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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. На рубеже веков центральной проблемой на
учного знания становится Человек. Стремительно растущий интерес науки к про
блеме человека имеет свои основания. Этот интерес обусловлен не столько субъек
тивным выбором учеными проблематики проводимых ими исследований, сколько 
определенными объективно действующими в процессе развития науки и практи
ки явлениями. 

Сегодня ключевыми ресурсами цивилизационного развития становятся не 
финансовые ресурсы, сырье, технические разработки и их успешное внедрение, 
а Человек, его Мир - жизненные смыслы, гуманистические ценности, цели, со
держание и способы самореализации, стремление к самосовершенствованию. 
Речь идет об изменении места человека в процессе мирового развития. Из сред
ства (инструмента) этого развития он превращается в саму цель его, что придает 
человеку не декларативную, а сущностную ценность. 

В силу этого предметом социального познания все в большей степени стано
вятся не социально-массовые явления, а личнечлно-индивидуальные, духовно-
уникальные. В научных исследованиях в области педагогики проблема прираще
ния нового педагогического знания стала соотноситься прежде всего, с познанием 
самого человека на разных этапах его жизненного пути, с открытием законов его 
развития как исахзрически-ку.аьтурно-соииальнсниндшидуального существа. Все 
чаще образовательные проекты, как получившие в той или иной степени практи
ческое воплощение, так и оставшиеся теоретическими моделями, аналюируклея 
с точки зрения того, какие стороны человеческой природы и в какой степени они 
развивают или могли бы развивать. 

Иными словами, особетшости духовной ситуации в современном мире, об
щие тенденции эволюции науки, порождаемой переходом к постиндустриально
му обществу, логика развития педагогического знания свидетельствует о том, что 
правомерно обратиться к феномену творческой индивидуальности субъектов 
образования, который исследован в педагогической науке недостаточно. На это 
указывают следующие основные противоречия, появление которых связано с от
сутствием необходимого для их решения научного знания: 
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- между потенциалом образования для развития творческой индивидуально
сти его субъектов и только частичным использованием этого потенциала в педа
гогической практике; 

- между необходимостью развития творческой индивидуальности школьни
ков в широком социокультурном пространстве и недостаточной открытостью 
педагогического процесса для приложения общественных сил; 

- между целостностью педаогичесгого процесса и дробностью, разрознен
ностью создаваемых в системе образования условий для развития творческой 
индивидуальности субъектов образования; 

- между стоящей перед педагогом профессиональной задачей развивать твор
ческую индивидуальность школьника и готовностью педагога к ее решению; 

- между необходимостью усиления востпггатсльной функции образования 
для развития творческой индивидуальности его субъектов и адекватностью дея
тельности педагогов, органов управления образованием по решению этой про
блемы. 

Обозначенные противоречия позволяют сформулировать ведущую пробле
му исследования. Это проблема состоит в решении противоречия между суще
ствующей частичностью, фрагментарностью, раздробленностью научного зна
ния об условиях развития творческой индивидуальности человека и 
необходимостью построения неделимой совокупности теоретико-педагогичес
ких основ развития такой индивидуальности как целостности в образовании и 
средствами образования. 

Актуальность выдвинутой исследовательской проблемы обусловили выбор 
темы исследования: Теоретико-педагогические основы развития творческой 
индивидуальности субъектов образования". 

Объект исследования - процесс развитая творческой 1шдивидуалъносги че
ловека. 

Предмет исследования - процесс развития творческой индивидуальности 
субъектов образования в контексте их жизнедеятельности. 

Цель, исследования - разработать тсоретикс-педагогическис основы разви
тия творческой индивидуальности субъектов образования в контексте их жизне
деятельности. 
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Гипотеза исследования. В исследовании проверяется совокупность взаимо
связанных предположений. 

1. Развитие творческой индивидуальности субъектов образования определя
ется освоением и построением ими опыта созидательной жизни в контексте их 
целостной жизнедеятельности. При этом может быть найдено формализованное 
средство педагогического содействия этому процессу. 

2. Развитие творческой индивидуальности субъектов образования обуслов
лено усилением воспитательной функции образования. Усиление может быть 
достигнуто, если для освоения и построения опыта созидательной жизни ребенок 
включен в педагогически организованную на основе гуманистических ценностей 
гражданского общества жшнедеятельность сообщества детей и взрослых; каждо
му его участнику обеспечена при этом созидательная позиция; ребенку и взрос
лому предоставлено право выбора созидательного сообщества как наиболее бла
гоприятной среды развития своей творческой индивидуальности. 

3. Создание педагогических условий для обогащения опыта созидательной 
жизни ребенка требует изменения опыта созидательной жизни педагога в про
фессиональной сфере. Изменения такого опыта детерминированы необходимос
тью проектирования и реализации педагогом формализованного средства педа
гогического содействия процессу развития творческой индивидуальности 
субъектов образования. Эта изменения возможны, если созданы условия не толь
ко для освоения нового, но и для перестройки имеющегося у педагога опыта в 
профессиональной сфере. 

4. Создание упраштенческих условий для развития творческой индивидуаль
ности субъектов образования на разных уровнях управления образованием свя
зано с усилением роли общественности в образовании. Это усиление может быть 
обеспечено вызванным необходимостью решения указанной управленческой 
задачи изменением опыта созидательной жизни в профессиональной сфере спе
циалистов управления образованием. При этом изменение их опыта возможно 
только при создании определенных условий. 

5. Взаимосвязь представленных предположений об опыте созидательной жиз
ни, сообществе детей и взрослых, ребенке, педагоге, специалисте управления об
разованием может быть рассмотрена как целостная совокупность необходимых 



условий, расэфывающих теогхтико-псдагогамескис основы развития творческой 
индивидуальности субъектов образования. На основе рассмотрения реализации 
этой совокупности условий по всей вероятности, возможно, вывести тенденции и 
закономерности процесса развития творческой шщивидуальности человека в 
образовании. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования предопределили необходи
мость постановки и решения следующих задач исследования. 

1. Определить и обосновать методологические раулятивы исследования раз
вития творческой индивидуальности субъектов образования. 

2. Разработать категориальный аппарат по исследуемой проблеме. 
3. Построить научно обоснованную теоретическую модель развития твор

ческой шщивидуальности субъектов образования, проанализировать необходи
мую для се реализации совокупность педагогических и управленческих условий. 

4. Апробировать концепцию развития творческой индивидуальности субъек
тов образования на практике, исследовать процесс обогащения опыта созида
тельной жизни субъектов образования; выявить тенденции, закономерности и 
противоречия этого процесса. 

5. Разработать практические рекомендации субъектам образования по про
блеме исследования. 

Методологической основой исследования является антрогологический под
ход Этот подход выбран потому, что антропология как наука занимается пробле
мой человека - его природы, сущности, смысла и предназначения жизни, интере
сов, прав и свобод, развития. Антропологический подход дает возможность 
опираться в исследовании на идеи целого ряда подходов: системного, синергети-
ческого, личностного, деятель костного, культурологического, аксиологического, 
герменевтического - как совокупность взаимодополняющих компонентов, кото
рая позволяет рассматривать человека в его всесторонних связях с миром и в 
многообразии проявлений в разных сферах жизнедеятельности. В силу сказанно
го потенциал выбранного подхода наиболее продуктивен для выявления условий 
развития творческой индивидуальности субъектов образования и исследования 
этого процесса. 

Теоретические основания исследования. В современной науке накоплена 
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совокупность знании, необходимых для решения выдвинутой нами исследова
тельской проблемы развития творческой индивидуальности субъектов образова
ния с позиции антр01ГОЛ01ического подхода. На решение задач исследования ока
зали влияние работы, в которых отражены: 

- основные идеи и результаты исследований в разных областях антропологии, 
- прежде всего философской, культурной, психологической, социальной, соци
ально-исторической, педагогической, а также когнитивной и интерпретативной 
(Б. М Бим-Бад, П. С. Гуревич, Е. И. Исаев, Г. Б. Корнетов, А. М. Коршунов, 
Б. В. Марков, В. В. Маганов, А. С. Панарин,Г. Плеснер,П. Ринер,В. Н. Сагатовс-
кий, В. И. Слсбсдчиков, К. Д Ушинскнй. И. Т. Фролов, М. Шелер, К. Шмидт, 
В. В. Шаронов и др.); 

- результаты современных педагогических исследований по проблеме ис
пользования в педагогике гуманитарных методов познания, подходы к методам 
изучения творческой личности, обозначенные отечественными и зарубежными 
психологами (Б. М. Бим-Бад Б. П. БитннасД В. Галкина, Б. С. Гсрптунский,Г. Не
ман, Л. М. Лузина, Г. Б. Корнетов, А. П. Огурцов, Я. А. Пономарев, А. С. Робото-
ва,В. П. Тыщенкоидр.); 

- теоретические положения о развитии личности - прежде всего творческой 
и индивидуальности человека; становлении его субъектности; о различных видах 
человеческого опыта; о проблемах образования человека и творчества (А. Н, Аве
рин, Ш. А. Амонашвшш, К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В, И. Андре
ев, Л И. Анциферова, А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, Р. Берне, Д Б. Богоявленская, 
Л П. Бусва, Л. С. Выготсгаш, Т. В. Галкина, Н. Ф, Голованова, Э. Н. Гусинский, 
В. В. Давыдов,В. П. ЗинченгоД В. Ильенюв,Е. И. Исаев,В. И Козленю,В. А, Лек
торский, Л. Н. Лесохина, К. Маркс, А. Маслоу, В. С. Мерлин, Е. Б. Моргунов, 
Я. А. Пономарев, А. В. Петровский, И. И. Резвицкий, К. Роджерс, С. Л. Рубинш
тейн, В. В. Сериков,Ю. В. Сенько,В. И. Слсбодчиков,В. Э. Тамарин,В. С. Шубин-
скийидр.); 

- идеи стадий, фаз, их спиралевидной повторяемости в педагогическом про
цессе (Г С. Альтшуллер, В. В. Горшкова, И. XI Иванов, М. Г. Казакина, А. В. Ки-
рьякова, Л. Клинбсрг, Л. А. Левшин, А. В. Петровский, В. С. Шубинский, 
Д И. Фельдштейнидр.); 
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- теоретические основы коллективного творческого воспитание, коллектив
ной познавательной деятельности, духовно-нравственного и эмоционально-цен
ностного востштания в коллективе, разных видов творческой деятельности, социа
лизации (Т. К. Ахаян, В, И. Андреев, 3. И. Васильева, М. Д. Виноградова, 
О. С. Газман, Н. С. ДежниюваИ. П. Иванов, М Г Казакина, В. А Караковскин, 
Т. Е. КЬнвиговэ,В. В. Котов, X . Й Лиймстс, А В. Мудрик, Э. Щ Натаязон, Л И Но-
виюва, С. Д Поляков, И. Б. Первин, К. Д Радика. Н. Ф. Радионова, С А Расчети-
на,Е. В. Титова, В. С. Шубинский, М Г. Яновская и др.); 

