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Эпиграф 
Раскрыв … «секрет кофе от Ашота», человек с технологическим взглядом на мир открыл целую сеть кофеен, где 
готовили кофе «по Ашоту». То, что Ашот делал интуитивно, технологический человек разложил на четкую 
последовательность действий и назвал «Мега-технология варки супер-кофе». И теперь он этой технологии, мог научить 
практически любого человека. Если тот, конечно, не совсем дебил… зашел человек с технологическим взглядом на мир в 
одну из своих многочисленных кофеен выпить чашку кофе. Выпил он кофе, но кофе показался ему безвкусным. 
Посмотрел он на интерьер, но интерьер глаз не радовал. Послушал он байки, которые рассказывал бармен, но они 
вызывали лишь тошноту.  Сидел человек и думал, что же не так…. 

                                                                                                          Сказка про старую кофейню Ашота 

Введение. Как известно в результате своих познавательных исканий 
человечество приходило к мысли со времен философско-экзистенциальной 
рефлексии В. Соловьева, что всякая идея представляет собой живую 
сущность, выхваченную автором из духовных миров, а потому сходство с 
мыслями иных представителей рода человеческого, оторванных от него 
пространственно обеспечено. Но сколь живой не была бы идея, говоря об 
идеи рассматриваемых здесь креативных технологий, начнем с того, что 
воплотиться ей предстоит в тесной связи с одной из помогающих профессий: 
социальной работой, -ибо адресована  она была студентам направления 
«Социальная работа», - потому необходимо помнить, что многие теоретики 
рассматривают саму социальную работу как рефлексию над практикой[6]. 
Это является научно весьма оправданным в силу междисциплинарности и 
прикладной направленности самой социальной работы.  В свою очередь, 
практика социальной работы связана с оказанием социальной помощи  
различным категориям населения, оказавшимся в Трудной Жизненной 
Ситуации. Цель данной статьи рассмотрение креативных технологий как 
средства подготовки студентов направления «Социальная работа» к 
деятельности с клиентами, переживающими кризис адаптации в ТЖС 
(трудной жизненной ситуации) в контексте культуры постмодерна 
возможность их воплощения в процессе перехода от идеи к деятельностно-
практической реализации, при учете экзистенциального измерения феномена 
человеческой личности.  И  в этом процессе важно не впадать в великое 
искушение человека с технологическим взглядом на жизнь, который может 
все упростить и существует в одномерном, легко предсказуемом линейном 
мире, неучитывающем экзистенциальной мерности человека и его бытия, в 
то время когда реальность явно иная.  Ведь человек существо 
многофакторное и имеет экзистенциальное измерение, вектор его развития 
внутри его самого, а потому вряд ли реально механически конструировать его 
внутреннюю реальность. Именно потому всякая технология, фокус 



воздействия которой сосредоточен на человеке, индивиде, личности, а не на 
крупных социальных общностях, является гуманитарной технологией. А 
целью гуманитарной технологии, как известно, является развитие. Вектор 
развития внутри самого развивающегося, а это говорит о многом и ко 
многому обязывает, в том числе – высвечивает необходимость гибкого 
алгоритма технологии , наличия пространства для творческой 
непрогнозируемой активности и психологической компетентности 
социального работника. То есть креативная технология всегда оказывается 
«атехнологична» для представлений о «технологии», если мыслить в рамках 
классического ортодоксально-директивного уровне представлений.  Значимо 
и то, что как важную составляющую профессиональной подготовки 
социальных работников выделяют психологическую компетентность: 
социально психологическую, психосоциальную и аутопсихологическую [1]. 
(Н.А. Захарченко). Чтобы показать значимость разработки креативных 
технологий, учитывающих как основную составляющую психологическую 
компетентность, обратимся к некоторым аспектам аргументации.  Известно, 
что  в развитии общества и цивилизации происходят изменения. Многие 
авторы осмысливают эти изменения как сдвиг  культуры современности 
связанный с постмодерном, изживанием тех основ, на которых зиждилась 
цивилизация ХХ в. и ускорением социального времени  (Р.  Инглхардт, Ю. 
Афанасьев и др). (В отечественной науке принято делить культуру в 
социально-историческом аспекте на: традиционную (примерно до XIX в.), 
модерна (примерно XIX в.- начало XX в.), постмодерн (примерно конец ХХ 
в.- ХХI в). Ныне все чаще отмечают обострение проблем семьи и детей, не 
возникновение новых проблем, но качественное изменение на внутреннем 
уровне известных ранее проблем (В. И. Демченко). За последнее время было 
зафиксировано усложнение нарушений развития у детей, переход проблем на 
межличностный уровень, противоречивость и изменчивость в идентичности  
человека (З. Бауман,  П. Уайтекер, А.И. Копытин и др). Отмечена социальная 
и экзистенциальная потребность в гибкости идентичности безмерной в своей 
горизонтальности (З. Бауман). Было отмечено появление около 40-ка групп 
ТЖС. Однако важно заметить, что сущностная диалектичность человека как 
субстанциональное качество сохраняется. Сущностно меняются социальные 
противоречия, которые приходиться разрешать. Известно, что когда 
фрагментарные сдвиги накапливаются и трансформируют идентичность 
целостной системы, то в результате этого либо появляется новое качество 
идентичности целостной системы, либо безвозвратно разрушается  
внутренние функциональное состояние системы (Штомпка П.). Осмысленно 
в науке понимание, что человека можно рассматривать как особую 
социальную систему. Поскольку человек имеет удвоение своей психики в 
форме системы субъективных смыслов внутри субъективной картины мира 
(Сараева Н.М., А.А.Суханов). Следовательно, есть научные основания 
заключить, что реакцией на посмодернийский сдвиг культуры будет двоякое 
явление. Это будет либо возникновение в результате трансформации 
ресурсного нового качества, либо деградация и распад. Человек либо будет 



