
привычки.
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6. Проведите дискуссию на тему «Мой идеал современного интелли-
гентного человека».

7. Игра «Пожелания». Один человек выходит за дверь. Ос тальные 
говорят ведущему свои мнения о нем (позитивные, не гативные и поже-
лания об их исправлении). Затем приглашается тот, о ком шла речь. Он 
должен отгадать, кто, что о нем сказал и что пожелал. как только он уга-
дывает, кто это сказал, то за дверь выходит тот, чье мнение отгадано.

8. Напишите письмо своему лучшему другу. В нем сформу лируйте 
свою наиболее сложную проблему и обоснуйте 3-4 спо соба ее разреше-
ния. какой из выдвинутых вами способов явля ется наиболее оптималь-
ным и почему?

9. Представьте себе закрытую дверь. На двери написано: Моя идеаль-
ная жизнь... Итак, вы входите в эту дверь... какой вы представляете себе 
идеальную жизнь? кто мешает вам с за втрашнего дня начать эту жизнь?

10. Проведите в своей группе психологическое микроисследование. 
Предложите каждому члену группы назвать по 10 факторов (причин), ко-
торые мешают вам реализовать свой творческий потенциал. системати-
зируйте все названные факто ры по мере их значимости для вас. Далее вы 
можете точно так же выявить и доранжировать факторы, которые могут 
способство вать максимально реализовать ваш творческий потенциал.

Педагогика	творческого	саморазвития

Педагогические закономерности, принципы
и правила творческого саморазвития

Традиционная педагогика рассматривала личность учащего ся, сту-
дента как объект воспитания, что являлось характерным для экстен-
сивного процесса развития творческих способностей личности. Однако 
процесс воспитания творческих способнос тей личности только тогда до-
стигает своей цели, если активизи руется и интенсифицируется процесс 
самовоспитания личнос ти. Поэтому и педагогу, и учащемуся (студен-
ту) важно знать и использовать закономерности, принципы и правила 
самовос питания творческих способностей личности.

В современной же педагогической литературе роль и зна чение само-
воспитания явно недооценивается. По проблемам самовоспитания име-
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ется весьма ограниченная литература, а по вопросам саморазвития твор-
ческих способностей личности таковой практически вообще нет. Вместе 
с тем, как справедли во отметил советский психолог Б.с. Алякринский: 
«Молодежь должна знать, что способность, талант не падают с неба, что 
только труд упорный, ежедневный, настойчивый обеспечивает подлин-
ный прогресс, настоящий значительный успех, но она должна знать не 
только это, она должна быть знакома с при нципами воспитания способ-
ностей, таланта»55.

В рамках этого раздела не ставится задача 
дать завершен ную систему закономерностей, 
принципов и правил самораз вития творческих 
способностей личности. Автор ставил сво ей за-
дачей лишь систематизировать имеющиеся и те, 
которые удалось выделить и сформулировать на 
основе теоретического осмысления личного пе-
дагогического опыта, опыта других пе дагогов и 
педагогических экспериментов.

сразу отметим, что выделенные семь основ-
ных принципов, с одной стороны, базируются на вполне определенных 
законо мерностях, прежде всего содержательно они взаимосвязаны с за-
кономерностями и принципами воспитания. с другой сторо ны, семь ос-
новных наиболее общих принципов саморазвития в свою очередь транс-
формируются в соответствующие им более частные принципы и правила.

среди принципов научного познания выделим и остановим ся лишь 
на принципе	 системности, который может быть при менен в учебно-
творческой деятельности в целях саморазвития творческих способнос-
тей личности.

Эффективность саморазвития творческих способностей в учебно-
творческой деятельности при прочих равных услови ях тем выше, чем 
последовательнее осуществление системного подхода к рассмотрению 
явлений в процессе разнообразной и учебно-творческой деятельности и 
в саморазвитии творческих способностей личности.

Принцип системности реализуется на основе применения следующих 
правил:

55 Алякринский Б.С. О таланте и способностях. М.: Знамя, 1971. с. 5.
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1. Необходимо уточнить, проанализировать основные ком поненты 
системы.

2. Определить способы, средства взаимосвязи между компо нентами 
системы и вскрыть процесс функционирования систе мы в целом.

3. Установить основные тенденции функционирования и развития 
системы.

4. Показать условия наиболее эффективного функциониро вания и 
развития системы.

5. Помнить, что изменение объекта характеризуется це лостностью, 
т.е. изменение отдельных элементов системы приводит к изменению все-
го исследуемого объекта, оказывает определенное влияние на строение и 
функционирование всей системы в целом.

6. стремиться не только реализовать системный подход к объекту 
изучения, исследования, но и к развитию, самовоспита нию своих твор-
ческих способностей.

Другим, не менее значимым для творческого саморазвития, является 
принцип	творческой	рефлексии,	или	принцип	само	познания.

Психолого-педагогический закон и соответствующий ему принцип 
самопознания в целях саморазвития личности из вестен давно и восходит 
своими корнями к древнегреческому изречению «Познай самого себя», 
которое, по словам Плато на, было высечено на колонне при входе в храм 
Аполлона в Дельфах.

Нелишне заметить, что высокий уровень самоанализа был присущ 
всем высокоодаренным и творческим людям, которые пронесли его че-
рез всю жизнь. Так, сорокадевятилетний стен даль писал: «что я за че-
ловек? Есть ли у меня здравый смысл? И если есть, то глубок ли он?.. Я 
совершенно не знаю самого себя; и иногда ночью, когда размышляю об 
этом, прихожу отчаяние. Добр я или зол, умен или глуп?»56. В самопозна-
нии скрыт один из активнейших резервов самовоспитания личности, в 
том чис ле и ее творческих способностей.

Выдвигаемый принцип самопознания базируется на раз вивающейся 
способности человека к рефлексирующему мыш лению, в процессе кото-
рого осуществляется непрерывное осознание реально протекающей де-

56 Стендаль. Пармская обитель. М.: Госиздат худ. лит., 1995.
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ятельности и на этой ос нове – ее улучшение и приведение к некоторой 
нормативной форме.

Рефлексирующее мышление позволяет при осуществлении деятель-
ности одновременно обобщать те приемы и процеду ры деятельности, ко-
торые способствовали успеху и, наоборот, перестраивать и даже отбра-
сывать те, которые препятствовали достижению цели.

Для практического применения принципа самопознания личности в 
процессе учебно-творческой деятельности и в целях саморазвития твор-
ческих способностей могут быть рекомендо ваны следующие правила:

1. Постоянно осмысливать не только то, что ты делаешь, но и то, как 
ты это делаешь. Осмысливая, запоминать наиболее оригинальные при-
емы и методы творческой деятельности.

2. Вести дневниковые записи, осмысливая не только причи ны своих 
успехов, но и неудач в различных ситуациях творчес кой деятельности.

3. Развивать свои способности к самоанализу и рефлексию мышле-
ния, Помнить древнегреческое изречение «Познай само го себя». Для 
этого изучать свои сильные качества и опираться на них. Постоянно 
работать над совершенствованием своих сла бых качеств, компонентов 
творческих способностей.

Принцип	 периодической	 мобилизации	 и	 релаксации в про цессе 
учебно-творческой деятельности в целях саморазвития творческих спо-
собностей личности. На этот принцип, как и на закономерность, кото-
рую он отражает, педагоги обратили вни мание давно. Однако порази-
тельно, как ярко и убедительно рас крывает суть этого принципа мысль, 
которая была высказана более 150 лет назад немецким врачом Гуфелан-
дом: «чаще вредят детям не тем, что слишком мало, а тем, что слишком 
много дума ют о них, что окружают чрезмерной заботой и вниманием, 
что устраняет из жизни растущего организма все, что может заста вить 
его напрячься, переутомиться, охладиться, поголодать, тем самым вос-
питывают натуры слабые, ибо нет силы без упражне ний; простота и 
суровость воспитания – суть основы долголе тия. Иными словами, все 
должно, быть разумно. Гуфеланд не выступал вообще против любви или 
заботы о ребенке, только против чрезмерной, слепой, сковывающей вся-
кую инициативу. Точно так же хочу сказать я о том, что человеку важно 
не только иметь высокую цель, ставить перед собой серьезные задачи, 
но и уметь распределять силы по ступенькам достижения. Именно до-
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стижения обогащают нас радостью и энергией, необходимой для следу-
ющего шага»57.

Таким образом, принцип периодической мобилизации и релакса-
ции в процессе творческой деятельности базируется на следующей зако-
номерности: эффективность творческой де ятельности и саморазвития 
творческих способностей личности при прочих равных условиях тем 
выше, чем последовательнее достигается периодическая мобилизация 
творческих сил и спо собностей личности, их последующая релаксация, 
т.е. сня тие интеллектуальных и эмоциональных напряжений.

При реализации этого принципа следует придерживаться следующих 
правил:

1. Если творческую задачу сразу решить не удается, то после этапа 
мобилизации творческих способностей необходимо от дохнуть, рассла-
биться, отвлечься. Для этого переключите свое внимание с этой задачи, 
навязчивой, но малопродуктивной идеи ее решения. Вспомните наибо-
лее привлекательный для вас пейзаж (закройте глаза и вспомните лес, 
море, горы…), послу шайте музыку, которая вас успокаивает, совершите 
прогулку, которая вас отвлечет от решения задачи. Приемы релаксации и 
аутогенной тренировки в целях самовоспитания личности хо рошо опи-
саны в книге В. Леви «Искусство быть собой»58.

2. После отдыха вновь мобилизуйте все свои творческие способнос-
ти на решение задачи, сосредоточьте свое внимание на поиске наиболее 
оригинальных подходов, идей, средств ре шения творческой задачи.

Опираясь на известные принципы и правила, можно сфор мулировать 
принципы самоуправления, способствующие само развитию творческих 
способностей личности, среди которых можно выделить следующие:

1) целеполагание и целеустремленность;
2) планирование;
3) самоорганизация;
4) нормирование;
5) учет;
6) самоконтроль;

57 Косицкий Г.И. Почему не болеют в Антарктиде // Физкультура и спорт. 1984. 
№ 7. с. 16.

58 Леви В. Искусство быть собой. М.: Искусство, 1977.
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7) корреляция.
Думается, что в перспективе каждому из перечисленных принципов 

будут разработаны соответствующие правила. Пока лишь остановимся 
на некоторых из них. Так, если взять при нцип целеполагания и целеуст-
ремленности, то он опирается на следующие правила:

1. Имей цель для всей жизни... цель для года, для месяца, для недели, 
для дня и для часа, для минуты, жертвуя низшие цели высшим (Л. Толс-
той. «Правила жизни»).

2. Помни, что кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет 
попутного ветра (сенека).

3. Поставил перед собой цель – иди к ней, добивайся ее во что бы то 
ни стало!

Для овладения принципом планирования учащимся, сту дентам могут 
быть рекомендованы следующие правила:

1. Планируя, учитывайте время, устанавливайте реальные сроки до-
стижения цели. Учитывать время – значит дольше жить (А.к. Гостев).

2. Планируйте, что вы должны достичь, сделать сегодня, за втра, через 
неделю, на перспективу!

3. Используйте хронокарты, анализируйте степень рацио нальности 
затрат времени, постоянно имейте резервы времени для выполнения 
главного, основного.

Для реализации принципа самоорганизации могут быть по лезны сле-
дующие правила:

1. Научитесь приступать к делу сразу же, без раскачки. При ступая к 
делу, сосредоточьтесь на главном, основном.

2. Меняйте вид занятий, придумывайте для себя стимулы.
3. что назначено непременно исполнить, то исполняй, не смотря ни на 

что. что исполняешь, исполняй хорошо. Никогда не справляйся в книге, 
ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить. Заставь постоянно 
ум свой действовать со всею ему возможною силою (Л.Н. Толстой. «Пра-
вила жизни»).

4. чаще использовать самоприказ: все, хватит, я должен это сделать. 
Вперед и только вперед!

5. Помни слова поэта: «Не позволяй душе лениться! чтоб в ступе воду 
не толочь, душа обязана трудиться, и день и ночь, и день и ночь!».
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6. каждый вечер добросовестно давай отчет о своих поступ ках59.
среди принципов оптимальности (оптимизации) творчес кой де-

ятельности в целях саморазвития творческих способнос тей личности 
могут быть выделены следующие:

1) диалектическое единство и оптимальное сочетание тео рии и прак-
тики;

2) диалектическое единство и оптимальное сочетание конк ретного и 
абстрактного;

3) диалектическое единство и оптимальное сочетание логи ческого и 
эвристического (интуитивного);

4) диалектическое единство и оптимальное сочетание лич ного (инди-
видуального) и коллективного;

5) диалектическое единство и оптимальное сочетание эмо ционального 
и рационального;

6) оптимизация условий (гигиенических, психологических, эстети-
ческих и др.), в которых протекает учебно-творческая деятельность.

Наиболее универсальным критерием оптимальности де ятельности 
является время. Не случайно к. Маркс писал, что к экономии времени 
в конечном счете сводится вся экономия об щественного труда. На не-
обходимость применения принципа и правил оптимизации в процес-
се обучения и воспитания указы вали Н.к. крупская, А.В. Луначарский,  
А.с. Макаренко. Однако время – не единственный критерий оптимиза-
ции. Важно, что бы цель достигалась не любой ценой, а при наименьших 
затратах сил и средств деятельности.

В последние годы принципы и правила оптимизации в педа гогике 
и дидактике активно разрабатывались Ю.к. Бабанским, И.П. Радченко, 
Б.с. Гершунским и др.

Учащимся, студентам для целей практического применения принци-
пов оптимизации могут быть рекомендованы следую щие правила:

1. Помнить, что универсальный критерий оптимизации – время. Вре-
мя нельзя остановить, но можно и нужно разумно и рационально ис-
пользовать.

59 Ушинский К.Д. Дневник с 1844 по 1845 гг. Дневники, автобио графические за-
метки // Ушинский к.Д. собр. соч. Т. 11. М.; Л.: АПН РсФсР, 1952. с. 17.
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2. Экономя время, его иногда целесообразно увеличить, осо бенно на 
этапе поиска оригинальных идей решения творческой задачи и на те эта-
пы, где наибольшая вероятность допустить ошибку.

3. Не стремиться достичь цели любой ценой, а искать опти мальный 
способ, деятельное средство.

4. Помнить о дуализме (двойственности) творческого мыш ления и 
оптимально сочетать анализ и синтез, теоретическое и практическое, ло-
гическое (осознаваемое) и интуитивное (не осознаваемое), конкретное и 
абстрактное, рациональное и эмо циональное, фантастическое и реаль-
ное, репродукцию и твор чество.

5. Оптимизировать не только процесс учебно-творческой деятель-
ности, но и условия, в которых он протекает: гигиени ческие, психологи-
ческие, эстетические и др.

Важную роль в творческом саморазвитии личности играют принци-
пы гармонии, простоты и красоты.

Принцип простоты и красоты в различных аспектах разра батывали  
Р. Декарт, Б. спиноза, Г. Лейбниц, И. кант, И. Ньютон и другие ученые. 
Они успешно применяли его в своей твор ческой деятельности. Этот 
принцип справедлив и для художес твенного, и для любого другого вида 
творческой деятельности. Принцип простоты, гармонии и красоты одно-
временно являет ся и критерием творческой деятельности и регулятивом 
само развития творческих способностей личности.

каждому приходилось сталкиваться с проблемами, решить которые, 
казалось бы, невозможно, пока вдруг неожиданно не обнаружится уди-
вительно простое решение60. Известный ученый, основоположник ки-
бернетики Норберт Винер писал: «Едва ли кто-нибудь из математиков 
в состоянии освоиться с мыслью, что цифры могут представлять собой 
культурную и эстетическую ценность или иметь какое-нибудь отноше-
ние к та ким понятиям, как красота, вдохновение»61.

Правила	принципа	простоты	и	красоты
1. Помнить, что любовь к Родине начинается с любви к пре красному. 

Русские зодчие говорили: «Только бедные духом не украшают свое жили-
ще». Поэтому все, что делаешь, делай прос то и красиво!

60 Эдуард де Боно. Рождение новой идеи. М.: Прогресс, 1976. с. 13.
61 Винер Н.Я. — математик // Пер. с англ. М.: Наука, 1976.
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2. «Не множить сущность без необходимости» (японский философ 
Вильям Оккама).

3. Помнить, что «природа проста и не роскошествует изли шествами» 
(И. Ньютон). «Истину можно узнать по простоте и изяществу» (физик  
Р. Фейнман). «Природа весьма проста, что этому противоречило, должно 
быть отвергнуто» (М.В. Ломоно сов).

4. Помните, что простота и красота достигаются большим напряже-
нием и трудом. «Прекрасное трудно», любил гово рить своим ученикам 
сократ.

к принципам индивидуализации учебно-творческой де ятельности в 
целях саморазвития творческих способностей лич ности могут быть от-
несены следующие:

1. Принцип личной значимости учебно-творческой деятель ности.
2. Принцип учета своих личных качеств, творческих способ ностей и 

возможностей.
3. Принцип индивидуального стиля учебно-творческой де ятельности.
4. Принцип оптимизма.
Принцип оптимизма в целях саморазвития творческих спо собностей 

личности требует выполнения следующих правил:
1. Не отчаиваться, не успокаиваться, даже в случае времен ных неудач.
2. Внушать себе: я решу эту задачу, я обязательно найду ори гинальный 

способ ее решения! Решаю же я творческие задачи и более сложные, и бо-
лее трудные!

3. В случае неудач всякий раз вести поиск нового принципа, метода, 
средства до тех пор, пока не отыщется ключ к решению творческой зада-
чи. Постоянно помнить: оптимизм и вера в ус пех – залог успеха!

4. «Не следует преувеличивать свои силы, но, конечно, и не преумень-
шать их. Надо верить в себя» (Н. Островский).

5. «Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дур ную. чтобы 
каждый день любовь твоя ко всему роду челове ческому выражалась бы 
чем-нибудь» (Л.Н. Толстой. «Правила жизни»).

Нельзя не обратить внимание на то, что отдельно взятый принцип, 
правило применяются исключительно редко. чаще всего применяется 
совокупность принципов и правил. При этом они, дополняя друг друга, 
выступают в качестве регуляти вов творческой деятельности и саморазви-
тия творческих спо собностей личности. Принципы обычно выполняют 
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функцию формирования наиболее общей стратегии, правила определя-
ют частные тактики различных видов творческой деятельности и само-
развития творческих способностей личности. Хотелось бы также заме-
тить, что та совокупность принципов и правил, кото рая описана в этом 
разделе, является лишь основой, которую сама личность совершенствует 
и развивает. Предложенную в этом разделе систему принципов и правил 
следует рассмат ривать не иначе как открытую систему, которая диалек-
тически развивается и совершенствуется самой личностью. Личность по 
мере своего развития овладевает все новыми и новыми при нципами и 
правилами. Например, такими как принципы при чинности, формализа-
ции, соответствия, дополнительности, ап проксимации и др.

Хотелось бы подчеркнуть, что знание закономерностей и правил са-
моразвития творческих способностей еще не гаран тирует успех личности 
в ее самодвижении, в развитии творчес ких способностей. Необходимо 
их овладение и систематическое применение в различных творческих 
ситуациях, в различных видах творческой деятельности. Мы надеемся, 
что у читающих эти строки не сложилось упро щенно-поверхностного 
представления о том,	что вопросы о целях и смысле жизни – это вопро-
сы, в которых легко и просто разо браться, и прочитав несколько страниц 
этого раздела, можно и не найти окончательный ответ. Поиски ответов 
на эти «вечные» вопросы человечество ведет не одно тысячелетие, и, ве-
роятно, каждое новое поколение будет ис кать для себя и находить все 
новые и новые цели и смыслы.
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ПеДАгогиКА	ВысшеЙ	шКолы

Глобализация изменит в XXI веке мир, студентов, учителей, их 
приори теты, ценности, мировоззрение. человек встанет перед выбором 
самоопределения. Возрастает ответственность личности за свою судьбу, 
свое будущее, которое под влиянием образования, его ценностных ори-
ентаций и смыслов либо будет ориентировать личность на непрерывное 
профессио нально-творческое саморазвитие с учетом глобальных из-
менений в мире, либо личность будет «замкнута» и «закрыта» в рамках 
лишь национальных ценнос тей и традиций.

Новое измерение приобретает и понимание личной свободы, которая 
предполагает большую автономию личности и самостоятельность в при-
нятии ответственных решений.

Расширение информационных горизонтов окажет мощное влияние 
на мо тивационную сферу человека XXI века с точки зрения его ориен-
таций и пред ставлений о «качестве жизни». человек все более будет ос-
вобождаться от лож ных стандартов (при высоком уровне развития его 
культуры) или все более будет попадать под ложные стереотипы образа 
жизни (при недостаточно сфор мированном представлении об истинных 
ценностях и смыслах жизни). Если учитывать мировые тенденции в сфе-
ре глобализации, то в XXI веке появятся интеллектуалы деловой элиты, 
которые будут представлять ученых и специа листов, обладающих масш-
табным видением проблем, которые будут ощущать себя комфортно в 
любой стране, легко перемещаться из одной точки земного шара в дру-
гую, которые будут активно решать транснациональные проблемы. Эти 
транснациональные интеллектуалы, вероятно, составят основу граждан 
будущего глобального общества.

Процессы глобализации будут по нарастающей влиять и изменять 
наше представление о качестве образования. Глобализация изменит наше 
представ ление в направлении информационного обмена, культурного 
обмена, обмена современными технологиями, экономического влияния, 
обмена наших пред ставлений об эффективности и качестве образования, 
воспитания, труда, отды ха и самого смысла человеческой жизни.

В рассуждениях о целях образования и воспитания россиянам в 
качест ве идеальной навязывается модель человека европейского стан-
дарта. Является ли эта модель идеальной для России? Проведенное иссле-
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дование А.А. Зиновьева о человеке европейской культуры и европейско-
го образования показывает, что для них характерны «...практицизм и 
деловитость, расчетливость, способность к конкурентной борьбе, изоб-
ретательность, способность рисковать, холодность, эмоциональная черс-
твость, склонность к индивидуализму, повышенное чувс тво собственно-
го достоинства, стремление к независимости и успеху в деле, склонность 
к добросовестности в деле, склонность к публичности и театраль ности, 
чувство собственного превосходства над другими народами, склонность 
управлять другими более сильная, чем у других народов, способность к 
само дисциплине и самоорганизации». Ясно, что с учетом специфики рос-

сийской культуры не все качества, харак терные 
для человека европейской культуры, приемле-
мы для выстраивания це лей как высшего, так 
и среднего образования. Было бы ошибкой 
недооценивать тот факт, что мы, россияне, об-
ладаем тем духовно-нравственным потенциа-
лом, от которого необходимо отталкиваться и 
с учетом которого формулировать новые цели. 
Россияне – представители стыковой евроази-
атской культуры. И совре менная модель целей 
развития личности в процессе образования и 
воспитания в России XXI века должна вобрать 
в себя все лучшее, что характерно для евро-
пейской и азиатской культур.

В основе образовательных стратегий лежит понятие «парадигма». 
Под «парадигмой» понимается научная теория, признанная научным 
сооб ществом, правила и стандарты научной практики, и стандартная 
система взглядов. Данное понятие может быть, на наш взгляд, продук-
тивно исполь зовано и при анализе педагогических проблем, при анализе 
устоявшихся, но далеко не бесспорных точек зрения.

Под педагогической парадигмой понимается устоявшаяся, ставшая 
при вычной точка зрения, модель-стандарт решения определенного клас-
са педаго гических задач, которые, однако, продолжают применяться, 
несмотря на то что в педагогической науке и передовой педагогической 
практике уже имеются факты, которые ставят под сомнение общепри-
нятую точку зрения.



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

155

Первая педагогическая парадигма заключается в следующем: су-
ществует установка многих педагогов на то, что вначале у учащихся не-
обходимо сфор мировать глубокие и прочные знания, а уж затем, на за-
вершающих этапах изу чения соответствующей темы, ставить и решать 
творческие задачи. Не отрицая необходимости широкого применения 
творческих задач на завершающих эта пах обучения, вместе с тем хоте-
лось бы подчеркнуть, что на этапе осмысления учебного материала и 
на этапе его эмпирического и теоретического обобще ния, а также при 
практическом применении всегда имеются широкие возмож ности для 
активизации и интенсификации учебно-творческой деятельности сту-
дентов.

Вторая педагогическая парадигма связана с реализацией принци-
па доступ ности обучения. Из одного учебника дидактики, педагогики в 
другой перено сится формулировка этого принципа. Так, в учебнике «Пе-
дагогика школы» под редакцией профессора И.Т. Огородникова читаем: 
«Принцип доступности обучения вытекает из требований учета возрас-
тных особенностей учащихся, чтобы объем и содержание учебного мате-
риала были по силам учащимся, со ответствовали уровню их умственного 
развития и имеющемуся запасу пред ставлений и понятий, на основе ко-
торых происходит их непрерывное движе ние вперед». казалось бы, все 
правильно. Но так ли это? То, что доступно, не развивает или почти не 
развивает. Если бы принцип доступности реализовали в спорте, то ни-
когда ни один спортсмен не смог бы достичь тех спортивных рекордов, 
которые мы имеем сегодня. чтобы превзойти актуальный (достигну тый) 
уровень своего развития, продвинуться в своем развитии, чтобы овла-
деть хотя бы малым элементом знаний на пределе своих способностей, 
ученик дол жен мобилизоваться, напрячь свои силы и способности. Толь-
ко в этих услови ях мы вправе ожидать развивающего эффекта в обуче-
нии и воспитании.

существует третья педагогическая парадигма. Педагоги очень 
часто отож дествляют знания-эрудицию и творческие способности сту-
дентов. Этому в значительной степени способствуют современные учеб-
ники, учебные планы и программы, в которых акцент сделан на форми-
рование знаний и практически не уделено должного внимания развитию 
творческих способностей студентов. Вместе с тем уровень эрудиции, т.е. 
широкой осведомленности, не всегда коррелирует с уровнем развития 
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творческих способностей личности. И как заметил еще Демокрит, «мно-
гознание уму не научает».

Четвертую педагогическую парадигму мы связываем с переоцен-
кой значимости теоретических знаний, формирования теоретического 
мышления. Творческое мышление шире и глубже охватывает, отражает 
объективную действительность, чем теоретическое мышление. Творчес-
кое мышление отражает диалектику теоретического и практического 
мышления в их единстве. Умале ние роли практического компонента в 
учебно-творческой деятельности и есть четвертая педагогическая пара-
дигма.

Пятая педагогическая парадигма заключается в том, что имеется 
установ ка отдельных дидактов на то, чтобы дидактические концепции 
(например, так было с проблемным обучением) прямо и непосредствен-
но внедрялись в педагогическую практику без предварительной должной 
разработки педагогичес кой технологии, с одной стороны, и методичес-
кой проработки выдвигаемых дидактических идей – с другой. Все это с 
неизбежностью вместо ускорения внедрения в конечном итоге приводи-
ло к разочарованию педагогов-практиков в дидактической концепции, 
весьма плодотворной в своей основе. Размышляя о целях и парадигмах 
образования, хотелось бы обратить внимание читателя на то, что наряду 
с кризисом в образовании мы имеем беспрецеден тный в мировой прак-
тике взрыв педагогических инноваций. Важно учитывать ряд принципов 
при отборе эффективных методов обучения. Вот некоторые из них:

• принцип	ориентации вузовского преподавателя и студентов на	не-
прерывное	профессионально-творческое	саморазвитие;

• принцип	 конкурентоспособности, который должен распростра-
нятся и на деятельность ученых-педагогов высшей школы, и на профес-
сиональную подготовку и личностное развитие (саморазвитие) студен-
тов, и на деятельность всего высшего учебного заведения;

• принцип	инновационности, т.е. непрерывное обновление целей и 
содержания, форм и методов обучения и воспитания студентов;

• принцип	прогностичности, т.е. обновление содержания процесса 
вы сшего образования должно вестись с учетом прогностических иссле-
дований наиболее перспективных тенденций развития образовательных 
систем в Рос сии и за рубежом.
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Основные педагогические понятия-категории

Развитие педагогики высшей школы как науки на ее современном 
этапе требует системно-скоординированного анализа и углубленного ос-
мысления ее понятийно-терминологического аппарата, и прежде всего ее 
наиболее общих понятий, которые принято называть педагогическими 
категориями.