- психолого-педагогические концепции многоаспектной профессиональной 
деятельности и профессионального развития педагога, творческой природы его 
деятельности (И. Г. Абрамова, И. Ю. Алексашива, В. И. Андреев, С. Г Вершловс-
кий,В. Г. Воронцова,В. И. Загвязинский,И. А Зимняя,В А Кан-КаликЕ. И. Ка-
завэва,И. А Колесникова, Н. В. Кузьмина,Ю. Н. Кулюгкин, Л М Митина, И Д Ни-
кандров, Н. Ф. Радионова, Е. И. Рогов, В. А. Сластенин, Г. С. Сухобская, 
Л. И. Уманскийидр.); 

- результаты исследований по проблемам эффективного руководителя; сути, 
специфики и механизмов управления в системе образования; его демократиза
ции; стимулирования инновационных процессов в образовании; развития обще
ственных отношений с социальными партнерами, реформирования системы 
образования (И. С. Батракова, Ю. В. Васильев, Э. Д. Днепров, А. Г. Гостев, 
В. Ю. Кричевский, В И. КриличевскиДЮ. А Ксшржевский,В. С Лазарев, О. Е. Ле
бедев, А. М. Моисеев, М. М. Поташник, И. И. Проданов, В. П. Симонов, 
П. И Третьяков, К. М. Ушаков, Л. И. Фишман, Д. И. Фрумин, Т. И. Шамова, 
Е. Ш. Ямбургидр.). 

Эмпирическим базисом исследования является анализ совокупного опыта 
отечественных и зарубежных педагогов и специалистов управления по проблеме 
создания ими условий для освоения и построения ребенком опыта созидательной 
жизни в ссюбпкхтвах-коллекгивах детей и взрослых, а также сюбственньш почти 
30 -летний опыт работы в системе образования в качестве старшей вожатой, учи
теля русского языка и литературы, классного руководителя, заместителя директо
ра по восшггательной работе, научного руководителя школы и учреждения до
полнительного образования, научного руководителя развитием районной 
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образовательной системы, эксперта Комитета по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга, преподавателя и исследователя кафедры педагогики РГПУ им-

А. И. Герцена 
Методы исследования. При выполнении исследования использована сово

купность общенаучных и юнкретао-научных методов. Ведущими выступают 
методы 1уманистический педагогики: интроспекция, самоотчет, рефлексия, вклю
ченное наблюдение, эмлатическос слушание, идешнфнкация, беседа как диалог; 
биографический метод, интерпретация внутреннего мира человека. Они сочета
ются с традиционными педагогическими методами, такими как организация опыт
но-экспериментальной работы; изучение и интерпретация сочинений, писем, 
дневников, продуктов творческой деятельности; эмоционально-поведенческих 
проявлений человека; педагогический консилиум. 

Логика и этапы исследования. Исследование, базируясь на основных регу-
лятивах методологии педагогических исследований, выполнено в следующей ло
гике: постановка исследовательской проблемы, разработка исходной гипотезы, 
определение и обоснование стратегии исследования, его цели и задач; выбор и 
обоснование методологической основы исследования; анализ, синтез и интср-
претация основных теоретических посылок, концептуального и рабочего поня
тийного аппарата, определение границ применимости используемых понятий; 
разработка и обоснование программы исследования, включающей в себя три 
этапа: поисковый, поисюво-пресбразующий и преобразующий. Указанные эта
пы исследования взаимосвязаны, каждый из них отражает принцип единства тео
рии и практики. Опытно-экспериментальная работа на каждом из них была орга
низована с полным или частичным повтором основных теоретических идей 
разработанной педагогической концепции развития творческой индивидуальнос-
ти субъектов образования. 

Первый этап (1985—1992 г г ) включал анализ теоретико-эмпирической базы 
исследования; выдвижение его ведущей проблемы, поиск и обоснование мето
дологической основы исследования; разработку его программы и исследователь
ского инструментария, определение основных положений педагогической кон
цепции развития творческой индивидуальности субъектов образования, 
организацию опьпио-экспсриментальной работы по развитию творческой инди-
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видуальности подростков и старшекласснимов в учебно-познавательных сообще
ствах и сообществах классных друзей как базовых для школьника; изучение про
цесса развития творческой индивидуальности конкретных детей этих сообществ. 

Второй этап (1992—1997 г. г.) состоял в выполнении ошлтноэксперимекгаль-
ной работы по обогащению опыта созидательной жизни субъектов образования 
в разного вида сообществах детей и взрослых, организованных в общеобразова
тельных учреждениях и учреждении дополнительного образования, а также в 
муниципальной системе образования Санкт-Петербурга; изучение, оценку ее 
результативности и уточнение разработанной концепции развития творческой 
индивидуальности субъектов образования. 

Третий этап (1997—2000 гг.) включал опьгто-экспериментальную работу по 
апробации скорректированной концепции развития творческой индивидуальнос
ти субъектов образования; анализ, обобщение и оформление полученных ре
зультатов исследования, определение перспектив изучения исследуемой пробле
мы. 

База исследования - средняя шкала № 500Пушкинснзго р-на (Федеральная экс
периментальная площадка с 1995 г.), Дворец детского творчества "У Вознесенского 
моста" (городская эрспериментальная площадка с 1994 п), средняя школа № 225, сис
тема образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Наиболее продуктивной методологической основой исследования пробле

мы развития творческой индивидуальности субъектов образования является ант
ропологический подход. Он позволяет выдвинуть исследоштельский регулятив -
"принцип антропологического видения развития творческой индивидуальности", 
который: 

- задает целостный способ рассмотрения развития творческой индивидуаль
ности - в единстве социального и экзистенциональиого, в ее открытости беско
нечным возможностям; в неисчерпаемости, незавершенности ее самоосуществ
ления (самореализации); 

- нацеливает на нахождение и изучение педагогических средств влияния на 
обогащение мира творческой индивидуальности человека; 

- позволяет включить в исследовательское поле такие антропологические 
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феномены, как жизненные смыслы, ценности, мотивы, переживания, духовное 
планирование, нравственное пробуждение, кризис, вера, созидание и др.; 

- дает возможность использовать гуманитарные методы исследования, наи
более соответств>тощие сложной природе творческой индивидуальности. 

2. С точки зрения педагогики творческая индивидуальность человека - это 
качественная характеристика бесконечно развивающегося в своей социально-эк-
зистенционалъной самобытности и целостности человека, которая проявляется в 
освоении и построении им опыта созидательной жизни - созидании многообраз
ного Мира (Природы, Культуры, Другого, Себя самого) - как способа возвыше
ния своей человеческой сущности, как основы авторского построения своей жиз
недеятельности. 

3. Развитие творческой индивидуальности субъектов образования определя
ется усилением воспитательной функции образования. 

Усиление достигается включением школьника в педагогически организован
ную на основе гуманистических ценностей гражданского общества жизнедея
тельность сообщества детей и взрослых для освоения и построения им опыта 
созидательной жизни; обеспечением при этом каждому его участнику созида
тельной позиции; предоставлением ребенку и взрослому права выбора созида
тельного сообщества как наиболее благоприятной среды развития своей творчес
кой индивидуальности. 

4. Модельное представление о целостном процессе освоения и построения 
школьником опыта созидательной жизни в каждый определенный период жизни 
дает "спираль возвышения творческой индив1щуальности ребенка". 

"Спираль" охватывает как единую целостность разные пространства жизне
деятельности школьника: урок, свободно выбираемые занятия в школе и за ее 
пределами - в учреждении дополнительного образования, семье, неформальном 
объединении, пространстве каникул и др., а также время, которое ребенок прово
дит без взрослых. 

"Спираль" предполагает единство поступательности и преемственности, от
носительной повторяемости имеющегося у шюльника опыта сюидательной жиз
ни на каждом ее витке. Содержательный смысл первого витка выражается триа
дой "познание - осмысление - понимание", второго - "целеполагание -
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планирование - реализация", третьего - "анализ - оценка - отношение", четвер
того - "самосовершенствование - последействие - саморефлексия". Особен
ность последнего витка в том, что педагогически организуемое освоение ребен
ком опыта созидательной жизни на нем переходит в режим самодвижения. Только 
проходя через все витки "спирали1', ребенок присваивает целостный опыт созида
тельной жизни. 

"Спираль" действует на двух взаимосвязанных уровнях - личности и сообще
ства-коллектива. "Спираль" на уровне личности, является главной, стержневой 
для освоения и построения субъектом опыта созидательной жизни; на уровне 
сообщества - обогащающей такой опыт конкретного человека. При этом жизне
деятельность разных сообществ на одинаковых витках "спирали" не протекает 
одновременно, синхронно. Это дает возможность экстраполяции опыта созида
тельной жизни, полученного субъектом в одном сообществе в другие. Движение 
ребенка и сообщества по виткам "спирали" происходит в индивидуальном для 
них темпе, который они сами определяют. 

5. Освоение и построение шюльником опыта созидательной жизни в соответ
ствии с моделью "спираль возвышения творческой индивидуальности ребенка" 
происходит по "ступеням созидания", которые являются психолого-педагогически
ми программными ориентирами обогащения такого опыта детей. 

Названные ориентиры отражают следующий последовательный ряд: интерес 
к созиданию - \довлегеореннсклъ-удоватьствие от такой деятельности, несмотря 
на трудности, возможные неудачи и кризисы - постижение значимости созидания 
для человека - осознанная ответственность за результаты созидания -устойчивая 
потребность в созидательной жизни. Эти ориентиры становятся личностно-зна-
чимыми смыслами для ребенка или игнорируется им в зависимости от контекста 
всей его жизнедеятельности, в том числе содержания и качества содействия взрос
лого (прежде всего педагога) в обогащении опыта созидательной жизни. 