иметь посредством проявления через процесс смыслообразования новую 
внутреннюю реальность (Е. В. Клочко) в виде  нового качества гибкой, 
подвижной горизонтальной идентичности с широкими границами (З. 
Бауман), ответственной самодетерминацией с внутренней причинностью (А. 
Д. Леонтьев), будет  проявлять себя сопричастной личностью в процессе 
роста, как индивид –интеллигент переводящий дистресс в эустресс 
(приятный стресс) (И. Мирошник, Е. Гаврилин) и т.п. Либо произойдет 
деградация, распад личности (И. Мирошник, Е. Гаврилин), усложнение 
нарушений развития у детей, усложнение социального ЗПР (усложнение 
диагноза будет означать упрощение человека как целостной открытой 
системы), рост групп ТЖС, хронический кризис. Опираясь на системные 
взгляды Ю.А. Урманцева [9] то можно предположить развитие,  которое 
вызовет как стасигенез, когда имеющееся в психике качества перейдут в 
процессе развития в само себя (так сохраняется самотождественность и 
человеку не приходиться каждое утро заново знакомиться с самим собой 
перед зеркалом), так приведет к изменению некоего количества компонентов 
идентичности, определенных особенностей внутри психики – это 
квантигенез, и -  возникновению некоторого относительного изменения 
внутри психики и изменения отношения (как к самому себе, так и на 
межличностном уровне) , то есть изогенезу, а так же - вызовет изменения и 
того и другого и третьего, то есть квантиквалиизогенез.   Причем изменения в 
целостной идентичности человека как особой социальной системы 
формируются, как можно полагать на теоретическом уровне,  под давлением 
диалектического единства  во влиянии на этот процесс противоречий, 
заключенных в культурные схематизмы сознания  социокультурной 
действительности постмодерна и индивидуальных характерологических 
особенностей,  уровня самореализации человека, барьеров на этом пути, 
субъективной картины мира человека и индивидуального рисунка его судьбы. 
Через работу переживания как проявления целостной жизнедеятельности в 
системе «индивид-среда» выбираются определенные действия, события и 
осуществляется поиск близкого миропониманию Другого.  В результате в 
субъективной картине мира порождаются созвучные присутствующим в 
социокультурной реальности рискам или ресурсам смыслы. При накоплении 
сдвигов связанных с действием рисков или ресурсов посредством 
порождения новой реальности в психики  идентичность человека как особая 
социальная система претерпевает изменения.  Эти изменения-
новообразования идут не абы как, но , надо полагать,  подпитываясь из 
бытийно-архетипического уровня, на котором проявлено субстанциональное 
качество сущностной природы человека , связанное с Вечностью. В этом 
смысле могут быть поняты слова Н. Бердяева в «Духе и реальности», что 
Новое в человеке – это реализация Вечного. Как не крути, новообразования в 
идентичности актуализируются в т.ч. множественностью вероятностных 
решений в многообразных жизненных ситуациях, перед которыми 
оказывается современный человек, как видно из вышесказанного, вектор 
трансформации может быть двояк. Сама множественность вероятностных 



решений в жизненных ситуациях современного мира, противоречивость 
данных жизненного мира, непредсказуемость – это признаки,  требующие 
реализации креативности. Но люди не готовы ее проявить. Потому 
подвержены рискам, откликаются на них, как на "свое иное", близкое, 
которое жило внутри, сформулировать было трудно, переосмысливается 
реальность так, что риски культуры постмодерна, оказываются близки, 
ресурсные возможности переосмысления не замечаются, потому ищется 
Другой,    созвучный культурному схемотизму, связанному с рисками и сним 
устанавливаются отношения, утверждающие еще больше в рискованности 
смыслов . Все это вызвало социальный запрос на внедрение 
квалифицированных кадров способных осуществлять универсальную 
профилактическую помощь, «помощь в самопомощи» человеку в ТЖС, 
учитывающей экзистенциальное измерение человека и его личности. Такое 
положение дел стимулировало, с одной стороны -  появление высоких 
требований к профессионально-личностным качествам социального 
работника, требований к качественной подготовке в русле изменений 
происходящих, как в обществе, так и в образовании, что фиксируется в науке 
(Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков, В. Бойденко, Щепиткина И. В. и др). 
С другой - запрос на качественное проектирование и реализацию новых 
форм, методов, и технологий работы с людьми над их социальным, 
психологическим и физическим благополучием. Все это в противовес 
рутинным методам. Это видно из стандартов нового поколения. Эти 
стандарты ориентированы на  личность социального работника. Стандарты 
ориентированы на гибкость будущих выпускников при трудоустройстве, 
возможность переходить от одного проекта в профессиональной жизни к 
другому. Они требуют  развития и реализации  ответственности, умения 
самостоятельно заниматься профилактикой у себя личностных дисгармоний 
и профессионального выгорания и требуют развития других компонентов 
эмоционально волевой саморегуляции, в том числе эмоционального 
интеллекта и дают большую нагрузку на возможность разрешать 
экзистенциальные трудности, преодолевать экзистенциальные барьеры. Рост 
требований к личности и ответственности социального работника виден и в  
международной декларации этических принципов социальной работы и в 
международных этических стандартах социальных работников . 
Следовательно,  видна потребность в социальных работниках способных 
эффективно осуществлять деятельность с проблемами в современной 
действительности постмодерна. Высокие требования к универсальным, 
гибким компонентам в его компетентностях. Немаловажно заметить, что 
велась разработка теоретических и методологических основ социальной 
работы как профессиональной деятельности и учебной дисциплины (Е.И. 
Холостова, Б.Ю. Шапиро, М.В.Фирсов, П.Д. Павленок  и др). Выделялись 
признаки педагогических технологий (В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др). 
Охарактеризованы тенденции технологизации современного образования 
(Беспалько В. П., И. И. Ильясов, И. П. Колошина, С. И. Шапиро, Б. Блум, Дж. 
Миллер, Е. Галантер,  Н. Щуркова и др). Рассматривалась технологизация как 



современная тенденция языкового профессионально-педагогического 
образования и понимание образовательного процесса как разновидности 
социального (О. Н. Игна). Все существующие креативные технологии имеют 
предметно-содержательное ограничение, связанное с потребностями 
подготовки узких специалистов, и концептуальное ограничение, связанное со 
смешением понятий «технология» с понятием «методы», «техники», 
«имиджевая презентация»,  «дидактическая организационная форма». Ясно, 
что это некорректно. Имелся научный опыт концептуализации подготовки 
социальных работников и опыт научного рассмотрения технологий 
подготовки социальных работников (Н.Б. Шмелевой, Е.В.Ульянова В. С. 
Ткаченко,  и др). Однако в этой позиции есть ограничение, связанное с 
понятием образовательная технология, результатом которой является 
образовательный результат, воплощенный на управленческом уровне, а не 
представления в форме педагогической технологии, связанной с подачей 
учебного материала в процессе реальной работы, затрагивающей 
саморазвитие эмоционального интеллекта,экзистенциальную плоскость-
измерение многогранной человеческой личности, включающей разного рода 
мерности . Все креативные технологии не отвечают признакам 
педагогических технологий выделенным В. А. Сластениным, Е. Н. 
Шияновым [5].  Проблема разработки и воплощения креативных технологий 
связана с  пониманием личностного развития как творческого воплощения 
мотивирующих возможностей. И с проблемой целостной  концептуализации 
креативности как  жизнетворчества , важной для обогащения 
экзистенциальной мерности. Проблема связана с концептуализацией кризиса 
адаптации в постмодернийской культуре. А представления о кризисе 
адаптации и трудной жизненной ситуации рефлексируются в науке на данном 
этапе ее развития неоднозначно. В социальной работе основной упор 
делается на социальное законодательство как системообразующий фактор 
научного осмысления этого направления работы. Мы же, обобщая 
представления о кризисе, можем  наметить концептуальную стратегию 
научного осмысления диалектического единства влияния на переживание 
кризиса адаптации в ТЖС внешних социокультурных факторов через 
культурные схематизмы сознания, -  с заложенными социальными 
противоречиями между рисками и ресурсами, -  и характерологических 
особенностей , субъективных смыслов в картине мира , уровня 
самореализации и типа барьеров, своеобразия индивидуального рисунка 
жизни. Можно выделить модель переживания кризиса адаптации в ТЖС в 
современной социокультурной действительности постмодерна. В реальной 
трудной ситуации клиента, очевидно, возможно найти множество слоев 
конкретной актуальной для него жизненной ситуации переживаемой как 
трудная: а) бытийный уровень, заключающий диалектичность человека как 
сущностную природную, субстанциональную характеристику, воплощенную 
в архитипических сюжетах (это будет вечное в человеке, но важно не 
забывать, оно имеет диалектичную сущность), б) специфические 
противоречия, заключенные в культурные схематизмы сознания, которые 