суть педагогических категорий заключается в том, что они представ-
ляют собой наиболее общие фундаментальные понятия, отражающие 
наиболее ус тойчивые, существенные, закономерно повторяющиеся при-
знаки педагогичес ких явлений, процессов.

В учебниках педагогики основными понятиями-категориями чаще 
всего называют образование, воспитание, обучение. кроме того, к ос-
новным педагогическим категориям есть все основания отнести такие 
понятия, как «развитие» и «социализация личности», так как без них, и 
это будет показано далее, невозможно достижение системно-целостного 
понимания основных за кономерностей развития образовательно-воспи-
тательных систем.

Одним из критериев истины, как известно, является практика. Если 
же обратиться к анализу практического опыта преподавания различных 
курсов «Педагогики» в педагогических вузах и университетах, то именно 
в толковании и определении основных педагогических понятий-кате-
горий студенты допус кают наибольшую путаницу и часто одно понятие 
подменяют другим. Но это, скорее всего, не вина вузовских преподава-
телей или студентов, а беда самой педагогической науки, в которой до 
настоящего времени основные понятия четко не определены и системно 
не проанализированы.

Более того, как показывает углубленный анализ педагогической 
литера туры, за определение и корректировку основных понятий-катего-
рий брались практически все авторы учебников педагогики. И, как следс-
твие, каждый из них привносил свою долю смысла и часто превращал 
очевидные вещи в кусо чек своей «мудрости», что в конце концов созда-
вало еще большую неразбериху и путаницу в толковании этих понятий.

Для того чтобы читатель мог убедиться в правоте наших суждений, 
приве дем несколько наиболее типичных определений и толкований по-
нятия «обра зование».
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М.А. Данилов и Б.П. Есипов, определяя дидактику как часть педа-
гогики и как науку об образовании и обучении, писали: «...овладение 
системой знаний основ наук и соответствующих им умений и навыков, 
формирование научного мировоззрения и развитие познавательных сил 
и способностей – это есть об разование, а основной путь получения его –  
обучение»62. Итак, в трактовке М.А. Данилова и Б.П. Есипова образова-
ние характеризуется как процесс и ре зультат обучения.

В учебнике «Основы общей педагогики» под редакцией Ф.Ф. коро-
лева и В.Е. Гмурмана находим следующую формулировку: «...под образо-
ванием пони мается процесс и результат усвоения систематизированных 
знаний и способов познавательной деятельности. к образованию относят 
и формирование миро воззрения. Влияние, оказываемое на нравствен-
ный облик личности в процессе образования, обычно рассматривается 
как его воспитательная сторона (функ ция, элемент)»63. Ф.Ф. королев и 
В.Е. Гмурман в понятие «образование» включают, кроме обучения, также 
и воспитание личности. Правда, далее в этом же учебнике они подчер-
кивают, что «сопоставляя понятия “воспитание” и “обучение” нетрудно 
убедиться, что объем одного и другого понятия совпадает не полностью, а 
только частично», воспитание «может осуществляться и осу ществляется 
во всех сферах жизни»64. Последняя мысль очень важна, так как объ-
ем понятия «воспитание» действительно выходит за пределы понятия 
«образование». Например, мы говорим о социальном воспитании или 
воспи тании среды.

Б.М. Бим-Бад, опираясь на антропологические основания в исследо-
вании важнейших течений в мировой педагогике, пришел к следующим 
обобщаю щим выводам: «человековедение, синтезируемое педагогикой, 
привело в конце XX века к пересмотру самого понятия «образование», 
включающего в себя и воспитание, и учение, и обучение»65.

Более широким, т.е. родовым, по отношению к понятию «образо-
вание» является поня тие «культура». Этот чрезвычайно важный вывод 

62 Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика. М.: Изд-во АПН, 1957.
63 Основы общей педагогики / Под ред. Ф.Ф.королева и В.Е.Гмурмана. М.: Про-

свещение, 1967. с. 96.
64 Там же.
65 Бим-Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики современ ного 

образования. М.: Открытый российский университет, 1994. с. 16.
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сделан с.И. Гессеном в его «Основах педагогики. Введение в прикладную 
философию», где он, в частности, писал: «...в составе жизни современно-
го человека мы различаем как бы три слоя: образованность, гражданс-
твенность и цивилизацию. слово “культу ра”, как наиболее общее и не-
определенное, мы сохраним поэтому для обозна чения совокупности всех 
трех слоев»66. И далее ученый курсивом выде ляет: «Образование есть не 
что иное, как индивидуальная культура»67. Но культура чего и за счет 
чего? Размышления над этим вопросом приводят к утверждению, что об-
разование достигается не иначе как за счет обучения и воспитания, но не 
любого, а систематического и целенаправленного.

Здесь также уместно заметить, что каким бы хорошим ни было 
образова ние, его никогда не следует считать завершенным. Более того, 
на определенных этапах своего развития образование переходит в само-
образование. с учетом сказанного можно сформулировать следующее 
определение:

Образование – это индивидуальная культура различных видов де-
ятельности и общения человека, которой он овладевает на основе 
целенап равленной и целостной системы обучения и воспитания, которая 
на опреде ленных этапах своего развития переходит в самообразование.

Если сказать коротко, то образование – это введение человека в мир 
куль туры на различных этапах его жизни. Это «введение» осуществляет-
ся в раз личных формах и видах. к примеру, можно назвать такие фор-
мы и виды обра зования, как дошкольное, школьное и вузовское, общее и 
профессиональное, гуманитарное и техническое. Если осмыслить и оце-
нить результаты образова ния, то в самом обобщенном виде их можно 
охарактеризовать как овладение культурой различных видов деятельнос-
ти и общения.

Далее, если перейти к анализу понятия	 «воспитание»,	 то только в 
отечес твенной педагогической литературе можно встретить более шес-
ти его опреде лений и трактовок. самая большая путаница в определение 
понятия «воспитание» вносится тогда, когда оно трактуется как широкое 
понятие, включающее собственно вос питание, образование и обучение. 

66 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Шко-
ла-пресс, 1995. с. 27.

67 Там же. с. 35.
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Так, в частности, рассматривал воспитание и великий русский педагог 
к.Д. Ушинский. Именно эта чрезвычайно широкая трактовка понятия 
«воспитание» привела к тому, что педагогику часто упро щенно определя-
ют как науку о воспитании. Осознавая некорректность и нецелесообраз-
ность столь широкого толко вания понятия «воспитание», в учебниках 
педагогики стали использовать это понятие в более узком педагогичес-
ком смысле. Так, в учебнике «Педагогика» Ю.к. Бабанского читаем: «Вос-
питание в специальном педагогическом смысле – есть процесс и резуль-
тат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, 
черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе». Это 
определение является, на наш взгляд, недостаточно корректным, так как 
в нем не выделено более широкое – родовое – понятие по отношению 

к понятию «воспитание». Да и тер-
мин «влияние» может быть истолко-
ван весьма неоднозначно. Х.И. Лий-
метс, а вслед за ним Л.И. Новикова и  
А.В. Мудрик придержива лись того, 
что «воспитание есть целенаправлен-
ное управление процессом раз вития 
личности»68. Данное определение, яв-
ляясь частью предыдущего, также не 
раскрывает специфику управления, 
т.е. не отвечает на вопрос, как можно 
управлять развитием личности?

В 70–80-е годы в учебниках педагогики, как например, в учебнике 
«Пе дагогика» Т.А. Ильиной69, воспитание все чаще трактуется уже как 
двусто ронний процесс «взаимодействия» воспитателя и воспитанника, 
что само по себе более правильно отражает специфику воспитательного 
процесса.

При характеристике процесса и результатов воспитания в педагоги- 
чес кой литературе можно встретить утверждение о том, что воспитыва-
ет все, в том числе и социальная среда. Эта точка зрения представляется 

68 Теория и практика воспитательных систем / Под ред. Л.И. Новиковой. М.: 
ИТП и МИО РАО, 1993. с. 25.

69 Ильина Т.Н. Педагогика. М.: Просвещение, 1987.
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правильной, но при условии, что в данном случае речь идет о «социаль-
ном воспитании», т.е., по существу, о «социализации личности».

Определенный интерес представляет достаточно оригинальная 
харак теристика воспитания, данная в одном из современных немецких 
учебни ков педагогики Ф.В. кроном: «Воспитание – это символическая 
интеракция, представляющая собой социальное взаимодействие в опре-
деленной ситуации, преднамеренно ориентированное на поведенческую 
реакцию, реализуемое как прямо, так и косвенно»70.

Анализ и обобщение всех вышеперечисленных формулировок приво-
дит нас к следующему развернутому определению понятия «воспитание».

Воспитание	–	это	один	из	видов	человеческой	деятельности,	кото-
рая	 преимущественно	 осуществляется	 в	 ситуациях	 педагогического	
взаимо	действия	воспитателя	с	воспитанником	при	управлении	учеб-
ной,	 игровой,	 трудовой	 и	 другими	 видами	 деятельности	 и	 общения	
воспитанника	с	целью	развития	его	личности	или	отдельных	личност-
ных	качеств,	включая	и	раз	витие	его	способностей	к	самовоспитанию.

В этом последнем определении понятия «воспитание» имеется ряд 
сущест венно важных отличий по сравнению с вышеприведенными.

Во-первых, четко обозначено родовое понятие «деятельность» воспи-
тателя.

Во-вторых, управление развитием осуществляется как прямо, так и 
косвен но через управление любыми видам деятельности и общения вос-
питанников.

В-третьих, в определении обозначено, что одним из важных результа-
тов воспитания является его переход к самовоспитанию.

Определяя понятие «обучение», сразу отметим, что, несмотря на то 
что в учебниках педагогики различных авторов оно трактуется по-разно-
му, все же в большинстве случаев оно правомерно определяется через два 
вида деятельнос ти – преподавание и учение.

Не вдаваясь в подробности анализа различных трактовок понятия 
«обу чение», приведем лишь одно определение, которое, на наш взгляд, 
наиболее полно отражает его суть.

обучение	 –	 это	 два	 взаимно	 обусловленных	 вида	 деятельности	
(препо	давание	–	деятельность	преподавателя	и	учение	–	деятельность	

70 Kron F.W. Yrundwissen Paedagogik. Muenchen-Basel, 1991. P. 72.
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студентов),	направленные	на	решение	учебных	задач	(проблем),	в	ре-
зультате	которых	студенты	овладевают	знаниями,	умениями,	навыка-
ми	предметной	деятель	ности	и	развивают	свои	личностные	качества,	
в	том	числе	и	способности	к	самообучению.

В этом определении хотелось бы особо обратить внимание на пос-
леднюю фразу, т.е. на то, что обучение на определенных этапах развития 
личности переходит в самообучение.

к важнейшим педагогическим понятиям в современных учебни-
ках педаго гики причисляется также понятие «социализация личности». 
Не анализируя всех возможных определений и трактовок этого поня-
тия, приведем то, которое предложено А.В. Мудрик и которое, на наш 
взгляд, наиболее удачно схватывает его суть: «социализация – развитие 
человека на протяжении всей его жиз ни во взаимодействии с окружа-
ющей средой в процессе усвоения социальных норм и культурных цен-
ностей, а также саморазвитие и самореализация в том обществе, к ко-
торому он принадлежит»71. «сущность социализации со стоит в том, что 
формирует человека как потенциального члена общества, к которому он 
принадлежит»72.

содержание процесса социализации определяется тем, что любое 
обще ство заинтересовано в том, чтобы его члены овладели различными 
социаль но-ролевыми функциями. Однако следует иметь в виду, что со-
циализация личности может вносить как позитивный, так и негативный 
вклад в развитие личности. Все зависит от того, какими социально-роле-
выми функциями овла девает личность. Так, например, студент втягива-
ется в преступную группиров ку. Ясно, что у него будут развиваться ка-
чества, характерные для подростков из преступного мира.

Нелишне заметить, что социализация личности осуществляется на 
основе двух видов деятельности: социального обучения и социального 
воспитания. Например, девочка в семье при общении с матерью овла-
девает социально-ро левыми функциями матери посредством обучения и 
воспитания, которые осу ществляла ее мать. став матерью, она самореа-
лизуется как мать, в значитель ной степени копируя свою мать.

71 Бим-Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики современ ного 
образования. М.: Открытый российский университет, 1994. с 15.

72 Теория и практика воспитательных систем / Под ред. Л.И.Новиковой. М.: ИТП 
и МИО РАО, 1993. с. 16.
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с учетом сказанного можно дать следующее определение: социали-
зация личности – это процесс и результат двух взаимно дополняющих 
видов де ятельности социального воспитания и социального обучения с 
целью овла дения социально-ролевыми функциями жизнедеятельности 
личности и ее самореализации в социуме.

Одним из важнейших понятий-категорий, применяемых в педаго-
гике, является «развитие». Однако с определением, толкованием этого 
понятия в учебниках педагогики происходят странные вещи. В одних 
учебниках понятие «развитие» определяется через «формирование», в дру- 
гих – «формирование» через «развитие».

Так, в учебнике «Педагогика» Т.А. Ильиной дается следующее опре-
деление: «Развитие человека – это процесс становления и формирования 
личности че ловека под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 
неуправляемых факторов, в числе которых целенаправленное обучение и 
воспитание играют ведущую роль»73.

У Ю.к. Бабанского читаем: «Формирование личности – и про-
цесс, и ре зультат ее развития под влиянием среды, наследственности и 
воспитания»74.

как видим, в определении понятия «развитие» допускается типичная 
логи ческая ошибка: «развитие» определяется через «формирование», а 
«формиро вание» через «развитие». И несмотря на то что проблеме разви-
тия в педагогике уделяется большое внимание, акцент традиционно де-
лается на развитии лич ности ученика, воспитанника. Вместе с тем разви-
тие личности ученика, воспи танника является следствием развития всей 
педагогической (образовательной) системы. Поэтому важно понять, что 
вообще характерно для этого развития, каковы необходимые и достаточ-
ные признаки самого процесса и результата развития системы, объекта.

самый общий ответ на этот вопрос мы находим в «Философской 
энцикло педии»: «Развитие – необратимое, направленное, закономерное 
изменение ма териальных и идеальных объектов. Только одновременное 
наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди 
других изменений»75.

73 Ильина Т.Н. Педагогика. М.: Просвещение, 1987. с. 18.
74 Педагогика / Под ред. Ю.к.Бабанского. М.: Просвещение, 1988. с. 10.
75 Философский энциклопедический словарь. — М.: советская энциклопедия, 

1983. с. 561.
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Если применить это определение процесса и результата развития к 
харак теристике педагогических (образовательно-воспитательных) сис-
тем, то возни кает вопрос: какова наиболее общая закономерность, харак-
теризующая необ ратимость позитивных изменений в образовательно-
воспитательной системе?

сравнительный анализ основных педагогических понятий-категорий 
выделяет следующие закономерности развития педагогических систем:

а) для образования – это переход образования в самообразование;
б) для воспитания – это переход воспитания в самовоспитание;
в) для социализации – это переход социализации в самореализацию;
г) для обучения – это переход обучения в самообучение;
д) для развития педагогических (образовательно-воспитательных) 

систем в целом – это переход развития в саморазвитие.
с учетом сказанного понятие «развитие» для педагогических 

(образова тельно-воспитательных) систем можно определить следующим 
образом: раз витие педагогической (образовательно-воспитательной) 
системы – это процесс и результат целенаправленного позитивного 
изменения системы, наиболее общей закономерностью которой явля-
ется ее переход из состоя ния развития в саморазвитие.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что основная трудность и 
осо бенность анализа основных педагогических понятий-категорий за-
ключается в том, что они частично перекрывают друг друга и историчес-
ки их развитие, как например, теории образования и обучения или вос-
питания, было неодинаково.

В отдельные периоды акцентировалось внимание то на процессе обу-
чения, то на воспитании, то на развитии. А в настоящее время большое 
внимание уде ляется социализации личности, а также ее саморазвитию и 
самовоспитанию. Поэтому будущее – за системно-скоординированным 
исследованием и углуб лением наших представлений об основных педа-
гогических понятиях-катего риях, что неотделимо от развития педагоги-
ческой теории и практики в целом.

Предмет и задачи педагогики

слово «педагогика» происходит от греческих слов пайдос – дитя + 
аго – веду. Педагогос в переводе с греческого обозначает буквально «дето-
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водитель». Так в Древней Греции звали раба, который водил в школу 
ребенка своего господина. В связи с развитием науки педагогики, и осо-
бенно педагоги ки послевузовского образования – педагогики взрослых, 
были предприняты попытки ввести термин «андрагогика» (от греч. слов 
андрос – мужчина + аго – веду). кроме того, в 20–30-е годы активно раз-
рабатывалась педоло гия (от греч. пайдос – дитя + логос – наука), которая 
в центр своих исследований поставила проблему всестороннего разви-
тия ребенка в процессе обучения и воспитания. Однако вернемся к науке  
педагогике.

существует традиция определять педагогику как науку о воспитании, 
при этом оговаривается, что понятие «воспитание» используется в широ-
ком значении этого слова. Такое определение педагогики можно встре-
тить в учеб никах многих авторов (И.Т. Огородникова, Ю.к. Бабанского, 
Н.Ф. Харламова, И.П. Подласого). Однако так ли оно бесспорно? Если 
обратить внимание на содержание понятия «воспитание», то как его ни 
расширяй, оно все равно не перекрывает в полном объеме те области на-
учного и практического знания, в которые входят процессы образования, 
обучения, социализации и творческого развития личности.

В связи с этим нелишне обратиться к отечественной истории педаго-
гики. Например, в работах А.П. Пинкевича в 20–30-х годах обосновыва-
лась точка зрения, что педагогика – учение	о педагогическом	процессе, 
о его законах, це лях и т.п.: «Двумя сторонами этого единого процесса 
являются воспитание и образование. Педагогика стремится дать строй-
ную и целостную систему вос питания и образования как в теории, так и в 
практических приложениях пос ледней»76.

В контексте поиска наиболее точного определения педагогики не-
лишне обратиться к энциклопедическому словарю, где, например, фи-
лософию опре деляют как науку о всеобщих законах развития природы, 
общества и мышле ния. Обратим внимание читателя на то, что при опре-
делении науки филосо фии перечисляются основные компоненты пред-
мета исследования в области философии. Возникает вопрос: не правиль-
нее было бы при определении науки педагогики поступить аналогичным 
образом. Тем более, как это обосновано в предыдущем разделе, процес-
сы воспитания, образования, обучения, социа лизации и творческого са-

76 Пинкевич А.П. Педагогика. М.: Работник просвещения, 1926. с. 5.
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моразвития человека не перекрывают полностью друг друга, но вместе 
с тем составляют целостную педагогическую систему, в рамках которой 
осуществляется развитие и саморазвитие человека.

На современном этапе развития педагогики как науки ее можно 
опреде лить следующим образом: педагогика – это наука о законах и 
закономер ностях воспитания, образования, обучения, социализации и 
творческого саморазвития человека.

При таком определении предметом исследования педагогики являет-
ся це лостная система воспитания, образования, обучения, социализации 
и творчес кого саморазвития человека.

Принципы и методы педагогического исследования

В любой науке, в том числе и в педагогике высшей школы, поиски 
нового, исследования неизвестного стремятся вести наиболее верным, 
надежным и ра циональным путем. Во многом этому способствует мето-
дология.

Методология – «учение о структуре логической организации, мето-
дах и средствах деятельности»,	методология	науки – «учение о принци-
пах построе ния, формах и способах научного познания»77.

Прежде чем раскрыть принципы и методы педагогического исследова-
ния, отметим, что исследования педагогических процессов, организация 
педагоги ческих экспериментов имеют свои особенности. Одна из важ-
нейших особен ностей педагогического процесса, как и педагогического 
эксперимента, заклю чается в том, что испытуемыми являются студенты 
и преподаватели. А поэтому желательно, чтобы педагогический эффект 
нашей экспериментально-исследо вательской работы был положитель-
ным. Недопустимо, чтобы в процессе педа гогических экспериментов	или 
каких-либо инноваций (нововведений) нару шались нравственно-этичес-
кие нормы и принципы. Заповедь Гиппократа «не навреди» должна быть 
заповедью не только врача, но и преподавателя.

Другая особенность педагогического процесса заключается в его 
динамич ности, изменчивости. Поэтому исследование педагогических 
проблем чаще всего носит длительный характер.

77 Философский энциклопедический словарь. — М.: советская энциклопедия, 
1983.
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Характерной чертой педагогического процесса, будь то обучение, 
воспита ние или развитие, является многофакторность, т.е. на конечный 
педагоги ческий результат влияет не один какой-то фактор, а чаще всего 
целая система факторов и условий. Поэтому задача преподавателя-ис-
следователя – проду мать, как выделить исследуемые факторы и условия, 
чтобы дифференцировать их влияние и экспериментально оценить их 
результаты.

В процессе современного педагогического исследования широко 
использу ются так называемые методологические принципы, которые, 
рационализируя исследовательскую деятельность, позволяют избежать 
грубых методологичес ких ошибок. Остановимся на характеристике не-
которых из них.

Принцип	 единства	 исторического	 и логического. суть этого при-
нципа заключается в том, что при постановке педагогической проблемы 
и в процессе ее решения педагог-исследователь должен соотносить и учи-
тывать то, что по данной проблеме уже сделано в истории педагогики, пе-
дагогической теории и передовой педагогической практике. Параллельно 
педагог-исследователь на логическом уровне осуществляет анализ теоре-
тического и эмпирическо го материала с тем, чтобы усовершенствовать, 
развить старую теоретическую концепцию, усовершенствовать извест-
ную педагогическую технологию либо создать принципиально новую пе-
дагогическую теорию и/или технологию обучения или воспитания.

Игнорирование принципа единства исторического и логического 
часто приводит к тому, что исследуемая проблема, педагогические идеи 
выдаются за новые, хотя при более глубоком изучении это оказывается 
хорошо забытым старым. Так, например, часто было с исследователями 
и разработчиками тео рии проблемного обучения в 60–70-е годы, когда 
эта теория универсализиро валась, как универсализировался и исследова-
тельский метод в обучении оте чественными педагогами в 20–30-е годы.

Системный подход позволяет проанализировать, исследовать, разви-
вать некоторый объект как целостную, единую систему. системность –  
одна из ключевых характеристик педагогических явлений и процес-
сов. Большое вни мание системному подходу в педагогике уделяли  
В.П. Беспалько, М.А. Данилов, Т.А. Ильина, Ф.Ф. королев и др. систем-
ный подход является наиболее на дежной методологической основой в 
совершенствовании как педагогической теории, так и педагогической 
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практики. Все авторы едины в понимании того, что педагогические сис-
темы являют ся весьма сложными динамическими системами. Под сис-
темой понимают упо рядоченное множество взаимно связанных элемен-
тов, совокупность которых функционирует и развивается как целостное 
единство. с понятием системы связаны различные стороны сложного це-
лостного объекта: его состав, строе ние, способы функционирования его 
элементов, направленность развития сис темы в целом.

В исследованиях по методологии системного подхода можно встре-
тить весьма разные трактовки понятия «система». Применительно к 
методоло гии педагогического исследования наиболее ценным является 
определение П.к. Анохина: «системой можно назвать только такой ком-
плекс избиратель но вовлеченных компонентов, у которых взаимодейс-
твие и взаимоотношения приобретают характер взаимосодействия ком-
понентов на получение фокуси рованного полезного результата»78.

Педагогические системы относятся к биосоциальным системам, ко-
торые обладают универсальными свойствами и способностями к разви-
тию и самораз витию. В рамках системного подхода следует иметь в виду, 
что система характе ризуется следующими особенностями:

1. Целостностью. свойства целого принципиально не сводимы к 
механи ческой сумме свойств его элементов. Вместе с тем каждый эле-
мент в системе имеет свое место и свои функции.

2. Структурностью. Функционирование системы обусловлено не 
столько особенностями отдельных элементов, сколько свойствами ее 
структуры.

3. Иерархичностью. каждый элемент системы может быть рассмот-
рен как относительно самостоятельная подсистема.

4. Взаимозависимостью системы и среды. система функционирует и 
раз вивается в тесном взаимодействии со средой.

5. Множественностью описаний. В связи со сложностью системных 
объ ектов в процессе их познания могут быть использованы различные 
схемы, мо дели их описания.

часто путают понятия «система» и «структура». В сложных системах 
можно выделить несколько структур, так, например, в дидактической 

78 Анохин П.K. Теория функциональной системы // Успехи физиологических 
наук. 1970. № 1. с. 33.
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системе можно выделить содержательную структуру – содержание обу-
чения; процес суальную структуру – методы, приемы, процедуры деятель-
ности; результативную – результаты обучения, конкретные знания, уме-
ния, навыки, личностные качества студентов.

к педагогическим системам используется многомерный подход – при-
менение различных плоскостей анализа на основе системного подхода к 
одному и тому же явлению, процессу.

Принцип	 личностного	 подхода – это один из методологических и 
педа гогических принципов, который ориентирует педагога-исследовате-
ля и пе дагога-практика при проведении педагогических экспериментов 
и инноваций в любых ситуациях на реальную личность, на типологию, 
реальный уровень интеллектуальных, волевых, эмоциональных, физи-
ческих и других личност ных качеств.

Личностный подход требует изучения и учета индивидуальных, 
возраст ных особенностей, природных возможностей и социальных усло-
вий, в кото рых происходит реальное становление и развитие личности.

Принцип	деятельностного	подхода	в педагогике представляет собой 
та кую стратегию, согласно которой преподаватель в условиях педагоги-
ческого эксперимента, а также в обычных условиях должен учитывать 
характерные особенности того вида деятельности, который он организу-
ет с учащимися и на основе которой осуществляется обучение, воспита-
ние и развитие.

Это может быть учебная или трудовая деятельность, репродуктив-
ная или творческая, теоретическая или практическая, и в зависимости от 
вида деятельнос ти с учетом ее целей, содержания, формы организации, 
методов, средств, условий меняется сама методика и технология учебно-
воспитательного процесса. То есть специфика организованной деятель-
ности студентов предъявляет вполне опреде ленные требования к педаго-
гической деятельности вузовского преподавателя.

Вместе с тем чаще всего в процессе педагогического исследования и 
в ре альной педагогической практике опираются на личностно-деятель-
ностный подход	как методологический общепедагогический принцип.

В процессе педагогического исследования большое значение играют 
мето ды, на которые опирается исследователь. Дадим краткую характе-
ристику на иболее важных из них.
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Педагогические наблюдения. Это один из доступных и относитель-
но про стых методов педагогического исследования. Под наблюдением 
понимают целе направленное специально организованное восприятие 
исследуемых объектов, явлений, процессов как в естественных, так и в 
экспериментальных условиях.

Эвристическое предписание для применения метода наблюдения:
1. До наблюдения уточните цель, составьте план наблюдения.
2. Продумайте, как будете фиксировать и регистрировать результаты 

на блюдения. Если необходимо, подготовьте для этого таблицы.
3. количество наблюдаемых признаков должно быть минимальным и 

точ но определено.
4. Уточните условия, в которых будут осуществляться наблюдения 

(естест венные, экспериментальные, варьируемые и др.).
5. сведения, получаемые в результате наблюдения, должны быть 

сопоста вимы, сравнимы.
6. Продумайте, как избежать или свести к минимуму возможные 

ошибки наблюдения.
7. Обработку результатов наблюдения (систематику, анализ, 

математичес кую обработку и т.д.) по возможности делайте, не затягивая 
и не откладывая на долгий срок.