Педагогический смысл восхождения ребенка по "ступеням созидания" свя
зан с расширением спектра личностно значимых для него нравственно ценных 
жизненных смыслов, социальных мотивов, "встреч", переживаний, событий; 
"поля" понимания Мира - Природы, Культуры, Другого, Себя самого; а также 
степеней прав и свобод взрослеющего человека в сочетании с его обязанностями 
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и ответственностью. В деятельности школьника это проявляется в расширении: 
- спектра проблем, которые он стремится решить созидательно; 
- адресности, пространства и круга партнеров по созиданию; 
- познавательной базы и способов созидания (универсальных и специаль

ных для определенной области, самопознания и самосюидання); 
-"продуктов" ("текстов") созидают. 

"Ступени созидания" сопряжены со ступенями образования школьника. Од
нако переход от одной "ступени созидания" к другой не связан жестко с перехо
дом в новый класс. Он обусловлен нравственно-творческим ростом ребенка и 
сообщества, их готовностью к содержательно и качественно новому созиданию. 

6. Формализованным средством педагогического содействия ребенку в осво
ении и построении им опыта созидательной жизни как главного условия развития 
его творческой индивидуальности является педагогическая программа. 

Ее проектирует педагог-лидер сообщества детей и взрослых в соответствии с 
моделью "спираль возвышения творческой индивидуальности ребенка" и ориен
тирами "ступени созидания". При всем многообразии вариантов программы, 
связанных с отдельными отклонениями от модельного представления о процессе 
развития творческой индивидуальности субъектов образования и психолого-пе
дагогических ориентиров обогащения опыта созидательной жизни школьника, 
она задает общую логику деятельности педагога, которая остается неизменной. 
Особое внимание в программе уделяется педагогнзации общественных сил - взрос
лых участников сообщества. 

Педагогическая программа содействия ребенку в освоении им опыта созида
тельной жизни сама по себе не является гарантом развития его творческой инди
видуальности, однако, ее отсутствие этот процесс делает случайным и стихий
ным. 

7. Создание педагогических условий для обогащения опыта созидательной 
жизни ребенка требует изменения опыта созидательной жизни в профессиональ
ной сфере педагога 

В связи с тем, что у работающего педагога есть определенный опыт профес
сиональной деятельности, условия создаются не только для освоения им нового 
опыта, но, прежде всего для перестройки уже имеющегося у него. Это такие 
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условия, как: 
- рефлексия педагогом наличного опыта созидательной жизни в професси

ональной сфере; 
- участие педагога в жизнедеятельности профессиональных сообществ раз

ных видов; "встреча" педагога с носителем нового опыта; 
- содержательно насыщенная индивидуальная (личная) жизнь педагога, по

зволяющая ему обогащать свой внутренний мир; 
- постепенное преобразование жизнедеятельности школы, когда внедряе

мый на теоретическом уровне опыт созидательной жизни востребован в практи
ке образования и осуществляется всяческое содействие педагогу в освоении тако
го опыта; 

- перестройка подходов к реализации образовательных программ в системе 
поствузовского педагогического образования - обеспечение "проживаемого 
образования". 

8. Изменение опыта созидательной жизни педагога в профессиональной сфе
ре детермировано необходимостью проектирования и реализации им педагоги
ческой программы содействия развитию творческой индивидуальности субъек
тов образования. 

Изменения в опыте педагога касаются: 
- содержания цетноелтючз^ысловой ориентации педагога на личность шюльника; 
- сущности, целей и методов познания педагогом ребенка, самого себя и 

педагогической реальности; соотношения степени внимания педагога к разви
тию экзистенционального и социального в ребенке - его внутреннего мира и 
внешнего поведения; 

- цели и задач профессиональной деятельности, ее содержания, форм и 
средств на каждом из витков "спирали возвышения творческой индивидуальнос
ти ребенка"; 

- знаний педагога о способах созидательного решения разных групп про
блем и его умений обучать этим способам школьника. 

9. Создание управленческих условий для развития творческой индивидуаль
ности субъектов образования на разных уровнях управления связано с усилени
ем роли общественности в образовании. 
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Усиление этой роли обеспечивается ориентацией деятельности специалистов 
управления образованием на содействие педагогу в создании им условий для 
развития творческой индивидуальности субъектов образования. Названная ори
ентация проявляется в: 

- формировании общественного мнения о необходимости участия широко
го круга лиц в обогащении опыта созидательной жизни ребенка; 

- расширении спектра общественных контактов, способствующих созданию 
условий для развития творческой индивидуальности школьника; 

- построении гаюдуктивньгх общественных отношений с социальными парт
нерами по реализации воспитательной функции образования; 

- организации многовидовой общественной поддержки деятельности педа
гога по обогащению опыта созидательной жизни школьника. 

- вовлечении широкого круга людей в общественное содействие педагогу-
лидеру сообщества детей и взрослых в реализации его педагогической программы. 

Такое содержание деятельности специалистов управления образованием тре
бует изменения их опыта созидательной жизни в профессиональной сфере. Изме
нение опыта происходит при условии осуществления в разнообразных формах 
соответствующего управленческой задаче научно-методического сопровождения 
развития образовательной системы того или иного уровня и самообразователь
ной деятельности самих специалистов управления образованием. 

10. Рассмотренные как целостная совокупность необходимые для освоения и 
построения субъектами образования опыта созидательной жизни педагогичес
кие и утгравленческие условия раскрывают теоретино-педагогические основы 
развития их творческой индивидуальности. Центральными из них являются выяв
ленные в ходе исследования тенденции и закономерности процесса развития твор
ческой индивидуальности человека в образовании. 

В исследовании обнаружены следующие тенденции такого процесса. 
- На современном этапе общественного развития усиливается стремление 

детей и взрослых осваивать и строить опыт созидательной жизни. 
- Наблюдается устойчивая потребность детей в объединении в созидатель

ные сообщества разных видов. 
- Ребенок и взрослый являются одновременно членами нескольких сообществ. 
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- Педагоги осознают необходимость специальной подготовки к усилению 
воспитательной функции образования - как теоретической, так и "проживания" 
ими самими опыта созидательной жизни в сфере образования. 

- Специалисты управления образованием начинают устойчиво ориентиро
ваться на реализацию идеи усиления роли общественности в реализации воспита
тельной функции образования. 

11. В ходе исследования установлены основные закономерности развития 
творческой индивидуальности субъектов образования. Они проявляются в следу
ющем. 

- Развитие творческой индивидуальности субъектов образования зависит от 
всего контекста их жизнедеятельности. 

-Развитиетворческой тащтшидуальности субъектов образования выявляет
ся путем изучения целостной совокупности проявлений человека, соответствую
щих компонентам опыта созидательной жизни: чем больше эти проявления сви
детельствуют о расширении такого опыта конкретного субъекта, тем ярче 
выражается его творческая индивидуальность на каждой ступени развития. 

- Проявления только "внешней" созидательной деятельности субъектов об
разования еще не свидетельствуют о развитии их творческой индивидуальности, -
они являются подтверждением этого факта только в единстве с соответствующи
ми сущности созидания экзисгенциональньгми проявлениями человека 

- Развитие творческой индивидуальности субъектов образования связано с 
референтными сообществами детей и взрослых, юнкретными значимыми людь
ми, но не зависит напрямую от их количества; а определяется духовно-нравствен
ным качеством и содержательностью их совместной жизнедеятельности. 

- Не существует прямой взаимосвязи между опытом созидательной жизни 
ребенка и опытом созидательной жизни педагога, однако педагог транслирует 
культурные образцы такого опыта которые ребенок присваивает или игнорирует 
в зависимости от совокупности всех испытываемых им влияний. 

Научная новизна и теоретическая значимость иссн^ювалия. 
- Конкретизированы ведущие положения антропологического подхода как 

методологической основы исследования проблемы развития творческой индиви
дуальности субъектов образования, обеспечивающего единство и взаимодопол-
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няемость системного, синергетического, личностного, деятельностного, культу
рологического, аксиологического, герменевтического подходов к изучению раз
вития человека в образовании. 

- Обогащен понятийньш аппарат педагогической науки путем определения 
содержания педагогических категорий 'творческая индивидуальность человека", 
"опыт созидательной жизни", "созидательное сообщество детей и взрослых", "ан
тропологический потенциал образования для развития творческой индивидуаль
ности человека". 

- Разработаны и апробированы программы изучения процесса обогащения 
опыта созидательной жизни ребенка, педагога, специалиста управления образо
ванием и исследовательский инструментарий, позволяющий представить моно
графические характеристики развития творческой индивидуальности этих субъек
тов образования. 

- Спроектирована, обоснована и апробирована теоретическая модель раз
вития творческой индивидуальности субъектов образования, которая дает новое 
целостное научное знание о продуктивном решении задачи развития такой инди
видуальности человека в образовании и средствами образования. 

- Установлены изменения в опыте созидательной жизни в профессиональ
ной сфере педагога и специалиста управления образованием, обеспечивающие 
реализацию на практике теоретической модели развития творческой индивиду
альности субъектов образования; определены условия, способствующие этим 
изменениям. 

- Выявлены основные тенденции, закономерности и противоречия процес
са развития творческой индивидуальности субъектов образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что при его выполне-
нии разработаны: 

а) целостный пакет методических рекомендаций для педагогов и специалис
тов управления образованием разных уровней по практической реализации тео
ретико-педагогических основ развития творческой индивидуальности субъектов 
образования, включающий материалы го проекттфованию соответствующих 
педагогических и управленческих программ, отслеживанию процесса обогаще
ния опыта созидательной жизни субъектов образования, использованию конк-
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ретньгх форм педагогического содействия ребенку на разных "ступенях созида
ния" и др.; 

б) педагогические программы содействия обогащению опыта созидатель
ной жизни субъектов образования и программ управления реализацией воспита
тельной функции образования; 

в) методики составления и педагогичесиж интерпретации монографических 
характеристик освоения и построения опыта созидательной жизни субъектами 
образования; 

г) образовательно-профессиональные программы для системы непрерыв
ного педагогического образования, способствующие изменению опыта созида
тельной жизни в профессиональной сфере педагога и специалиста управления 
образованием. 

д) программы учебных курсов по проблеме исследования, учебно-методи
ческие пособия и материалы к ним для студентов педагогических вузов (указаны 
в списке публикаций). 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов исследо
вания обусловлены: аргументированностью его методологических регулятивов; 
полнотой и непротиворечивостью рассмотрения предмета исследования; исполь
зованием во взаимосвязи совокупности методов исследования, адекватных спе
цифике каждого его этапа; апробацией теоретической концепции развития твор
ческой индивидуальности субъектов образования на практике с большим охватом 
участников огп>ггао-экспериментальной работы и разнообразием субъектов, уча
ствующих в ней; доказательностью полученных при этом положительных резуль
татов. 