необходимо разрешать; они детерминируют качественные изменения в 
целостной идентичности человека как системы.  Такие изменения 
закладывают потребности в новых формах, техниках работы, гибких, мягких 
генерализованно действующих на психику и не имеющих аналогов в 
обыденной активности (такими техниками могут выступать комплексная 
сказкотерапия, системная мультимодальная арт-терапия, игротерапия в 
контексте сказкотерапии), и соответственно в грамотных профессионалах 
способных использовать эти техники и использовать способности к 
собственной саморегуляции, к профилактике профессионального выгорания. 

Отсюда  можно выделить следующие противоречия: 

1. Изменения в социокультурной реальности, выраженные в сдвиге 
культуры к постмодернизму. Осмысленный в науке цивилизационный 
кризис, связанный с процессом изживания основ цивилизации, 
принятых в ХХ в. Культурные схематизмы сознания постмодернизма 
(термин схематизм сознания взят из философии,  употреблен впервые в 
психологии Василюком Ф.Е.  в теории кризиса целостной 
жизнидеятельности означает  принятую символическую форму 
осмысления и переосмысления человеком события и обстоятельств 
жизни, соответствующие настрою индивидуального сознания), его 
вызовы и риски. А значит изменение внутренней структуры клиента в 
современной реальности постмодерна.  Научно отрефлексированное в 
рамках системного подхода понимание, что в процессе определенных 
социальных изменений накапливаются изменения внутри социальной 
системы. А значит изменения внутри целостной идентичности 
человека как особой социальной системы. Но в реальности нет научно 
обобщенной модели кризиса адаптации в современной реальности. Нет 
научной обоснованности и содержательной представленности 
адекватных переменам моделей подготовки социальных работников. 
Нет таких моделей креативных технологий в подготовке направления 
«Социальная работа», которые бы уделяли внимание профессионально-
личностному развитию, внутреннему образу профессиональной 
деятельности студента.  
2. Отрефлексированная в науке важность креативности для 
самореализации в современной действительности. Появление в 
практике социальной работы новых технологий объединяющих формы 
и методы психосоциальной работы с клиентами в изменяющемся мире. 
И отсутствие у студентов будущих социальных работников 
компетенции, связанных с разработкой креативных технологий для 
деятельности с клиентами, переживающими кризис адаптации в ТЖС в 
современной действительности постмодерна . Отсутствие 
разработанности креативных педагогических технологий 
учитывающих профессионально-личностное развитие студентов 
будущих социальных вне отрыва от жизнетворчества.  



3. Осмысленное в науке представление об особенностях 
профессионально -личностного развития и формирования 
профессиональной компетентности у студентов «направления 
«Социальная работа». Отсутствие разработки научно-методической 
модели креативных технологий, учитывающих социокультурный 
контекст. Нет креативных технологий отвечающих признакам 
педагогических.  
4. Потребность практики образования в  подготовке  социальных 
работников, знающих  современные методы и формы организации 
работы, технологий социальной работы  с различными клиентами, 
отвечающих современным потребностям и умеющих работать в 
современном мире  с клиентами в ТЖС в социокультурном контексте 
постмодерна. Отсутствие разработанности такой подготовки с 
помощью гибких креативных технологий. Отсутствие готовности 
студентов к деятельности с клиентами, переживающими кризис 
адаптации в ТЖС в современной действительности постмодерна.  
Отсюда видна проблема недостаточности педагогического знания о 
научном определении  структуры и содержания  модели  креативной 
технологии как инструмента подготовки студентов   направления 
«Социальная работа»  к деятельности с клиентами, переживающими 
кризис адаптации в ТЖС в современной социокультурной 
действительности постмодерна. От выбора и открытости рискам или 
ресурсам зависит обретет ли человек целостное новое качество 
идентичности или произойдет распад человека как особой социальной 
системы, выражающийся в распаде личности, переживании кризиса 
адаптации в Трудной жизненной ситуации, уходе от самодетерминации, 
от ответственности, возникновении социального ЗПР и т п..   А это 
актуализирует потребность в новом взгляде на технологии  социальной 
работы с клиентом, учитывающих его внутреннюю структуру и 
потребность в новых взглядах на технологии подготовки к такой 
деятельности, одновременно обеспечивающих стимулирование 
формирования внутренней картины профессии, формирование 
субъективной позиции и профилактику профессионального выгорания.   

Креативные технологии как инструмент подготовки студентов 
направления «Социальная работа» проектировались на основе использования 
этапов формирования профессиональной компетенции , узловой 
характеристикой которой будет профессионально-личностная готовность 
студентов. Обобщая признаки педагогических технологий, выделенные 
Сластененым В. А., Е. Н. Шияновым [5], принципы проектирования 
Колесниковой И.А.[3], мы сделали  составляющими  сущности 
спроектированных креативных технологий педагогические возможности  
модификаций техник креативной терапии (комплексная сказкотерапия, арт-
терапия, игротерапия в контексте сказкотерапии), принципы динамических 
знаний в обучении взрослых и принципы активного обучения как внутренний 