Для повышения эффективности педагогических наблюдений их 
повторя ют, уточняют объект и предмет наблюдения, стремятся свести 
ошибки наблю дения к минимуму и выравнивают для этого условия на-
блюдения.

Изучение передового педагогического опыта. Это один из широко рас-
пространенных методов педагогического исследования, который приме-
няют либо на этапе, предшествующем педагогическим экспериментам, 
либо как один из самостоятельных методов. Например, вы исследуете 
проблему инди видуализации обучения. В этой связи важно до проведе-
ния педагогических экспериментов изучить и обобщить передовой педа-
гогический опыт по этой проблеме.

Эвристическое предписание для изучения передового педагогического 
опыта:

1. Уточните цель и проблему, в соответствии с которыми вы планиру-
ете изучать передовой педагогический опыт.



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

171

2. соберите и проанализируйте предварительно всю доступную для 
вас ин формацию, которая прямо или косвенно связана с предметом ва-
шего интереса.

3. Еще раз уточните, конкретизируйте, что и как вы будете изучать.
4. Если носителем передового педагогического опыта является вузов-

ский преподаватель, то постарайтесь сделать так, чтобы он также был за-
интересован в его изучении, обобщении и распространении.

5. Изучая и посещая лекции или какие-либо другие формы обучения 
или воспитания, в процессе которых вы изучаете передовой педагогичес-
кий опыт, широко используйте метод наблюдений.

6. смотрите в корень, ищите идею, приемы, методы, технологию, за 
счет которых носитель передового опыта добивается блестящих резуль-
татов.

7. При описании, систематизации материалов, отражающих резуль-
таты изучения передового педагогического опыта, постарайтесь быть 
объективны ми и не только раскройте суть этого опыта, но и укажите гра-
ницы и условия его эффективного применения.

Педагогическое тестирование. «Тест» в переводе с английского оз-
начает задачу, испытание. Действительно, тестирование – это один из 
методов целе направленного обследования испытуемых, проводимое в 
строго контролируе мых условиях, позволяющих объективно измерить 
диагностируемые качества. существуют многочисленные психологичес-
кие тесты (А. кеттела, А. Бине, Ай зенка и др.).

Особенность педагогического тестирования заключается в том, что 
оно должно естественным образом вписаться в логику учебно-воспита-
тельного процесса, давать новую, полезную для вузовского преподавате-
ля информацию о студентах с тем, чтобы в дальнейшем ее продуктивно 
использовать.

В педагогической практике широко используются тестовые задачи, 
зада ния. Но для того чтобы задача стала тестом, она должна отвечать 
ряду требова ний и соответствующим им критериям. Остановимся на не-
которых.

Валидность. Применяемая тестовая задача должна диагностировать 
имен но то умение, ту способность, на которые она ориентирована. Если, 
например, тест ориентирован на оценку творческих способностей, то он 
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должен макси мально оценивать именно творческие способности испы-
туемых, а не знания или какие-либо другие личностные качества.

Диагностическая ценность	тестовой задачи тесно связана с валиднос-
тью. Если с решением предложенной тестовой задачи справляются толь-
ко самые «сильные» студенты, их диагностическая ценность невелика. 
Диагностическая ценность также невелика, если почти все студенты дают 
на предложенную тес товую задачу положительные решения. считается, 
что диагностическая цен ность вполне достаточна, если распределение 
оценок за решение тестовой за дачи близко к нормальному.

Репрезентативность	тестовых задач означает, что их «набор» обес-
печивает всестороннюю проверку диагностируемых умений и способ-
ностей студентов.

Объективность. Результаты тестирования не должны зависеть от 
того, кто их проводит или от других условий тестирования. Результаты 
тестирования считаются объективными, если при повторном примене-
нии этих же или ана логичных тестов результаты будут близки или даже 
будут совпадать.

В современной педагогической практике широкое распространение 
полу чили тесты успеваемости, которые дают более объективные резуль-
таты, если используются с применением компьютерной техники.

Количественные методы в педагогике. Для более углубленного, 
доказа тельного	изучения педагогических явлений наряду с их качествен-
ным анали зом в педагогике широко применяют количественные методы. 
Известно, что любая наука только тогда достигает совершенства, когда 
ей удается использо вать математику. Это в полной мере применимо и к 
педагогике. Однако осо бенность педагогических явлений заключается в 
том, что они с трудом подда ются формализации и измерению.

количественные методы в педагогике используют в двух направле-
ниях: чаще всего для обработки результатов педагогических наблюдений 
и экспери ментов и, кроме того, для разработки специальных диагности-
ческих средств, для моделирования и прогнозирования педагогических 
явлений, в том числе и с применением компьютерной техники.

При использовании математических методов необходимо осущест-
вить шкалирование, т.е. необходимо исследуемым объектам приписать 
соот ветствующие им цифровые значения. Применяют следующие шка-
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лы: шкалы наименований, шкалы порядка, интервальные шкалы и шка-
лы отношений.

Шкалы наименований считаются слабыми шкалами, так как их 
единствен ная математическая характеристика принадлежит к тому или 
иному классу оцениваемых явлений.

В шкалах порядка устанавливает-
ся порядок следования признака, его 
уве личение или уменьшение. На ос-
нове шкал порядков можно проран-
жировать студентов по какому-либо 
признаку, например, по успешности 
решения тесто вой задачи. При этом 
под ранжированием понимается 
расположение собран ных данных в 
какой-либо последовательности. На-
пример, составляется список студентов по успеваемости.

существует целая область математической статистики, на основе и 
с уче том требований которой ведутся обработка и подсчет результатов, 
например, педагогического эксперимента.

В педагогике чаще всего используют пять видов эксперимента:
1. Констатирующий	– определяется исходный уровень знаний, уме-

ний, навыков, личностных качеств студентов или само состояние поста-
новки обу чения и воспитания.

2. Обучающий,	 или основной – осуществляется введение нового 
факто ра или условия, которые согласно гипотезе должны повысить эф-
фективность учебно-воспитательного процесса.

3. Контролирующий	– проводится через какой-то промежуток време-
ни после обучающего эксперимента (контроль знаний, умений, личност-
ных ка честв студентов).

4. Сравнительный	– в одной группе ведется обучение на основе одних 
методов или на одном содержании учебного материала, а в других – на 
основе иных, возможно вновь разрабатываемых методов.

5. Вариативный	– варьируются новые экспериментально проверяе-
мые условия или методики. Например, к одному вновь вводимому усло-
вию через некоторое время добавляется второе, третье и т.д.
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Планирование	основных	этапов	
педагогического	эксперимента

Под планированием педагогического эксперимента подразумевается 
пос ледовательное выделение этапов и основных процедур деятельности 
педагога-экспериментатора в решении всей совокупности возникающих 
при этом задач.

При подготовке и планировании эксперимента выделяют следующие 
этапы:

Диагностирующий	– позволяет констатировать исходное состояние 
качества учебно-воспитательного процесса в группе, в вузе, где плани-
руется развернуть педагогический эксперимент. Диагностирующий этап 
уточняет, конкретизирует основную проблему, противоречия, которые 
предполагается разрешить в результате эксперимента.

Прогностический	– предполагает осмысление и формулировку целей, 
выдвижение рабочих гипотез. кроме того, на данном этапе может быть 
осу ществлена фрагментальная проверка и выявление наиболее перспек-
тивных рабочих гипотез и стратегий педагогического исследования.

Организационно-подготовительный – обеспечивает материальную 
базу проведения эксперимента, распределение задач и заданий между 
педагогами-эк спериментаторами, создание необходимого морально-
психологического клима та, настроя педагогов-экспериментаторов на 
понимание актуальности и практи ческой значимости решаемых экспе-
риментально-исследовательских задач.

Организационно-практический – направлен на реализацию новых 
идей, новых методик и педагогических технологий обучения и воспитания.

Обобщающий	 – дает возможность обобщить, оформить результаты 
педа гогического эксперимента.

Внедренческий	– ориентирован на распространение и более широкое 
внедрение новых педагогических идей и технологий обучения и воспи-
тания.

кроме указанных выше методов, в педагогических исследованиях 
широ ко используют метод беседы-интервью; метод «срезов», который 
позволяет сделать срез, т.е. выявить у студентов уровень развиваемого, 
диагностируемого качества; метод факторного и корреляционного ана-
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лиза; метод изучения до кументации, архивных материалов и др. Их под-
робное описание, как правило, дается в специальной литературе79.

Метопринципы	развития	высшего	образования

Системный метопринцип
Это синтез системного и одно временно многомерного подходов к ис-

следованию проблем высшего образова ния, проблем педагогики высшей 
школы. В связи с разработкой и реализацией системного метопринципа 
в исследовании проблем педагогики высшей школы его применяют как:

системно-целевой;
системно-структурный;
системно-функциональный;
системно-кластерный.
Принцип системности в педагогических исследованиях может быть 

весьма продуктивно использован, если реализовать его и как систем-
но-кластерный подход. Примером реализации такого подхода является 
исследование В.Т. Волова «системно-кластерная теория и технология 
повышения качества дистанцион ного образования в вузе». В проекти-
ровании и совершенствовании качества образовательных систем про-
является пять инвариантных составляющих (пять базовых кластеров): 
энергетический, транспортный (коммуникативный), эко логический, тех-
нологический и информационный.

Аксиологический метопринцип
как справедливо заметил В.П. Зинченко, «XX век может быть при-

знан ре кордсменом по утратам общечеловеческих ценностей и смыслов, 
по идиотизму сконструированных взамен, по варварству в их навязыва-
нии и бесплодности по исков новых смыслов. Однако это не основание 
для их прекращения». Итак, что же вкладывается в понятие «ценность»? 
Понятие «ценность», ис пользуемое в философии, психологии, социоло-
гии и педагогике, применяется для обозначения свойств объектов и яв-
лений, а также теорий и идей, служащих эталоном качества и идеалом 
должного в соответствии с социально обуслов ленными приоритетами 
развития культуры.

79 Ковырялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин, 
1980.
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В. Франкл вводит представление о ценностях – смысловых универ-
салиях, кристаллизовавшихся в результате обобщения различных ситу-
аций, с которы ми обществу или человечеству пришлось сталкиваться в 
истории. Это позво ляет обобщить возможные пути, посредством кото-
рых человек может сделать свою жизнь осмысленной: во-первых, с по-
мощью того, что мы даем жизни (в смысле нашей творческой работы); 
во-вторых, с помощью того, что мы берем от мира (в смысле пережива-
ния ценностей), в-третьих, посредством нашей позиции по отношению 
к судьбе, которую мы не в состоянии изменить. соот ветственно этому 
членению выделяется три группы ценностей: ценности твор чества, цен-
ности переживания и ценности отношения.

Применительно к образованию и воспитанию человека философс-
кий ана лиз ценностей, предложенный В. Франклом, позволяет выделить 
творчество во всех его видах и уровнях как одну из универсальных цен-
ностей для развития и саморазвития человека. Но эта ценность останется 
ценностью лишь для вузовс кого преподавателя, если она не будет осозна-
на и принята как ценность для сту дента не только на стадии его учения, 
но и в повседневной жизнедеятельности.

Педагогические приоритеты и ценности меняются и, вероятно, будут 
ме няться и в будущем. Однако для XXI века, для выхода России из кри-
зисных ситуаций необходимо, чтобы ценностные ориентации в процессе 
обучения и воспитания и в школе, и в вузе были смещены на развитие и 
саморазвитие ду ховно-нравственных качеств личности, ее культуры, ин-
теллигентности.

Культурологический метопринцип
В переводе с латинского языка «культура» – это возделывание, об-

работка, уход, улучшение. Один из основоположников культурологии 
немецкий философ И.Г. Гардер (1744–1803) определил культуру как 
«уровень человечности» и «второе рожде ние человека», так как, действи-
тельно, изначально от рождения человек не име ет того, что он получает 
в процессе образования, воспитания и что в дальней шем позволяет нам 
характеризовать его как человека той или иной культуры.

Поскольку культура противостоит некультурности, варварству, ди-
кости, то понятие «культура» характеризует и меру образованности, и 
степень овладе ния той деятельностью, о культуре которой идет речь. Не-
лишне заметить, что уровень культуры человека определяется не только 
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тем, что он есть сегодня, но и тем, к чему он стремится. Реализуя культу-
рологический метопринцип к самосовершенствованию своей професси-
ональной деятельности, начинающий вузовский преподаватель должен 
не только знать, но и творчески применять достижения современной 
культуры в своей повседневной деятельности. Одним из перспективных 
направлений реализации культурологического метопринципа является 
философско-педагогическая концепция «Школа диа лога культур», раз-
рабатываемая В.с. Библером и группой ученых, психологов и педагогов.

Антропологический метопринцип
По замыслу к.Д. Ушинского, основопо ложника педагогической ант-

ропологии, в центре наук о человеке должен быть сам человек и всеобъ-
емлющее, целостное знание о человеке: «Если педагогика хочет воспиты-
вать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже 
во всех отношениях». Эта заповедь великого педагога и сегодня остается 
одним из важнейших требований как в разработке педагогической тео-
рии, так и в совершенствовании педагогической практики.

Антропологический метопринцип со временем, вероятно, займет 
свое до стойное место в методологии педагогических исследований.

Антропологический подход в педагогике – это философско-методоло-
гический принцип, в соответствии с которым исследование осуществля-
ется с учетом достижений комплекса наук о человеке с целью получения 
це лостного и системного знания о человеке в условиях развития и само-
развития образовательно-воспитательных систем. Знать человека во 
всех его отноше ниях для преподавателя, воспитателя – это знать его се-
мью, его быт и тра диции, знать его духовные и физические силы и спо-
собности, его надежды и разочарования, причины его успехов и ошибок, 
его возможности сегодня и в обозримом будущем.

Гуманистический метопринцип
Гуманизм (с лат. – человеческий, человечный) в философском смыс-

ле – исторически изменяющаяся система воззрений, признающая особую 
ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие 
и проявление своих сил и способностей, считающая благо человека при-
оритетным критери ем в оценке деятельности социальных институтов. 
Гуманизация образования – это развитие образовательных систем с уче-
том признания одной из приоритет ных ценностей личности педагога и 
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обучающихся, гармонизация их интересов, взаимоотношений и условий 
для их развития и саморазвития.

Личностно ориентированная педагогика выводит на первый план 
самого человека, его ценности, его личную свободу, его умение прогнозиро-
вать и конт ролировать себя. Этот процесс должен начинаться с раннего 
детства. «Нет де тей – есть люди, – писал корчак. – Ребенок – такой же 
человек. А это значит, что к нему необходимо относиться как к полно-
ценной личности».

Гуманизация образования предполагает его дифференциацию и 
индивиду ализацию на основе активизации творческого саморазвития 
личности обучае мого. Гуманизация воспитания ориентирует нас на то, 
чтобы мы дали студенту право быть тем, кто он есть, право на высказыва-
ние своих мыслей, право на самостоятельную организацию своей жизни 
и даже право на ошибку.

Синергетический метопринцип
В классических науках, начиная с Аристотеля, и особенно после от-

крытий Ньютона, эволюция природы и человека рассматривалась как не-
скончаемая цепь причинно-следственных связей, без побочных отклоне-
ний, скачков и возвратов. Однако с развитием релятивистской механики, 
эволюционной и гене тической биологии и ряда других научных направ-
лений стали активно раз рабатываться другие парадигмы, другой подход, 
получивший название си нергетического, где главный акцент делается на 
изучении открытых систем (обменивающихся энергией и веществом с 
внешним миром), где система рас сматривается с позиций самоуправле-
ния, самоорганизации, саморазвития. синергетический подход, законы 
синергетизма получили наиболее фун даментальную, системную разра-
ботку в «концептуальной экологии». Педагогика как система научного 
знания и методов воспитания, образования и обучения является разви-
вающейся в рамках социальной системы и выступает подсистемой более 
общей системы. Это положение позволяет рассматривать педагогичес-
кую систему как диссипативную, что является необходимым усло вием, 
чтобы подходить к ней как к саморазвивающейся системе.

синергетизм для педагогических систем – это процесс взаимодейс-
твия двух сопряженных, взаимосвязанных подсистем (преподавания и 
учения, вос питания и самовоспитания), приводящий к новообразовани-
ям, повышению энергетического и творческого потенциала саморазви-
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вающихся подсистем и обеспечивающий их переход от развития к само-
развитию.

Герменевтический метопринцип
Герменевтика – древнегреческое слово, в переводе означает «разъяс-

няю, истолковываю». Герменевтику в настоящее время рассматривают и 
как тео рию, и как искусство истолкования текстов, перевод их культур-
ного содержа ния из знаково-отвлеченных форм в реально-временные, 
культурные формы и смыслы. В контексте идей педагогики творческого 
саморазвития мы увидим целый ряд новых идей и смыслов. Герменевти-
ческий метопринцип применительно к обучению должен быть направ-
лен на то, чтобы обучаемый понимал смысл изучаемого материала, а 
главное, чтобы он видел смысл в том, что он изучает, осознавал, для чего 
он овладевает этим знанием, умением.

Расширению же смыслового поля, втягиванию в это поле студента 
может способствовать диалогизация, проблематизация и персонализа-
ция процессов обучения и воспитания.

Методы	педагогики

Для решения задач на различных этапах педагогического управления 
и самоуправления, можно выделить следующие методы:

• Методы воспитания (преподавания)	 с позиции основных эта-
пов педа гогического управления должны включать в себя следующие 
методы: целеполагания, планирования, организации, стимулирования, 
релаксации, нормирования, учета, контроля, педагогического анализа, 
коррекции.

• Методы самовоспитания (учения) с позиции основных этапов 
самоуп равления личности и коллектива – это методы целеполагания, 
самоорганиза ции, мобилизации, релаксации, нормирования, учета, само-
контроля, само анализа, самокоррекции.

Нам представляется возможным и необходимым, особенно с учетом 
современных исследований по суггестопедии, аутотренингу, разработки 
интенсивных методик обучения иностранному языку, а также активиза-
ции и интенсификации процесса воспи тания и самовоспитания, выде-
лить в отдельную группу методов стимулирова ния как методов воспита-
тельной деятельности педагога, а методы самовоспи тания в этой группе 
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целесообразнее назвать методами мобилизации. кроме того, наряду со 
стимулированием и мобилизацией большой эффект достигает ся приме-
нением методов релаксации, которые также применяются бинарно и в 
процессе самовоспитания.

Эвристические методы генерирования новых идей – это система 
эвристических правил деятель ности педагога (методы преподавания) и 
деятельности студента (методы учения), разработанные с учетом законо-
мерностей и принципов педагогичес кого управления и самоуправления 
в целях развития интуитивных процедур деятельности студентов в реше-
нии творческих задач.

Прямая	коллективная	«мозговая	атака»

Прямая «мозговая атака» как метод коллективного генерирования 
идей решения творческой задачи был предложен А.Ф. Осборном. Цель 
этого метода заключается в сборе как можно большего количества идей, 
освобождения от инерции мышления, преодоления привычного хода 
мысли в решении творчес кой задачи.

Основной принцип и правило этого метода – абсолютный запрет 
критики предложенных участниками идей, а также поощрение всевоз-
можных реплик, шуток. Успех применения метода во многом зависит от 
руководителя дискус сии (или, как его обычно называют, руководителя 
сессии). Руководитель сес сии должен умело направлять ход дискуссии, 
удачно ставить стимулирующие вопросы, осуществлять подсказки, ис-

пользовать шутки, реплики. коли-
чество участников сессии обычно 
составляет от 4 до 15 человек. На-
иболее оптималь ной считается груп-
па от 7 до 13 человек. Желательно, 
чтобы участники сессии были раз-
ного уровня образования, разных 
специальностей, однако рекоменду-
ется соблюдать баланс между участ-
никами разного уровня активности, 
харак тера и темперамента.
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Длительность «мозговой атаки» варьируется от 15 минут до одного 
часа. Отбор идей производят специалисты-эксперты, которые осущест-
вляют их оценку в два этапа. Вначале из общего количества отбирают 
наиболее ориги нальные, рациональные, а потом отбирается самая опти-
мальная с учетом спе цифики творческой задачи и цели ее решения.

Массовая	«мозговая	атака»

Массовая «мозговая атака», предложенная Дж. Дональдом Филипсом 
(сША), позволяет существенно увеличить эффективность генерирова-
ния новых идей в большой аудитории (число участников варьируется 
от 20 до 60 человек). Особенность этой модификации метода заключа-
ется в том, что при сутствующих делят на малые группы численностью 
5–6 человек. Руководитель каждой группы является одновременно ру-
ководителем всей сессии. После разделения аудитории на малые группы 
последние проводят самостоятельную сессию прямой «мозговой атаки». 
Длительность работы малых групп может быть разной, но четко опреде-
ленной, например, 15 минут. После генерирования идей в малых группах 
проводится их оценка. Затем выбирают наиболее ори гинальную.

Метод	эвристических	вопросов

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Метод 
эвристи ческих вопросов целесообразно применять для сбора дополни-
тельной информа ции в условиях проблемной ситуации или упорядоче-
ния уже имеющейся инфор мации в самом процессе решения творческой 
задачи. кроме того, эвристические вопросы служат дополнительным сти-
мулом, формируют новые стратегии и так тики решения творческой зада-
чи. Не случайно в практике преподавания (учи теля математики, физики) 
их также называют наводящими вопросами, так как удачно поставленный 
педагогом вопрос наводит студента на идею решения, пра вильного отве-
та. Эвристическим вопросам уделял много внимания американс кий ма-
тематики и педагог Д. Пойя, на исследования которого автор этой книги 
опирался при разработке правил и систематики эвристических вопросов.

следует заметить, что эвристические вопросы широко использовал 
в своей научной и практической деятельности еще древнеримский фи-
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лософ квинтили ан. Он рекомендовал своим ученикам для сбора доста-
точно полной информа ции о каком-либо событии поставить перед собой 
и ответить на следующие семь ключевых, или эвристических, вопросов: 
кто? что? зачем? где? чем? как? когда?

Метод	многомерных	матриц

Этот метод среди исследователей и изобретателей также известен как 
метод «морфологического ящика» или метод «морфологического анали-
за». Наибо лее полное обоснование и практическое применение этот ме-
тод получил при разработке системы реактивных двигателей швейцар-
ским ученым Ф. Цвики. Исходная идея метода многомерных матриц в 
решении творческих задач заключается в следующем. Поскольку новое 
очень часто представляет собой иную комбинацию известных элемен-
тов (устройств, процессов, идей и т.д.) или комбинацию известного с 
неизвестным, то матричный метод позволяет это сделать не путем проб 
и ошибок, а целенаправленно и системно. Таким обра зом, метод много-
мерных матриц базируется на принципе системного анализа новых свя-
зей и отношений, которые проявляются в процессе матричного ана лиза 
исследуемой проблемы.

Метод	инверсии

Метод инверсии представляет собой один из эвристических мето-
дов учебно-творческой деятельности, ориентированный на поиск идей 
решения творческой задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще 
всего противо положных традиционным взглядам и убеждениям, кото-
рые диктуются фор мальной логикой и здравым смыслом. Метод инвер-
сии базируется на закономерности и соответственно при нципе дуализма, 
диалектического единства и оптимального использования противопо-
ложных (прямых и обратных) процедур творческого мышления (анали-
за и синтеза, дивергентного и конвергентного мышления), а также рас-
пространения диалектического подхода к анализу объекта исследования 
(изу чение внешнего и внутреннего, интенсификации и замедления, объ-
единения и разъединения элементов системы и т.д.).
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Метод	эмпатии	(метод	личной	аналогии)

Метод аналогий всегда был важным эвристическим методом реше-
ния творческих задач. Процесс применения аналогии является как бы 
промежуточ ным звеном между интуитивными и дедуктивными проце-
дурами мышления. В решении творческих задач используются различ-
ные аналогии: конкретные (материальные) и абстрактные; ведутся поис-
ки аналогий живой природы с не живой, например в области техники. В 
этих последних аналогиях могут быть в свою очередь установлены анало-
гии по форме и по структуре, по функциям, процессу и т.д.

Метод эмпатии применим к различным видам творческой деятель-
ности (в рационализаторской, изобретательской, в процессе художест-
венного твор чества). В условиях применения метода эмпатии учащий-
ся как бы сливается с объектом исследования, а это требует огромной 
фантазии, воображения; возникающие фантастические образы и пред-
ставления приводят к снятию барьеров «здравого смысла» и отыски-
ванию оригинальных идей. Достоинствами метода эмпатии являются 
огромные, поистине неисчерпа емые возможности для развития фан-
тазии, воображения и получения ориги нальных решений творческих  
задач.

Метод	синектики

Автором метода синектики считается Дж. Гордон, который получил 
раз ностороннюю подготовку в Гарвардском, калифорнийском, Пенсиль-
ванском и Бостонском университетах. сам термин «синектика» обознача-
ет «объедине ние разнородных элементов». Творческий процесс даже от-
дельного человека, с точки зрения Дж. Гордона, аналогичен творческому 
процессу коллектива лю дей, имеющих в совокупности разностороннюю 
подготовку. В условиях применения метода синектики следует избегать 
преждевремен ной четкой формулировки проблемы (творческой задачи), 
так как это сковыва ет дальнейший поиск ее решения. Обсуждение целе-
сообразно начинать не с са мой задачи (проблемы), а с анализа некоторых 
общих признаков, которые как бы вводят в ситуацию постановки про-
блемы, неоднократно уточняя ее смысл.
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Метод	организованных	стратегий

Одним из главных психологических барьеров в решении творческих 
задач является инерция мышления и неспособность решающего уйти, от-
казаться от наиболее очевидного способа и найти новый подход, новое 
направление в по исках идей решения. И даже если мы выбираем пра-
вильные направления (стра тегии) поиска идеи решения, то возникают 
опасения, что мы упустили что-то главное, возможно, более оригиналь-
ную стратегию, идею. В определенной мере преодолеть инерцию мышле-
ния поможет метод организованных стратегий.

В основе этого метода лежит: а) принцип самоуправления личности 
в вы боре новых стратегий решения творческой задачи; б) принцип от-
странения, т.е. рассмотрение объекта, предмета, процесса всякий раз с 
неожиданно новой точки зрения.

Метод	кейсов	(ситуаций)

Метод кейсов широко применяется в американской системе обу-
чения, особенно в процессе разборки и решения практико-ориентиро-
ванных задач и ситуаций. Поэтому метод кейсов в русской терминоло-
гии целесообразнее было бы назвать методом решения ситуативных 
задач, или сокращенно методом ситуаций. суть метода заключается в 
том, что преподаватель для применения ранее полученных студентами 
знаний использует банк практических ситуа ций, которые, как и в жизни, 
не представляют собой четко сформулированных задач. Из банка практи-
ческих ситуаций студент выбирает ту, на решение ко торой он более всего 
мотивирован. Эффективность метода основана на том, что студент как 
бы идентифицирует себя с конкретной ситуацией или дейс твующими ли-
цами в данной ситуации. Поэтому в задачу преподавателя при примене-
нии метода ситуаций входят: 1) обоснование необходимости примене ния 
ранее полученных знаний и их развития до уровня практических умений; 
2) предложение студентам на выбор пакета практических ситуаций, тре-
бующих их разрешения; 3) постановка перед студентами серии вопросов, 
побуждающих их активно и творчески действовать в некоторой ситуа-
ции; 4) обсуждение со студентами предложенных ими вариантов реше-
ния ситуативной задачи.
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Метод	инцидента

В ситуации стимулирования дискуссии также эффективен метод 
инци дента,	который используется в тот момент, когда необходимо под-
держать творческую активность студентов. Цель применения этого мето-
да – описать студентам некоторый неординарный случай, «подбросить» 
им некоторую не совсем обычную проблему, которую они захотели бы 
решить. Обычно для этих целей используют проблему или творческую 
задачу, взятую, как говорится, из самой жизни, но такую, которая имеет 
несколько вариантов ответа.