Внедрение результатов исследования скуществлялось в течение 1985—2000 
г.г. посредством разного рода публикаций; осуществления в разнообразных фор
мах научно-методического сопровождения развития мутщипальной и региональ
ной систем образования (г Санкт-Петербург); участия в около ста научных и науч
но-практических конференциях по проблемам развития школьного, 
дополнительного образования детей, непрерывного педагогического образова
ния, Герценовских чтениях; представления результатов оггатнсьэксперименталь-
ной работы школы № 500 на отчете Федеральных экспериментальных площадок, 
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размещение материалов отчета в Интернете. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, зак

лючения, библиографии и приложений. 

ОСНШНОЁСОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава 'Методологические основы исследования развития творческой 
индивидуальности субъектов образования" содержит решение следующих ис
следовательских задач: обоснование выбора антропологического подхода как ме
тодологической основы исследования процесса развития творческой индивиду
альности субъектов образования; осмысление и разработка на этой основе его 
категориального аппарата; обоснование выбора адекватных выбранному подхо
ду методик исследования процесса обогащения опыта созидательной жизни 
субъектов образования. 

Ведущая исследовательская проблема (с.4 автореферата) обусловила выбор 
антропологического подхода как методологической основы выполняемого ис
следования. На основании анализа работ, в которых отражены основные идеи и 
результаты исследований в разных областях антропологии, в диссертации аргу
ментирован такой выбор. 

Главным доводом в его пользу является то, что антропология как наука зани
мается проблемой человека - его природы, сущности, смысла и предназначения 
жизни, интересов, прав и свобод, развития. Существенно то, что этот подход по
зволяет изучать истоки и процесс очеловечивания человека как продукта и твор
ца истории, культуры, социума, как предмета и субъекта воспитания, а также 
вопрос о роли и мере педагогического вмешательства в этот процесс. В силу того, 
что антропешопгческий подход вбирает в себя как взаимодополняющую сово
купность идеи других методологических подходов, он дает возможность рассмат
ривать человека в его всесторонних связях с миром и в многообразии проявлений 
в разных сферах жизнедеятельности. Важно также, что этот подход ориентирует 
на изучение не абстрактного, а конкретного человека и конкретных сообществ в 
определенных историко-социо-культурньгх условиях жизни в каждодневных (по
вседневных) формах существования, в том числе в образовании как неотьемле-

19 



мом атрибуте человеческого бытия. В диссертации ар1ументирован вывод о том, 
что именно ашропологический подход является наиболее продуктивным для вы
явления условий развития творческой индивидуальности субъектов образования 
и исследования этого процесса 

Сделагтый вывод позволил выдвинуть и обосновать ведутций методологи
ческий регулятив исследования, названный "принцип антропологического виде
ния развития творческой индивидуальности человека". Этот принцип обеспечи
вает теоретическую целостность осмысления в диссертации ведущей проблемы 
исследования. В работе доказано, что эти возможности связаны с целостным спо
собом рассмотрения развития творческой индивидуальности субъектов образо
вания, нахождением и изучением педагогических средств влияния на обогащение 
мира такой индивидуальности, включением в исследовательское поле характер
ных антропологических феноменов, использованием наиболее адекватных слож
ной природе творческой индивидуальности гуманитарных методов исследова
ния 

В связи с тем, что предметом исследования является процесс развития твор
ческой индивидуальности субъектов образования, в диссертации с позиции ант
ропологического подхода представлено решение задачи осмысления педагоги
ческого содержания понятия творческая Ю1дивиду^тъность человека''. Для этого 
проанализированы работы философов, психологов и педагогов по проблемам 
творчества и творческой личности, развития индивидуальности, а также материа
лы проведенного в рамках настоящего исследования эксклюзивного стандартизи
рованного интервью с известными творческими личностями, юмпетсшньгмн в 
области человековедения, психологии творчества, педагогики. 

При определении понятия "творческая индивидуальность человека" выделе
но два возможных подхода. Первый, традищюнньгй, основан на "теории черт", 
когда творческую индивидуальность понимают как определенный набор качеств, 
свойств личности; второй - на целостном восприятии и развитии человека в 
культуре. Первый подход отвергнут в силу несоответствия его методологической 
основе исследования. С позиции второго подхода обосновано, что сутцность твор
ческой индивидуальности человека связана с ее самобытностью, которая заклю
чается в созидании, и проявляется в освоении и построении человеком опыта 
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созидательной жизни. 
В диссеглации дано определение педагогической категории "творческая ин

дивидуальность человека" как качественной характеристики бесконечно развива
ющегося в своей социа-тьнсьэкзистсндиональной самобьггаости и целостности 
человека, которая проявляется в освоении и построении им опыта созидательной 
жизни - созидании многообразного Мира (Природы, Культуры, Другого, Себя 
самого) - как способа возвышения своей человеческой сущности, как основы 
авторского построения своей жизнедеятельности. Именно такое понимание педа
гогической характеристики творческой индивидуальности человека положено в 
основу рассмотрения процесса ее развития в выполняемом исследовании. 

В силу предположения, что развитие творческой индивидуальности субъек
тов образования определяется освоением и построением ими опыта созидатель
ной жизни, решение следующей задачи исследования направлено на уточнение 
педагогического содержания этой категории, обоснование структуры и групп 
проявлений такого опыта. Для этого ггроанализировань1 работы об опыте челове
ка, различных его видах в соотнесении с педагогической характеристикой твор
ческой индивидуальности человека 

Анализ показал, что понятием "опыт" исследователи обозначают сложное, 
многоаспектное явление. В самом общем виде опыт определяют как форму духов
но-практического освоения действительности. В педагогике уже исследовались раз
личные виды опыта Но они рассматривались чаще всего автономно, не учитывая 
целостность человека и целостность его бытия, жизни. 

В диссертации обосновано, что в одних и тех же фрагментах образовательно
го процесса человек одновременно осваивает разные виды опыта. На основании 
теоретического анализа сделан вывод о том, что опыт созидательной жизни - это 
целостный опыт человека, присутаий ему как творческой индивидуальности, форма 
духовно-практического освоения и построения действительности, основным со
держанием которой является созидание. Этот опыт представляет собой единство 
двух взаимосвязанных составляющих, наполненных созиданием Мира - Приро
ды, Культуры, Другого, Себя самого: внешней (социальной) - деятельности, об
щения, отношений, жизненных ситуаций и т. я и внутренней (экзистенциональ-
ной) - жизненных смыслов, ценностей, переживаний, чувств, кризисов, 
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самооценки и т. д Педагогу доступна организация внешней составляющей опыта, 
внутренней он может только содействовать. 

В диссертации в исследовательских целях выявлена и обоснована структура 
опыта созщЕггельной жизни. Выделено пять его компонентов как целостности: 
позтавательно-\олювоззрснчес1сий, духовно-нравствешшоЧ, социально-граждан
ский, эмоционально-волевой, гозидэтельно - 1хреобра:ювательнь1Й, а также опре
делены пять соответствуюгцих им групп проявлений: миропонимание, духовно-
нравственная направленность, эмоционально-волевая экспрессивность; 
общественно-гражданское поведение; операциональная обеспеченность созида
ния. По названным проявлениям можно судить о процессе развития творческой 
гадив иду альносги субъектов образования. 

В связи с тем, что ведущая проблема исследования связана с необходимостью 
построения целостной совокупности тоорстико-педдгогических основ развития та
кой ицоивидуальности как целостности в образовании и средствами образования, в 
диссертации решена задача о наличии и востребованности потенциала образова
ния для освоения и построения его субъектами опыта созидательной жизни. Для 
этого категория "образование" рассмотрена в традтщонньгх трактовках: образова
ние как ценность, система, процесс, результат. 

Анализ работ по проблемам образования показывает: образование обладает 
особым потенциалом, который связан с человеческим исоинокультурньши фак
торами - возможностями самих субъектов образования, взаимодействующих 
непосредственно и опосредовано через тексты культуры, в целях развития твор
ческой шщивидуальностн каждого. Этот потенциал назван "антропологический 
потенциал образования для развития творческой индивидуальности человека". В 
исследовании доказано: образование имеет такой потенциал, в том числе еще 
невостребованный; при этом он может быть овеществлен педагогическими сред
ствами. 

Антропологический потенциал образования для развития творческой инди
видуальности содержится: в смысловых приоритетах деятельности педагога, со
держании образования, способах взаимодействия субъектов образования, сооб
ществах детей и взрослых, человеческой индш)идуальносги субъектов образования, 
образовательной среде. В диссертации проанализирована практика образования 
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с точки зрения реализации этого потенциала, выявлены и обоснованы наиболее 
существенные, но еще в полной мере хювосгрсбо ванные условия, обеспечиваю
щие его реализацию, а именно: 

- перенос главного акцента деятельности педагога на природо - и культуро-
целесообразную организацию содержательной повседневной жизни Ребенка, 
оказание ему при этом индивидуального содействия в разрешении личностно 
значимых проблем; 

- внесение изменений в содержание образования за счет включения в него 
такого важного источника образования как жизнедеятельность самих субъектов 
образования и окружающая социокультурная жизнь общества; 

- ориентация на сочетание постфигуративного, ^фигуративного и префи-
гуративного способа социокультурного наследования; 

- включение ребенка в жизнедеятельность различных созидательных сооб
ществ детей и взрослых; предоставление права выбора таких сообществ; 

- особая организация повседневной жюнедеятельности субъектов образо
вания как процесса освоения и построения ими опыта созидательной жизни, ког
да каждый занимает субъектную позицию от замысла конкретного жизненного 
периода до последействия; 

- расширение круга субъектов образования, включение в него как равно
правных участников ропителей и других заинтересованных лиц - деятелей науки, 
культуры, бизнеса, социально-экономической сферы и т. д.; 

- использование педагогом совокупности направленных на возвышение в 
человеке творческой индивидуальности педагогических средств гуманитарного 
характера; 

- необходимость гуманитаризации целей, содержания, средств деятельности 
органов управления образованием, усиления роли общественности в образова
нии. 

Выявленный антропологический потенциал образования во многом опреде
лил содержание изложенной в диссертации педагогической юнцепции развития 
творческой индивидуальности субъектов образования. 