инструментарий, входящий в содержательный компонент технологии. 
Креативная технология как гуманитарная педагогическая технология в 
качестве образа идеального будущего имеет вероятностный, отчасти 
прогнозируемый результат, связанный с отрефлексированной 
направленностью на деятельность с клиентом, переживающим кризис 
адаптации в ТЖС и направленной на творческое саморазвитие. Причем этот 
образ идеального вероятностного будущего осуществляется в 
устремленности к разрешению антагонизма между биологической, 
социальной и духовной деятельностью в пространстве целостной 
жизнедеятельности. В связи с разработкой любых технологий, суть  которых 
педагогическая, можно предполагать, что всякие педагогические технологии 
представляются как проективные  (И.А. Колесникова).  На основе анализа 
обобщенной информации в словарях  можно увидеть, что с  самим 
определением проектирования связаны такие внутренние компоненты 
понятия, как: 1) прогнозирование нацеленное на будущий результат, что 
предполагает многовариантность решений, 2) планирование, 3) директивное 
воздействие на социальный процесс с целью изменения (тут важно слово 
«социальный процесс», то есть директивная суть лишь тогда адекватна, когда 
идет речь о социальных технологиях, а не о гуманитарных технологиях, суть 
которых направлена на развитие и непредсказуемый директивно из вне 
результат), 4) опережающее отражение действительности, нацеленное на 
будущее состояние объекта, 5)  организация, с учетом риска того, что 
проектирование заданий в  технологии упрощения и стандартизации ведет к 
психологическим минусам, сказывающимся на продуктивности, 6) 
прогностическое знание о будущем результате, 7) процесс создания 
прообраза-прототипа проекта предполагаемого или возможного объекта, 8) 
технология, 9) особая гуманитарная технология с непредсказуемым 
результатом, цель которой развитие, а основа построения (концептуализация) 
рассматривается как мыслительная конструкция, и эта конструкция задает в 
пространстве сознания место для заполнения идеальными представлениями 
образа будущего; 10) деятельность , содержащая определенные 
последовательные мыслительные операции и средство интеллектуального и 
социального творческого саморазвития всех субъектов образования 

Таким образом, проектирование составляющее суть технологий – 
интегративное понятие, определяемое через прогностическое отражение 
действительности на идеальном, теоретическом уровне как в процессе 
формулирования знания предсказывающего новообразования, так и в 
процессе проблемно организующего представления о векторе состояния 
объекта или субъекта, предполагает множественные решения; включает 
представления о достигаемом результате по схеме акта действия и 
использования определенных мыслительных операций с целью некоторого 
изменения в исходном состоянии; или без конкретных, детализированных, 
жестко определенных представлений о результате, с  относительной 
непредсказуемостью результата и творческим саморазвитием как итогом 



реализации, причем реализация происходит на основе мыслительной 
конструкции, выстраивающей пространство  для идеального образа 
будущего. Можно выделить аспекты теоретического и методологического 
обоснования креативной технологии как инструмента подготовки будущих 
социальных работников:  

Стратегические направления: а)  Научно-исследовательская 
компетентность, включая информационную и когнитивно-деятельностную 
компетентность, на уровне способности к проектированию (на основе 
представлений Б. Медсена) , б) Продуктивная компетентность (знания о 
собственных, востребованных в профессии социально-бытовых навыках, 
социально-бытовая культура в профессии, на основе представлений Б. 
Медсена), в) Эмоциональная компетентность (эмоциональный интеллект 
(согласно представлениям в комплексной сказкотерапии Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеевой), включает в т.ч. коммуникативную компетентность (в том 
числе в терминах Б. Медсена), развитое самосознание, ценностное сознание, 
организаторские способности), экспрессивную компетентность (в терминах 
Б. Медсена), г) Интегральный компонент компетентность действия, 
профессионально -личностная компетентность и готовность к 
профессиональной деятельности как сущностный компонент 
профессиональной компетентности и как умение связывать знания и 
жизненный опыт (в терминах Б. Медсена), д) саморазвитие и 
самоактуализация; е) готовность к инновационной, творчески-эврестической 
активности. Методологические подходы: а) Философские основания 
диалектического персонализма (единство противоречия природной 
биологической жизнедеятельности, социальной и духовной деятельности); б) 
Эклектико-полипарадигмальный, с акцентом на  принцип системности; в) 
междисциплинарный; г) Компетентностный, с  ориентацией по 
преимуществу на ключевые компетенции, которые могут пригодиться где бы 
не осуществлялась деятельность; д) Личностно-ориентированный, 
гуманистический, экзистенциально-гуманистический (экзистенциально-
персонологический); е)  Культурологический как подход определяющий 
принцип культуросообразности, то есть  максимального использования в  
образовании культуры  среды, нации, общества, страны, региона и 
развивающий контекстуализм как представление о взаимовлиянии по линии 
«организм – контекст», экопсихологический  подход, рассматривающий 
человека в единстве со средой,  системообразующий фактор в единой живой 
системе «человек-среда» -  целостная жизнедеятельность, включающая 
осознаваемые и  неосозноваемые аспекты активности и сознательную, 
продуктивную деятельность.  

Основные принципы: а)  Общенаучные (ориентиры теории познания, 
эксплицирующей познавательную активность, как творческий процесс, 
философские положения взаимообусловленности и цельности явлений 
реального мира, находящихся во всеобщей связи друг с другом, диалектическое 
единство теории и практики и системность через представление о том, что 



системобразующим фактором по отношению к обоим выступает 
общественная деятельность); б) узкометодические (дидактические, включая 
воркшопы-мастерские как ведущих элемент динамического обучения 
взрослых в позитивной психологии К. Фопель, модель арт-терапевтической 
группы тематически-оринтированная) ; в) междисциплинарные , 
организационные (ориентация на самоопределение и рефлексию в 
реализации разнообразных форм организации в обучении: мини-лекций, 
дискуссий, диспутов, групповых формах работы, индивидуальных формах 
работы в групповом контексте; в арт-терапевтических тематически-
ориентированных группах, в  воркшопах как сущности мастерских); г) 
активного обучения (важность проживаемого на чувственном уровне опыта в 
связи с объективно-научными знаниями и субъект-субъектной активности); д) 
личностно-психологические (большое значение индивидуальных 
особенностей личностно-психологического характера); е) динамического 
обучения, креативной и личностно-ориентированной терапии; ё) 
культуросообразности, развивающий контекстуализм. 

Из этих принципов вытекают функции: а) мотивационно-
стимулирующая и актуализирующая эмоционально-ценностное отношение 
на основе гуманистических идеалов и восприятия многомерности 
действительности; б) когнитивно-деятельностная обучающая через 
чувственное проживание объективно-научных знаний и наличие элементов 
нестандартности в подачи информации; в) Открывающая профессиональной 
саморефлексии и формирующая внутреннюю позицию и внутреннюю 
картину будущей профессии; г)  Актуализирующая опыт творческой 
деятельности; д) саморегулирующая и саморазвивающая. 