Метод	созидательной	конфронтации

Другим очень эффективным способом стимулирования дискуссии 
являет ся метод созидательной конфронтации. На первый взгляд кажет-
ся, что в задачу преподавателя входит «гармониза ция взаимодействия» 
участников семинаров, конференций. Однако практика показывает, что 
на некоторых этапах слишком «доброжелательные» взаимо отношения 
их участников приводят к унынию и скуке. Поэтому с психолого-педа-
гогической точки зрения для обострения дискуссии необходимо усиле-
ние конфронтации, для чего поощряются независимые, неожиданные, 
неординар ные суждения, развитие прямо противоположных точек зре-
ния. Тем самым создается ситуация конфликта и конфронтации, что в 
конечном итоге стиму лирует творческое воображение, критическое и 
креативное мышление участ ников дискуссий.

Проектно-творческий	метод	(деятельность)

Проектно-творческую деятельность иногда называют методом, 
иногда формой обучения. На наш взгляд, ее следует относить к катего-
рии методов обучения уже потому, что в процессе проектно-творческой 
деятельности студентов приме няются самые разнообразные методы (эк-
сперимент, моделирование, «мозговой штурм» и др.), кроме того, про-
ектно-творческая деятельность имеет свои цели, содержание, результа-
ты. Проектно-творческая деятельность студентов – это одна из форм 
са мостоятельной работы студентов, направленная на решение учебных  
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и/или научных проблем, творческих (исследовательских) задач и зада-
ний, выполнение (решение) которых осуществляется студентом преиму-
щественно самостоя тельно на основе педагогических методов и средств 
проблемного и эвристичес кого обучения.

Проектно-творческая деятельность студентов имеет большую 
вариатив ность и по некоторым критериям ее удается классифицировать:

1. По доминирующему методу выполнения проекта
 • исследовательские;
 • творческие;
 • практико-ориентированные;
 • теоретические;
 • информационные и др.
2. По количеству участников:
 • индивидуальные (личностные);
 • парные;
 • групповые;
 • среднесрочные;
 • долгосрочные.
3. По степени вовлеченности организаций:
 • коллективные.
4. По содержанию деятельности:
 • учебные;
 • научные;
 • практические.
5. По продолжительности выполнения:
 • краткосрочные;
 • внутривузовские;
 • межвузовские;
 • международные.
Дистанционное обучение – это форма индивидуального обучения, 

в про цессе которого осуществляется их погружение в интерактивную 
технотронную обучающую среду, обеспечивающую полный контроль 
студента, индивидуаль ное планирование учебного процесса и тестирова-
ния на расстоянии из единого центра дистанционного обучения.

современные технологии являются связующим звеном между сту-
дентом и преподавателем, которых могут разделять тысячи километров.
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Дистанционное обучение может быть также эффективно, как и 
традици онная форма обучения, особенно, если технологии и методы обу-
чения отвеча ют задачам, желаниям и возможностям студента и препода-
вателя. Особенно эффективным является взаимодействие между студен-
тами и своевременные контакты преподавателей и студентов.

АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В педагогической литературе встречается большое число терминов, 
харак теризующих те или иные педагогические технологии (технологии 
обучения, технологии воспитания, технологии преподавания, образо-
вательная техно логия, технология проблемно-модульного обучения, 
технология дифферен цированного обучения и т.д.). По существу все пе-
дагогические технологии удается классифицировать: а) по доминирова-
нию целей и решаемых задач; б) по концепции, на которую опирается 
соответствующая педагогическая (ди дактическая) технология; в) по при-
меняемой форме организации обучения; г) по доминирующим методам 
обучения, которым отдается предпочтение, и другим основаниям.

То, что любая авторская технология опирается на общеизвестные 
приемы, методы, структурирует и организует их вокруг какой-то наибо-
лее сильной ав торской идеи, можно проиллюстрировать на примере ав-
торской технологии обучения В.Ф. Шаталова.

Приемы	и	методы	авторской	технологии	обучения	
В.ф.	шаталова

1. Изложение теоретического материала осуществляется крупными 
блока ми и в быстром темпе.

2. Использование на доске при объяснении опорных сигналов (ри-
сунков-символов, отдельных слов, схем).

3. Подробное объяснение преподавателем алгоритма решения учеб-
ной за дачи определенного типа.

4. Общее, фронтальное, неспешное решение совместно с обучающи-
мися типовых задач.

5. Письменное, фронтальное повторение материала по опорным кон-
спектам.
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6. «Полетное» повторение, т.е. быстрое, обзорное повторение в тече-
ние 5 минут значительного по объему учебного материала.

7. Проверка цепочкой. У первого решившего задачу проверяет 
преподава тель, а у каждого следующего – предыдущий.

8. Релейная контрольная работа – контрольная работа, на которой 
обуча ющиеся должны воспроизвести решения определенного числа ти-
повых задач по изучаемой теме.

Большинство преподавателей при разработке собственных, более 
гибких авторских технологий опираются не на какую-то одну, а несколь-
ко дидакти ческих (педагогических) концепций, выстраивая их с учетом 
специфики и при оритетности решаемых задач обучения, воспитания и 
развития личности.

Как разработать авторскую технологию обучения
(эвристическое предписание)

1. Есть ли реальные, объективные предпосылки в разработке вашей 
авто рской технологии: а) известны ли вам теории и технологии, которые 
вы хоте ли бы развить, адаптировать применительно к себе? б) если да, то 
чем они вас привлекают и в чем не устраивают? в) есть ли реальная база 
(материальная, ор ганизационно-педагогическая, экспериментальная) 
для разработки авторской технологии обучения?

2. каковы приоритетные проблемы, цели, идеи вашей авторской тех-
нологии?

3. как изменятся логика курса, содержание обучения, формы и мето-
ды обу чения при разработке авторской технологии обучения?

4. Учитывает ли ваша авторская технология уровень мотивации, 
учебных и творческих способностей студентов? В какой степени она лич-
ностно ориен тирована?

5. В какой степени ваша авторская технология отвечает критериям 
диа гностичности целей обучения; воспроизводимости; гарантирован-
ности качес тва обучения: учета возрастных и индивидуальных особен-
ностей студентов; комплексного применения дидактических средств обу-
чения; оптимальности затрат сил и времени студентов и вашего?

6. Продумайте и разработайте методику диагностики, оценки 
эффектив ности вашей авторской технологии по сравнению с традици-
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онной, ранее при меняемой: а) уточните критерии, диагностические за-
дания, задачи, совокуп ность контрольных работ, которые вы будете при-
менять; б) если можно, то до начала основного эксперимента проведите 
поисковые эксперименты.

7. Обсудите, если это возможно, свою авторскую технологию с 
эксперта ми, учеными, имеющими опыт исследовательской работы в дан-
ной области и пользующимися вашим доверием.

8. систематически улучшайте, совершенствуйте вашу авторскую 
техноло гию обучения.

КонЦеПТУАльнАя	ПеДАгогичесКАя	ПРогносТиКА

Если нам удалось открыть сущность явления, 
его внутреннюю структуру, его закономерности, 
необходи мые связи с другими явлениями, то мы по-
лучим возмож ность предсказать, а главное созна-
тельно управлять процессом – намечать такую 
систему педагогической работы, которая гаран-
тирует успешность получения желаемого резуль-
тата, достижения намеченной цели. 

М.И. скаткин

су ществуют некоторые общие закономерности возникновения 
педагоги ческих проблем, идей и даже развития новых педагогических 
теорий. Более того, за многие годы моего научного руководства аспиран-
тами и докторантами (мной было подготовлено более 60 кандидатов и 
15 докторов педагогических наук) я с уверенностью мог прогнозировать 
приоритетные стратегии развития той или иной вновь появляющейся 
педагогической теории, и я стал все большее внимание обращать на за-
кономерности и принципы развития педагогических теорий, кото рые в 
своей сущности имели инвариантный характер.

В каждой науке имеются базовые понятия, которые служат систе-
мообразующей основой научного знания. «концептуальная педаго-
гическая прогностика» в этом плане не является и исключением. Но 
поскольку педагогическое прогнозирование входило как одна из фун-
кций педагогики, то базовые понятия педагогики, такие как образова ние, 
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воспитание, развитие, социализация, педагогический принцип, педаго-
гическая закономерность и др., как бы автоматически могут и должны 
стать основой понятийного аппарата «концептуальной пе дагогической 
прогностики».

Определение некоторых из этих понятий хотелось бы далее уточ-
нить, так как, несмотря на то что это базовые понятия-категории, в трак-
товке различных авторов они содержательно раскрыва ются далеко не 
однозначно. Одно из базовых понятий, которое наиболее часто будет 
использо ваться в этой книге – это понятие «педагогическое прогнози-
рование».

Педагогическое прогнозирование – это вид научно-исследователь-
ской деятельности педагога-исследователя, основанный на методах 
экстрапо ляции, моделирования, методах экспертных оценок и др., кото-
рые направлены на решение задач и проблем по прогнозированию разви-
тия образовательно-воспитательных систем, развитию педагогических 
тео рий, а также по прогнозированию других педагогических явлений и 
про цессов.

Развитие педагогической (образовательно-воспитательной) систе- 
мы – это процесс и результат целенаправленного позитивного из менения 
системы, наиболее общей закономерностью которой является ее переход 
из состояния развития в саморазвитие.

Глобализационные вызовы качеству жизни, 
качеству образования и саморазвитию

Понятие «глобальный» все чаще и шире используется в научной ли-
тературе. Понятие «глобальный» чаще всего используется в значении 
«всемирный», т.е. охватывающий и влияющий на весь мир, на все миро-
вые процессы: экономику, политику, науку, образование, культуру и т.д. 
Глобализационные подходы все чаще и продуктивнее стали применяться 
и в прогностических исследованиях, особенно в полити ке, экономике, 
экологии и других сферах жизнедеятельности человека. Однако роль и 
значение глобализационного подхода еще далеко не осмыслена и не оце-
нена, особенно с точки зрения выяснения как по зитивных и негативных 
тенденций, закономерностей в развитии педагогических теорий, так и в 
совершенствовании педагогической практики.
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Глобализационное видение мира зароди-
лось не сегодня. Оно осо бенно активно обсуж-
далось в научной, в том числе в отечествен-
ной литературе, в работах русских космистов  
(В.И. Вернардского, Л. Гуми лева и многих 
других).

Все мы граждане не только России, сША 
или китая, но и всего мира, т.е. того глобального 
мира, который имеет свои международ ные (по-
литические, экономические, научные, образова-
тельные свя зи, нормы, ценности, позитивные 
и негативные) тенденции развития. Оставаясь 
гражданами России, мы одновременно являем-
ся граждана ми мира. В XXI веке человек должен научиться жить, образовы-
ваться, саморазвиваться и творчески самореализовываться не только в собс-
твенной стране и для собственной страны, но и в мире без границ.

Ттаким образом, понятие «глобализация» многомерно и много-
гранно. Глобализационный подход применительно к исследованию и 
разработ ке проблем концептуальной педагогической прогностики также 
имеет несколько аспектов. Нам представляется особенно важ ным реали-
зовать глобализационный подход к анализу проблем качест ва жизни и 
качества образования и саморазвития человека XXI века.

современный экономический кризис, охвативший все страны и кон-
тиненты, еще раз со всей очевидностью показал, что человеку ни в одной 
сфере его жизнедеятельности не удается ни изолироваться, ни дистанци-
роваться от глобализационных вызовов.

чтобы наш дальнейший анализ содержательно был достаточно оп-
ределенным и конструктивным, еще раз уточним, что понятие «гло-
бализационный», как уже отмечалось выше, в своей содержательной 
точке зрения обозначает всемирный. Но понятие «глобализационный» 
имеет еще одно измерение, оно обозначает, что нечто всесторонне и 
многомерно охватывает самые различные стороны и качества жизне-
деятельности человека XXI века.

В контексте анализа проблематики нашего исследования мы огра-
ничимся анализом качества жизни, качества образования и самораз-
вития человека XXI века.
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Далее, прежде чем непосредственно перейти к анализу самих вы зовов, 
уточним, что отражает понятие «глобализационные вы зовы». Глобаль-
ные вызовы – это наиболее мощные факторы, барьеры и порождаемые 
ими сверхсложные и сверхтрудные проблемы, требу ющие системного, 
комплексного, междисциплинарного и одновре менного глобального, 
т.е. всемирного по своим масштабам раз решения, от которых прямо или 
косвенно зависит качество жизни как всего человечества, так и отдельно 
взятого человека.

Наш анализ глобальных вызовов XXI века правомерно начать с гло-
бального экономического вызова в контексте качества жизни, ка чества 
образования и саморазвития человека. Однако предварительно оста-
новимся еще на понятии «качество жизни». качество жизни как харак-
теристика жизни человека весьма многопланово и многомерно. Оно 
зависит от очень многих показателей и условий. Под качеством жизни 
в современных концепциях и представлениях чаще всего по нимают ин-
тегральную характеристику социально-экономических, политических, 
культурно-идеологических, экономических факторов и условий жизне-
деятельности человека в обществе.

Наиболее продуктивные концептуальные представления о качес-
тве жизни имеются в исследованиях, начатых Тейяром де Шарденом и  
В.И. Вернадским, которые ввели в научный оборот такие понятия, как 
«ноосфера – сфера разумно организованного взаимодействия об щества и 
природы. Биосфера превращается в ноосферу при целенап равленной де-
ятельности человечества путем реализации мер по раци ональному при-
родопользованию».

согласно их концепции, в представления о качестве жизни следу-
ет включить ряд ограничений по удовлетворению потребностей лю дей, 
обеспечивающих гармоническое развитие ноосферы. Изучение различ-
ных концепций и представлений позволило нам утвердиться в следую-
щем понимании качества жизни. качество жизни – это сте пень соответс-
твия тех показателей и условий, которые характеризуют реальную жизнь, 
с теми представлениями, которые соответствуют не которому идеалу. Ви-
димо, не случайно мы говорим, что качество жиз ни низкое, среднее, вы-
сокое, т.е., чем выше степень соответствия наших реальных показателей 
и условий жизнедеятельности с идеаль ными, тем выше качество нашей 
жизни.
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Понятие «качество жизни» очень связано с понятием «уровень жиз-
ни». Эти понятия, к сожалению, часто используются как синонимы, что, 
на наш взгляд, не вполне корректно. Понятие «уровень жизни» чаще всего 
определяется показателем, характеризующим количество и качество то-
варов и услуг, потребляемых в стране. к показателям, де терминирующим 
качество жизни, чаще всего относят:

• физическое и моральное здоровье общества;
• охрану окружающей среды;
• употребление населением страны экологически чистых продуктов;
• условия труда и безопасность производства;
• продолжительность жизни;
• качество образования и здравоохранения и др.
Для нас наибольший интерес представляет точка зрения А.И. су-

бетто80, который качество жизни определяет как систему духовных, ма-
териальных, социокультурных, экологических и демографических ка-
честв (компонентов жизни), и понятие «кругооборот качества жизни», 
ко торые все чаще используются в исследовании проблем качества жизни 
и управлении качеством жизни.

кругооборот качества жизни чаще всего включает следующее: ка-
чество человека – качество труда – качество производства – качество тех-
нологий – качество образования – качество науки – качество уп равления.

Если взять отдельно взятого человека, то наиболее значимые по-
казатели его качества жизни могут иметь как общие (инвариантные) по-
казатели, так и особенные.

среди слагаемых компонентов качества жизни отдельно взятого че-
ловека (качество человека) могут быть выделены:

1. качество (уровень) здоровья и степень ориентации человека на 
здоровый образ жизни.

– качество (уровень) духовно-нравственной культуры;
– качество (уровень) материального состояния, благополучия;
– качество ценностно-смысловой ориентации человека;
– качество (уровень) самоорганизации, самоуправления;
– качество (уровень) интеллектуально-творческого потенциала;

80 Субетто А.И. Управление качеством жизни и выживаемость человечества // 
стандарты и качество. 1994. № 1.
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– качество семейной жизни, семейного воспитания;
– качество образования.
2. качество (уровень) способностей к самообразованию, самораз-

витию:
– качество досуговой сферы.
– качество социализации, социальных взаимосвязей человека.
– качество общей и профессиональной культуры человека.
При этом качество образования чаще всего рассматривается и оп-

ределяется как степень соответствия четко определенному образова-
тельному стандарту или некоторому идеальному представлению о ка-
честве образования.

Применительно к понятию «качество» в контексте «качества обра-
зования» правомерно говорить:

а) об актуальном и достигнутом уровне качества образования;
б) о приращении качества образования, т.е. того, что удалось усо-

вершенствовать, улучшить;
в) о резервных возможностях повышения, т.е. о потенциальных воз-

можностях повышения качества образования при вполне опреде ленных 
социально-педагогических условиях.

Наши исследования показывают, что существуют законы прямой и 
обратной взаимосвязи между качеством жизни и качеством образова ния 
в социуме, например, в отдельно взятой стране.

Эти законы прямой и обратной взаимосвязи между качеством жиз-
ни и качеством образования, качеством образования и качеством са-
моразвития человека можно сформулировать следующим образом:

Закон первый. качество жизни в социуме (в отдельно взятой стране) 
как интегральная характеристика многих составляющих включает в себя 
как одну из базовых составляющих качество образования, кото рое не-
посредственно влияет на качество жизни людей в этой стране.

Закон второй. Уровень влияния на качество жизни качества обра-
зования тем выше, чем выше качество образования.

Закон третий. чем выше качество образования, тем выше уровень 
его влияния на качество развития и саморазвития отдельно взятого че-
ловека.

Несмотря на кажущуюся тривиальность и очевидность вышесфор-
мулированных законов, в реальной жизни этими законами либо пре-
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небрегают вообще, либо недооценивают их значение. Для более со-
держательного анализа влияния этих законов, например на качество 
образования, необходимо выделить слагаемые качества образования. На 
наш взгляд, слагаемые качества образования и соответственно кольцо ус-
корения качества образования можно представить следую щим образом.

слагаемые качества образования (кольцо ускорения качества об-
разования):

1. качество (актуальный уровень) развития учащихся (студентов).
2. качество (уровень) развития личностных и профессиональных ка-

честв педагога (педагогов):
– качество целей образования (обучения, воспитания, развития);
– качество содержания образования.
3. качество методик и технологий обучения, воспитания, развития 

учащихся (студентов):
– качество материально-экономического обеспечения образования;
– качество образовательной среды;
– качество инноваций в образовании;
– качество управления образованием;
– качество мониторинговых технологий в образовании.
4. качество результатов образования (уровень обученности, вос-

питанности, развития учащихся, студентов).
5. качество, уровень способностей, компетенций к дальнейшему са-

мообразованию, саморазвитию).
следует особо подчеркнуть, что стоит лишь существенно изменить 

(например, в лучшую сторону) любой из 12 вышеперечисленных эле-
ментов качества образования, как изменятся все элементы образова-
тельной системы.

«кольцо ускорения качества образования» действует как своеоб-
разный «ускоритель», если, конечно, его элементы изменяются в луч шую 
сторону, и наоборот, стоит лишь ухудшить качество любого из элемен-
тов, то на выходе качество конечного результата будет изме няться в худ-
шую сторону.

с точки зрения, например, качества (уровня) материально-эконо-
мического обеспечения как в локальном (для отдельно взятого учеб ного 
заведения), так и в глобальном масштабе чувствительность к этим ком-
понентам весьма велика.
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Экономический вызов

В последние 20 лет, а именно столько лет прошло со дня смерти акаде-
мика сахарова, мы все больше убеждаемся в правоте его идей о целесооб-
разности конвергенции, взаимопроникновении двух систем: социализма 
и капитализма. В споре двух идеологий, двух систем ка питализм хотя и 
победил, но если учитывать тот тотальный экономи ческий кризис, кото-
рый он породил, то мы еще раз убеждаемся в том, что он и как идеология, 
и, особенно, как экономическая составляющая системы жизнедеятель-
ности человека и человечества в XXI веке да леко не идеален.

Экономический вызов, о котором речь пойдет далее, породил и про-
должает порождать ряд чрезвычайно сложных проблем.

Одна из этих проблем – это экономическое неравенство в распре-
делении доходов. Если все население России по доходам разделить на де-
сять групп, то доходы самых богатых по отношению к доходам са мых бед-
ных, по подсчетам экономистов81, превосходят в 16 раз, а с учетом скрытых 
доходов – в 30 и даже в 50 раз. Этот коэффициент не равенства доходов 
самых бедных и самых богатых групп населения для скандинавских стран 
составляет 3–4, для Японии – 4–6, для Евросоюза – 5–6, для сША – 9.

как видим, экономическое неравенство супербогатых и бедных 
слоев населения в России составляет вопиющее неравенство, что с не-

избежностью отражается на качестве жизни и 
качестве образования не только бедных слоев 
населения, но и всей страны.

Где выход? Выход достаточно простой и 
понятный. Необходимо перейти от единого 
13% налога для всех к прогрессивному налого-
облажению. Более того, по расчетам экономис-
тов, бюджет страны в этом случае не только бы 
не пострадал, но и мог бы быть увеличен в 2–3 
раза. Одна из причин мирового экономического 
кризиса заклю чается в нарушении баланса жиз-
ни бедных и богатых, в избыточном неравенстве 

81 Субетто А.И. Управление качеством жизни и выживаемость человечества // 
стандарты и качество. 1994. № 1. с. 4.
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людей, в сосредоточении доходов и капиталов у олигар хов, крупных ме-
неджеров и воротил бизнеса.

Избыточное неравенство в конечном итоге снижает и даже оста-
навливает экономический рост страны и, как следствие, снижается ка-
чество жизни и качество образования.

Вторая экономическая проблема – это финансовая поддержка го-
сударством науки, образования, культуры, здравоохранения, от ка чества 
функционирования и развития которых напрямую зависит ка чество 
жизни человека.

Поэтому качество образования, какие бы модернизации и новации 
мы ни проводили, в первую очередь зависит от того процента ВВП, ко-
торое государство вкладывает в образовательную сферу своей страны.

Приведем некоторые цифры, которые еще и еще раз убеждают, что от 
должного финансирования образования напрямую зависит его ка чество.

Пример первый. Знаменитый Гарвардский университет имеет го-
довой бюджет 2,2 млрд долларов, что сопоставимо с расходами феде-
рального бюджета на все вузы России. Или еще одно сравнение: рас ходы 
в Европе и сША на обучение одного студента в год составляют от 10–15 
и даже 30 тыс. долларов. В России это не превышает 2 тыс. долларов, т.е. 
практически в десять раз меньше.

Пример второй. Расходы той или иной страны на образование до-
вольно-таки устойчиво коррелируют и с качеством жизни в соответству-
ющих странах.

По данным, которые можно найти в периодической печати, скан-
динавские страны расходуют на образование 7-8% ВВП, сША – 5,6%, 
Великобритания – 5,4%, Индия – 3,8%. В России в 2000 г. – 2,9%, в  
2004 г. – 3,5% ВВП. В 2010 г. планируется государственные расходы на 
образование поднять до 3,9% ВВП.

Нетрудно сделать вывод, что до тех пор, пока российские парла-
ментарии не поднимут расходы на образование хотя бы до 7% ВВП, Рос-
сия вряд ли выйдет на инновационный путь развития, так как ка чество 
образования, которое мы сейчас имеем из-за недофинансиро вания обра-
зования, не обеспечивает конкурентоспособность наших специалистов и 
наших товаров на должном уровне. То, какое влия ние качество образо-
вания оказывает на качество жизни и экономики страны, особенно убеж-
дает опыт Южной кореи.
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В этой связи обратимся к сборнику статей «Южная корея глазами 
русских учителей», где Л.Е. Перлов пишет: «с моей, учительской точ-
ки зрения, что отличает корею от других стран, это совершенно особое 
отношение к образованию… Буквально с младенческих лет малень кий 
кореец усваивает простую мысль – твоя жизнь будет определяться тво-
им же образовательным уровнем. Более того – твои ровесники это тоже 
знают, так что конкуренция обеспечена. И выбиться вперед он сможет 
только в том случае, если продемонстрирует и способность, и стремление 
оказаться в числе лучших… Видимо успешность корейской образова-
тельной системы в реальной, а не декларируемой приоритет ности ее для 
государства и общества. Это отражается и в финансиро вании отрасли 
(20% национального бюджета – это мировой рекорд), и в общем отно-
шении к образованию как важнейшему аспекту жизни страны, основе ее 
обеспеченного настоящего, а также и гарантии бу дущего развития и про-
цветания… Республика корея – 13-я экономика в мире, и главное, как 
мне кажется, причина этого – государственная система образования»82.

Одна из сложнейших проблем, которая является серьезным тормо-
зом экономического и духовно-нравственного развития страны явля ется 
коррупция, которая проникла во все сферы и институты многих стран 
мира, в том числе и в России. В мировом рейтинге Россия по уровню 
коррупции среди 163 стран занимает 127-е место, находясь ря дом с Гон-
дурасом83. На коррупционные сделки в нашей стра не ежегодно тратятся 
порядка 240 млрд долларов, что сопоставимо с расходами консолидиро-
ванного бюджета страны84. как ни пе чально, но коррупция проникла и 
во все сферы образования. следует особо подчеркнуть, насколько велико 
влияние образования на качес тво жизни человека, настолько же велико 
отрицательное влияние кор рупции на все слои населения, особенно раз-
рушительно она влияет на процесс и результат воспитания и саморазви-
тия учащейся и студен ческой молодежи.

Выпускники общеобразовательных школ, ссузов, вузов, обучаясь 
и воспитываясь, соприкасаясь подчас с деструктивной, а иногда кри-

82 Южная корея глазами русских учителей: сб. ст. казань: Центр инновационных 
технологий, 2009. с. 17–18.

83 Макаркин Н.П. Модернизация во имя повышения качества образования / 
Н.П. Макаркин. Изд-во Мордовского ун-та, 2007. с. 29

84 Там же.
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минальной средой, становятся невосприимчивыми к таким духовно- 
нравственным ценностям, как честность, гражданственность, интел-
лигентность, патриотизм.

Мировой опыт показывает, что коррупция в любой сфере, в том числе 
в сфере образования, зависит от оплаты труда граждан, задейст вованных 
в этой сфере. Поэтому до тех пор, пока не будет достойной оплаты труда 
педагогов и в средней, и высшей школе, то администра тивно-правовые 
меры вряд ли будут эффективны.

Информационный вызов

Постиндустриальное общество в начале XXI века буквально на на ших 
глазах трансформируется в общество информационное, которое не име-
ет национальных границ, которое бросило вызов всем видам и формам 
жизнедеятельности человека, его качеству жизни, качеству образования 
и качеству его личностного и профессионального само развития.

В современном информационном обществе статус не только отде-
льно взятой страны или формы, но отдельно взятого человека во мно гом 
зависит от развития информационной культуры, от овладения инфор-
мационными ресурсами, от способностей ими эффективно уп равлять. В 
этой связи правомерно сказать, что тот, кто сегодня владеет информаци-
ей, тот владеет миром. В этом контексте правильно гово рить о глобализа-
ционном информационном вызове для качества на шей жизни, качества 
образования и саморазвития человека XXI века.

Одной из проблем, с которой уже сейчас сталкиваются различные 
компании – это взрывной рост количества цифровой информации. со-
гласно данным исследования, проведенного исследовательской компа-
нией УДс, объем цифровой информации, включая электрон ные письма, 
документы, фото, видео и другие ее формы и виды, обес печивает ежегод-
ный рост объема цифровой инфосферы на 60%. спе циалисты отмечают, 
что становится все более сложной проблема не просто найти место для 
записи информации, но определить ее тип, контекст, принять решение о 
целесообразности ее хранения.