Первая глава завершается решением задачи выбора и обоснования методов и 
методик исследования процесса развития творческой индивидуальности с пози-
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ции антропологического подхода. Ее решение обусловлено опорой на известные 
методы гуманитарного познания и необходимостью изучения содержания, каче
ства выраженности и полноты представлености у субъектов образования сово
купности компонентов опыта созидательной жизни, а также тесноты связей меж
ду этими компонентами. В методологическом арсенале 
педагоппю-антропологической науки обнаружены необходимые для проведения 
исследования методы (с.9 автореферата). В диссертации они наполнены содержа
нием, адекватным проблеме выполняемого исследования. 

Для изучения процесса развития творческой индивидуальности ребенка как 
ведущий комплексный метод выбран сопоставительный анализ педагогической 
программы и реального течения жизнедеятельности школьника и сообщества 
детей и взрослых. Он включает такие методы и методики исследования, как анализ 
спектра индивидуальных проблем на разных витках "спирали возвышения твор
ческой индивидуальности ребенка", беседа как диалог, эмпатическое слушание, 
интергфетация (устных высказываний, личного дневника, сочинений, писем, ми
мики и пантомимики), наблюдения за участием и эмоционально-волевым состо
янием шкатьника в деятельности и общении, социометрия, анализ продуктов де
ятельности, рефлексия и др. Они позволяют получить данные о конкретных 
проявлениях опыта созидательной жизни ребенка, структурированных по компо
нентам такого опыта, которые формалюуются в "Карте освоения и построения 
ребенком опыта созидательной жизни". 

Для изучения процесса изменения опыта созидательной жизни в профессио
нальной сфере педагога в качестве ведущего комплексного метода определен 
сопоставительный анализ самоотчетов педагогов об изменении такого опыта и 
его проявления в реальной профессиональной деятельности по содействию ре
бенку в обогащении опыта созидательной жизни. Он содержит такие методы и 
методики, как: саморефлексия профессиональной деятельности, беседа как диа
лог, наблюдения за процессом реализации педагогической программы, анализ 
педагогического дневника, интерпретация различных форм проявления педаго
гом опыта созидательной жизни в профессиональной сфере и др. Они дают воз
можность выявить данные об изменении совокупности компонентов опыта сози
дательной жизни педагога в профессиональной сфер, которые формализуются в 
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"Профиле операциональной обеспеченности деятельности педагога-лидера со
общества детей и взрослых". 

Для изучения процесса изменения опыта созидательной жизни в профессио
нальной сфере специалиста управления образованием как ведущий комплекс
ный метод принят сопоставительный анализ самоэкспертизы изменения такого 
опыта, проведенной самим специалистом, и независимой внешней экспертизы 
реальной управленческой деятельности содействию педагогу в обогащении опы
та созидательной жизни ребенка. Этот метод объединяет такие методы и методи
ки, как: саморефлексия управленческой деятельности по усилению роли обще
ственности в образовании, собеседование, наблюдения за процессом реализации 

. программы управления образованием по реализации воспитательной функции 
образования, анализ управленческих решений, анкетирование педагогов, экспер
тные оценки общественности, интерпретация различных форм проявления спе
циалистом управления образованием опыта созидательной жизни в профессио
нальной сфере и др. Они позволяют получить данные об изменении разных 
компонентов опыта созидательной жизни специалистов управления образованием в 
профессиональной сфере, которые формализуются в "Экспертном листе специали
ста управления образованием". 

В диссертации описаны разработанные для выполнения исследования мето
дики. В частности: методика "Мир человека" (ребенка, педагога и сисщшдиста 
управления образованием), которая позволяет получить представление о сово
купности проявленнй опыта созидательной жизни по признанию самих субъек
тов образования; методика "Ребенок и педагог в сообществах детей и взрослых", 
дающая возможность проанализировать динамику их вовлеченности в такие со
общества изменение их социальной позиции в них, содержание опыта созида
тельной жизни, который становится достоянием человека; методика «Социо-куль-
турно-педагогический контекст гцхзявлений опыта созидательной жизни субъектов 
образования», позволяющая осмыслить, понять конкретный фалл-проявление 
такого опыта человека во взаимообусловленности с социо-культурно-педагоги-
ческим контекстом его жганедеятельности и др. 

В диссертации подчеркивается, что использованные и разработанные в ходе 
выполнения исследования методы и методики носят сопряженный характер, орп-
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ентируют на изучение всех видов "извне идущих'' влияний на человека - целенап
равленных и нецеленагшавленных, преднамеренных и случайных, систематичес
ких и эпизодических. В исследовании показано, что формализованное представ
ление полученных при его выполнении данных при использовании метода 
корреляционного анализа позволяет установить качество выраженности и 
полноты представленности у субъектов образования совокупности компонентов 
опыта созидательной жизни, а также тесноты связей между этими компонентами. 

Все результаты, полученные при использовании совокупности методов и 
методик, ингегрируклея впоследствии в монографических характфистиках раз
вития творческой индивидуальности субъектов образования. 

Решенные в первой главе исследовательские задачи дали возможность сде
лать выводы, которые нашли отражение в положениях выносимых на защиту, 
касающиеся методологической основы исследования и его категориального ап
парата (с. 10—11 автореферата). 

Вторая глава "Педагогическая юнцепция развития творческой индивидуаль
ности субъектов образования" посвящена решению задач исследования, связан
ных с построением и обоснованием теоретической модели развития творческой 
индивидуальности субъектов образования и анализом необходимых для ее реали
зации педагогических и управленческих условий. 

На основе анализа психодаго-педагогических исследований, которые постро
ены на идее спиралевидной повторяемости в педагогическом процессе стадий, 
фаз, а также исследований о коллективной жизнедеятельности, о творческой дея
тельности в диссертации обоснована и представлена "спираль возвышения твор
ческой шщнвидуальности ребенка", дающая модельное гфедставление о том, как 
в каждый определенный период жизни школьника происходит освоение и пост
роение им опыта созидательной жизни. 

Опираясь на проведенный теоретический анализ, а также на совокупность 
юмпонентов опыта созидательной жизни, выделено четыре взаимосвязанньгх витка 
этой "спирали" и их содержательное наполнение. Условно эти витки названы: "Я 
размышляю о Мире и о Себе", "Я созидаю Мир", "Я понимаю Себя и Других", "Я 
созидаю Себя сам". В исследовании обоснован их целевой смысл, выраженный 
несколькими назывными триадами, которые отражают основные организующие 
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жюнедеятельность субъекта образования моменты (с. 11—12 автореферата), и 
раскрыта особенность последнего витка "спирали". Она состоит в том, что педа
гогически организуемое освоение ребенком опыта созидательной жизни на нем 
переходит в режим самодвижения. 

В диссертации показано, что вместе витки составляют организа ционно-со-
держательный цикл индивидуальной и коллективной жизнедеятельности педаго
гически организованной социальной общности. Такой цикл может быть разной 
временной продолжительности. Она определяется масштабом целей субъектов 
образования (близкие, средние, дальние). Содержательное наполнение каждого 
витка "спирали" составляют проблемы, требующие созидательного решения; 
адресаты и пространство созидания, круг партнеров по созидательной деятельно
сти; познавательная база и способы, необходимые для решения проблем; "про
дукты" С'тексты") созидания; формы деятельности, которые педагог организует 
для освоения опыта "в открытом виде" и в организации которых главную роль 
играют сами школьники; приемы педагогического содействия юнкретньгм де
тям. Это наполнение зависит от возраста ребенка, сензитивных периодов его раз
вития, личностно и социально значимых для него проблем, ведущего типа дея
тельности, а также уровня развития сообщества-ксишекгива, членом которого он 
является 

В /диссертации доказывается, что необходим более богатый контекст рассмот
рения развития творческой шщивидуальности, чем учебно-познавательная дея
тельность или деятельность за пределами урока, а именно - целостная жизнедея
тельность человека, включающая время, которое ребенок проводит без взрослых. 
Это его индивидуальное бытие, оно не структурировано и не планируемо. Здесь 
и возможные романтические встречи, и признания, и радости межличностного 
общения, и огорчения от непонимания, и "тусовки" референтной фуппы, и др. В 
диссертации оговаривается то, что знание педагога об этих моментах жизни ре
бенка ограничено его добровольными признаниями в разных формах н всевоз
можными опосредованными свидетельствами (разговор с родителями, высказы
вания о нем других людей, сочиненные им стихи и т. д.). 

Действие "спирали" рассмотрено в исследовании на двух взаимосвязанных 
уровнях - личности и аюбщества-каллекгава и определен "вклад" каждого этого 
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уровня для обогащения опыта созидательной жизни конкретного человека. При 
этом доказано, что жизнедеятельность разных сообществ на одинаковых витках 
"спирали" не протекает одновременно, синхронно, и сделан вывод о возможнос
ти в силу этого экстраполяции опыта созидательной жизни, полученного субъек
том в одном сообществе в другие. В исследовании показано, что движение ребен
ка и сообщества по виткам "спирали" происходит в индивидуальном для них темпе, 
который они сами определяют. 

В связи с тем, что реализация "спирали возвышения творческой индивиду
альности ребенка" глхжеходнт в контексте возрастных ступеней его развития, в 
диссертации аргументирована необходимость ступенчатого обогащения опыта 
созидательной жизни шкатьника. Для этого проанализированы исследования уче
ных-психологов и педагогов о возрастном развитии детей с точки зрения их воз
можностей для освоения такого опыта на разных этапах образования. На основе 
анализа выделены и обоснованы "ступени созидания" как лсихолого-педагоги-
ческие программные ориентиры обогащения опыта созидательной жизни ребен
ка. Для школьника их смысл выражается так: "Созидать - это интересно!", "Сози
дать-это радость для себя и других!", "Созидать-достойно Человека!", "Созидать 
- э то ответственно!", "Созидатьзначитжить!" 

Названные ступени-ориентиры представлены в диссертации следующим пос
ледовательным рядом: интерес к созиданию - удовлетворенность-удовольствие 
от такой деятельности, несмотря на трудности, возможные неудачи и кризисы -
постижение значимости созидания для человека- осознанная ответственность за 
результаты созидания - устойчивая потребность в созидательной жизни. Эти ори
ентиры в зависимости от совокупности всех испытываемых школьником влияний 
становятся личностио-значимыми смыслами для него или игнорируются им. 