Содержательный компонентный состав креативной технологии: а)  
диагностическая: методы диагностики на «входе-выходе» личностно-
профессиональных особенностей, индивидуального образа цели и исходного 
уровня ориентации в материале, анкеты самооценки ключевых компетенций 
студентов, участвующих в занятии, (приложение с анкетами).  Условием 
реализации сконструированных креативных технологий на уровне 
обучающего будет  личностно-ориентированная позиция преподавателя, 
наличие профессионально-личностной и психологической готовности к 
осуществлению деятельности через креативные технологии, связанной с его 
профессиональной компетентностью в области техник креативной терапии и 
методов активного обучения, теоретической компетентностью в области 
знаний социокультурных факторов постмодерна, теоретическими знаниями 
модели психологического кризиса, включая кризис адаптации в личностно-
ориентированной терапии и определений трудной жизненной ситуации в 
социальной работе. Условием реализации на уровне обучаемого будет 
отсутствие у студентов направления «Социальная работа» выраженного 
сопротивления, связанного со снижением/нарушением базового компонента 
эмоционально-аффективных регуляций и отсутствие выраженной 
личностной дезентегрированности, которая может преобразовываться в  



выраженное сопротивление психологическому включению в пространство 
подготовки через инновационные креативные технологии ; б ) 
концептуальная составляющая в аспекте инструментария (знания об 
инструментарии:  компонентные заготовки, определяющие особенности 
шагов, цели и задачи, в данным случае – это модификации техник креативной 
терапии и принципы активного обучения); в) дидактическая 
составляющая: внутреннее содержание как совокупность и структура 
действий, осуществляемых преподавателем и субъектами учения в процессе 
осмысления специально подобранного учебного материала при обучении, 
касающегося представлений о деятельности с клиентами переживающими 
кризис адаптации в ТЖС, методы (сочетание монологического и 
диалогического, гибко-алгиритмизированного и элементов поисково-
исследовательского (эвристического)  (системы  элементов методов 
проблемно-развивающего обучения в принципах обучения взрослых в ворк-
шопах мастерских, творческих дискуссиях, творческих дебатах и мини-
лекциях), методические приемы (составление материалов для партфолио с 
гибким алгоритмом действий , предполагающим пошаговость с 
множественностью вероятностных решений), дидактические средства 
(проблемные творческие задачи в форме описания случаев из научной 
литературы и реальной практики;  формы организации обучения: мини 
лекции,  творческие диспуты, дискуссии, творческие занятия в форме 
мастерских ворк-шопов).  

Процессуальный компонент (деятельностно-практическое 
воплощение):  



Критерии: а)  Мотивационно-ценностный (связан с аксеологическим 
сознанием, включает актуализацию нравственно-психологической готовности 
в терминах Н. Б. Шмелевой): заинтересованность (незаинтересованность) 
студента в познавательно-исследовательской деятельности, воплощенной в 
проектировочной деятельности, выраженной в участии в диспутах и 
проектировании (то есть выраженная в заинтересованной вовлеченности  в 
освоение умения активно и по существу задавать вопросы; формулировать 
предположения-гипотезы о вероятности появления того или иного качества, 
свойства, того или иного развития событий, в умении видеть противоречия, 
умение осознавать, научно-рефлексировать единство противоположностей, в 
умении определить научно цели и параметры задачи, связь имеющейся 
задачи с предшествующей работой; умение планировать профессиональную 
деятельность; выбор тактики действий, разделение задачи или проблемы на 
компоненты, определение необходимых действий; предвидение последствий 
того или иного действия или события; постоянный контроль за своей 
текущей деятельностью и анализ ее с точки зрения правильности; коррекция, 
возможное перепланирование и включение пересмотренных целей; 
самопроверка результатов собственных действий), в рефлексивной 
деятельности (осмысление и переосмысление деятельности, открытие в ней 
творческих смыслов, связь со своим жизненным опытом) и проектной 
дея т ельно с ти , о со знанно ст ь аксиоло гиче ских компонентов 
профессиональной деятельности  (неосознанность), способность чувствовать 
гуманистические, духовные ценности профессии, наличие идеального образа 
социальной работы,  уровень ответственности по отношению к 
гуманистическим ценностям; б) Когнитивно-деятельностный (включает 
актуализацию информационно -содержательной готовности , и 
операционально-деятельностной готовности в терминах Н. Б. Шмелевой): 
присвоение полноты знаний, необходимых для осуществления деятельности, 
понимание, способность осознать как именно теоретические знания могут 
пригодиться на практике и в жизни, умение превратить аналитическое в 
творческое, системность и осознанность знаний, умение анализировать и 
синтезировать, обобщать научную информацию, представление о 
практической реализации теоретико-методологических знаний в проектах, 
умение научно обосновывать свою позицию, использование научных 
терминов и понимание их смысла, наличие определенной позиции на уровне 
мировоззрения в проектной деятельности и в осмыслении процесса  на 
занятиях, возможность  самостоятельного получения знаний, необходимых 
для выработки стратегии и тактики выполнения задания или  реализации 
проекта, ориентация на самостоятельность в стремлении выхода за пределы 
известного знания, наличие определенных ориентации и предпосылок к 
непрерывному самообразованию, умение свертывать информацию, 
ориентация на  выход на новый уровень осмысления теоретических и 
практических проблем умение видеть трудности и противоречия, которые 
могут возникнуть в профессиональной или проектной деятельности,  
целенаправленность и устойчивость действий, позволяет осознанно 



совершенствовать ход выполнения заданий или проектирования, ориентация 
на выдвижение новых проблем, активная «консультативная» деятельность со 
студентами с параллельных курсов, выполненные с удовольствием рефераты, 
сообщения, доклады, опубликованные статьи в студенческом научном 
обществе). в) профессионально-рефлексивный и личностно-развивающий 
(включает актуализацию нравственно-психологической готовности в 
терминах Н. Б. Шмелевой): сформированность и отрефлексированность 
внутренней картины профессии, отрефлексированность внутренней картины 
с е бя , от р ефлексорованно с т ь с во ей «профе с сиона л ьной Я -
концепции» (основание самооценкой возможностей и результата, выражено в 
субъектности, самооценкой и самовыражением как инструментом 
профессиональной саморегуляции и самоактуализации, адекватный вектор 
личностного развития, сформированность экспрессивной компетентности, 
способность осмыслять и переосмыслять свою будущую деятельность, 
творчески связывать знания о деятельности с опытом своей обыденной 
жизни, культура межличностных коммуникаций с сокурсниками и при 
взаимодействии с педагогом, адекватное поведение во время групповых 
дискуссий, умение строить «конструктивный конфликт» (успешно применять 
т ехники вербали з ации , снятия напряжения , ар гумент ации , 
контраргументации, противостояния манипулированию) и умение вести 
деловую переписку, способность корректировать свою позицию и 
деятельность, умение грамотно спланировать свою познавательную 
деятельность, стремление придерживаться запланированного графика (за 
исключением непредвиденных, или форс-мажорных обстоятельств). Умение 
осмысливать и привлекать необходимые ресурсы, работать с информацией. 
Оказание помощи в планировании и организации работы сокурсникам или 
знакомым. Стремление во время работы не отвлекаться на посторонние дела, 
если они не являются следствием непредвиденных обстоятельств, или не 
дополняют основную деятельность . Обращение за помощью в 
осуществлении заданий в крайних случаях продиктованных объективной 
необходимостью, а не личной высокой тревожностью требующей постоянной 
перестраховки и положительного подбадривания из вне; ясное и четкое 
осознание результата, который планируется достичь, умение доводить дела 
до конца. Работоспособность, жизнестойкость и продуктивность, поиск 
путей  повышения результативности, высокий уровень исполнительской 
ответственности. г) креативный (включает актуализации готовности к 
саморазвитию и самокоррекции в терминах Н . Б . Шмелевой): 
отрефлексированная способность к нестандартным решениям, умение 
творчески осмыслить знания видеть то, как с помощью знаний можно 
осмыслить жизнь, переживание творческой ценности жизни, гибкость по 
отношению к изменениям среды, способность к самоконтролю и 
саморазвитию; 

