
ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Исаев И.Ф.

Белгородский государственный университет

В русле культурологических исследований весьма важным 
является вопрос о связи личности и культуры. Обобщая различные 
точки зрения ученых о взаимоотношении культуры и личности, 
можно констатировать два момента. Во-первых, проблема 
культуры -  это проблема взаимодействия людей, при котором 
происходит взаимообразное их формирование. Во-вторых, 
культура имеет личностно-творческую природу. Социальное 
взаимодействие обеспечивает актуализацию культуры, гак как вне 
его культура выступает лишь потенциальной возможностью 
культурной деятельности. Фиксируя итоги общественной практики 
людей, культура отражает результаты человеческого развития. При 
этом важно отметить, что процесс творческого развития личности, 
как процесс распредмечивания культуры, обусловлен не усилиями 
отдельных «интеллектуальных групп общества», а собственной 
общественно-преобразовательной деятельностью личности.

Творчество выступает специфически человеческим 
свойством, одновременно порожденным потребностями 
развивающейся культуры и формирующим саму культуру. 
Творчество, как важнейшая характеристика культуры, стало 
предметом специальных исследований в середине XX столетия. До 
этого времени оно было предметом изучения самих создателей 
творчества -  ученых, писателей, художников -  и носило в основном 
феноменологический характер. Теория творчества как таковая 
отсутствовала, хотя в рамках многих зарубежных и отечественных 
психологических течений предпринимались попытки дать 
объяснение этому феномену. Общим недостатком было то, что 
изучение проблемы творчества велось в рамках определенных 
научных школ без учета культурно-исторического контекста, в 
котором жил и творил человек.

Исследования, проведенные Л. С. Выготским,
С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым и др., позволили в более 
завершенном виде представить культурно-историческую 
концепцию развития творчества, имеющую принципиальное 
значение в плане определения места и роли педагогического



творчества. Творчество (педагогическое, художественное, 
техническое и др.) должно быть понято как функция 
социокультурной реальности, как функция культурно
исторического контекста, как оперативные и когнитивные схемы 
деятельности, объективного бытия определенного временного 
промежутка. Исследование творчества с таких позиций 
ориентирует на раскрытие объективного социокультурного мира в 
единстве с объективацией психического.

Результатом педагогического творчества является
педагогическая культура. Взаимосвязь творчества и педагогической 
культуры проявляется в том, что творчество органически присуще 
педагогической деятельности. Формы, способы и сферы 
проявления творческих начал в педагогической деятельности 
неразрывно связаны с формированием педагогической культуры, а 
развитие педагогической культуры общества обязательно
обусловливается мерой творческого подхода личности к
собственной деятельности.

Обращение к проблеме творческих способностей личности 
преподавателя, проявляющихся в качестве и результатах 
профессионально-педагогической деятельности, потребовало 
изучения вопроса о критериях творчества. Учитывая различные 
подходы к проблеме творчества, мы выделили четыре основных 
критерия творчества: факт создания нового продукта (предмета, 
знания и др.), имеющего определенную профессиональную 
значимость; процессуальный критерий (критерий смены 
доминирующих уровней решения задач); наличие рефлексивно
личностной регуляции движения мысли; интеллектуальная 
активность, концентрирующая в себе интеллектуальные, 
мотивационные и личностные характеристики субъекта.

Проблема творчества применительно к личности 
актуализирует проблему самореализации личности, проявления ее 
сущностных сил. Под сущностными силами личности понимаются 
способности, интересы, потребности, социальный опыт, мера 
социальной активности личности. Приобщение человека к 
общественно значимой деятельности создает реальные 
возможности для его творческой самореализации. Положительная 
направленность самореализации, как ее прогрессивный вариант, 
определяется не только и не столько внешним воздействием, 
сколько внутренней потребностью личности. Потребность в
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самореализации -  одна из ведущих потребностей личности, 
квазипотребностью по отношению к которой выступает
потребность смысла жизни. Потребность в самореализации 
является источником личностно-смысловой активности человека, 
направленной на преобразование себя и друг их.