В исследовании объяснен педагогический смысл восхождения ребенка по 
"ступеням созидания". Этот смысл связан с расширением спектра личностно 
значимых для него нравственно ценных жизненных смыслов, социальных моти
вов, "встреч", переживаний, событий; "поля" понимания Мира, Другого, Себя 
самого; а также степеней прав и свобод взрослеющего человека в сочетании с его 
обязанностями и ответственностью. В диссертации определено, что в деятельнос
ти школьника это проявляется в расширении: спектра проблем, которые он стре-
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мится решить созидательно; адресности, пространства и круга партнеров по со
зиданию; познавательной базы и способов созидания (универсальных и специ
альных для определенной области, самопознания я самосозидания); 1тродуктов" 
С'текстов") созидания. 

В диссертации доказано, что содержание движения ребенка по "ступеням 
созидания" сопряжено со структурой опыта созидательной жизни, обогащение 
которого выступает главным средством развития творческой индивидуальности 
субъектов образования. 

В исследовании аргументировано, что разработанные "ступени" не являют
ся жестко связанными со ступенями образования школьника; это только ориенти
ры для детей и педагогов. Содержание жизнедеятсльнссти они ищут вместе, исхо
дя из ценностей гражданского общества, проблем, которые подсказывает жизнь, а 
не спланированньтх заранее взрослым-педагогом. 

В силу того, что в гипотезе исследования как одно из условий развития твор
ческой индивидуальности субъектов образования заявлено созидательное сооб
щество детей и взрослых, в диссертации решена задача обоснования этого пред
положения. Для этого проанализированы исследования по проблемам коллектива, 
сообществ с точки зрения их потенциала для обогащения опыта созидательной 
жизни, а значит, для развития творческой индивидуальности субъектов образова
ния. Обозначенная задача решена с опорой на достижения коллективного воспи
тания в советской школе, зарубежный опыт востгигания, основанный на сотрудни
честве, партнерстве С'справедливые сообщества", "качмюнити" и т. д.). Вместе с 
тем учтены негативные тенденции в системе советского коллективного востгигания. 

В диссертации разграничены понятия "(созидательное) сообщество детей и 
взрослых" и "коллектив". "Сообщество" - более общее понятие, "коллектив" - его 
качественная характеристика. Сообщество шире коллектива, спождествляемого 
чаще всего со специально организованной социальной общностью, заапенутой 
группой (класс, кружок, отрядит, д.). Основываясь на содержании понятий "гал
ле ктив*', "объединение", "общность", в диссертации дана характеристика созида
тельного сообщества детей и взрослых. Это добровольное обт^диненис школьни
ков, их родителей, педагогов, других взрослых на основе их общей 
ценностно-смысловой личностной направленности, взаимном приятии, взаимо-
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понимании, внутренней расположенности участников друг к другу, стремления 
созидательно решить определенные проблемы, которые являются для них лично-
стно-значимыми- Сообщество создается совместными усилиями входящих в него 
людей. Именно самими детьми и взрослыми принимаются нормы, ценности, 
смыслы общения и взаимодействия, программа созидательной жизни. 

В исследовании обосновано, что жизнедеятельность сообщества порождает 
различные проявления опыта созидательной жизни: миропонимание, жизнен
ные смыслы и ценности, нравственные идеалы и жизненные цели, веру и сомне
ние, надежду и разочарование, реальное поведение и самооценку и т. д. В силу 
такого «состава» она способна выступить источником обогащения опыта созида
тельной жизни субъектов образования, а значит, развития их творческой индиви
дуальности. Однако это возможно только в силу определенных свойств жизнедея
тельности сообщества: когда она является содержательно интересной, 
эмоционально насыщенной, удовлетворяет потребность в сильных и ярких пере
живаниях; отличается нравственно ценной, творческой активностью детей и взрос
лых; в ней обеспечено богатство ценностно-смысловых и деятельных отношений 
человека к Миру - к Природе, Культуре, Другому, Самому себе. 

Опираясь на знание того, что каждая высшая психическая функция появляет
ся в процессе развития поведения человека, сначала как функция коллективного 
поведения, а затем вторично как способ индивидуального поведения, в исследо
вании сделан вывод о том, что опыт созидательной жизни осваивается сначала в 
коллективной жизнедеятельности, а затем реализуется в индивидуальной жизне
деятельности ребенка и взрослого. 

В диссертацинтакже обосновано, что возникновение сообществ детей и взрос
лых - явление культурно-истерическое. Оно связано с тем, что в современном 
мире изменяется тип социокультурного наследования, который способствует 
созиданию новой жизни. Именно сообщества детей и взрослых выступают сред
ством приобщения и тех и других к опыту созидательной жизни, позволяют вмес
те обогащать такой опыт. 

На основе проведенного исследования в диссертации выделены две группы 
различающихся по целому ряду параметров видов сообществ детей и взрослых -
педагогически организованные и вне целенаправленного педагогического влия-
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кия. Первые могут развиваться на базе школы, учреждения доподоительного об
разования, детско-юношеских лагерей различных профилей, по месту житель
ства Вторые - в основном за пределами образовательных учреждений. Педагог 
не должен препятствовать участию школьников в сообществах второй группы, 
ему следует искать способы взаимодействия с ними. Именно здесь ребенок наи
более самостоятелен: вне педагогической поддержки выбирает содержание и 
формы самореализации, вне контроля взрослых проявляет результаты освоения 
опыта созидательной жизни. О проявлениях школьника в этих сообществах педа
гог узнает только по его самопризнаниям и свидетельствам его сверстников, ро
дителей. Каждый ребенок по своему желанию имеет право входить в разные со
общества детей и взрослых. Педагог помогает ему в выборе сообществ, наиболее 
адекватных его индивидуальным особенностям, интересам, "зоне его ближайше
го развития". 

В диссертации делается вывод о том, что результатом создания в образова
тельном пространстве многообразия созидательных сообществ является обеспе
чение права ребенка на их свободный выбор. Вследствие этого у каждого школь
ника складывается индивидуальная траектория обогащения опыта созидательной 
жизни. Он развивается как творческая индивидуальность в наиболее благоприят
ных для этого условиях. 

В исследовании найдено формализованное средство педагогического содей
ствия ребенку в освоении и построении им опыта созидательной жизни в сооб
ществе детей и взрослых. Этим средством является педагогическая программа, 
которую щюектирует педагог-лидер сообщества детей и взрослых. В диссертации 
разработана структурно-содержательное наполнение такой программы. В ней 
отражаются: 

- ценности, на которых объединены дети и взрослые в сообщество; 
- псих ол о го- педагогическая характеристика сообщества детей и взрослых, 

включающая анализ актуального (имеющегося) у его участников опыта созида
тельной жизни; 

- педагогические цели и задачи, которые формулируются как линии разви
тия освоения и построения школьником компонентов опыта созидательной жиз
ни; 
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- перспективное содержание освоения и построения опыта созидательной 
жизни в сообществе детей и взрослых, которое гфоекгигжтся на каждый опреде
ленный период жизни по виткам "спирали возвышения творческой индивидуаль
ности ребенка" в соответствии с ориентирами "ступени созидания"; 

- способы организации жизнедеятельности сообщества, его жизненный ук
лад 

- способы диагностики освоения членами сообщества опыта созидательной 
жизни; 

- организационная и педагогическая подготовка взрослых к взаимодействию 
с детьми - педагогизация общественности; 

- условия и ресурсное обеспечение, необходимые для реализации програм
мы; 

- анализ результатов прошедшего периода жизнедеятельности сообщества 
детей и взрослых, который проводится относительно поставленных целей и задач, 
выбранных средств их решения и полученных результатов освоения и построения 
опыта созидательной жизни; является основанием для внесения корректив в педа
гогическую программу. 

В работе доказано, что при всем многообразии вариантов педагогической 
программы содействия обогащению опыта созидательной жизни ребенка, обус
ловленных богатством и непредсказуемостью течения жизнедеятельности конк
ретных субъектов образования и процесса развития их творческой индивидуаль
ности, зга программа задает общую логику деятельности педагога, которая остается 
неизменной. 

В диссертации обосновывается положение гипотезы исследования о том, что 
создание условий для развития творческой индивидуальности ребенка требует 
изменения опыта созидательной жизни педагога в профессиональной сфере и 
происходит при наличии для этого определенных предпосылок Для подбора не
обходимых аргументов проанализирован ряд исследований по проблемам про
фессиональной деятельности и 1трофессионального развития педагога в двух на
правлениях. Первое из них включает теоретический анализ, проведенный сточки 
зрении стоящей перед педагогом задачи гтроектирования и реализации педагоги
ческой программы содействия развитию творческой индивидуальности субъек-
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тов образования. Второе - рассмотрение необходимых для этого условий. 
В результате анализа в первом направлении определены изменения опыта 

созидательной жизни педагога в профессиональной сфере, позволяющие ему 
содействовать развитию творческой индивидуальности субъектов образования. 
Эти изменения конкретизированы в диссертации в соответствующих виткам "спи
рали возвышения творческой индивидуальности ребенка" профессиональных 
умениях четырех групп: педагогическое цслеполагание, реализация педагогичес
ких целей, создание организационных условий, профессиональный анализ. 

В результате анализа во втором направлении выявлены условия, при которых 
возможны названные изменения опыта созидательной жизни педагога в профес
сиональной сфере. В диссертации обосновано, что в силу наличия у работающе
го педагога определенного опыта профессиональной деятельности, условия со
здаются не только для освоения им нового опыта, но, прежде всего для нерестройкн 
уже имеющегося у него. В контексте выполняемого исследования определены 
пять условий изменения опыта созидательной жизни педагога в профессиональ
ной сфере (с. 14 автореферата). 

В соответствии с гипотезой исследования об обусловленности развития твор
ческой индивидуальности субъектов образования деятельностью специалистов 
управления образованием разных уровней в диссертации с позиции антрополо
гического подхода рассмотрен управленческий аспект создания таких условий 
Для этого проведен анализ теоретических работ по проблемам управления обра
зованием, его демократизации, развития общественных отношений с социальны
ми партнерами, реформирования системы образования. На основании этого 
обосновано, что полноценное освоение и построение ребенком опыта созида
тельной жизни не может осуществляться в закрытой системе образования, бази
роваться только на ее внутренних ресурсах. Поэтому, делается вывод, ведущим 
управленческим условием развития творческой индивидуальности субъектов 
образования на разных уровнях управления образованием является усиление роли 
общественности в образовании. 