Организация деятельности обучающихся (Этапы):  а) 
Диагностический (начальный); б) Ориентировочно-мотивационный через 
мини -лекции полиологи , творче скую диалог -дискуссию ; в ) 



Коммуникативный (коммуникативно-содержательный) через упражнения 
полуоткрытые проекты в процессе творческих занятий в такой дидактической 
форме организации как воркшоп-мастерская (форма бытования 
динамических знаний К. Фопель) с использованием модифицированных 
техник креативной терапии (мультимодальная арт-терапия (А. И, Копытин), 
комплексная сказкотерапия (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева), игротерапия в 
контексте сказкотерапии); г) содержательно-реализующий: воплощение в 
саморефлексии в процессе творческих диспутов, творческих дискуссий;  д) 
самокоррекционный и саморегулирующий через работу в блоке домашних 
заданий творческих занятий реализованных в организационной 
дидактической форме мастерских, где  представлены серии заданий 
творческого характера предполагающие множественность решений, 
связанные с различными аспектами развития информационно-когнитивной 
компетентности в отношении многообразных проявлений кризиса адаптации 
в ТЖС и в итоге самостоятельную разработку креативной технологии работы 
с клиентом переживающим кризис адаптации в ТЖС и реализацию ее в 
мастерской-воркшопе;  повторный диагностический. 

Уровни готовности:  а) Низкий: репродуктивный (воспроизведение 
усвоенного, действия лишь по четким инструкциям, образцам, 
самостоятельно просто воспроизводит известное, слабая вовлеченность, 
достаточно низкие оценки по большинству показателей); б)  Средний: 
адаптивный (сотрудничество в процессе учебной деятельности, успешный 
анализ, синтез, обобщение, систематизация,  самоочевидные сопоставления и 
модификация менее, чем на 40%,  низкие оценки по одним критериям и 
высокие по другим); в) Высокий: творческий (потребность создавать новое, 
переформулирование материала, способность превратить аналитическое в 
творческое, критическое осмысление, значительная творческая модификация, 
связь с реальным жизненным опытом, гибкость в ситуации изменений, 
достаточно хорошие и высокие оценки по критериям) 

Креативную технологию можно научно рефлексировать и с точки 
зрения реализации групповой работы со студентами в педагогическом 
процессе (основываясь на социально-терапевтической модели). Тогда 
креативную технологию можно рассматривать с опорой на принципы 
социально-системной методологической позиции Astrachan B. [7],   как 
с л ожную , от к ры тую с и с т ему д е я т е л ь н о с т и и от н ошений , 
саморазвивающуюся через усовершенствование и модификации на основе 
обратной связи участников (студентов, педагогов). Можно рассматривать  как 
систему открытую к трансформациям сообразно с  ожиданиями участников, 
потребностями, мотивацией, уровнем готовности и их собственным 
творческим саморазвитием в пространстве познавательной активности, 
сообразно с требованиями внешней среды. При таком рассмотрении 
креативная технология имеет структурные, функциональные, генетические 
характеристики. Структурные характеристики представлены внутренними и 
внешними границами. Внешние границы можно рассматривать как границы 



применимости , связанные с целями , стратегиями , принципами ,  
процессуальным компонентом и организацией деятельности. А внутренние 
границы, связаны с методологическими подходами, содержательным 
компонентом, воплощенном во внутреннем инструментарии, особенностями 
внутриличностных и межличностных границ участников (студенты и 
педагог) и их отношениями  и особенностями взаимодействия в процессе 
обучения. С внешними и внутренними  границами тесно связанна творческая 
познавательная продукция группы и ее участников в процессе обучения и 
является, кроме прочего, выражением этих границ в проективно-
символическом пространстве. Функциональные характеристики выражаются 
как мотивационно-стимулирующая функция,  актуализирующая 
эмоционально-ценностное отношение на основе гуманистических идеалов в 
обучении; когнитивно-деятельностная функция через чувственное 
проживание объективно-научных знаний и наличие элементов 
нестандартности в подачи информации; творческость открывающая 
профессиональной саморефлексии и формирующая внутреннюю позицию и 
внутреннюю картину профессии,  актуализирующая опыт творческой 
деятельности; саморегулирующая и саморазвивающая и др., связанные с 
формированием компетентностей процессы, общегрупповые процессы во 
взаимоотношениях участников (студентов, педагогов). Генетические 
характеристики системы воплощаются в перспективных изменениях в 
процессе формирования компетентностей, творческой активности участников 
(студентов, педагогов), изменениях личностно-профессиональной 
готовности, как вероятностном образе будущего студентов, а так же  - в 
изменениях во взаимоотношениях в процессе обучения. В качестве 
внутренних ресурсов креативной технологии предстает и  внутренний 
инструментарий в форме техник, активных методов обучения, дидактических 
компонентов воплощенных в  дидактических методах, приемах и формах 
организации процесса обучения. Внутренние ресурсы это и психосоциальная 
адаптированность самих участников, в  проведенном исследовании стало 
очевидно , что нагрузка для адаптивных процессов, накладываемая 
требованиями к самостоятельному выполнению заданий и ответственности,  
не соответствует уровню развитости компонентов саморегуляции, потому с 
выполнением заданий были проблемы. Это входило в противоречие с 
декларируемым уровнем ответственности. К внутренним ресурсам можно 
отнести уровень самоактуализации и заинтересованности участников,  
уровень биологического потенциала, уровень самоактуализации, уровень 
личностно-профессионального потенциала и профессионально-личностного 
потенциала, уровень качества социального образования, содержательную 
насыщенность, нестандартность и проблемность учебного материала с 
сочетанием построения гибких алгоритмов и творческой деятельности. 
Внешние ресурсы представляют собой различные возможности 
социокультурного контекста действительности постмодерна , 
институциональные факторы внутренней культуры вуза, воплощающиеся в 
благоприятной атмосфере и поддержке творческой активности в обучении,  