Именно рассмотрение культуры как меры и способа 
реализации личности в творческой деятельности представляет, на 
наш взгляд, значительный интерес для психолого-педагогических 
исследований. Степень самореализации личности зависит от того, в 
какой мере намеченные цели соразмерны реальному способу ее 
жизнедеятельности, условиям социально-культурной среды. 
Способности к профессиональной деятельности, преломляясь через 
систему потребностей, интересов, ценностей личности 
преподавателя, выражаются в сочетании многообразных видов 
научно-педагогической деятельности. Самореализация
рассматривается одновременно целью, средством, процессом 
целеосуществления и его результатом. Она выступает внутренним 
личностным смыслом, охватывая весь путь движения внутренней, 
индивидуальной цели от первого помысла о ней вплоть до 
материального опредмечивания. Процесс самореализации — это не 
единичный акт, это процесс постоянного преодоления 
противоречий, преодоления себя, осуществление себя для нового 
полного раскрытия своих сил и способностей, когда личность 
становится субъектом своего развития. Наличие механизмов 
саморазвития, самосовершенствования и самореализации 
определяется развитым профессиональным мышлением и 
сознанием. В этой связи возникает вопрос о механизмах 
самореализации и ее этапах.

Преподаватель вступает во взаимодействие с 
педагогической культурой как минимум в трех отношениях: во- 
первых, когда усваивает культуру педагогической деятельности, 
выступая объектом социально-педагогического воздействия; во- 
вторых, он живет и действует в определенной культурно- 
педагогической среде как носитель и транслятор педагогических 
ценностей; в-третьих, создает и развивает профессионально
педагогическую культуру как субъект педагогического творчества.

Личностные особенности преподавателя проявляются в 
многообразных формах и способах творческой самореализации. 
Она выступает сферой приложения индивидуально-творческих
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возможностей личности Проблема педагогического творчества 
имеет прямую связь с проблемой самореализации личности 
преподавателя. В силу этого., педагогическое творчество может 
быть раскрыто как процесс самореализации индивидуальных 
психологических, интеллектуальных сил и способностей личности 
педагога.

Профессиональная принадлежность сама по себе не служит 
гарантией познания преподавателем самой сущности 
педагогической реальности, ее специфики, оценки новых 
педагогических технологий, знаний, оценки педагогических 
явлений, Гарантией познания и оценок педагогической реальности 
служит уровень педагогической культуры преподавателя, 
позволяющий выйти за пределы устойчивых педагогических 
взглядов и пристрастий к определенным видам и способам 
профессионально-педагогической деятельности.

Понимание творческой природы педагогической 
деятельности создает у преподавателей установку на ожидание и 
внедрение нового в педагогический процесс, а творческое 
отношение к профессиональной деятельности обеспечивает 
максимальную полноту личностной самореализации преподавателя. 
Таким образом, в своем сущностном бытии педагогическая 
деятельность, педагогическое творчество и самореализация 
преподавателя взаимосвязаны, дополняют и развивают друг друга. 
Педагогическая деятельность преподавателя — эго творческая 
деятельность профессионального становления будущих 
специалистов и самосозидание, преобразования других и 
самопреобразования. Она обеспечивает основу самореализации, 
выступает средством самореализации и профессионального 
самоутверждения. Потребность в творческом самовыражении в 
личностной самореализации в процессе профессионально- 
педагогической деятельности постепенно становится 
доминирующей ценностной ориентацией личности преподавателя.