Для совершенствования и тем более гарантированности качества 
современного образования важно иметь в виду, что если 10–15 лет назад 
информация в мире удваивалась за 5–7 лет, то сегодня, как ут верждают 
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многие ученые, информация удваивается за каждые 2-3 года. И при этом 
сложность проблем поиска, переработки, хранения цифровой информа-
ции растет, и этот рост остановить, видимо, уже невозможно. Ибо ин-
формация – это кровь, которая течет по жилам корпораций, организа-
ций, определяя основу их жизнедеятельности. Таким образом, далеко не 
решенной до конца остается проблема хра нения информации.

Информационный вызов XXI века порождает и ряд других про блем. 
Одна из них – это понимание того обилия многообразной ин формации, 
которая прямо или косвенно воздействует на человека, детерминируя его 
деятельность, часто манипулируя его сознанием.

когда читаешь или размышляешь о манипуляции сознанием, то ду-
маешь, что это касается кого угодно, но только не тебя лично. Одна ко 
при более детальном рассмотрении и анализе различных жизнен ных си-
туаций мы убеждаемся в том, что степень манипуляции нашим сознани-
ем все более возрастает, а наша реакция на эти воздействия весьма не 
однозначна. Однако прежде, чем далее продолжить анализ средств, фак-
торов и барьеров манипуляции нашим сознанием, уточ ним смысл этого 
понятия.

В Оксфордском словаре понятие «манипуляция» трактуется как «акт 
влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пре-
небрежительном подтекстом, как скрытое управление или обработка»85. 
Нам кажется, что в этом определении очень важно выделить такие при-
знаки применительно к манипуляции сознанием людей, как «влияние» 
и «скрытое управление». Для достижения целей путем манипуляции со-
знанием она, т.е. манипуляция, должна оставаться незаметной и неоче-
видной.

следует также отметить, что ма-
нипуляция сознанием требует опре-
деленной ловкости, мастерства и 
знаний, которые присущи не всем, а 
только избранным, т.е. тем, кто вла-
деет ею на уровне технологии. Более 
того, манипуляция сознанием масс 
в XXI веке действительно становит-

85 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / с. кара-Мурза. М., 2006. с. 29.
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ся технологией и индустрией массовой культуры, часто пре вращающей 
человека в программируемого робота со всеми вытекаю щими отсюда 
последствиями.

Разработка и применение все более изощренных методов и техно-
логий манипулирования сознанием и поведением человека XXI века 
становится не более чем интеллектуальной услугой, особенно для власти 
предержащих и власть имущих.

Технологии манипулирования сознанием имеют весьма большой 
спектр применения, не исключая учащуюся, студенческую молодежь и 
интеллигенцию.

При этом в современных технологиях манипуляции сознанием ин-
теллигенции отводится особая роль. Воздействуя на интеллигенцию и че-
рез интеллигенцию, осуществляется манипуляция такими, напри мер, об-
щечеловеческими ценностями, как демократия, свобода, спра ведливость.

Под лозунгами демократии успешно прошла «ваучеризация» всей 
страны. Людям внушали, что каждый, владеющий ваучером, становит-
ся владельцем частной собственности. Реально же прошло невидан ное в 
истории человечества разграбление целой страны и присвоение милли-
ардных состояний, заводов, фабрик и целых отраслей произ водства. И 
все это проходило под лозунгами демократизации.

Поскольку манипуляция сознанием масс стала технологией, то воз-
никла целая система подготовки кадров, а для этого была напи сана со-
ответствующая научная и учебная литература. Истоки этих технологий 
можно обнаружить, например, в работах Никколо Макиавелли – мыс-
лителя и политика, заложившего основы учения об управлении госу-
дарством, которое требовало манипуляции со знанием масс. Поскольку 
ученые давно осознали, что воздействие на человека оказывает не толь-
ко само слово, но, главным образом, тот смысл, который часто требовал 
дополнительного толкования и разъ яснения, то возникла герменевтика –  
наука о толковании текстов и смыслов.

Герменевтический подход к углублению понимания явления или 
текста, описывающего это явления, требует множественности интер-
претаций, поиска в сознании различных вариантов объяснения, мно-
гомерного, системного мышления. И тоталитаризм прошлого века, и 
демократизация начала XXI века имеют множество примеров именно ма-
нипулирования сознанием.
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Одной из опасностей, исходящих от информационного пространс тва, 
является углубление разрыва в доступе к первоисточникам ин формации 
между элитой и массами. Например, читая мемуары выда ющихся поли-
тиков, убеждаемся в том, как много мы не знали и не понимали.

Одним из современных вызовов со стороны информационного об-
щества являются порождение и замыслы рекламного бизнеса. се годня 
трудно представить себе нашу жизнь без рекламы. Затраты на рекламу 
иногда достигают таких размеров, что идут в ущерб стоимос ти реклами-
руемого продукта. Более того, бизнес и его реклама и антиреклама соот-
ветствующего продукта просто превращается в ин формационную войну, 
где о честности конкурирующих фирм не при ходится даже говорить. По-
этому информация может служить как со зидательным, так и разруши-
тельным целям. Информация становится современным супероружием и 
в информационных войнах, которые выигрывает тот, кто лучше владеет 
технологией подачи, интерпрета ции, скоростной переработкой и други-
ми видами управления и ин формационного воздействия.

В связи с этим можно сказать, что миром правит не тот, кто владе-
ет информацией, а тот, кто может ее эффективно использовать с учетом 
сво их целей и задач.

В контексте проблем информационного вызова возникает пробле ма 
развития информационной культуры учащихся и студентов – это весьма 
сложная и многоаспектная проблема. Если в начале развития Интернета 
была проблема приобщения учащихся и студентов к Интернету как ак-
тивных пользователей, то со временем и достаточ но скоро для педагогов 
и психологов возникла проблема интер нет-зависимости, особенно под-
ростков. Эта проблема вначале была слабо осознана в педагогическом со-
обществе, и в настоящее время она характеризуется как форма деструк-
тивного влияния на поведение подростков, выражающаяся в стремлении 
подростков уйти от фрус трирующей реальности посредством изменения 
своего психического состояния фиксацией повышенного, приоритетного 
внимания на ин тернет-ресурсах. среди интернет-зависимых подростков 
в настоящее время выделяются: интернет-коммуникаторы, интернет-
эротоманы, интернет-агрессоры, интернет-гемблеры, интернет-когнива-
торы, ин тернет-покупатели и др.

Проблема информационной культуры субъектов современного об-
разования относится и к педагогам, и к учащимся как проблема их го-
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товности к эффективному поиску, хранению, отбору, систематиза ции, 
передачи практического использования информации различных теле-
коммуникационных технологий, в том числе и для личностного, и про-
фессионального развития и саморазвития.

В современном мире, и особенно в России, проблема информаци-
онно-коммуникационного пространства, которое влияет на обеспече-
ние национальной и духовной безопасности, имеет чрезвычайно мно го 
векторов своего влияния. В зависимости от того, каким будет это ин-
формационно-коммуникативное пространство в средствах массо вой 
информации: конструктивным или деструктивным, созидающим или 
разрушающим наши духовно-нравственные ценности, будет зависеть и 
влияние на качество нашей жизни и качество нашей воспитательно-об-
разовательной деятельности.

Пока, по данным И.Н. Панарина, «около 80% российского телеви-
дения в прайм-тайм заполнено демонстрацией насилия и циничной жес-
токости» (против 15% в Европе и сША)»86.

Таким образом, информационные вызовы XXI века, имея глобали-
зационный по своей сути характер, представляют собой переплетение 
весьма сложных проблем, от разрешения которых зависит и качество 
нашей жизни, и качество образования, а также и саморазвитие чело века 
XXI века.

Инновационный вызов

Для конца XX и начала XXI века характерно то, что все большее чис-
ло стран, организаций, фирм, учебных заведений и людей вовлекают ся 
в инновационную деятельность. В российском сообществе, особенно в 
научном, имеется глубокое понимание того, что качество нашей жизни, 
качество образования и саморазвития человека, при прочих условиях че-
ловеческой жизнедеятельности, все более и более будет за висеть от того, 
насколько быстро и эффективно страна, ведущие виды жизнедеятельнос-
ти человека выйдут на путь инновационного разви тия. Япония, Южная 

86 Панарин И.Н. Информационные аспекты обеспечения национальной и духов-
ной безопасности в материалах XII международных Лихачевских чтений 24–25 мая 
2007 г. «Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире». сП б., 2007. с. 253.
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корея, скандинавские страны в конце прошлого века продемонстриро-
вали всему миру, что в сравнительно короткий отрезок времени можно 
добиться выдающихся результатов и в качест ве жизни, и в качестве обра-
зования, а также в саморазвитии отдельно взятого человека, если встать 
на путь инновационного развития.

что же для этого нужно, какие инновационные вызовы, решение ка-
ких суперсложных проблем придется системно и целенаправленно ре-
шить России и всем нам, чтобы принять этот инновационный вы зов?

Изучение японского инновационного менеджмента, инноваци онных 
зарубежных и отечественных учебных заведений, разработка авторских 
учебных курсов, таких как «Педагогика высшей школы: инновационный 
прогностический курс», «конкурентология: учебный курс для творчес-
кого саморазвития конкурентоспособнос ти», показали, что инновацион-
ный вызов, это, прежде всего, вызов к развитию и саморазвитию инно-
вационного мышления, инновацион ной культуры самого человека. Да, 
без новой и новейшей техники и технологий инноваций не бывает. Но 
и освоение, разработка и внед рение новой и новейшей техники и техно-
логий требуют принципи ально нового – инновационного мышления и 
инновационной куль туры самого человека.

Автор этой статьи в конце 2009 года на курсах повышения квали-
фикации вузовских преподавателей, которые проводились на базе Ин-
ститута непрерывного образования кГУ, специально проводил эврис-
тическую игру, где на основе методов «мозгового штурма», «эм патии», 
«инверсии», «случайных ассоциаций», «ключевых эвристи ческих вопро-
сов», «специально организованных стратегий научного анализа» велся 
поиск решения трех взаимосвязанных проблем: что такое инновационное 
мышление? что такое инновационная культу ра? каковы наиболее значи-
мые факторы и условия развития инно вационной культуры вузовского 
преподавателя в условиях современ ного высшего образования в России?

Не утруждая читателя описанием процедуры проведения эврис-
тической игры, далее лишь кратко сформулирую наиболее значимые вы-
воды, которые мне удалось сделать в результате этой игры.

инновационное	 мышление	 –	 это	 сложный	 тип	 мышления	 интег-	
ратив	но	 включающий	 системное,	 творческое,	 критическое,	 прогнос-
тическое	и	рефлексивное	мышления,	направленные	на	решение	инно-
вационного	типа	задач	и	проблем.
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Почему в инновационное мышление входят системное, творчес кое, 
критическое, прогностическое и рефлексивное мышления? Для любой 
инновационной деятельности необходимо выйти за пределы традицион-
ной системы, соотнести ее с прошлым и увидеть развитие ее бу дущего, 
чтобы найти приемлемое инноваци онное решение чаще всего для весьма 
сложной инноваци онной задачи и проблемы.

Инновационное мышление естес-
твенно имплицитно включает в себя и 
реализуется на основе творческого мыш-
ления. Так, требуется генерирование 
новых идей, выдвижение оригиналь-
ных гипотез, раз работка и внедрение 
инновационных проектов. Для любой 
инноваци онной деятельности очень важ-
но системно соотнести новое и старое, 
критически оценить возможности, риски 
и установить перспективы инновацион-
ного решения, возникающие в процессе 
инновационной деятельности.

Рефлексивное мышление в условиях инновационной деятельнос ти 
также выполняет очень важную созидательную функцию, так как позво-
ляет тому, кто инициирует ту или иную инновацию, «отреф лексировать», 
осмыслить применительно к самому себе: для чего это нужно, какими 
внутренними резервами я располагаю, что требуется мне изменить пре-
жде всего в самом себе, чтобы на основе творческого саморазвития быть 
успешным и даже конкурентоспособным в инно вационной деятельности.

В условиях инновационного вызова XXI века естественно, что ус-
пешность жизнедеятельности человека будет зависеть от инноваци-
онной культуры всех и каждого участника инновационных процес сов 
как в производственной, научной, образовательной, так и в досуговой и 
любой другой сферах деятельности. что мы имеем в виду, когда речь ве-
дем об инновационной культуре? Инновационная культура, на пример, 
вузовского преподавателя – это еще более сложное понятие, включающее 
в себя как весьма важный, но не единственный элемент – инновацион-
ное мышление. Не претендуя на окончательную форму лировку опреде-
ления понятия «инновационная культура», можно сказать, опираясь на 



Педагогика и авантюра творческого саморазвития

206

свой опыт научно-исследовательской и иннова ционной деятельности, 
следующее: инновационная	культура	педагога	–	это	высокий	уровень	
готовности	 педагога	 к	 эффективной	 инновационной	 деятельности	 в	
сфере	образования,	направленный	на	решение	все	более	сложных	ин-
новационных	образовательно-воспитательных	задач	и	проблем.

структура инновационной культуры педагога как минимум долж на 
включать в себя:

• устойчивую мотивацию и ценностно-смысловые ориентации, ха-
рактеризующие личностную значимость инновационной образователь-
но-воспитательной деятельности;

• высокий уровень профессиональной и методологической компе-
тентности, включающие знания, умения, способности;

• инновационно-направленное мышление, включающее в себя твор-
ческое, критическое, системное, рефлексивное и прогностичес кое;

• способности личности к непрерывному творческому саморазви-
тию и самообразованию в контексте и с учетом соответствующего вида 
инновационной деятельности.

Далее хотелось бы выделить некоторые наиболее значимые факто ры 
и условия, способствующие развитию и саморазвитию инноваци онной 
культуры вузовского педагога, которые, как не лишне заметить, система-
тизировались автором на основе предварительного примене ния эврис-
тических методов генерирования новых идей с преподава телями на ФПк:

• участие в различных инновационных проектах на конкурсной ос-
нове;

• систематическое участие в научных конференциях как отечествен-
ных, так и зарубежных;

• не ранее чем раз в три года повышение квалификации;
• разработка и реализация программ самообразования;
• разработка и реализация авторской инновационной технологии 

обучения и воспитания студентов;
• сотрудничество с крупными учеными, научными школами;
• стажировка в престижных инновационных вузах, известных науч-

ных центрах;
• участие в интерактивных лекциях, интернет-конференциях;
• участие в поиске и выполнении научных грантов, как отечест-

венных, так и зарубежных;
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• посещение и/или участие в различных выставках достижений на-
уки, техники, искусства;

• активное использование в своей практической деятельности ин-
тернет-ресурсов;

• подготовка и публикация научных статей, монографий, инноваци-
онно-прогностических учебных пособий.

спектр педагогических проблем, которые удается выявить на ос нове 
глобализационного подхода в повышении качества жизни и ка чества 
образования и саморазвития человека XXI века, чрезвычайно велик и 
разнообразен. современная цивилизация в ее глобальном  всемирном 
измерении ставит перед педагогической наукой и прак тикой чрезвычай-
но сложные и многомерные проблемы, разрешение которых в конечном 
итоге будет способствовать повышению качества жизни как в отдельно 
взятой стране, так и в мире. кризисные явления последнего времени по-
казали, что мы все находимся во взаимозави симости, что падение произ-
водства и одновременно качества жизни даже в такой стране, как сША, 
с неизбежностью повлекло за собой кризисные явления в глобальном – 
всемирном масштабе.

Экологический вызов

Далее мы попытаемся с позиции глобализационного подхода ак-
туализировать и привлечь внимание педагогов-исследователей к тем эко-
логическим проблемам, которые особенно значимы как с точки зрения 
качества жизни, так и повышения эффективности и гаранти рованности 
качества образования и саморазвития человека XXI века.

Глобализационные процессы в системе человек – общество – при-
рода к началу третьего тысячелетия в своем развитии достигли куль-
минационного предела, который большинство называют не иначе как 
кризисным. В современных условиях антропогенное влияние на окру-
жающую среду достигло таких глобальных масштабов, что стало разру-
шаться и без того хрупкое равновесие между природными про цессами, 
с одной стороны, и жизнедеятельностью людей – с другой. В результате 
стали наблюдаться кризисные явления, кото рые объединены в одном по-
нятии – экологические проблемы XXI века, которые приобрели глобали-
зационный характер.
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Экологи всего мира считают, что природа без минимизации загрязне-
ний окружающей среды, без оптимизации вырубки лесов, без бережного 
отношения к водным ресурсам, без сооружения высоко технологичных 
очистных сооружений самостоятельно не справится. Но для этого не-
обходимо менять менталитет, совершенствовать ду ховно-нравственное 
воспитание и экологическое образование и не в отдельно взятом учебном 
заведении, не в отдельно взятой стране, а це ленаправленно формировать 
экологическую культуру каждого жителя планеты Земля. По существу, 
мы имеем экологический кризис и со ответственно экологический вы-
зов для качества жизни, качества об разования и качества саморазвития 
человека XXI века. Выход из этого кризиса во многом зависит от того, 
насколько высоким и эффектив ным будет экологическое сознание, эко-
логическое мировоззрение, экологическое образование и воспитание че-
ловека в XXI веке.

Лето 2010 года со всей очевидностью показало, что засуха, пожа ры, 
охватившие большую часть России, задымление Москвы и других круп-
ных городов России – это не только природные катаклизмы, но и резуль-
тат влияния человеческого фактора, отсутствие экологической культуры 
большинства наших граждан.

Известный российский педагог, академик РАО Б.Т. Лихачев, рас-
сматривая современные актуальные проблемы воспитания на рубеже 
ХХ–XXI веков, рассматривал экологическую культуру личности в ка-
честве системообразующего фактора, способствующего формирова нию 
в человеке подлинной интеллигентности и цивилизованности.

кроме того, экологическая культура рассматривалась Б.Т. Лихачевым 
как один из ведущих способов саморазвития личности, развития ис тинно 
человеческого в человеке.

к великому сожалению, значительную часть современной учащей-
ся молодежи с точки зрения ее экологической культуры характеризует 
недостаточное развитие экологических интересов, фрагментальность 
их представлений о современных экологических проблемах, несфор-
мированность экологически значимых ценностно-смысловых ориен-
таций, пассивность, а часто просто неучастие в мероприятиях, в ре шении 
посильных для них экологических проблем.
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среди актуальных проблем экологического воспитания и образо-
вания учащейся молодежи в XXI веке исключительно значима пробле-
ма экологической ответственности, не потребительского, а именно от-
ветственного и созидательного отношения к природе и самому себе.

В этой связи исключительно актуальна проблема развития экологи-
ческой культуры детей, учащейся и студенческой молодежи и их роди-
телей, а также всего взрослого населения страны. Эта про блема может 
быть также сформулирована как проблема экологи ческой культуры, 
с одной стороны, а с другой – как система педагогической ориентации 
детей, учащихся и студентов, родителей и всего взрослого населения на 
здоровый образ жизни. Проблема эта, естественно, не нова. она возник-
ла не сегодня и не вчера, но ее актуальность будет возрастать, так как 
ни о каком качестве жизни человека XXI века не приходится говорить, 
пока педагогическая на ука и педагогическая практика не найдут новые, 
более эффективные здоровьесберегающие методики и технологи обуче-
ния, воспитания и саморазвития, особенно, в первую очередь, для детей, 
учащейся и сту денческой молодежи.

Проблема здоровьесберегающих образовательных технологий очень 
близка и тесно связана с проблемой развития экологической культуры 
детей, учащейся и студенческой молодежи, их родителей и всего взрос-
лого населения страны. Эта проблема и ее эффективное решение также 
связано с повышением качества жизни человека XXI века. Более того, 
решение проблемы культуры здоровья и развития экологической куль-
туры в процессе обучения, воспитания и само развития человека XXI века 
настолько сильно взаимосвязаны и взаи мообусловлены, что их решение, 
создание реальных педагогических, дидактических условий для повыше-
ния эффективности их решения, системной интеграции всех известных 
факторов и условий выходят далеко за пределы проблемного поля толь-
ко педагогических исследований. Решение этих проблем требует комп-
лексного подхода. Решение этих двух вышесформулированных и многих 
других проблем требует комплексного подхода. Он будет сформулиро-
ван далее, но, скорее всего, будет неэффективным без усилий философов, 
психологов, медиков, социо логов, экономистов, юристов и ученых мно-
гих других наук, развитие которых должна учитывать педагогическая те-
ория и педагогическая практика XXI века.
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Демографический вызов

В мире, как и в нашей стране, происходит постепенное улучшение 
здравоохранения, что позволяет не просто выживать, а жить все боль шему 
числу жителей планеты Земля полноценной жизнью. Однако вмешательс-
тво медицины в жизнедеятельность человека часто приво дит к ухудшению 
иммунной системы человека и ухудшению генофон да человечества, сущес-
твенно повышая риски появления все новых и новых болезней.

Ухудшение генофонда проявляется, в частности, в распростране нии 
новых, трудно поддающихся лечению и диагностике болезней, таких как, 
например, сПИД, свиной и птичий грипп и др. Распро странение этих и 
подобного типа болезней чаще всего носит характер эпидемий, что при-
водит к резкому увеличению роста смертности, осо бенно в странах с низ-
ким уровнем развития здравоохранения и куль туры здоровья населения.

Весьма значительный рост смертности населения наблюдается от он-
кологических заболеваний.

По данным исследований Всемирной организации здравоохра нения 
(ВОЗ), начиная с 2010 года основной причиной смерти людей станет рак, а 
к 2030 году число смертей от этого вида заболеваний мо жет вырасти более 
чем вдвое. специалисты ВОЗ считают, что в 2009 году число заболевших 
данным недугом составило 7 млн. к 2030 году прогнозируется, что еже-
годно число случаев заболеваемости раком будет составлять 27 млн, а чис-
ло смертей от онкологических заболеваний достигнет 17 млн. Особенно 
велик прирост смертности от рака в таких странах, как китай, Россия и 
Индия, где проживает 40% всех курильщиков мира. А как известно, ку-
рильщики подвергаются раковым заболеваниям в наибольшей степени. И 
ни для кого не секрет, что курильщики и люди, имеющие другие вредные 
привычки, подвергаются онкологи ческим и другим видам весьма опас-
ных заболеваний в первую очередь. А вредные привычки и далеко не здо-
ровый образ жизни – это след ствие недоработок семейного воспитания и 
конечно, образования как учащейся, так и студенческой молодежи.

Вследствие вышеназванных и многих других причин в современ ной 
России продолжает наблюдаться демографический спад. По официаль-
ным данным, ежегодная убыль населения в последние годы колеблется 
около цифры в 800–900 тыс. человек. За последние 13 лет население Рос-
сии сократилось более чем на 11 млн человек.
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Теснейшим образом с демографической катастрофой в нашей стра не 
связана проблема безнадзорных детей. По официальной статисти ке, их у 
нас 700 тыс., по неофициальным данным – порядка четырех миллионов 
детей. Большая их часть – социальные сироты, от которых отказались ро-
дители. Брошенные на произвол судьбы дети становятся легкой добычей 
преступности – более миллиона несовершеннолет них задерживается за 
правонарушения, 11 тыс. осуждены и отбывают наказание в колониях 
для малолетних преступников.

Мы так же, к великому сожалению, зани-
маем первое место в мире по количеству са-
моубийств – 40 человек на сто тысяч жителей. 
что касается продолжительности жизни, то 
мужчины в России в среднем живут 59 лет. 
Это ниже чем в Египте и Боливии. В то время 
как в Япо нии – 77,3, в сША – 74 года.

как пишет Дмитрий Рогозин (вышепри-
веденные демографические данные взяты из 
его книги), «Весь трагизм нашей ситуации со-
стоит даже не в том, что наши старики не живут долго, а в том, сколько 
людей не доживают до старости, сколько умирает трудоспособных муж-
чин, у которых от отсутствия перспектив и надежд в буквальном смысле 
раз рывается сердце. Для практикующих врачей не секрет, что сверхсмер-
тность среди людей среднего и зрелого возраста вызвана депрессией и 
чувством безысходности. Реформаторы, создавшие чудовищный раз рыв 
в уровне доходов, вытеснили эти поколения на обочину жизни, дав его 
представителям понять, что они просто неудачники, не сумев шие сори-
ентироваться в эпоху “всеобщего обогащения”»87.

Проблема демографического спада в современной России настоль ко 
велика и катастрофична для будущего России, что эту проблему толь-
ко здоровьесберегающими технологиями, обучения и воспитания под-
растающего поколения не решить. Проблема здоровьесбережения на-
селения России – это проблема, требующая комплексного, систем ного, 
широкомасштабного подхода в своем решении как проблема социально-

87 Рогозин Д. Ястребы мира. Дневник русского посла. М.: Альпина нон-фикшн, 
2010.  с. 248.
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политическая, экономическая, проблема медицины, культуры здоровья 
нации и, конечно, проблема совершенство вания качества образования и 
воспитания с ориентацией на здоровый образ жизни всего российского 
народа.

Миграционный вызов

Проблемы миграции населения – это проблемы не только России, но 
и проблемы всего мира. Это одна из далеко не решенных проблем XXI 
века. с проблемами миграции населения столкнулись сША, Ан глия, 
Франция, Германия и многие другие страны.

среди проблем миграции и мигрантов, если их рассматривать с по-
зиции глобализации, есть общие, такие как, например, адаптация миг-
рантов к культуре страны, куда они переселяются, и особенные, которые 
характерны для отдельно взятой страны.

с проблемами миграции населения столкнулась и Россия. За пос-
ледние десять-пятнадцать лет Россия стала страной, активно прини-
мающей мигрантов. После распада сссР миллионы русских людей, про-
живающих в союзных республиках, потерявших работу и испы тывающих 
антирусские настроения, потянулись в Россию. Это была первая волна 
мигрантов. За последние десять лет Россия, только по официальным дан-
ным, вышла на второе место после сША в мире как страна, активно при-
нимающая мигрантов.

Одна из причин наводнения России потоками мигрантов из быв ших 
союзных республик – это приток дешевой рабочей силы. Дейс твительно, 
нахлынувшая волна дешевой рабочей силы, так называе мых гастарбайте-
ров из Молдавии, Украины, Закавказья, средней Азии в последние годы 
заполнила рабочие места строителей, сантехников, водителей автобусов. 
Наряду с официально вставшими на учет в Фе деральной миграционной 
службе, растет число незаконных мигран тов. По некоторым данным, 
число незаконных мигрантов в 2010 году может составить 20 млн чело-
век. Нелегальная иммиграция перенасы щает в России рынок труда деше-
вой рабочей силой. сорок процентов выпускников профессиональных 
учебных заведений не могут трудо устроиться по специальности. Однако 
это не самая большая проблема, которая возникает в связи с нелегаль-
ной иммиграцией в Россию. Не секрет, что именно из среды нелегальных 
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иммигрантов пополняются ряды криминальных элементов, особенно в 
крупных городах России.

Во многих городах России, особенно крупных, правоохранительные 
органы вынуждены прилагать огромные усилия для борьбы с крими-
нальными структурами, которые очень часто возглавляют выходцы из 
нелегальных иммигрантов.

Весьма неблагоприятна для страны и ситуация с эмиграцией – вы-
ездом граждан России за рубеж. с 1992 по 2010 год Россию по кинуло  
3,4 млн граждан. В основном это высококвалифицированные специалис-
ты, молодые ученые, не нашедшие должного применения своим силам и 
творческим способностям у себя на родине. Особенно опасна эмиграция 
молодых и талантливых ученых, которая привела к резкому падению эф-
фективности наших научных школ, научных раз работок по целому ряду 
направлений, связанных с новыми и новейшими технологиями. Люди 
без определенной квалификации и профессии приезжают в Россию, а 
молодые ученые и высококвалифи цированные специалисты ее покида-
ют и покидают, как правило, навсегда. Все это можно квалифицировать 
не иначе как миграционный вызов современной России, который создает 
серьезную угрозу ее на циональным интересам.