материальное и финансовое обеспечения вуза и условия в процессе обучения, 
а так же мезосоциальное и микросоциальное окружение участников 
(студентов и педагогов). Укрупнение энергоинформационных и 
концептуальных каналов связи между элементами системы и с внешней 
средой, с внутренними и внешними ресурсами воплощено в прогрессивной 
дифференциации на разных уровнях системных изменений: на личностно-
профессиональном,  на межличностном и социальном уровне. Креативная 
технология в силу гибкости может модифицироваться под потребности 
студентов, требования временных рамок  той или иной дисциплины, за счет 
сокращения составляющих входящих в этапы, например, количества мини-
лекций и/или творческий занятий. Блок домашних заданий предполагает 
самостоятельное развитие.  В контексте деятельности суть в понимании того, 
что  сама работа с кризисом не имеет принципиально необычные и 
характерные исключительно только для кризиса технологии социальной 
терапии, просто есть базовая установка и ориентация на то, что кризисное 
состояние и его переживание может происходить  без вспомогательных 
психоформакалогических средств, должно учитывать внутреннюю структуру 
клиента[4]. Потому так важны соответствующие компетентности у студентов 
и понимание в т.ч. социокультурной обусловленности внутренней структуры 
клиента, как и самих креативных технологий. Есть тенденции полагать, что  
креативные технологии находятся в зависимости от уровня самореализации и 
первоначального выбора направления обучения, который и определяет 
отношения к формированию рефлексивной позиции по отношению к 
деятельности с клиентом, переживающим кризис адаптации в ТЖС. 
Проверка элементов креативной технологии осуществлялось на базе 
бакалавриата Кубанского Государственного Университета, направления 
«Социальная работа», 3 курса. Исследование, проверяющее элементы 
креативной технологии, показало тенденции у студентов бакалавров третьего 
года обучения к тому, чтобы преувеличивать уровень собственной 
ответственности, на деле демонстрируя малую психосоциальную 
адаптированность и ответственность в процессе самостоятельного развития 
разнообразных аспектов информационно-когнитивной компетенции. 
Ориентируясь на научную рефлексию в области профессионализации и 
профессиональной самореализации (Л. Колесниковой), есть основания 
полагать, что  формирование внутренней позиции и профессионально-
личностное развитие имеет тенденцию находиться в зависимости от уровня 
самореализации: примитивно-исполнительский уровень самореализации, с 
внутренне простым, примитивно-легким жизненным миром, вероятно, дает 
изначальный выбор профессии с ориентацией на безопасность и на внешние 
нормы и стереотипы, на желания родителей и убеждения со стороны 
окружающих, в доминирование блока «хочу», а значит , как говорилось, 
гедонизм в ориентации на значимые моменты в профессии, то есть ее 
результате как материальном вознаграждении, накоплении. Для 80% выборов 
в качестве образа цели , которую хотят достичь в профессии с помощью 
участия в занятиях, назвали признаки будущего материального благополучия 



и комфорта (на бытийном уровне архетип Кристьянина на уровне понимания 
принятого в комплексной сказкотерапии ) . Следовательно , в 
профессионально-личностном развитии отношение к будущей профессии, а, 
значит, к собственному формированию готовности, надо полагать,  
формальное отношение к внутренней планке для профессии, поскольку нет 
ресурсов для того, чтобы увидеть необходимость реально работать в этой 
сфере . Личность с  индивидуально-исполнительским уровнем 
самореализации  склонна ограничиваться ситуативным мотивом, с 
проявлениями конформизма и вечными сомнения, заставляющими застревать 
в блоке «могу», следовательно, отношение в профессионально-личностному 
развитию ситуативно-формальное, на основе одного случайного мотива, по 
типу так сложилась жизнь, в выборе профессии (например, необходим 
гибкий график работы, есть знакомые в департаменте, вынудили учиться, 
поскольку устроилась в центр комплексного обслуживания по знакомству, 
муж имеет статус и связи хочу ему нечто доказать и т.п.), а на деле, сомнения 
могу ли достичь чего-то. А значит , как наблюдалось, не знают,  зачем будут 
работать, плохо представляя себя в профессии, что сказывается на качестве 
готовности, которая в обучении достигает уровня адаптивности, то есть при 
выполнении заданий по созданию креативной технологии для клиента 
демонстрируют стремление к модификации известных техник  менее чем на 
40%, при ориентации на активное сотрудничество в деятельности. По 
наблюдениям, личностно-профессиональная готовность творческого уровня 
проявилась по мотивационно-ценностному критерию, в открытии творческих 
смыслов в процессе деятельности в мастерских ворк-шопах и ауторефлексии, 
связанной в расширении границ самосознания. Теоретически можно 
рассмотреть креативнцю технологию как обладающую способностью 
самостоятельно создавать особую полимодальную динамическую  среду 
образовательного пространства , обладающую специфическими 
(пространственными, временными, психологическими (социально-
терапевтическими) и педагогическими) параметрами, оказывающими 
определенное воздействие на человека. Есть теоретические основания 
заключить, с опорой на метаметодологический системно-антропологический 
подход к психике Клочко В. Е., что когда  студент как человек во всей 
открытой системной полноте   при посредничестве педагога в контакте с  
техниками, входящими в креативную технологию как феномен среды 
опознает ее  диалогические аспекты (в контакте с педагогом, другими 
студентами, в контакте со своей изобразительной продукцией и иными 
результатами продуктивной деятельности)  и переживает их как «свое иное», 
то вступает с пространством креативной техналогии как феноменом среды во 
взаимодействие, в рефлексивную связь. Такая возникающая связь выступает 
транссубъективной коммуникацией в этом взаимодействии, таким образом, 
возникает со-бытийность с особой динамической образовательной средой 
креативной технологии. А формой воплощения такого взаимодействия 
становиться порождаемая в виде нового становящегося  системного качества 
человека, особая его смысловая реальность. Эта новая реальность в психике 