В исследовании доказано: усиление этой роли обеспечивается ориентацией 
деятельности специалистов управления образованием на содействие педагогу в 
создании им условий для развития творческой ивдивидуальности субъектов об-
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разования. Такая ориентация проявляется в соответствующем задаче развития 
творческой индивидуальности субъектов образования формировании обществен
ного мнения, расширении спектра общественньгх контактов, построении продук
тивных общественных отношений, организации многовидовой поддержки дея
тельности педагога, вовлечении широкого круга людей в общественное содействие 
педагогу-лидеру сообщества детей и взрослых в реализации его педагогической 
программы (с. 14-15 автореферата). 

В диссертации обоснована необходимость изменения в связи с решением 
новой управленческой задачи опыта созидательной жизни специалистов управ
ления образованием в профессиональной сфере. В работе показано, что по срав
нению с традиционной юменяются ценностно-смысловые и целевые ориента
ции управленческой деятельности, объект и субъекты управления, его характер, 
общественно-профессиональные отношения между субъектами управления, 
содержание (4управленческого круга действий", методы и формы управления. На 
основе названных изменений выделены новые умения в деятельности специали
ста управлением образованием. Они связаны с необходимостью, формировать 
общественное мнение, устанавливать общественные контакты, регулировать об
щественные отношения, организовывать разновидовую общественную поддер
жку, обеспечивать общественное содействие педагогам в развитии творческой 
индивидуальности ребенка. В исследовании приведены доказательства того, что, 
эти умения являются общими для специалистов управления районного управле
ния образованием и образовательных учреждений. Спегщалисты управления дей
ствуют в одном территориальном социокультурном пространстве, и их деятель
ность является взаимосвязанной и взаимодополнительной, хотя и имеет свое 
специфическое содержание, обусловленное своеобразием управленческих задач. 

В диссертации аргументировано, что изменение опыта созидательной жизни 
специалистов управления образованием происходит при создании определенных 
условий для этого. К ним отнесены два ведущих условия: осугцествленис в разно
образных формах соответствующего управленческой задаче научно-методичес
кого сопровождения развития образовательной системы того или иного уровня и 
самообразовательная деятельность самих социалистов. 

Вторая глава завершается выводами, которые позволили сформулировать 
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положения на защиту о сообществах детей и взрослых, модели "спираль возвыше
ния твортестой индивидуальности ребенка", психолотс-педагогичсских программ-
ньтх ориентирах освоения и построения школьником опыта созидательной жизни 
"ступени созидания", педагогической программе содействия ребенку в обогаще
нии его опыта созидательной жизни, об изменениях опыта созидательной жизни в 
профессиональной сфере педагога и специалиста управления образованием как 
важнейших условиях развития творческой индивидуальности субъектов образо
вания (с. 10—16 автореферата). 

Третья глава "Преобразование педагогической практики развития творчес
кой индивидуальности субъектов образования" содержит решение задач иссле
дования, связанных с построением опытно-экспериментальной работы, направ
ленной на создание условий для развития творческой индивидуальности субъектов 
образования в логике теоретической модели. 

В диссертации раскрыта экспериментальная работа в нескольких основных 
концентрах: сообществе-классе, с которым автор работал как учитель русского 
языка и литературы и классный руюводитель; образовательных учреждениях раз
ных видов и типов: общеобразовательной школе №500, Дворце детского творче
ства "У Вознесенского моста" - учреждении дополнительного образования; об
разовательной системе Адмиралтейского района 

В главе показана логика организации и содержание жизнедеятельности раз
ных видов сообществ детей и взрослых по модели "спираль возвышения творчес
кой индивидуальности ребенка" в соответствии с психазого-педагогическими 
программными ориентирами "ступени созидания", раскрыты пути обеспечения 
их выбора школьником; описано, как строилась работа по изменению опыта со
зидательной жизни педагога в профессиональной сфере; отражена деятельность 
по усилению роли общественности в образовании на примере коякретных обра
зовательных учреждений и районного управления образованием. 

Каждый из параграфов главы как основной результат представления процес
са преобразования практики содержит определенные предписания для педагогов 
и специалистов управления образованием, а также для тех, кто занимается их 
подготовкой и переподготовкой. Они касаются возможной последовательности, 
постепенности, параллельности и взаимосвязи преобразованнй, связанных с раз-
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витаем творческой индивидуально сти субъектов образования. При этом в дис
сертации подчеркивается, что педагогический процесс не может быть построен 
на основе рецептурности, и данные ггредписания не носят такой характер, а требу
ют творческого применения. 

Проведенная экспериментальная работа позволила апробировать модель 
"спираль возвышения творческой индивидуаль носги ребенка" на разных "ступе
нях созидания" и доказать, что разработанная в ходе исследования модель продук
тивно применима в практической деятельности. Реализация ее на практике под
твердила теоретические положения по развитию творческой иддивидуатьности 
ребенка, изложенные во второй главе. Вместе с тем она показала необходимость 
и перспективы проведения новых исследований в научном направлении, связан
ном с процессом развития творческой индивидуальности субъектов образова
ния. Апробация дала возможность разработать методические материалы по реа
лизации модели, в частности: "карту учета вовлеченности ребенка в разные 
сообщества детей и взрослых", структуры педагогической программы содействия 
обогащению опыта созидательной жизни ребенка и тшана-программы жизнедея
тельности сообщества детей и взрослых, которую составляют сами его участники, 
получить примеры таких программ и др. 

Апробация путей изменения опыта созидательной жизни педагога в профес
сиональной сфере, обеспечивающего педагогические условия развития творчес
кой индивидуальности ребенка, показала, что разработанные теоретические под
ходы к изменению такого опыта также продуктивно реализуемы на практике. В 
частности, разработанные в диссертации условия изменения опыта педагога, дей
ствительно позволяют это сделать. Однако процесс изменения такого опыта у 
разных педагогов происходит по-разному в зависимости от их индивидуальных 
особенностей и специфики образовательного учреждения, в котором они зани
маются профессиональной деятельностью. В ходе апробации разработаны мето
дические материалы по реализации условий изменения опыта созидательной 
жизни педагога в профессиональной сфере, в частности: программы занятий с 
педагогами по изменению их опыта, "карта вовлеченности педагогов в сообще
ства детей и взрослых", видология профессиональных сообществ и др. 

Организованная в экспериментальном режиме деятельность специалистов 
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управления образованием разного уровня (образовательное учреждение - рай
онное управление образованием) по усилению роли общественности в образова
нии показала следующее. Разработанные теоретические подходы к решению этой 
задачи, выраженные в изменении опыта созидательной жизни в профессиональ
ной сфере специалистов управления образованием разного уровня, могут быть 
продуктивно реализованы на практике. Апробация дала возможность разрабо
тать методические материалы по усилению роли общественности в образовании, 
в частности: видологию с^щественнснпрс^схаюнальных сообществ, рекоменда
ции по вовлечению родителей в сообщества детей и взрослых, формы обществен
ного взаимодействия идр. 

Третья глава завершается выводами о том, что проведенная опытно-экспери
ментальная работа показывает логику организации практической деятельности 
по созданию целостной совокупности педагогических и управленческих условий 
развития творческой индивидуальности субъектов образования и доказывает воз
можность реализации этих условий в практике образования. Эта работа дает воз
можность более детально рассмотреть результаты процесса развития творческой 
индивидуальности конкретных субъектов образования, которые представлены в 
следующей главе диссертации. 

Четвертая глава "Изучение процесса развития творческой индивидуальности 
субъектов образования" содержит решение задачи исследования, связанной с 
характеристикой процесса обогащения опыта созидательной жизни конкретного 
ребенка, педагога, специалиста управления образованием. 

Для ее решения в ходе исследования изучен процесс освоения и построения 
опыта сюидательной жизни около I ООО школьников разных возрастов, являющих
ся участниками 44 созидательнъгх сообществ детей и взрослых; 50 педагогов, ра
ботающих в общеобразовательной школе и учреждении дополнительного обра
зования, имеющих разный стаж и опыт профессиональной деятельности, 9 
специалистов управления образованием разного уровня - руководителей обра
зовательных учреждений и специалистов районного управления образованием. 

В диссертации описана организация изучения процесса развития творческой 
индивидуальности субъектов образования. В обобщенном виде она гпредполагает: 

- предварительный сбор информации о проявлениях опыта созидательной 
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жизни конкретного субъекта образования по заданным параметрам, соответству
ющим группам гд>оявлений такого опыта: миропонимание, духовно-нравствен
ная направленность, эмоционально-волевая экстгрессивность; общественно-граж
данское поведение; операциональная обеспеченность созидания - с 
использованием описанных в первой главе методик; 

- систематизацию и интепретацию зафиксированных фактов в разных фор
мах (таблица исследователя, самоотчет, лист самоэкспертизы и др.); 

- формализованное ггредставление результатов обогащения опыта созида
тельной жизни в соответствующих "каргах", "профилях", "листах", когда в каждом 
цикле о пьгше-экспериментальной работы трижды: в его начале, середине и в 
конце - фиксировались данные о таком опыте и их оценка; 

- юрреляционнын анализ, выявляющий тесноту связей между компонента
ми изучаемого опыта, определение степени влияния каждого из них на развитие 
целостного опыта созидательной жизни гонкретного субъекта; 

- составление монографической характеристики процесса развития твор
ческой индивидуальности субъекта образования, в которой отражен в интегриро
ванном виде этот процесс. 

В диссертации и приложениях к ней приведены примеры "карт", "профи
лей", "листов", "характеристик", в которых раскрыты формализованные иразвер-
нуто содержательные результаты изучения процесса развития творческой инди
видуальности конкретных школьников, педагогов, специалистов управления 
образованием. 

Проведение корреляционного анализа и рассмотрение полученных таким 
путем результатов развития творческой индивидуальности субъектов образова
ния позволил установить наличие тесноты связей между компонентами опыта 
созидательной жизни. Это подтверждает выдвинутое в диссертации теоретичес
кое положение о целостности опыта созидательной жизни субъектов образова
ния. Результаты корреляционного анализа позволили также установить, что наи
более "влиятельными" для развития других компонентов такого опыта являются 
его духовно-нравственный и социально-гражданский компоненты. Это еще раз 
доказывает правомерность ориентации педагога для обогащения опыта созида
тельной жизни ребенка на целостное развитие его внутреннего мира и внешнего 
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поведения. 
В диссертации дан анализ развернуто содержательных результатов изучения 

процесса развития творческой индивидуальности конкретных субъектов образо
вания. Это дало возможность выявить общее и особенное в процессе освоения и 
построения опыта созидательной жизни школьников, педагогов, специалистов 
управления образованием. Наиболее существенными для доказательства гипоте
зы выполняемого исследования являются несколько групп полученных в ходе его 
выполнения результатов. 