Если же к проблемам миграционного вызова применительно для 
России подойти с сугубо педагогической точки зрения, то наиболее ак-
туальными, по крайней мере в среднесрочной перспективе, могут быть 
выделены и сформулированы две глобальные педагогические проблемы:

1. Необходима адаптация и приобщение мигрантов к российским на-
циональным традициям, национальной культуре, их обучение и повыше-
ние их профессиональной квалификации на базе российских общеобра-
зовательных, средних специальных и высших учебных заве дений.

2. Для того чтобы остановить процесс оттока из России молодых уче-
ных и высококвалифицированных специалистов, с одной сторо ны, им, 
в первую очередь, необходимо создавать высокооплачиваемые рабочие 
места, в том числе в научных лабораториях, научно-исследо вательских 
институтах, а с другой – разработать целостную педагогическую систему 
патриотического воспитания российской учащейся и студенческой мо-
лодежи, чтобы ее ценностно-смысловая ориентация профессионально-
творческой самореализации была из начально ориентирована на работу в 
России.
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Итак, в чем цель и смысл этой главы, в рамках которой мы попыта-
лись актуализировать наиболее сложные по своей сути комплексные про-
блемы, от эффективности исследований и разработки которых зависит 
наше будущее. Насколько нам удалось убедить нашего взыс кательного 
читателя, что каждый из актуализированных в этой главе глобализа-
ционных вызовов имеет в своей основе целый спектр педагогических, 
образовательно-воспи тательных проблем. Однако для эффективного ре-
шения этих проблем потребуется разработка принципиально новых пе-
дагогических под ходов, новых педагогических теорий. А на вопрос: как 
разрабатывать эти новые педагогические теории, каковы базовые зако-
ны и законо мерности развития педагогических теорий, мы попытаемся 
сосредо точить свое внимание в следующей главе этой книги.

БАзоВые	зАКоны	РАзВиТия	
ПеДАгогичесКих	ТеоРиЙ

Роль и значение законов и закономерностей в развитии любой на уки, 
в том числе и в области педагогики, трудно переоценить. соб ственно, 
главная цель и смысл получения нового педагогического знания – это 
поиск и обоснование все новых и новых законов и за кономерностей. 
концептуальная педагогическая прогностика в этой связи не является 
исключением.

Проблема педагогических законов и закономерностей, хотя и в раз-
ных аспектах, но активно обсуждалась и ис-
следовалась в трудах таких отечественных 
ученых, как Ю.к. Бабанский, М.Н. скаткин, 
И.Я. Лернер, В.В. краевский, В.И. Загвязин- 
ский и др.

Однако до настоящего времени нет чет-
ких критериев, чтобы одно значно ответить: 
являются ли предлагаемые формулировка и 
определе ние законом или закономерностью 
или таковыми не являются. По этому, пре-
жде чем уточнить особенности определений 
педагогичес ких законов и закономерностей, 
уточним их общенаучное, философ ское тол-
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кование. В современной философии «закон – это внутренняя связь и вза-
имообусловленность явлений. Не всякая связь явлений и процессов есть 
закон. Для закона характерна именно существенная, устойчивая, повто-
ряющаяся, внутренне присущая явлениям связь и взаимная обусловлен-
ность». При этом важно подчеркнуть, что благо даря познанию законов 
вскрываются не любые связи и отношения, а те, которые отражают яв-
ление в его целостности. И еще хотелось бы добавить, что для законов 
биосоциальных систем, а также для педагоги ческих систем характерно, 
что они не выступают проявлением какой- то внешней силы, а являются 
исключительно продуктом его внутрен ней самоорганизации.

с учетом этих соображений педагогический закон – это педагоги-
ческая категория для обозначения объективных, существенных, необ-
ходимых, общих, устойчиво повторяющихся явлений; при определенных 
условиях – взаимосвязь между компонентами педагогической системы, 
отражающей механизмы самоорганизации, функционирования и само-
развития целостной педагогической системы. В нашем исследовании це-
лостной педагогической системой является педагогическая теория, про-
цесс ее возникновения и развития.

Нельзя не отметить, что в педагогике понятия «закон» и «закономер-
ность» часто используются как синонимы: закон как наиболее об щее, а 
закономерность как отдельная часть некоторого закона. Далее мы попы-
таемся обосновать и сформулировать наиболее об щие (назовем их базо-
вые) законы развития педагогических теорий.

закон	цикличности	развития	педагогических	теорий

Поскольку за свою пятидесятилетнюю педагогическую деятель ность 
я был свидетелем зарождения и развития теории проблемного обучения, 
теории эвристического обучения, теории развивающего обучения, тео-
рии контекстного обучения, теории синергетического подхода в обуче-
нии и воспитании, теории акмеологического подхода в профессиональ-
ном образовании и многих других, то я с неизбежнос тью отмечал для 
себя, что для всех них имеет место некоторая сущнос тная, инвариантная, 
устойчиво повторяющаяся при достаточно раз ных социально-педагоги-
ческих условиях связь, которая может быть определена как закон цик-
личности в развитии педагогических теорий. Суть закона цикличности 
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в развитии педагогических теорий проявляется и реализуется в двух ус-
тойчиво повторяющихся закономерностях:

I. Жизненный цикл каждой из развиваемой педагогической теории 
имеет временной интервал порядка 25–30 лет, что соответствует вре мени 
наиболее активной научно-исследовательской деятельности уче ных, раз-
рабатывающих эту теорию.

Например, теория проблемного обучения активно разрабатывалась 
с 1960 по 1985 год, пока ее активно разрабатывали инициаторы этой 
педа гогической концепции М.Н. скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов,  
Д.В. Вилькеев, Т.В. кудрявцев и др.

II. каждая из развиваемых педагогических теорий имеет вполне оп-
ределенные этапы своего развития, которые составляют закономерно 
повторяющийся жизненный цикл развития соответствующей теории:

1) зарождение педагогической идеи; 
2) разработка базовых педагогичес ких принципов, понятий, отража-

ющих специфику данной теории; 
3) раз работка педагогической теории как некоторой дидактической 

(педагоги ческой системы); 
4) более углубленное обоснование системообразующих элементов те-

ории; 
5) разработка на базе теории соответствующих ей методики обучения 

и/или воспитания; 
6) трансформация педагогичес кой теории до уровня соответствую-

щей ей технологии обучения и/или воспитания; 
7) угасание интереса к данной теории и ее технологии обу чения и/или 

воспитания.
В соответствии с законом жизненного цикла развития педагоги-

ческой теории ее авторы изначально убеждены в исключительной эф-
фективности, научной и практической значимости педагогичес ких идей, 
разрабатываемой ими теории, методики и технологии. Од нако реально 
процесс распространения и практического применения теории педаго-
гами-практиками идет, как правило, по следующему сценарию. Вначале 
педагоги-практики о вновь появившихся идеях на начальных стадиях 
развития теории говорят: в этой теории ничего нового нет, далее начи-
нают понимать и рассуждать, что здесь что-то есть, далее утверждают, 
что данная теория слишком сложна для ее практического применения, 



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

217

затем, когда наступает этап массового внедрения методики и ее доводка 
до уровня педагогической техно логии, то обнаруживаются как несом-
ненные ее достоинства, так и типичные недостатки, а главное, все боль-
ше отмечается, что данная теория не столь универсальна, а имеет вполне 
конкретные границы применимости.

Вполне естественно, что согласно закону жизненного цикла педа-
гогической теории наступает момент, когда теория как бы она есть и как 
бы ее уже нет, т.е. ее забывают настолько, что практическое применение 
основанных на ее базе методик и технологий становится само собой ра-
зумеющимся рутинным делом.

Так было и с теорией проблемного обучения, программированно го 
обучения, теорией развивающего обучения. Так, вероятнее всего, будет 
в обозримую перспективу и с любыми другими педагогически ми тео-
риями, развитие которых подчиняется закону их жизненного цикла. 
соответствующая педагогическая теория спустя 25–30 лет, с уходом ее 
авторов в мир иной, также как бы умирает. Но проходит еще некоторое 
время, и она как феникс возрождается вновь, но актуали зируются ее ка-
кие-то другие базовые идеи и принципы, выявляются новые резервные 
возможности ее практического применения. Типич ный пример, когда-
то, в начале ХIХ века, в советском союзе очень активно разрабатывался 
и внедрялся исследовательский метод, затем в 60–80-е годы развивалась 
теория проблемного обучения, которая далее на рубеже XXI века транс-
формировалась у нас в России в тео рию эвристического обучения.

Будущим педагогам-исследователям очень важно знать и понимать:  
а) на каком этапе жизненного цикла в развитии педагогической тео рии 
они находятся; б) не отчаиваться, если педагоги-практики сразу не воспри-
нимают вновь разрабатываемую теорию; в) исключительно важно, чтобы, 
насколько это возможно, педагогическая теория трансформировалась вна-
чале в педагогическую методику, а затем в педаго гическую технологию.

закон	природной,	социальной,	культурологической	
и	технологической	обусловленности	(сообразности)	

в	развитии	педагогических	теорий

Анализируя и сравнивая, когда и при каких условиях и с какой це-
лью разрабатывались педагогические теории, с неизбежностью возника-
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ет мысль о том, что ни одна из ранее разрабатываемых и при меняемых в 
образовательной деятельности теорий не возникала слу чайно. Возникно-
вение и развитие педагогических теорий прямо или косвенно детермини-
ровано и обусловлено природными, социаль ными, культурологическими 
и технологическими факторами. Более того, на законы и принципы при-
родосообразности и культуросооб разности в развитии педагогической 
теории и совершенствовании педагогической практики в самых разных 
аспектах обращали внима ние такие выдающие педагоги, как к.Д. Ушин- 
ский, Я.А. коменский, И.Г. Песталоцци и многие другие.

Не случайно в современных учебниках педагогики выделяют и ак-
туализируют внимание студентов – будущих педагогов на принципы при-
родосообразности и культуросообразности. чем более целенап равленно 
и содержательно реализованы эти принципы в педагоги ческих теориях 
и педагогической практике обучения и воспитания, тем большей эффек-
тивности достигается в реальном учебно-воспита тельном процессе.

что же касается социальных факторов и барьеров, то они не всегда 
ранее, да и в современных условиях не всегда, осознаются и учиты ваются. 
Так, например, в современных условиях модернизации рос сийской сис-
темы образования какой бы эффективности и качества педагогические 
теории мы ни разрабатывали, но если социальный и материальный ста-
тус российских учителей средней школы, педаго гов высшей школы мы не 
будем поднимать, то и уровень гарантиро ванности качества образования 
и воспитания будет ниже, чем в тех странах, где не на словах, а на деле, 
как, например, в скандинавских странах, сингапуре, Южной корее, учи-
тель отбирается на конкурсной основе, а его материальное положение ни 
в какое сравнение не идет с заработной платой российского учителя.

Роль и значение технологических факторов и барьеров в развитии 
современных педагогических теорий таково, что степень эффектив ности 
и гарантированности качества образования и воспитания на прямую кор-
релируют с тем, насколько авторы педагогических инно ваций опирают-
ся на новейшие достижения науки и техники. Трудно себе представить 
модернизацию современного обучения и воспита ния без компьютерной 
техники, информационно-технологической поддержки, активного при-
менения интернет-технологий, которые с каждым днем усовершенству-
ются, создаются центры дистанционного образования и даже виртуаль-
ные университеты.
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с учетом вышеизложенного, закон о природной, социальной, куль-
турологической и технологической обусловленности (сообразности) в 
развитии педагогических теорий можно сформулировать следующим об-
разом.

Эффективность и гарантированность качества образования и 
воспита ния будет тем выше, чем более целенаправленно и системно бу-
дут учтены природные, социальные, культурологические, технологичес-
кие факторы и барьеры в развитии соответствующей педагогической 
теории.

закон	полисубъектности	в	развитии	педагогических	теорий

В реальной педагогической практике мы часто не замечаем и не при-
даем значения тому, что образовательно-воспитательная деятельность 
по своей сути полисубъектна, т.е. в ее процессе прямо или косвенно за-
действованы, а в ее результатах заинтересованы и учащиеся, и учи теля, 
и студенты, и вузовские преподаватели, и родители, и руководи тели об-
разовательных учреждений, и руководители различных фирм и органи-
заций, и представители различного типа научно-исследова тельских инс-
титутов, а также различных региональных и федеральных министерств и 
ведомств и государство в целом. Поэтому, если авторы различного типа 
педагогических теорий, проектов и всевозможных ин новаций исходят 
из представлений моносубъектности образовательно воспитательной де-
ятельности, ориентированы в разработке новой пе дагогической теории 
на повышение эффективности, например, лишь учебной деятельности, 
т.е. деятельности только учащихся, то они 
тем самым изначально допускают грубую 
методологическую ошибку: не учитывают 
закон и соответствующий ему принцип 
полисубъектнос ти. Закон и соответству-
ющий ему принцип полисубъектности 
требует, чтобы в процессе любых нововве-
дений в образовательно-воспитатель ной 
деятельности учитывались не только цели, 
ценности, смыслы этих нововведений с по-
зиции учащихся и педагогов, но и с учетом 
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мнения всех заинтересованных субъектов. Начиная с мнения родителей 
и завер шая министерствами и ведомствами, заинтересованными в инно-
вационно-образовательных процессах. Практика внедрения ЕГЭ в рос-
сийской системе образования показала, что внедрение этого нововведе-
ния пот ребовало учета мнения не только педагогов средней школы, но 
практи чески всех тех лиц и организаций, которые прямо или косвенно 
связа ны с образовательной деятельностью в нашей стране.

В связи с практической реализацией закона и соответствующего ему 
принципа полисубъектности особая сложность состоит в том, чтобы 
найти необходимый консенсус мнений, отношений, когда разрабатыва-
ются и внедряются новые педагогические теории духовно-нравственного 
воспитания, когда бывает необходимо учесть позиции не только педа-
гогов и родителей, но и деятелей культуры, политиков, представите лей 
различных религиозных конфессий.

Таким образом, суть закона полисубъектности в развитии педагоги-
ческой теории заключается в том, что любое масштабное нововведение в 
образовательно-воспитательную деятельность требует учета мнения, от-
ношения к этому нововведению со стороны всех заинтересованных лиц 
(субъектов) этого вида деятельности.

закон	системообразующего	феномена	
в	развитии	педагогических	теорий

Если проанализировать процесс возникновения и развития пе-
дагогических теорий, то обращает на себя внимание один и тот же пов-
торяющийся факт. В основе любой педагогической теории лежит некото-
рый феномен, который выступал в качестве системообразую щей основы 
развития той или иной теории. Так, в теории проблемного обучения та-
ким феноменом выступала «учебная проблема», в теории эвристического 
обучения («эвристики») эвристические приемы, методы, в теории ком-
петентностного подхода в обучении – понятия «компетенция», «компе-
тентность», в теории модульного обучения – «учебный модуль», в теории 
кластерного подхода в развитии теории профессионального образова- 
ния – «образовательный кластер» и т.д.

Эта сущностная, устойчиво повторяющаяся характеристика, ко торая 
выявляется в процессе сравнительного анализа разработки практически 
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всех известных педагогических теорий может быть сфор мулирована как 
закон системообразующего феномена в развитии пе дагогических теорий. 
суть этого закона можно сформулировать сле дующим образом.

В основе каждой вновь развиваемой педагогической теории лежит 
некий феномен, отражающий и характеризующий соответствующей 
объект, предмет, явление или процесс, который выполняет системо-
образующую функцию в развитии этой теории.

Феноменологический подход в развитии педагогических теорий про-
является и процедурно реализуется через следующие закономерности:

а) каждый феномен, который выполняет системообразующую функ-
цию в развитии соответствующей теории, должен быть всесторонне и 
многомерно изучен и осмыслен с точки зрения целей, содержания, форм, 
методов, дидактических и технических средств, вновь разрабатывае мой 
методики, технологии и результата обучения и/или воспитания;

б) выделенный феномен должен быть исследован как локально в 
кон тексте развития соответствующей педагогической теории, так и гло-
бально в контексте и в сравнении с другими ранее известными педагоги-
ческими теориями.

в) весьма продуктивно феноменологический подход в развитии со-
ответствующей педагогической теории необходимо применять с уче-
том принципа дополнительности, т.е. важно понять, насколько вновь 
разрабаты ваемая теория дополняет и развивает ранее известные педаго-
гические теории, в чем ее принципиальное отличие и за счет чего дости-
гается педагогическая эффективность образовательно-воспитательного 
про цесса.

В последние годы в педагогическую науку было введено достаточ но 
большое число новых понятий, которые выполняли и продолжают вы-
полнять феноменологическую по своей сущности системообразу ющую 
функцию в развитии современных педагогических теорий. к таковым 
феноменам-понятиям можно отнести следующие: ценности и ценност-
но-смысловые ориентации; мир детства; субъектность; лич ностное раз-
витие и саморазвитие; поликультурное образовательное пространство; 
индивидуальная траектория обучения, воспитания и саморазвития; пси-
холого-педагогическое сопровождение; интерак тивные методики и тех-
нологии; компетентность, корпоративность, конкурентоспособность и 
многие другие. Роль и значение этих и мно гих других вновь вводимых 
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понятий в качестве системообразующих феноменов в развитии педаго-
гических теорий трудно переоценить, но об этом должен знать каждый 
педагог-исследователь. И чем глубже он будет «копать» и понимать сущ-
ностные особенности исследуемого феномена, тем более содержательной 
и инновационной будет вновь развиваемая педагогическая теория.

законы	системной	интеграции	и	дифференциации
научного	знания	в	развитии	педагогических	теорий

В философии и науковедении известно давно, что приращение на-
учного знания идет не иначе как путем интеграции и дифферен циации 
наук. Не случайно путем интеграции научного знания поя вились такие 
науки, как биофизика, биохимия и др. чтобы содержательно раскрыть 
суть этого закона применительно к концеп туальной педагогической про-
гностике, актуализируем внимание на том, что закон системной интегра-
ции научного знания проявляет себя тогда, когда происходит интеграция 
ранее известных теорий в процессе их трансформации в новую педаго-
гическую теорию, что, в свою очередь, базируется на следующих законо-
мерностях:

а) на принципе системности, в соответствии с которым в процессе ап-
пликации двух ранее известных теорий трансформируются, изменя ются 
все элементы дидактической (педагогической) системы, и в про цессе этой 
достаточно сложной теоретико-экспериментальной деятель ности качес-
твенно изменяются и совершенствуются цели, содержание, формы, мето-
ды, условия, и на этой основе существенно повышается эф фективность 
обучения, воспитания и развития учащихся (студентов);

б) на принципе дополнительности, в соответствии с которым одна 
теория как бы становится базовой, а другая также известная теория ее 
дополняет, улучшает и совершенствует;

в) в процессе аппликации двух ранее известных теорий, и на этой 
ос нове развитие новой педагогической теории происходит не простое 
ариф метическое сложение качества функционирования дидактической 
(пе дагогической) системы, а скачок качества, существенно превышаю-
щий их исходный суммарный эффект.

Типичный, если не сказать классический, пример развития но-
вой педагогической теории на основе достаточно разработанных и уже 
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признанных дидактических теорий является разработка проблемно -
модульной теории обучения, выполненная М.А. чошановым в 1996 году 
и названная им «гибкая технология проблемно-модульного обуче ния»88.

Будучи учеником М.И. Махмутова, М.А. чошанов был хорошо ос-
ведомлен в теории и практике проблемного обучения. Однако теория 
проблемного обучения, будучи достаточно эффективной в условиях про-
блемного урока, не всегда оказывалась продуктивной в процессе органи-
зации самостоятельной работы учащихся (студентов).

Параллельно в те годы прибалтийским ученым П.А. Юцявичене раз-
рабатывалась теория модульного обучения. Однако теория модуль ного 
обучения того времени, будучи технологичной по своей сути, тем не ме-
нее в основном была ориентирована на формирование знаний, умений 
и навыков в процессе самостоятельной познавательной де ятельности 
учащихся преимущественно репродуктивного характера. Развитие опы-
та творческой деятельности учащихся она не предусмат ривала. В свою 
очередь, теория проблемного обучения, ориентирован ная на развитие 
творческого потенциала учащихся, имела, тем не менее, ряд недостатков, 
среди которых можно было назвать низ кий уровень технологичности, 
когда создание проблемных ситуаций требовало от учителя высокого 
уровня способностей к импровизации, что для большинства учителей 
было делом весьма хлопотным и затруд нительным. Разрабатывая на ос-
нове интеграции теории проблемного обучения и теории модульного 
обучения новую «гибкую технологию проблемно-модульного обучения», 
М.А. чошанову пришлось систем но переосмыслить и пересмотреть все 
элементы дидактической систе мы (цели, критерии отбора содержания, 
методы и приемы постановки перед учащимися задач, разных по уровню 
проблемности, поэтапный контроль решения задач разного уровня про-
блемности и сложности, оценку учебных достижений учащихся в про-
цессе выполнения мо дульных программ).

Если далее продолжить наш анализ, то можно обнаружить и сформу-
лировать закон системной дифференциации научного знания, ко торый 
также известен давно. Многие науки когда-то были составной частью 
философского знания, но на основе закона системной диффе ренциации 
научного знания выделились в самостоятельные научные дисциплины. 

88 Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М., 1996.
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Этот закон проявляет себя и в области педагогики. Только за прошлый 
век из педагогики выделились и стали самостоятельными такие ее об-
ласти, как «дошкольная педагогика», «общая педагогика», «педагогика 
высшей школы», «педагогика дополнительного образо вания», «андра-
гогика», «профессиональная педагогика», «инженер ная педагогика» и 
др. Но не только «педагогика» как наука имеет тенденцию к системной 
дифференциации научного знания, в рам ках «общей педагогики» идет 
активная системная дифференциация научного знания. Активно разра-
батывается и развивается «дидактика» как наука о теориях и технологиях 
обучения. Внутри «дидактики» также идет активный процесс разработки 
и развития относительно само стоятельных дидактических теорий и тех-
нологий обучения (развива ющее обучение, личностно ориентированное 
обучение, проблемное обучение, эвристическое обучение, проблемно-
модульное обучение, контекстное обучение, компетентностный подход 

в обучении, дистан ционное обучение и др.). 
каждое новое поколение педагогов нахо дит и 
обосновывает новые подходы и новые теории 
обучения и воспи тания. И этот процесс будет 
продолжаться. Нас же интересует, какие за-
кономерности лежат в основе этого процес-
са. Анализ диссертацион ных исследований 
только последнего десятилетия, в которых 
отража ется и проявляется закон системной 
дифференциации научного знания в развитии 
педагогических теорий, показывает, что этот 
закон проявляется через следующие законо-
мерности и соответствующие им процедуры:

а) выделяется и локализуется некоторый объект и предмет исследо-
вания, статус которого для исследователя и для педагогики имеет осо бое, 
а иногда и исключительное значение;

б) с учетом целей, объекта, предмета, выдвинутой гипотезы про-
ектируется относительно самостоятельная модель системы, которая яв-
ляется хотя и локальной для педагогики, но исключительно значима для 
педагога-исследователя;

в) применительно для этой вновь спроектированной педагогической 
системы разрабатывается новая теория ее функционирования и разви-
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тия. На этой основе происходит системная дифференциация научного 
знания, развивается новая педагогическая теория.

законы	многомерных	бинарностей	развития	
педагогических	теорий

Еще Эммануил кант обратил внимание на то, что весь мир устроен 
бинарно: мужчина и женщина, добро и зло, развитие и деградация, по-
рядок и хаос и т.д. Педагогическая система в этом плане не являются 
исключением, она вся состоит из многомерных бинарнос тей: учитель и 
ученик, вузовский преподаватель и студент, образова ние и самообразова-
ние, преподавание и учение, воспитание и само воспитание, управление и 
самоуправление, развитие и саморазвитие, коррекция и самокоррекция, 
контроль и самоконтроль, оценка и са мооценка, развитие и саморазвитие.

Этот ряд бинарностей можно продолжить. Например, в образова-
тельных системах можно найти традиционные и инновационные эле-
менты, позитивные и негативные результаты.

Интересно и с научной точки зрения значимо то, что любой обра-
зовательной деятельности как педагогической системе присуща мно-
гомерность бинарностей. Диаметрально противоположные элементы 
бинарностей функционируют и развиваются далеко не случайно и не 
стихийно, а подчиняются вполне определенным педагогическим за-
конам. Именно их мы и будем рассматривать, так как это углубляет и 
расширяет наше педагогическое знание относительно того, как и в ка ких 
направлениях следует развивать современные педагогические те ории и 
совершенствовать педагогическую практику, чтобы повысить эффектив-
ность и гарантировать качество образования.

Однако сразу отметим, что осознание того, что образование, как и 
воспитание, является сложной, многомерной, точнее, многомерно  би-
нарной системой, пришло не сразу. В процессе работы учителем в школе 
и преподавателем в вузе, работая как в традиционном, так и в инноваци-
онном режиме, у нас накапливался богатейший эмпири ческий материал, 
который незримо аккумулировался и систематизи ровался, особенно при 
написании учебных пособий и разнообразных дидактических материа-
лов, содержательно отражающих бинарный подход. кроме того, в про-
цессе научного руководства аспирантами и докторантами, осмысления 



Педагогика и авантюра творческого саморазвития

226

процесса и результатов многочисленных педагогических исследований 
осуществлялось незримое «восхожде ние» от конкретного к абстрактно-
му и, наоборот, от абстрактного к конкретному. Также путем целенап-
равленного мысленного модели рования различных видов бинарностей 
нам удалось выделить и сфор мулировать ряд законов, которые мы на-
звали законами многомерных бинарностей развития педагогических те-
орий, ориентированных на раз витие и саморазвитие образовательных  
систем:

1. Закон гармонизации многомерных бинарностей.
2. Закон оптимизации противоположных элементов бинарностей.
3. Закон фазового перехода в системе однородных бинарностей (за-

кон гарантированного качества образования).
4. Закон субъектной интеграции элементов однородных бинарностей.
5. Закон субъектной диверсификации элементов однородных бинар-

ностей.
6. Закон коэволюции однородных бинарностей.
7. Закон педагогического резонанса однородных элементов бинарнос тей.
Раскроем сущностные характеристики вышеперечисленных зако нов 

многомерных бинарностей.
1. Закон гармонизации многомерных бинарностей
суть этого педагогического закона может быть сформулирована сле-

дующим образом: чем полнее и всестороннее учитываются и гармони-
зируются многомерные бинарности и механизмы их взаимодействия в 
образовательной (воспитательной) деятельности, тем выше степень эф-
фективности и гарантированности качества образования (воспитания).

современная педагогика накопила обширный эмпирический мате-
риал, который подтверждает эту закономерность. Так, например, если 
мы учитываем, а главное гармонизируем такие бинарные процессы, как 
образование и самообразование, воспитание и самовоспитание, но не 
учитываем и не гармонизируем процессы развития и саморазви тия субъ-
ектов образовательной деятельности, т.е. педагогов и уча щихся (студен-
тов), то тем самым мы осуществляем образовательную деятельность да-
леко не лучшим образом.