Профессиональная самореализация личности преподавателя -  
это всегда интегральное сумма того, что реализовано на 
сегодняшний день, и того, что содержится как некоторая 
возможность последующего развития. При этом можно выделить 
две модели личностной самореализации преподавателя вуза: 
модель прогрессивной самореализации и модель регрессивной 
самореализации. Прогрессивный вариант личностной
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самореализации преподавателя -  это созидание личностью себя в 
самых разных сферах: в сфере нравственной, эстетической,
правовой и др., это непрерывное личностное наращивание через 
самоотрицание и самоопределение в процессе и результатах 
профессионально-педагогической деятельности на основе 
прогрессивных культурно-исторических идеалов. Регрессивный 
вариант личностной самореализации характеризуется уходом в 
индивидуалистические сферы самореализации. Психологическое 
состояние преподавателей при этом определяется как 
«самодовольство» с присущей ему успокоенностью, падением 
личностного напряжения, иллюзией неисчерпаемости прошлого 
опыта, обеспеченного прошлым успехом. В конечном итоге 
видимость сохранения прежнего уровня дидактической, 
нравственной, и г.д. культуры не позволяет осуществлять полную 
самореализацию. Неполнота самовыражения в процессе
профессиональной деятельности порождает неудовлетворенность 
ею, что является прямым пугем к неудачам в профессиональной 
деятельности.

По степени проявления активности можно говорить об 
активной или пассивной самореализации личности. Преобладание в 
структуре активности личностной ответственности позволяет 
заранее предусмотреть все необходимые для достижения цели, 
предвидеть трудности, создать себе необходимые условия. В то же 
время развитая инициатива выражается в постоянном стремлении к 
поиску, к новому. Однако инициатива, не подкрепленная
ответственностью, не обеспечивает достижение желаемого 
результата. Все это говорит о необходимости сочетания 
инициативы и ответственности как необходимом условии 
творческой самореализации личности.

Успех самореализации как свободной деятельности 
личности определяется характером цели и мерой ее личного 
понимания и приятия. Общественно значимые цели 
профессиональной деятельности преподавателя вуза принимаются 
полностью или частично, становятся личностно значимыми, 
субъективными, «пристрастными». Осознание целей своей
профессиональной деятельности, активно-положительное 
эмоционально-ценностное отношение к ней способствуют
актуализации личностных, профессионально-педагогических 
качеств преподавателя, создают условия для постоянного
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13
самопознания и самооценки, саморефлексии, саморазвития, 
самоутверждения как механизмов творческой самореализации.

Становится очевидным, что педагогическая культура 
является сферой творческого приложения и реализации 
педагогических способностей личности. В педагогических 
ценностях и технологиях личность опредмечивает свои 
индивидуальные силы и опосредует процесс присвоения 
нравственных, эстетических, правовых и других отношений, т.е. 
воздействуя на других, творит себя, определяет своё собственное 
развитие, реализуя себя в деятельности. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что педагогическая культура преподавателя — это 
мера и способ творческой самореализации его личности в 
разнообразных видах профессиональной деятельности, 
направленной на освоение, передачу и создание педагогических 
ценностей и технологий.

ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА:
СТЕРЕОТИПЫ И ВЕРБАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Полонский А.В.
Белгородский государственный университет

Иные вещи на ином языке не думаются.
Марина Цветаева

Язык ~ «интеллектуальная тюрьма». К такой неожиданной 
метафоре прибегает в своей работе «Логика и рост научного знания» 
английский философ Карл Поппер при изложении теории 
лингвокулыурологической относительности, согласно которой 
мышление человека и познание лингвистически детерминированы. 
Человек заточен в стенах, «возведенных структурными правилами» 
родного языка. Однако это заточение, как подчеркивает К. Поппер, 
весьма странное, поскольку человек обычно его не осознает. 
Осознание же приходит к нему лишь при «столкновении» культур1. 
Иначе говоря, только «столкновение» культур или их диалог приводит 
человека к осознанию того, что язык открывает лишь то, на что 
проливается его свет, питаемый энергией этнокультуры, оборотная 
же сторона объекта остается для обыденного сознания закрытой, «в

1 Поппер К. Логика и рост научного знания. -  М., 1983. С. 581.