I. В исследовании установлено, что общее выражено в следующем. 
Процесс обогащения опыта созидательной жизни ребенка и взрослого свя

зан с контекстом всей их жизнедеятельности, который может его усиливать или 
тормозить в зависимости от ее качественньк характеристик-свойств и восприни
маемых конкретньш субъектом ее влияний. 

Проявления опыта созидательной жизни у каждого человека наблюдаются в 
только ему присущих сочетаниях, имеют свое индивидуальное содержание и пре
ломление, шгорое не поддается жесткой стандартизации. 

Наиболее "уязвимым" в опыте сшидательной жизни детей и взрослых являет
ся операциональная обеспеченность созидания, несмотря на то, что они призна
ются в своем стремлении осваивать и строить такой опыт. И школьники, и педаго
ги, и специалисты управления образованием, как показывает исследование, 
затрудняются назвать используемые ими способы созидания. При этом в спектре 
этих способов особенно слабо представлены способы самопознания и самосози
дания. Эти данные говорят о необходим ости уделять больше внимания при опре
делении содержания образования, как общего, так и педагогического, обучению 
разнообразным способам созидания, что и было сделано в ходе опытно-экспери
ментальной работы. 

П. Исследование позволило выявить особенное в процессе развития творчес
кой шщивидуальности школьников. Это особенное отражают такие исследова
тельские результаты. 

Каждый виток "спирали возвышения творческой индивидуальности ребен
ка" имеет свой потенциал для освоения и построения школьником того или иного 
компонента опыта созидательной жизни. Только проходя через все витки "спира-
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ли", ребенок присваивает целостный опыт созидательной жизни. Причем это ста
новится возможным только в том случае, если школьник занимает сшидатсльную 
позицию и на уроке, и вне него. 

В зависимости от возраста ребенка конфигурация его опыта созидательной 
жизни меняется. Так, установлено, что у младших школьников наиболее интен
сивно выражено становление таких компонентов опыта, как познавательно-миро
воззренческий, социально-гражданский и созидательно-преобразовательньгй; у 
подростков - социально-гражданский, эмоционально-волевой и сшидатсльно-
ггрсобразовательньш; у старшеклассников - познавательно-мировоззренческий, 
духовно-нравственный и социально-гражданский. В целом это созвучно возраст
ным особенностям пткшьников. Исследование показало, что те или иные компо
ненты опыта развиваются интенсивнее в сензитивные для их становления перио
ды развития ребенка. Это даст основания утверждать, что освоение опыта 
созидательной жизни школьником является процессом природосообразным. В 
практике же зачастую наблюдается не стимулирование развития ценных возраст
ных проявлений, а, напротив, их торможение. Шкатьники в таком случае лишают
ся обаяния возраста, сильных его сторон. 

По мере прохождения ребенка по "ступеням созидания" происходит расши
рение его опыта созидательной жизни: спектра решаемых проблем, адресности и 
пространства созидания, партнеров по созидательной деятель поста, способов 
созидания ит. д. Эти данные подтт^ждаюгтеогхггическое положение о педагоги
ческом смысле движения школьника по этим "ступеням". 

Ребенок на каждой возрастной ступени образования "встречается" с разной 
степенью развернутости с ориентирами всех "ступеней созидания". При этом 
наиболее развернуто "встреча" происходит с теми ориентирами, которые соот
ветствует возрастным особенностям растущего человека. Именно они становят
ся для него личностно-значимыми смыслами. Это доказывает предположение о 
том, что "ступени созидания" не совпадают жестко со ступенями образования 
школьников, а являются только программными ориентирами в обогащении их 
опыта созидательной жизни. 

ПТ. В исследовании выявлено особенное в процессе развития творческой ин
дивидуальности педагогов, которое выражено в следующем. 
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Труднее и медленнее всего в опыте созидательной жизни педагога в профес
сиональной сфере происходят изменения, касающиеся содержания его ценност
но-смысловой ориентации на личность ребенка и соотношения его внимания к 
развитию внутреннего мира и внешнего поведения плотника. Педагог по тради
ции в значительной мере концентрируется в основном на проявлениях внешнего 
поведения ребенка без должного учета его внутренних чувств, переживаний, со
стояний. 

Педагоги охотнее всего овладевают новыми формами педагогической дея
тельности, в меньшей степени, при этом обращая внимания на приемы педагоги
ческой инструментовки - содействия ребенку в обогащении его опыта созида
тельной жизни. Интерес к этим приемам усиливается по мере изменения 
ориентации педагога на личность ребенка с традиционной на гуманитарную. 

Большинство педагогов отдают предпочтение практической деятельности по 
развитию творческой индивидуальности школьников. Стремление к теоретичес
кому ее осмыслению и рефлексии наличного опыта созидательной жизни в про
фессиональной сфере возникает не сразу и не у всех. Экспериментальная работа 
показала что этому способствует реализация совокупности педагогических и 
управленческих условий развития творческой индивидуальности субъектов об
разования. 

Процесс развития опыта созидательной жизни педагогов в профессиональ
ной сфере, его изменение не происходит у всех одинаково и одновременно. В 
исследовании получены данные, что максимальная степень "податливости" к из
менению такого опыта зафиксирована у молодых педагогов, у проработавших в 
шкале или учреждении допалнительного образования 10—15 лет, педагогов, име
ющих большой профессиональный стаж, но постоянно действующих в режиме 
инновационного поиска. Такие данные подтверждают и уточняют материалы 
других исследователей по проблемам профессионального развития учителя 
(С. Г. Вф1шювскнй, Л. М. Митина и др.). 

IV. Исследование дало возможность установить особенное в процессе разви
тия творческой индивидуальности специалистов управления образованием. Об 
этом особенном свидетельствуют такие исследовательские результаты. 

Опыт созидательной жизни специалистов управления образованием в про-

41 



фессиональной сфере, направленный на усиление роли общественности в обра
зовании, в начале ошлпо-экспериментальной работы чаще всего гфоявляется в 
поиске ими финансовой общественной поддержки развития образовательной 
системы разного уровня. При этом ими не осознается в полной мере необходи
мость целостной реализации управленческих условий для развития творческой 
индивидуальности субъектов образования - взаимосвязь формирования обще
ственного мнения, расширения спектра общественных связей, построения про
дуктивных общественных отношений, организации многовидовой поддержки де
ятельности педагога, вовлечения широкого круга людей в общественное содействие 
педагогу-лидеру сообщества детей и взрослых в реализации его педагогической 
программы. В исследовании установлено, что процесс изменения опыта созида
тельной жизни специалистов управления образованием в профессиональной 
сфере определяется изменением по сравнению с зафиксированной первоначаль
но их ценностно-смысловых и целевых ориентации управленческой деятельнос
ти. Во многом это происходит благодаря научно-методическому сопровожде
нию выполнения стоящей перед ними профессиональной задачи. 

Опыт специалистов управления образованием, позволяющий реализовывать 
им идею усиления роли общественности при реализации воспитательной функ
ции образования, только складывается. Особенно трудно они овладевают умени
ями, связанными с необходимостью формировать общественное мнение, орга
низовывать разновидовую общественную поддержку, обеспечивать общественное 
содействие педагогам в развитии творческой индивидуальности ребенка. 

По признанию специалистов управления образованием, существенное зна
чение в изменении их опыта созидательной жизни в профессиональной сфере 
начинает иметь их самообразовательная деятельность, которая становится наибо
лее мобильным средством поиска управленческих решений. 

Процесс освоения опыта созидательной жизни в профессиональной сфере 
специалистами управления образованием образовательных учреждений проис
ходит более интенсивно, чем специалистами управления образованием районно
го уровня. Это наводит на мысль о том, что руководители образовательных уч
реждений более оперативно стараются откликаться на задачи и проблемы 
гтрофессиональной деятельности педагогов. 
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Четвертая глава завершается вьшодами о правомерности использованного 
исследовательского инструментария, позволившего получить доказательства про
дуктивности разработанной педагогической концепции развития творческой ин
дивидуальности субъектов образования. 

6 заключении диссертации дается общая характеристика исследования, на 
основе анализа его результатов сделан вывод о доказанности выдвинутой гипоте
зы, сформулированы выявленные при его выполнении основные тенденции и 
закономерности процесса развития творческой игшившгуалыюсти субъектов об
разования (с. 16—17 автореферата), а также обнаруженные новые противоречия 
этого процесса, А именно: 

- между стремлением проявить свою творческую индивидуальность и стрем
лением "вписаться" в определенное сообщество детей и взрослых; 

- между сокровенностью внутреннего мира человека (его автономностью и 
суверенностью), права на тайну личностно значимой проблемы и необходимо
стью исходить при развитии творческой индивидуальности человека из его внут
реннего мира; 

- между социальным заказом родителей школе на поступление в вуз и необ
ходимостью для развития творческой индивидуальности ребенка его включения 
не только в учебно-познавательную, но и созидательную социокультурную дея
тельность. 

В заключении отмечается, что проведенное исследование имеет научную и 
практическую значимость (с. 17—19 автореферата). Оно открывает новые перс
пективы в изучении проблемы развития творческой индивидуальности субъектов 
образования. В частности, целесообразно исследование таких проблем, как: 

- принципы отбора содержания педагогической программы по обогаще
нию опыта созидательной жизни школьников разных возрастов; 

- заюномерности развития творческой индивидуальности ребенка в соответ
ствии с их возрастными особенностями на конкретных "ступенях созидания"; 

- особенности развития творческой индивидуальности в разных сообществах 
детей и взрослых; 

- взаимодействие разных сообществ детей и взрослых при освоении ими 
опыта созидательной жизни; 
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- своеобразие процесса изменения опыта созидательной жизни в професси
ональной сфере разных групп педагогов; 

- динамика изменения деятельности специалиста управления конкретного 
уровня системы образования в связи с усилением роли обшгхтвештости при ре
ализации воегшгательной функции образования; 

- влияние профессиональных и общественно-профессиональньгх сообществ 
на изменение опыта созидательной жизни педагога; шециагшетауггравления об
разованием; 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности по развитию твор
ческой индивидуальности субъектов образования; 

- взаимосвязь развития творческой индивидуальности разных субъектов об
разования. 
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