Реальный перечень бинарных элементов, которые должны быть гар-
монизированы, достаточно большой, но одновременно ограни ченный. 
что необходимо гармонизировать и в каких пределах, дол жен решать 
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педагог с учетом решаемых педагогических целей и задач. существует ли 
предел количества бинарных взаимодействий, которые следует учиты-
вать и практически реализовать? На наш взгляд, для по вышения эффек-
тивности и качества образовательной (воспитатель ной) деятельности 
педагог должен охватить и гармонизировать как можно больше бинар-
ностей. Очевидно, что педагог-мастер отличает ся от начинающего пре-
подавателя именно тем, что способен учесть и практически гармонизи-
ровать достаточно большое число бинарных взаимодействий: развитие 
и саморазвитие, управление и самоуправ ление, индивидуальное и кол-
лективное, репродуктивное и творчес кое, теоретическое и практическое 
и многое другое.

с позиции закона гармонизации многомерных бинарностей талан-
тливый, эффективный педагог отличается от неэффективного именно 
тем, что он способен всесторонне и творчески реализовать себя в коор-
динатах многомерных бинарностей, гармонизируя их сочетание и вза-
имодействие. Не вдаваясь в подробности интерпретации этого закона, в 
качестве примера приведем тот факт, что талантливый педагог еще на 
этапе проектирования своей педагогической деятельности целост но и 
одновременно многомерно гармонизирует такое число бинарно проти-
воположных компонентов образовательной, воспитательной и развива-
ющей деятельности, которое необходимо и достаточно для до стижения 
поставленных целей.

Приведем еще один пример. Представим себе, что мы разработали 
дидактическую теорию, на основе которой недостаточно реализуют ся 
воспитательные цели. То есть в образовательной деятельности недоста-
точно гармонизированы бинарные взаимодействия обучения и воспи-
тания. У такой теории практически нет будущего, так как прак тическое 
применение такой теории всякий раз будет давать не доста точный вос-
питательный эффект.

2. Закон оптимизации противоположных элементов бинарностей
суть этого закона заключается в том, что чем большая оптимизация 

достигается в противоположных элементах бинарного взаимодействия, 
тем выше эффективность функционирования и саморазвития образова-
тельной системы.

следует отметить, что этот закон не новый. с позиции принципа оп-
тимизации Ю.к. Бабанским разрабатывалась целостная дидакти ческая 
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концепция, но там в основном речь шла об оптимизации со держания 
учебного материала, его проблемности, трудности. специ ально механиз-
мы бинарного взаимодействия с позиции оптимизации Ю.к. Бабанским 
не исследовались. Однако мы не умаляем роль и значение этого закона и 
специально более подробно рассмотрим его несколько ниже.

3. Закон фазового перехода в системе однородных бинарностей 
(за кон гарантированного качества образования)
Закон был сформули рован мной еще в 1996 году в учебном курсе «пе-

дагогика для твор ческого саморазвития» и назван законом гарантиро-
ванного качества образования.

суть этого закона формулируется следующим образом.
Образование в том случае достигает гарантированного качества, если 

образование переходит в самообразование, воспитание – в самовоспита-
ние, а развитие – в творческое саморазвитие личности. Можно привести 
многочисленные примеры, особенно из жизнедеятельности выдающихся 
людей, они добивались вершин профессионального мастерства и твор-
чества не столько за счет образования, сколько за счет самообразования, 
самовоспитания и творческого саморазвития.

Типичный пример Л.Н. Толстой, который, проучившись в казан ском 
университете всего шесть месяцев, уехал в Ясную Поляну и раз работал 
обширный план самообразования, или, как он писал в днев никах, «само-
усовершенствования души». В результате он стал тем, кем мы его знаем –  
всемирно известным писателем.

Подчеркнем, что сформулированный выше закон не отвечает в дета-
лях на вопрос, как осуществить фазовый переход одного элемента би-
нарности в другой. Он указывает только на то, что фазовый переход –  
это одновременно и цель, и условие гарантированности качества обра-
зования. Таким образом, педагог-мастер отличается от неэффективного 
педагога тем, что создает такие условия, которые оказывают стимулиру-
ющее действие для перехода обучения в самообучение, воспитания – в 
самовоспитание, а развития – в творческое саморазвитие личности.

В связи с формулировкой данного закона может возникнуть воп рос: 
если педагог реализует закон фазового перехода в системе одно родных 
бинарностей и гарантирует качество образования, то для чего нужны 
новые законы и закономерности? Ответ очень прост. Посколь ку обра-
зовательная (воспитательная) система многомерно-бинарная, и верхней 
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границы качества образования и воспитания не существу ет, то каждый 
раз действует принцип дополнительности. Выявление и практическая 
реализация других законов и закономерностей будет лишь способство-
вать дальнейшему повышению эффективности и ка чества образователь-
но-воспитательной деятельности.

4. Закон субъектной интеграции элементов однородных бинарностей
чем больше субъектная интеграция эле ментов однородных бинар-

ностей достигается в процедурах и механизмах их взаимодействия, тем 
выше эффективность и качество образования и воспитания.	Проиллюс-
трировать и понять суть этого закона можно, проанализировав бинар-
ные процедуры педагогического управления и самоуправления учащихся 
(студентов) в образовательной и воспита тельной деятельности.

Например, педагог-исследователь поставил своей целью оптимизи-
ровать функции контроля и самоконтроля. контроль и само контроль в 
данном случае выступают как два сопряженных элемен та однородных би-
нарностей. Разработав соответствующие критерии, показатели и условия 
контроля и самоконтроля в образовательной (воспитательной) деятель-
ности, педагог-исследователь доказывает, что это повышает эффектив-
ность педагогической деятельности. Но эффективность образовательной 
деятельности можно существенно повысить, если интегрировать функ-
ции контроля в целостную систе му управления педагога, а самоконтроля 
в целостную систему само управления учащихся. В связи с реализацией 
закона субъектной ин теграции элементов однородных бинарностей важ-
на интеграция всех элементов управления. Но отдельно, т.е. субъектно и 
для педагога, и для учащегося.

Другой пример характеризует субъектную интеграцию элементов 
содержания образования в более крупные блоки. Действительно, обу-
чение крупными блоками дает больший эффект, но при этом необ ходима 
структуризация и интеграция содержания образования вновь отдельно и 
для педагога, и для учащихся.

5. Закон субъектной диверсификации элементов однородных 
бинар ностей

суть этого закона заключается в следующем. чем выше диверси-
фикация в процедурах, приемах, методах и других элементах однородной 
бинарности, тем выше эффективность образовательной (воспитатель-
ной) деятельности. В качестве примера, иллюстрирующего этот закон, 
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приведем следующее сравнение. Рассмотрим деятельность высокоп-
рофессионального педагога-мастера и начинающего педагога. Они могут 
отличаться по многим профессиональным и личностным качес твам, но 
главное – репертуаром приемов и методов педагогической деятельности и 
способностью расширять диапазон их эффективного применения. Репер-
туар приемов и методов учебной деятельности от личника и учащегося с 
низкой эффективностью учебной работы также отличаются. Таким обра-
зом, диверсификация (расширение и раз нообразие) приемов и методов со 
стороны как педагога, так и учащих ся существенно влияет на повышение 
эффективности образователь ной (воспитательной) деятельности.

6. Закон коэволюции однородных элементов бинарностей
коэволюция – развитие одного из элементов бинарного взаимодейс-

твия, которое детерминирует развитие другого однородного элемента, 
что в конечном счете ведет к повышению эффективности развития и са-
моразвития всей воспитательной системы в целом.

Для иллюстрации применения этого закона можно привести не-
сколько примеров. Общеизвестно, что если педагог активно работа ет над 
собой, постоянно развивает свои личные профессиональные качества, 
то это оказывает положительное влияние на повышение эффективности 
и качества развития его учащихся, студентов. Другой пример особенно 
характерен для вузовской практики. Если научный руководитель сам ак-
тивно ведет научно-исследовательскую работу и развивается как педагог-
исследователь, то это с неизбежностью ска зывается на саморазвитии его 
дипломников, аспирантов, докторантов и в целом на эффективности их 
исследовательской деятельности. В этой ситуации происходит эффек-
тивная коэволюция творческого по тенциала научного руководителя и 
его учеников.

7. Закон педагогического резонанса однородных элементов 
бинарнос тей

В процессе взаимодействия однородных элементов бинарностей до-
стигается своеобразный педагогический резонанс, который ситуатив но 
приводит к достижению наивысшей эффективности образовательной 
(воспитательной) деятельности.	 Практическое проявление этого зако на 
можно проиллюстрировать следующими примерами. Наилучшее усвоение 
учебного материла происходит в том случае, когда достига ется фаза педа-
гогического резонанса процесса объяснения и полного, глубокого пони-
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мания этого учебного материла учащимися. Другой пример подтверждает, 
что отсутствие психологической совместимос ти между педагогом и уча-
щимся приводит к резкому падению эффек тивности педагогической де-
ятельности, и наоборот. следующий пример. Если высокий уровень твор-
ческой активнос ти педагога соответствует высокой активности учащегося, 
то этот пе дагогический резонанс создает реальные условия для наивысшей 
про дуктивности образовательной (воспитательной) деятельности.

что дает для педагогики, концептуальной педагогической прогнос-
тики и реально педагогической практики выявление и примене ние 
вышесформулированных законов многомерной бинарности? На наш 
взгляд, знание и понимание законов многомерной бинарности позволя-
ет не только описать и объяснить, но и прогнозировать, в ка ком направ-
лении и как следует совершенствовать образовательную (воспитатель-
ную) деятельность, в том числе и при разработке новых педагогических 
концепций.

законы	конвергенции	и	дивергенции	в	развитии	
педагогических	теорий

Законы конвергенции и дивергенции в развитии педагогических те-
орий не так очевидны, как близкие им по сути законы интеграции и диф-
ференциации научного знания. Однако, если проанализировать предмет 
педагогического исследования в процессе развития какой- либо теории, 
то можно обнаружить либо конвергенцию (сужение), либо дивергенцию 
(расширение) объекта и предмета исследования и, соответственно, при-
менение той или иной педагогической теории. Так, по существу, было 
с теорией развивающего обучения. Вначале в исследованиях П.В. Зан-
кова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова педаго гические и психологические 
идеи, принципы, подходы разрабатыва лись применительно для млад-
ших школьников. Однако постепенно теория развивающего обучения 
стала разрабатываться применитель но к среднему и старшему школь-
ному возрасту. То есть мы имеем в данном случае пример дивергенции 
теории развивающего обучения. Процесс конвергенции в развитии ка-
кой-либо теории характеризует такие явления как сужение, углубление 
исследования, стремление сосредото чить внимание исследователя на 
наиболее главных, системообразующих компонентах предмета исследо-
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вания. Так, например, при разработке теории эвристического обучения 
наибольшее внимание исследовате лей привлекали и продолжают при-
влекать эвристические приемы и правила, методы решения проблемных 
творческих задач. Таким об разом, применение закона конвергенции в 
развитии педагогической теории предполагает, что сужение предмета 
исследования с неизбеж ностью требует и предполагает углубление ис-
следования, выявление базовых системообразующих элементов предме-
та исследования, что в конечном итоге приводит к качеству педагогичес-
кого исследования и дает большую уверенность педагогу-исследователю, 
что разрабаты ваемую теорию с большей вероятностью можно будет 
трансформиро вать в конкретную педагогическую методику и даже пе-
дагогическую технологию.

Закон дивергенции в развитии пе-
дагогической теории, наоборот, пред-
полагает расширение объекта и пред-
мета педагогического исследования, 
но в данном случае качество педаго-
гического исследования достигается 
за счет сравнительного и сопостави-
тельного анализа применения разви-
ваемой педагогической теории на все 
более расширяющемся пространс тве 
образовательно-воспитательной де-

ятельности, учета индивидуально типологических, возрастных, социо-
культурных и других особенностей педагогов и учащихся.

В контексте вышеизложенного уместно будет заметить, что законы и, 
соответственно, принципы конвергенции и дивергенции могут быть при-
менены, как это обосновано в исследовании В.Т. Волова, для выяв ления 
взаимосвязей фундаментальной науки и образования: «Принцип устой-
чивости развития системы образования состоит в глобальной конверген-
ции топологических структур системы образования и фун даментальной 
науки и дивергенции продуктов этой системы и методов управления ею 
по всему образовательному простраству»89.

89 Волов В.Т. Инновационные принципы системы образования // Педагогика. 
2007. № 7. с. 109.
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закон	межпредметного	творческого	переноса	
научного	знания	в	развитии	педагогических	теорий

В любом современном учебнике педагогики можно прочесть о том, 
что педагогика как наука постоянно обогащается и развивается за счет 
влияния таких наук, как философия, психология, этика, социология, ма-
тематика, информатика, менеджмент и многие другие.

За счет творческого переноса научного знания из других наук толь ко 
в последние десятилетия педагогика обогатилась такими теориями, как 
аксиологический подход, акмеологический подход, герменевти ческий 
подход, синергетический подход и др. Это в значительной степени обога-
тило педагогику, ее педагогическую теорию и повысило эффективность 
педагогической практики там, где эти теории были целенаправленно и 
системно реализованы.

Закон межпредметного творческого переноса научного знания из 
смежных наук в педагогику в процессе развития педагогических теорий 
проявляет себя и реализуется через следующие закономерности:

а) наиболее перспективные с точки зрения педагогики новые науч-
ные идеи, законы, теории, принципы, методы, заимствованные из других 
наук, должны быть адаптированы и трансформированы в педагогичес кое 
знание на основе категорий, базовых понятий, принципов педагогики, 
особенно в процессе развития новых педагогических теорий;

б) творческий перенос научного знания из смежных наук в педагогику 
в процессе развития новых педагогических теорий должен, прежде всего, 
опираться на принцип гуманизации, учета личностных, индивидуально-
типологических особенностей учащихся и педагогов, а также социо-
культурных и других особенностей и условий.

закон	мониторинга	и	обратных	связей	в	развитии	
педагогических	теорий

Разработка и развитие педагогических теорий, какими бы они ни 
были фундаментальными, теоретически обоснованными, или начина-
ется, или завершается педагогическим экспериментом. Только всесто-
ронне подготовленный и проведенный педагогический эксперимент, 
реальная педагогическая практика может показать, насколько вновь 
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разработанная педагогическая теория повышает эффективность учеб но-
воспитательного процесса.

Поскольку образовательно-воспитательные системы – это откры-
тые, большие системы с обратной связью, то эффективность их фун-
кционирования и развития наряду с прочими равными условиями во 
многом зависит от объективности, оперативности, надежности оценки 
(диагностики), функционирования и развития базовых элементов этой 
системы, ее целей, содержания, форм, методов, дидактических и тех-
нических средств, условий и результатов. Все эти процедуры оценки и 
диагностики вписываются в понятие «педагогический мониторинг».

Педагогический мониторинг – это системная, пролонгированная диа-
гностика и оценка количественных и качественных характерис тик эф-
фективности функционирования и тенденций развития обра зовательно-
воспитательной системы, включая ее цели, содержание, формы методы, 
дидактические и технические средства, условия и результаты. Таким 
образом, педагогический мониторинг дает сис темное представление о 
развитии как отдельных элементов системы, так и о функционировании 
и развитии ее в целом. Этим педагоги ческий мониторинг отличается от 
традиционной оценки знаний, умений или даже оценки отдельных лич-
ностных качеств учащегося (студента).

Таким образом, закон мониторингового подхода к развитию педаго-
гических технологий – это закон обратной связи, который проявляется 
через следующие закономерности:

а) чем более глубоко и всестороннее осуществляется оценка и диа-
гностика основных элементов педагогической (дидактической) систе мы, 
тем большая вероятность в объективности оценки эффективности вновь 
развиваемой и применяемой педагогической (дидактической) тео рии;

б) результаты педагогического мониторинга позволяют выявить как 
сильные, так и слабые элементы во вновь разрабатываемой педагогичес-
кой теории и на этой основе ввести содержательные коррективы в ее раз-
работку и совершенствование.

Нетрудно обратить внимание на то, что педагогический монито ринг 
не заменим, особенно в процессе педагогических экспериментов по про-
верке эффективности вновь разрабатываемых теорий.

В этой связи правомерно утверждать, что мониторинговый подход 
выступает как закон обратной связи, позволяющий объективно, опера-
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тивно и надежно оценивать и диагностировать, что вновь разрабо танная 
теория с прогностической точки зрения более эффективна и перспектив-
на, нежели ранее существующие педагогические теории.

закон	оптимизации	в	развитии	педагогических	теорий

Закон и принцип оптимизации вошли в учебники педагогики бла-
годаря развитию дидактической теории Ю.к. Бабанским. Опираясь на 
управленческий подход в развитии как дидактической теории, так и ре-
альной педагогической практики, Ю.к. Бабанский показал, что проек-
тирование целей, отбор содержания, форм, методов и других элементов 
дидактической системы необходимо на всех этапах (от про ектирования 
до непосредственного практического применения) опти мизировать на 
основе научно обоснованных критериев и с учетом ре альных педагоги-
ческих условий. Изучение богатого педагогического наследия Ю.к. Ба-
банского и других педагогов за последние 20-30 лет показывает, что закон 
оптимизации в развитии педагогических теорий следует учитывать и ре-
ализовывать каждым педагогом-исследователем, опираясь на следующие 
его закономерности и процедуры его примене ния:

а) прежде всего необходимо оптимизировать однородные бинарнос-
ти (педагогическое управление и самоуправление учащихся, контроль и 
са моконтроль, оценку и самооценку и т.д.);

б) далее следует оптимизировать функционирование всех элементов 
дидактической или педагогической системы на основе специально разра-
ботанных и обоснованных критериев;

в) оптимизационные процессы должны быть ориентированы на весь 
цикл управления вновь проектируемой педагогической сис темы: целе-
полагание, планирование, организацию, контроль, коррекцию, итоговую 
системную оценку результатов.

закон	возрастания	требований	к	эффективности	
и	гарантированности	качества	образования	(воспитания)	

в	развитии	педагогических	теорий

Развитие человека как биосоциального существа подчиняется за кону 
возрастания потребностей, на которые чаще всего опираются современ-
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ные социально-экономические теории. Если проследить из менения в мо-
тивационно-потребностной сфере человека, направлен ной, например, на 
его перемещение и использование транспортных средств, то в ХIХ веке 
человек передвигался на повозке и был счаст лив, в ХХ веке он активно 
осваивал автомобиль, а в XXI веке во многих ситуациях он перемещается, 
покрывая за несколько часов расстояние между континентами, отдавая 
предпочтение современной авиации. То же самое происходит и в обра-
зовательной деятельности. с каждым годом у человека и человечества 
возрастает потребность за один и тот же год, за один и тот же час узнать 
больше, развивать свои личностные и профессиональные качества все 
более эффективно и к тому же полу чить вполне надежные гарантии ка-
чества образовательных услуг.

Анализируя развитие педагогических теорий за последнее столетие, 
мы с уверенностью можем констатировать и сформулировать закон воз-
растания требований к эффективности и гарантированности ка чества 
образования (воспитания) в развитии педагогических теорий.

суть этого закона можно сформулировать следующим образом. 
Цель и смысл разработки каждой вновь развиваемой теории заключает-
ся в существенном повышении эффективности и гарантированности 
качес тва образования (воспитания) по сравнению с практическим при-
менением ранее известных педагогических теорий.	И если вновь разви-
ваемая те ория не соответствует этому критерию, то она является псев-
дотеорией, она не выполняет своей главной функции и не опи рается на 
какую-либо новую педагогическую закономерность и соот ветствующий 
ей педагогический принцип. суть этого закона проявля ется в трех зако-
номерностях.

Во-первых, при разработке каждой вновь развиваемой теории выяв-
ляются новые, ранее не известные или недостаточно используемые ре-
зервные возможности повышения эффективности и гарантированности 
качества образования (воспитания).

Во-вторых, системообразующей основой любой теории являются 
вновь установленные педагогические закономерности и принципы, на 
ко торые она опирается.

И в-третьих, вновь разрабатываемая теория в том случае будет удов-
летворять требованию повышения эффективности и гарантированнос-
ти качества образования (воспитания), если вновь развиваемая теория 



Дайджест по книгам Валентина Ивановича Андреева

237

трансформируется до уровня конкретной педагогической методики или 
педагогической технологии.

Однако в связи с последним утверждением следует обратить вни мание 
читателя на то, что не все педагогические теории можно и це лесообразно 
доводить до уровня педагогической технологии. Так, например, оказа-
лось, что теории проблемного обучения, эвристичес кого обучения чрез-
вычайно сложно довести до уровня педагогических технологий, так как 
их практическое применение в полном объеме не алгоритмизируется и 
требует от педагога некоторой импровизации, что не исключает, а пред-
полагает овладение педагогом методиками проблемного и эвристическо-
го обучения.

Вместе с тем подтверждением вышесформулированного закона и 
его закономерностей является разработка, например, теории и прак-
тического применения компентентностного подхода в условиях мо-
дернизации современного российского образования. Несмотря на то что 
в основе базовых компетенций лежат знания, умения и навыки решения 
определенного класса задач, тем не менее компетентност ный подход 
шире, и эта теория более эффективная и более перспек тивная, чем тра-
диционная теория обучения, применяемая и в средней, и высшей школе. 
Поэтому именно теория компетентностного подхо да была взята за ос-
нову при разработке Федеральных образовательных стандартов третьего 
поколения.

Теория компетентностного подхода позволила совершенно по-но-
вому подойти к целям, отбору содержания образования, формам и ме-
тодам организации учебной деятельности, к разработке более четких 
критериев оценки ее эффективности, а главное, решение проблемы га-
рантированности качества образования вывести на принципиально но-
вый уровень.

закон	конкуренции	научных	школ	и	отдельных	ученых	
в	развитии	педагогических	теорий

В современном мире в явном, а часто в скрытом виде существует 
конкуренция между государствами, фирмами, учебными заведениями 
и всеми другими организациями и отдельными лицами, которые стре-
мятся к лидерству на основе повышения эффективности и качества 
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своей деятельности. Научные школы и отдельные ученые в различных 
видах своей научной деятельности, в том числе в контексте конкурен-
тоспособности и конкуренции, не являются исключением.

Все, кто активно вел научно-исследовательскую работу в организа-
циях, имеющих сформировавшиеся научные школы, имеющих в своей 
структуре крупных ученых, стремящихся к лидерству в науке, может со-
гласиться с тем, что и в ученом мире существует явная, а чаще всего скры-
та конкуренция.

Эта явная или скрытая конкуренция между научными школами и от-
дельными учеными чаще всего направлена на то, чтобы быть лиде ром 
в разработке и развитии научных теорий, инновационных техно логий, 
оригинальных проектов.

Поскольку проблемам конкурентностного подхода в образовании 
автором этих строк посвящены специальные исследования и даже раз-
работан и впервые в России внедрен в казанском государствен ном уни-
верситете оригинальный учебный курс «конкурентология», то ниже 
сформулирован ряд общих закономерностей повышения конкурентос-
пособности личности в различных видах деятельности, которые приме-
нимы и для деятельности ученого, педагога, а также для деятельности 
научных школ в процессе разработки и развития педагогических теорий. 
Однако вначале следует дать определение конкурентоспособной лич-
ности. Опираясь на результаты теорети ко-экспериментальных иссле-
дований, сравнительного анализа таких типов личности как творческая 
личность, самодостаточная личность, интеллигентная личность, самоак-
туализирующаяся личность и других типов личности, а также построе-
ния инвариантной модели конкурен тоспособной личности, мы пришли 
к следующему пониманию и оп ределению этого типа личности.

Конкурентоспособная личность – это личность, для которой харак-
терно стремление и способность к высокому качеству и эффективнос-
ти деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, 
сопер ничества и напряженной борьбы со своими конкурентами.	Естест-
венно, что для ученых это будет научно-исследовательская деятельность 
са мых различных видов и типов, в том числе и направленная на разра-
ботку и развитие научных теорий.

Наши исследования также показали, что в условиях конкуренции в 
различных видах деятельности, в том числе и в научно-исследователь-
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ской деятельности, прямо или косвенно проявляются и должны учиты-
ваться следующие законы развития и саморазвития конкурентоспособ-
ности личности и конкурирующих научных школ.

1.	закон	успешности	и	эффективности	конкурентной	деятельности	
в	ус	ловиях	глубокого	осознания	ее	личной	и	социальной	значимости

суть этого закона заключается в том, что эффективность любой, в том 
числе и конкурентной деятельности, тем выше, чем глубже осоз нается 
ее личная и социальная значимость. На основе этого закона может быть 
сформулирован принцип сочетания личной и социальной значимости 
конкурентной деятельности.

2.	закон	выявления	приоритетов	в	конкурентной	де	ятельности	и	
конкурентной	борьбе

суть этого закона заключается в том, что успеха в условиях конку-
ренции добивается тот, кто эффективно выявляет и оптимальнее рас-
ставляет приоритеты (приоритетные проблемы, приоритетные стра тегии 
и т.д.) и осуществляет конкурентную борьбу с их учетом. В этой связи 
правомерно будет сформулировать принцип приоритетов в повышении 
эффективности конкурентной деятельности.

кроме того, в повышении эффективности и конкурентоспособ ности 
личности следует учитывать и следующий закон.

3.	 закон	 самоактуализации	 и	 самоусложнения	 задач	 и	 проблем	
как	 необ	ходимое	 условие	 творческого	 саморазвития	 и	 повышения	
конкурентоспо	собности	личности.	

суть этого закона заключается в следующем. Творческое саморазви-
тие личности педагога-исследователя осу ществляется более эффективно, 
если личность в процессе конкурен тной деятельности сама актуализиру-
ет и решает все более сложные задачи и проблемы.

ПРиоРиТеТные	ПеДАгогичесКие	сТРАТегии	
Для	ххI	ВеКА

Мы все чаще размышляем и говорим о ХХI веке, о будущем. Но мы 
не всегда даем себе ясный отчет в том, что будущее начинается се годня. 
Более того, оно началось еще вчера, оно имеет свои истоки в глубинах 
прошлого.
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стратегия	1.	этическая

Если мы имеем дело с нравственной деятельностью, то воз никает воп-
рос, каковы закономерности, принципы и правила нравс твенной деятель-
ности, которые могут быть предложены в качестве наиболее эффективных 
для нравственного саморазвития педагога, а значит, и для саморазвития 
его нравственной культуры. Далее, на ос нове осмысления и обобщения 
большого эмпирического материала, нам удалось сформулировать десять 
закономерностей нравственного саморазвития личности.

Первая закономерность
Движение к высоконравственной цели необходимо осуществлять 

только с помощью высоконравственных средств.
суть этой закономерности заключается в следующем. Если человек не 

хочет разочаровываться и раскаиваться в содеянном, то, определив зна-
чимую для себя высоконравственную цель, он должен выбирать и соот-
носить с ней и высоконравственные средства. Только в этом случае, пре-
одолев соблазны движения к цели любой ценой, человек, достигая цели, 
одновременно осуществляет и свое нравственное са моразвитие.

Из этой закономерности следует первый принцип: к праведной це-
ли – праведными средствами.

Движение к цели любой ценой, на основе любых, даже безнравствен-
ных средств, с неизбежностью ведет к нравственной деградации лич-
ности. Лица подобного типа опираются на принцип или правило: цель 
оправдывает средства. Любые средства хороши, если они кратчайшим 
путем ведут к цели.

Вторая закономерность
Осуществлять постоянный самоконтроль своего поведения, не до-

пускать безнравственных поступков и безнравственных компромис-
сов. Только в этом случае личность испытывает самоуважение и одно-
временно осуществляет свое нравственное саморазвитие.

Из этой закономерности следует второй принцип (правило): умей 
сказать «нет!» безнравственным поступкам и компромис сам.

И наоборот, малые безнравственные компромиссы ведут к боль шим 
безнравственным поступкам, а значит, и к нравственной дегра дации лич-
ности. Принципом поведения личности, которая делает один безнравс-
твенный компромисс за другим, является рассуждение: жизнь без ком-
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промиссов не бывает! Преодолением этой негативной тенденции может 
быть утверждение: компромисс – да! Но какой ценой? И к чему он ведет?

Третья закономерность
свобода действий и свобода поступка должны сочетаться с полной 

ответственностью за все свои действия и их последствия. То есть сво бода 
приводит к нравственному саморазвитию только в сочетании с ответс-
твенностью. 

Из этой закономерности следует тре-
тье правило: всегда помнить, что свобо-
да – это одновременно и ответственность!

И наоборот, ложное понимание сво-
боды как вседозволенности часто ведет 
к безнравственным поступкам, а значит, 
и к нравственной дегра дации личности. 
Люди этого типа демагогически рассужда-
ют прибли зительно следующим образом: 
«Я живу в демократическом обществе, я 
свободный человек и поступаю так, как я хочу». Их рассуждения часто 
касаются свободы их действий и в употреблении алкоголя, в сексуаль-
ных взаимоотношениях, в употреблении наркотиков. Ясно, что свобо да, 
понимаемая как вседозволенность, порождает безответственность, что с 
неизбежностью ведет личность к нравственной деградации.

Четвертая закономерность
Насколько это возможно, необходимо либо дистанцироваться от лиц 

с низкой нравственной культурой, либо четко и ясно проявлять свое не-
приятие их образа жизни и поведения. Только в этом случае до стигается 
нравственное саморазвитие. 

Из этой закономерности следу ет четвертое правило: уметь не только 
сказать «нет» любым безнравс твенным поступкам, но и проявлять к ним 
нетерпимое отношение. 

Из этой закономерности следует, что среда, лица ближайшего 
окруже ния, имеющие низкий уровень нравственной культуры, порожда-
ют у личности терпимость к безнравственным поступкам, что часто ве-
дет к нравственной деградации личности. Например, лица ближайшего 
ок ружения сквернословят, постепенно человек привыкает и считает это 
нормой и начинает сам сквернословить.
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Пятая закономерность
Любой ценой удержите себя от безнравственного действия и пос-

тупка. Достигнув этого, вы достигаете одновременно нравственного са-
моуважения и нравственного саморазвития. 

Из этой закономернос ти следует пятое правило: преодолевая соб-
лазны, не совершайте без нравственных действий и поступков! Уважайте 
себя!

Известно, что водоворот жизни часто подталкивает человека к комп-
ромиссам и безнравственным действиям и поступкам. И на этой основе 
незаметно, но неуклонно происходит нравственная деграда ция личности.

Шестая закономерность
чем на более гуманные, ясно осознаваемые цели и ценности ориен-

тируется личность, тем более активно у нее развивается нравственная 
культура. 

В соответствии с этой закономерностью можно сформули ровать шес-
тое правило: в ситуациях нравственной деятельности, и особенно в ситу-
ациях нравственного выбора, ориентироваться на высокогуманные цели 
и ценности. 

Этот нравственный принцип Л.Н. Толстой формулировал так: «Пере-
плывая реку, бери выше того места на противоположной стороне реки, 
куда ты хочешь доплыть. Течение (река жизни) неминуемо сносит». Ибо 
известно, что, снижая себе «планку» нравственных целей, цен ностей и 
ориентиров, личность с неизбежностью деградирует, прежде всего в 
нравственном плане.

Седьмая закономерность
При прочих равных условиях, авторитетная для воспитанника лич-

ность оказывает на него влияние тем положительнее, чем выше уровень 
ее нравственной культуры. 

Из этой закономерности следует седьмое правило: не выбирай себе 
кумира, а если выбрал, то это должна быть как минимум высоконравс-
твенная личность. 

Если же ав торитетная, но в каких-то своих поступках безнравствен-
ная личность, будучи эталоном поведения для другой личности, способ-
на на послед нюю оказывать негативное влияние, то это с неизбежностью 
ведет к нравственной деградации. Может быть, не случайно в народе го-
ворят: «с кем поведешься, от того и наберешься!».
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Восьмая закономерность
Нравственное саморазвитие личности наиболее эффективно осу-

ществляется в условиях нравственной консолидации двух и более лич-
ностей. суть этой закономерности заключается в том, что само развитие 
нравственной культуры особенно активно осуществляется в ситуациях, 
когда одна личность оказывает нравственную поддержку другой, чаще 
всего более слабой и менее защищенной личности. 

В этой связи можно сформулировать восьмое правило: нравственная 
солидарность особенно значима в сложных условиях нравственного вы-
бора и нравственной деятельности. 

И наоборот, если личность может, но не оказывает по мощь, подде-
ржку, нравственную солидарность, то это не способствует ее нравствен-
ному самосовершенствованию.

Девятая закономерность
Нравственное саморазвитие личности наиболее эффективно осу-

ществляется в условиях культуросообразной деятельности. суть этой 
закономерности заключается в том, что нравственное саморазвитие как 
нравственная деятельность осуществляется в неразрывном единс тве с 
овладением интеллектуальной, эстетической, экологической, физичес-
кой, коммуникативной культурой, т.е. в процессе любой культуросооб-
разной деятельности. 

Девятое правило: эффективность нравс твенного саморазвития осо-
бенно возрастает в процессе созидания культурных ценностей.

И наоборот, личность явно деградирует, если участвует в разрушении 
культурных ценностей, традиций и т.д.

Десятая закономерность
Целостное нравственное саморазвитие личности осуществляется там 

и тогда, где и когда достигается единство слова и дела. И наобо рот, лич-
ность, придерживающаяся двойных стандартов, т.е. гово рящая одно, а 
делающая другое, с неизбежностью деградирует, прежде всего в нравс-
твенном плане.

стратегия	2.	эвристическая

Автором было установлено и систематизировано несколько зако нов 
творческого саморазвития.
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1. Закон неравномерности творческого саморазвития личности
Неравномерность творческого саморазвития отдельных способнос-

тей и качеств личности порождает противоречия, разрешение которых и 
создает внутренние условия для становления творческой личности.

Закономерность, связанная с неравномерностью развития отде льных 
сторон и качеств личности, известна в психологии давно. Мы же сфор-
мулировали эту закономерность применительно к процессу творческого 
саморазвития личности.

Опираясь на вышесформулированную закономерность, можно по-
советовать придерживаться следующего правила.

Правило 1. Там, где это возможно, опирайтесь на ваши наибо лее раз-
витые творческие способности и другие личностные качества, но посто-
янно активизируйте развитие слабых.

2. Закон целостного творческого саморазвития личности
с учетом того, что в компонентный состав творческого саморазви-

тия личности входят самопознание, творческое самоопределение, са-
моуправление, творческая самореализация, самосовершенствование и 
все они между собой тесно взаимосвязаны, изменение любого из компо-
нентов приводит к изменению, а следовательно, к творческому самораз-
витию личности в целом.

Прогрессивные изменения в одном из компонентов «самости» (само-
познании, творческом самоопределении, самоуправлении, творческой 
самореализации, самосовершенствовании) с неизбежностью ускоряют 
процесс творческого саморазвития личности в целом.

Опираясь на вышесформулированный закон, можно предложить 
придерживаться следующего правила.

Правило 2. каждый день хоть в чем-то, но стремитесь изменить себя 
к лучшему. Пройдет неделя, месяц, год, и вы обратите внимание, что вы в 
целом стали умнее, сильнее, добрее.

3. Закон свободы творчества
чем большей свободы добивается личность в творчестве, тем боль-

шей эффективности она достигает и в творческом саморазвитии.
О необходимости личной свободы творчества, о необходимости ус-

ловий для творческого самовыражения писал философ Н.А. Бердяев. Ве-
роятно, этот закон имел в виду академик А.Д. сахаров, когда отста ивал 
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права ученых на свободомыслие как важнейшее условие продук тивности 
их научного творчества.

Опираясь на вышесформулированный закон, рекомендуем при-
держиваться следующего правила.

Правило 3. Не давайте загнать себя в угол! Всякий раз отстаи вайте 
свое право на творчество, право выбора в принятии решений.

4. Закон самоусложнения творческих задач и проблем
Процесс творческого саморазвития личности осуществляется тем эф-

фективнее, чем более сложные, трудные и вместе с тем посильные для 
себя творческие задачи личность выбирает и решает.

Опираясь на закон 4, можно сформулировать для себя следующее 
правило.

Правило 4. Не ищите для себя слишком легких задач. Посте пенно ус-
ложняйте для себя творческие задачи, проблемы, соизмеряя их со свои-
ми силами и способностями.

5. Закон периодической мобилизации и релаксации
Этот закон известен в психологии давно. Еще в работах В.М. Бехтере-

ва, болгарского ученого Георга Лозанова и многих других было показано, 
что для успеха в любом виде деятельности, в том числе и творческой, не-
обходима не только мобилизация, но и периодичес кая релаксация (рас-
слабление, снятие напряжения).

Периодическая мобилизация и релаксация создают благоприятные 
ус ловия и для творческого саморазвития личности.

Правило 5. Овладевайте наиболее эффективными приемами перио-
дической мобилизации и релаксации.

6. Закон ускорения творческого саморазвития в условиях конку-
ренции и стремления к лидерству

Процесс творческого саморазвития существенно ускоряется, если 
личность достаточно мотивирована к лидерству в конкурентной борьбе 
с сильным и достойным соперником. Этот закон достаточно отчетливо 
проявляет себя в спорте, в спор тивных соревнованиях. Но он применим 
и в любой другой деятель ности, в том числе и в творчестве.

Автору этих строк неоднократно приходилось беседовать со спорт-
сменами и их тренерами и однажды быть свидетелем такого размыш-
ления очень опытного тренера: «Настоящий спортсмен побеждает свое-
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го соперника дважды. Вначале он должен победить его умом, а второй  
раз – силой!».

Правило 6. стремясь к лидерству, не бойтесь конкурентной борьбы, 
но при этом не только ищите слабые места конкурента, но и учитесь у 
него. Настоящий лидер побеждает своего конкурента дваж ды: вначале 
интеллектуально и морально, а затем реально!

7. Закон сотворчества
Творческое саморазвитие личности осуществляется тем эффектив-

нее, чем большей продуктивности она достигает в процессе сотвор чества 
и кооперации в решении творческих задач.

стратегия	3.	синергетическая

Педагогическая синергетика – это область педагогического знания, 
которая основывается на законах и закономерностях самоорганизации и 
саморазвития пе дагогических, т.е. образовательно-воспитательных сис-
тем. Наш подход очень близок и во многом пересекается с видением пер-
спектив применения синергетических законов в педагогике, ко торые ис-
пользованы при создании «неопедагогики» казанским уче ным-педагогом 
Н.М. Таланчуком.

Принцип открытости педагогических систем.	 Этот принцип ба-
зиру ется на следующей синергетической закономерности. В саморазви-
тии педагогических систем достигается тем большая эффективность, чем 
более благоприятные условия создаются для ее открытости, взаимообме-
на и взаимосвязей (информационных, коммуникативных, финансовых) с 

другими системами.
Принцип открытости педагогических сис-

тем может быть реализо ван на основе следую-
щих требований и правил:

1. Педагогу необходимо периодически об-
мениваться новой и но вейшей информацией 
по педагогике и другим смежным дисципли-
нам с заинтересованными лицами и органи-
зациями.

2. Педагогу необходимо поддерживать 
профессионально-творчес кие взаимосвязи с 
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преподавателями-коллегами, выпускниками, об щественными организа-
циями, вузами, учеными.

3. Педагог должен поощрять своих студентов к участию в различ ных 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах со своими сверстниками как из 
других вузов, так и других регионов и стран.

4. Педагог должен с учетом своих склонностей и возможностей учас-
твовать в научно-методических семинарах, конференциях, профессио-
нальных конкурсах, выставках.

Принцип самоопределения педагогических приоритетов.	Этот при-
нцип базируется на педагогической закономерности повышения эф-
фективности самоуправления и саморазвития педагогических систем. 
саморазвитие и самоуправление педагогических систем осуществля ется 
тем более эффективно, чем более объективно устанавливаются приори-
теты в разрешении педагогических проблем на всех уровнях самоуправ-
ления и саморазвития педагогической системы.

Принцип самоопределения педагогических приоритетов базируется 
на следующих требованиях и правилах:

1. Периодически проводите рейтинг приоритетности возникающих у 
вас педагогических проблем.

2. Помните, что приоритетная проблема для одного не всегда явля-
ется в такой же степени приоритетной для другого.

3. В каждом конкретно взятом виде деятельности ищите и в первую 
очередь решайте свои приоритетные проблемы.

4. При определении приоритетных для вас проблем используйте ма-
териалы анализа и объективные критерии.

5. соотносите приоритетные для вас проблемы с вашими мотива-
ми, желаниями, целями, а главное, возможностями их успешного раз-
решения.

Принцип социально-психолого-педагогического резонанса.	 Этот 
принцип базируется на следующей синергетической закономерности 
развития и саморазвития педагогических систем. Особенностью педа-
гогических систем является то, что они многомерны и многоуровневы 
и связаны или сопряжены с психологическими и социальными систе-
мами и процессами. Поэтому саморазвитие педагогической системы 
осуществляется тем более эффективно, чем в большей степени входят в 
своеобразный резонанс, т.е. процессы решения социальных, психологи-
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ческих и собственно педагогических проблем и задач взаимоусиливают и 
взаимодополня ют друг друга.

Принцип социально-психолого-педагогического резонанса реализу-
ется на основе следующих правил:

1. В процессе решения педагогических задач и проблем очень важ-
но учитывать психологический настрой, психологический отклик кол-
лег-преподавателей, студентов, а также социальные условия их жизнеде-
ятельности.

2. Очень важно периодически иметь достаточно полную обратную 
информацию об особенностях протекания социальных, психологи ческих 
и собственно педагогических процессов, чтобы учитывать, в какой степе-
ни они входят в резонанс, т.е. взаимно усиливают друг друга.

3. В решении управленческих педагогических задач очень важно учи-
тывать, с одной стороны, психологический настрой, а с другой – степень 
социальной поддержки всех заинтересованных лиц и органи заций.

4. социально-психолого-педагогический резонанс, т.е. взаимосовпа-
дение, взаимостимулирование процессов, следует особо учиты вать в раз-
решении конфликтов и в конфликтных ситуациях.

Принцип диверсификации и интеграции.	Понятие диверсификации 
трактуется как изменение, разнообразие, расширение поля деятель ности. 
Этот принцип базируется на следующей закономерности. са моразвитие 
педагогических систем осуществляется тем эффективнее, чем активнее 
идет процесс расширения поля деятельности педагоги ческого коллекти-
ва, отдельных его членов на основе их продуктивной интеграции с новы-
ми людьми, организациями и педагогическими системами. Важнейшим 
условием интеграции является взаимодейс твие, сотрудничество, сотвор-
чество.

Реализация принципа диверсификации через интеграцию осущест- 
вля ется на основе следующих правил:

1. Для решения вновь возникающих проблем и задач ищите едино-
мышленников, новые связи, новых людей и объединяйтесь с ними в ре-
шении приоритетных для вас проблем.

2. Разнообразьте свою педагогическую деятельность, ее содержа ние, 
формы, методы.

3. Шире используйте интегративные курсы, спецкурсы, формы ор-
ганизации деятельности.
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4. Не замыкайтесь на самом себе, в одном виде деятельности, пос-
тоянно овладевайте новыми видами деятельности, приобщая к ним сво-
их студентов.

Таким образом, педагогическая синергетика дает возможность по-
новому подойти к разработке проблем развития педагогических сис тем, 
рассматривая прежде всего их с позиции «открытости», сотвор чества и 
ориентации на «саморазвитие».

И автор этих строк не сомневается, что синергетический подход в 
педагогике не просто задает принципиально новые стратегии для пре-
подавателя, но и имеет большие возможности для саморазвития, для 
развития педагогической теории и совершенствования педагогичес кой 
практики.

И здесь необходимы коллективные усилия. как, например, было в 
60–70-е годы в разработке проблемного и развивающего обуче ния, когда 
несколько конкурирующих научных школ продвигались в решении од-
ной проблемы, но разными путями. Усилия отдельных ученых-энтузи-
астов синергетического подхода в педагогике, как на пример, казанского 
ученого-педагога Н.М. Таланчука, недостаточны. Отдавая должное его 
настойчивости, с которой он разрабатывал сис темно-синергетическую 
концепцию, хотелось бы высказать ряд своих соображений.

Во-первых, Н.М. Таланчук, несомненно, прав в том, что системно-
синергетический подход разрабатывается им как педагогический при-
нцип, как теория и как педагогическая технология. Но сведение всего 
богатства педагогического наследия и педагогического знания только к 
идее системно-синергетического подхода, его сужение, каким бы про-
дуктивным оно не было, не только не рационально, но и опасно. Даже 
в рамках этого раздела видно, что синергетический подход в педагоги-
ке имеет свой аспект, хотя и может существенно обогатить педагогику и 
взрастить новые плоды на древе педагогического знания.

Во-вторых, в работах Н.М. Таланчука прослеживалось вполне за-
конное стремление ученого выйти на формулировку законов и зако-
номерностей, формулировку определений, известных и вновь предла-
гаемых им педагогических понятий.

И в-третьих, не все закономерности синергетизма, формулируе мые 
Н.М. Таланчуком, являются новыми. Многие из них, но в других форму-
лировках, часто с использованием других или близких понятий можно 
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встретить в философии, культурологии, этике, психологии, да и педа-
гогике тоже. Например, Н.М. Таланчук сформулировал закон эгоцент-
ризма: «Эгоцентризм – это фундаментальный и закономер ный механизм 
опосредования восприятия человеком окружающей действительности 
его эгосферой и изначального ориентирования пос тупков и действий че-
ловека», – писал он90. Из этой формули ровки трудно уловить суть закона, 
но из разъяснений, которые даются на этой же странице, она становится 
более понятной: «Даже в тех слу чаях, когда человек совершает альтруис-
тические действия, заботится не столько о себе, сколько о другом челове-
ке, т.е. действует из любви к людям, из чувства сострадания, стремления 
помочь другому человеку, что и есть высшее проявление человеческой 
сущности, то и в этом случае его поступки, мотивы этих поступков изна-
чально явля ются эгоцентрическими»91.

как видим, законы и принципы педагогической синергетики от-
крывают много новых возможностей и стратегий для совершенство-
вания самоорганизации и саморазвития педагогических систем, они осо-
бенно актуальны для развития высшего образования ХХI века, так как 
дают много новых стратегий для совершенствования качества обу чения 
и воспитания.

стратегия	4.	Аксеологическая

В настоящее время ведутся поиски различных методик диагности ки 
как энергопотенциала человека, так и его творческого потенциала. как 
часто в педагогической среде можно слышать рассуждения о том или 
ином студенте, когда говорят, что он учится значительно ниже своих 
возможностей. А почему? Вот на этот вопрос и должна дать от вет педа-
гогическая акмеология.

Или мы констатируем, что у данного молодого преподавателя боль-
шой творческий потенциал. Но возникает другой вопрос: каковы долж-
ны быть условия для творческой самореализации этого препода вателя? 
Естественно, самый главный резерв творчества, возможнос тей творчес-
кой самореализации скрыт в самом человеке.

90 Таланчук Н.М. системно-синергетическая концепция педагогики и учебно-
воспитательного процесса. казань: НИИссО РАО, 1993. с. 55.

91 Там же.
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В педагогической акмеологии много нерешенных проблем. Назо вем 
наиболее значимые из них:

• Почему одни достигают вершин творческой самореализации, а 
другие – нет?

• каков наиболее оптимальный путь или хотя бы каковы наиболее 
значимые стратегии для достижения профессионального мастерства и 
профессионально-творческой зрелости педагога?

• какова роль образования, обучения и воспитания в достижении 
вершин творческой самореализации человека?

• каковы реальные возможности самого человека в творческом са-
моразвитии и творческой самореализации?

• каковы особенности творческой самореализации человека в за-
висимости от типа личности?

Перечень возникающих в области педагогической акмеологии про-
блем можно было бы продолжить. Так, например, для решения любой из 
вышеперечисленных проблем необходимы надежные диагности ческие 
методики.

Однако, несмотря на сложность возникающих проблем, для все 
большего числа педагогов становится ясно, что за педагогической ак-
меологией большое будущее. И задача современного педагога – встать на 
путь исследователя, смотреть на проблемы педагогической акмео логии 
глазами педагога-исследователя с тем, чтобы каждый день де лать малый, 
но уверенный шаг к профессиональному мастерству и творческой зре-
лости.

стратегия	5.	Валеологическая

Валеологию определяют как науку о здоровье (от латинского valeo – 
«здравствовать», «быть здоровым»). сам термин «валеология» введен 
в 1980 году и принадлежит И.И. Брехману, автору книги «Валеология –  
наука о здоровье».

Педагогическая валеология – это наука о воспитании и обучении че-
ловека здоровому образу жизни и саморазвитию его знаний, умений и 
спо собностей к самооздоровлению.

культура самооздоровления, ведения здорового образа жизни не 
дается человеку изначально, а является результатом его обучения, вос-
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питания и саморазвития. Овладение знаниями, умениями, развитие спо-
собностей человека вести здоровый образ жизни, осуществлять непре-
рывное самооздоровление в любых условиях и ситуациях – вот та цель, 
которую преследует педагогическая валеология.

Однако что же такое здоровый образ жизни и просто «образ жизни»?
Осознание сущности «образа жизни» имеет очень важное значение, 

оно является мощным фактором как сохранения здоровья, физичес ких, 
духовных и интеллектуальных качеств человека, так и разруше ния их. 
каковы подлинные основы здоровья и здорового образа жизни, которы-
ми необходимо овладеть самому с тем, чтобы обучать им и воспитывать 
своих студентов?

чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к заповедям (законам) ве-
ликого врача Гиппократа (460–337 гг. до н.э.), который сформу лировал 
один из главных законов здорового образа жизни: «Ни на сыщение, ни 
голод и ничто другое нехорошо, если переступает меру природы». Опи-
раясь на этот закон Гиппократа, сформулируем один из главных законов 
валеологии – закон меры. суть этого закона будет заключаться в том, что 
для здоровья человека хорошо то, что в меру. Однако это закон валеоло-
гии. А задача педагога заключается в том, чтобы разъяснить, убедить, мо-
тивировать своего воспитанника, что бы он во всех или по крайней мере в 
большинстве своих жизнен ных ситуаций следовал этому закону, ориен-
тируясь на собственное чувство меры. Вот это чувство меры и необходи-
мо периодически стимулировать и поддерживать на уровне постоянного 
сознания и осмысления того, что можно, а что нельзя. И если можно, то 
до ка кой степени.

Будущее поколение педагогов, вероятно, увидит новые приорите ты и 
стратегии в развитии педагогической валеологии. Автор же этой книги 
глубоко верит, что сегодня и в обозримом будущем идеи педа гогической 
валеологии должны занять свое достойное место в системе наук о чело-
веке.

стратегия	6.	Конкурентностная

конкурентология описывает специфику конкурентной деятель ности, 
с одной стороны, а с другой – условия обучения, вос питания, ориенти-
рованные на творческое саморазвитие и творческую самореализацию 
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человека как конкурентоспособной личности. Обладая определенны-
ми прогнос тическими функциями, позволяет выявить и определенные 
тенден ции своего дальнейшего развития.

конкурентоспособная личность – это личность, для которой харак-
терно стремление и способность к высокому качеству и эффективнос ти 
своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательнос ти, со-
перничества и напряженной борьбы со своими конкурентами.

стратегия основана на ряде законов. 
1. Закон успешности и эффективности конкурентной деятельности в 

ус ловиях глубокого осознания ее личной и социальной значимости.
2. Закон выявления приоритетов в конкурентной деятельности и 

конку рентной борьбе.
3. Закон самоактуализации и самоусложнения задач.
4. Закон оправданного риска.
5. Закон свободы и ответственности для творческого саморазвития и 

творческой самореализации конкурентоспособной личности. 
6. Закон отсроченной победы.
Хотелось бы предостеречь слишком рьяных последователей – осо-

бенно педагогов, использую щих предлагаемый учебный курс «конкурен-
тология», от следующих возможных ошибок и заблуждений:

• Знание базовых законов и принципов конкурентологии необхо-
димо, но еще недостаточно для становления конкурентоспособной лич-
ности. Важны умения и способности их гибко и творчески при менять с 
учетом индивидуальных особенностей и реально складыва ющейся ситу-
ации.

• Не следует думать, что личностные качества, особенно способ-
ности, можно быстро развить. Их развитие и саморазвитие – процесс 
чрезвычайно медленный, трудоемкий и трудный. следует помнить, что 
успех приходит лишь к тому, кто имеет терпенье, волю и веру в успех 
своего дела.

• Никакая идея, концепция или методика не может дать и не дает 
должного эффекта без учета вашей индивидуальности, и особенно тех 
ваших приоритетных смыслов, ценностей и целей, которые вы реаль но и 
повседневно реализуете.

В конце хотелось бы обратить внимание читателя на следующее. 
Учебный курс «конкурентология» не только инновационен по своему 
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содержанию, так как он интегративно ис пользует современные достиже-
ния из философии, психологии, педа гогики, эвристики, культурологии, 
самоменеджмента, деловой ритори ки, акмеологии, но и прогностичен.

Его прогностичность, во-первых, заключается в том, что будущее 
научное и практико-ориентированное знание человека всегда интегра-
тивно и находится на стыке очень многих наук. Во-вторых, учебный курс 
«конкурентология», как ни один из су ществующих, изначально ориенти-
рован на творческое саморазвитие конкурентоспособности студента как 
будущего специалиста.

...В заключение скажем, что природа педагогических проблем всег-
да или почти всегда многомерна и многоаспектна. Эта многомерность 
и комплексность характерна для очень и очень многих педагогических 
проблем, которые придется решать пе дагогам-исследователям XXI века!
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ВМесТо	эПилогА
(из	автобиографической	повести	

«Жизнь	как	авантюра	творческого	саморазвития»)

В процессе работы над рукописью я стал размышлять о том, что хо-
чется как бы перекинуть не только мостик из прошлого в настоящее, но 
и в будущее. Поэтому я решил написать «размышления о будущем». Мне 
кажется, осмысление и анализ прошлого очень важен, но не иначе, как 
в контексте дня сегодняшнего и даже будущего. Также представляется, 
что любому человеку хочется заглянуть за горизонт, увидеть или хотя бы 
мысленно представить, что ждет тебя, твоих близких, страну в обозри-
мом будущем.

В профессиональной сфере, думаю, стоит выдвигать реалистич ные 
цели, выполнимые и соответствующие научным интересам. В последние 
годы меня все более привлекают проблемы педагогичес кой инноватики и 
прогностики, причем в большей степени именно прогностики. Пора это-
му направлению развития образования уде лить наибольшее внимание. 
Очень важно попытаться отойти от чис то эмпирических методов прогно-
зирования и перейти к выявлению базовых закономерностей развития и 
саморазвития образователь но-воспитательных систем. Такие закономер-
ности, как показывают мои исследования, уже есть, т.е. образовательно-
воспитательные системы развиваются не хаотически, не спонтанно, а по 
вполне оп ределенным траекториям, подчиняясь конкретным законам. 
Про ведение исследований именно в этом направлении для меня пред-
ставляет исключительный интерес. что касается моих учеников, коллег, 
сотрудников кафедры, то важно продолжать исследования по пробле мам 
развития и саморазвития студента как интеллигентной и одно временно 
конкурентоспособной личности с тем, чтобы повысить уровень качества 
образования в вузе.

...Думаю, что наше поколение, кому сейчас за шестьдесят и больше, 
многие сложные педагогические проблемы уже не решит. Но поколение 
наших детей и внуков долж но найти в себе силы и волю и сделать все, 
чтобы Россия была не толь ко страной свободы и Демократии, но и стра-
ной справедливости! Если Россия решит эти триединые задачи вместе 
(проблему свободы, Демократии и справедливости), то, на мой взгляд, 
она сможет выйти и на инновационный путь развития.
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