человека как креативном мире, принципиально новая реальность  на 
системном уровне представляет собой особую ментальную реальность 
личности. Эта размеченная новыми ценностями-смыслами реальность, 
возникающая при контакте студента как человека со средой креативной 
технологии, в частности с техниками, входящими в ее структуру, по сути 
выступает как транссубъективная реальность. Ментальное пространство 
представляет собой новую реальность и переходную форму между субъектом 
и объектом в их нерасчлененном единстве, в ней живут уже заложенные 
некий опыт человечества и переживание ее элементов как своего иного 
позволяет вступать в событийность со средой и выступает формой их со-
бытия, а значит ментальная реальность трассубъективна. Ведь теоретически 
на метаметодологическом уровне в рамках системно-антропологического 
подхода к психике можно полагать, что объекты в любой объективной среде и  
в культуре с ее поливозможностями всегда очеловечены и вочеловечены, они 
полны живых человеческих смыслов [2-с. с.125]. Студент как человек 
вступает в рефлексивную со-бытийную связь как со своим иным со средой 
феномена креативной технологии и может порождать принципиально новую 
ментальную реальность, которая выступает реальностью его психики и 
одновременно частью объективной среды, создаваемой феноменом 
креативной технологии, которая наполнена его смыслами, очеловечена его 
эмоциональным отношением. Она и  определяет в какой-то мере 
вероятностные временные тенденции развития человека в процессе его 
становления. Через эти ценности-смыслы, содержащиеся в порожденной в 
таком контакте реальности и способные выступать параметрами порядка 
через взаимодействие со средой, порожденной в педагогическом процессе 
феноменом креативной технологии как своим иным, может происходить 
усложнение студента как человека, укоренение в подвижном, меняющемся 
мире, его творческое развитие в становлении зрелой духовности. Надо 
выделить особо, опираясь на системно-антропологический подход, что со-
бытие человека как креативного мира и особой открытой системы со  средой, 
создаваемой феноменом креативной технологии,  -являющейся подсистемой 
более широкой системы духовной культуры и мира,  - обеспечивается 
совместимостью, соответствием в процессе взаимодействия. Здесь 
соответствие – это и предпосылка со-бытийности во взаимодействии со 
средой создаваемой феноменом  креативной технологии и процесс, когда 
человек как система предполагает наличие своего вне себя, то есть в 
процессе работы переживания осознает как свое иное тот или иной аспект  
среды феномена креативной технологии. В то же время, совместимость 
представляет собой процесс, без которого человек как система не может 
существовать устойчиво, чтобы не тратить исключительно только 
собственный ресурс на удержание своей упорядоченности. Тот факт, что 
студент как человек может переживать какой-либо элемент среды феномена 
креативной технологии как свое иное и обеспечивает порождающий эффект в 
его психике (то есть порождение новой ментальной реальности его 
идентичности). Другими словами, таким образом,обеспечивается 



возможность порождать в результате со-бытийности с этой средой, 
создаваемой феноменом креативной технологии новую ментальную 
реальность, полную новых смыслов. Эта ментальная реальность и выступает 
как системное новое качество в том случае, если есть соответствующее 
ожидание и интерес, если есть соответствующая потребность и мотив. Здесь 
свобода в том, чтобы присваивать  то, что переживается как свое иное в 
процессе взаимодействия и со-бытийности со средой, создаваемой 
феноменом креативной технологии или отказаться от этого. Если в процессе 
взаимодействия со средой феномена креативной технологии порождена новая 
ценностно-смысловая реальность студентом как человеком, она влияет на 
пространственно-временные тенденции и на весь образ жизни, 
переструктурирует, трансформирует его, наполняет саму жизнь новым 
качеством. В  заключении следует напомнить, что все попытки воплотить 
любые педагогические технологии, включая креативные технологии, в 
процессе перехода от идеи к деятельностно-практической реализации, 
наталкиваются на реальность самой  системы образования. Все будет сложно 
и неоднозначно  пока эта система образования будет полна формализма,  
неосознанного наслаждения рутинной,  упоением властными возможностями 
одних и умением лицемерно пристраивается «с низу» у других, 
авторитарными рефлексами самой системы, насыщенной порой  
разнообразными выхолащиваниями подлинных, глубинных смыслов 
педагогической деятельности и пренебрежением самим своеобразием 
экзистенциально-персонологической сущности человека. Пока отборы в 
университеты будут игрой в конкурсность, формализмом, а высшее 
образование для студентов делом престижа, когда казаться, важнее, чем быть, 
устроиться и быть приятным для нужных людей, важнее чем выразить свое 
уникальное своеобразие в учебно-научном творчестве. Пока все это будет в 
большинстве своем так, неоднозначность будет давать о себе знать на этапе 
воплощения и креативные технологии будут не просто модифицироваться, а 
обрастать неподлинностью, какую дает внимание к внешнему соблюдению 
догм, рекомендаций, предписаний, -  глубоко-укорененное в директивной 
педагогики, - питаться подменой «субъект-субъектных» отношений, 
зиждущихся на эмпатийности, расширяющей сознание участников до 
уникальности опыта друг друга. И эта подмена будет подменой «субъкт-
субъектности» завуалированной косностью «субъект-объектных» отношений, 
с укорененной в них позицией педагога как всеведущего тотально-
информированного Гуру, обладающего «волшебной палочкой» 
обезвреживания вызовов социокультурной реальности постмодерна, 
втиснутой в обоснованные теоретизирования, -часто их база не Истинная 
истина, а чистая аргументированность мысли, - и некой предрешеностью 
тонкой манипуляции сознанием участников (студентов/педагогов). Важно, 
что только Истинная истина освобождает, как ссылаясь на Евангелие, говорил 
Н. Бердяев. Но возможны ли тогда креативные технологии в социокультурной 
постмодернийской реальности? Возможны, если учитывают эту реальность, 
ее риски и ресурсы, и имеют иммунитет к вирусам вычурных перекосов 



современной системы образования.  Можно осознавать, что с благими целями 
любая система (в данном случае система образования), в том случае если в 
своих конституирующих основах покоится на платформе  любых 
манипулятивных отношений, причем «мертвых» холодных, механистичных в 
своей сути, нацеленных на количественный результат, «внешне красивый», 
ориентированный на нахватанность  впечатляющими знаниями, из которых 
«заботливо» складывают, компилируют социально-желательную мозаику – 
обречена на создание барьеров воплощению креативных технологий. Все 
будет казаться слишком идеалистичным и невоплотимым  пока все усилия 
нацеливают на результат, жестко конструируемый из вне по воли только лишь 
педагога или управленца из министерства (ортодоксальным образом). 
Причем достигаемый любой ценой в ущерб чести, достоинству и совести. 
Если все будет происходить так, рано или поздно такая система будет 
обращена на служение «Недобру», что обычно становиться очевидным 
спустя долгий срок и оттого вдвойне пагубно. Важно, чтобы на уровне 
реализации педагог не впадал в искушение превратится в «Снежную 
Королеву», сидящую на зеркале познания, замораживающую сердце, 
актуализирующую у Кая стремление обрести Господство над собой и над 
миром, «заботливо» поднося  кусочки льда, чтобы играя в интеллектуальную 
игру, он сложил слово «Власть». К тому же, наверное, в наше время стоит 
помнить слова великого Ключевского В. О. из его «Афоризмов»: «С большим 
грузом знания, но с прежними недостатками умения мы стали резонерами, не 
сделавшись дельцами. Вот почему наши проекты умнее наших действий, 
почему мы лучше рассуждаем в гостиных, чем действуем в собраниях, 
почему умно спрашиваем и глупо отвечаем. Мы – музыканты, отвыкшие 
играть вследствие привычки размышлять о музыке».  Важно, наверное, если 
выразится философски-метафорически, сохранить педагогу, собирающемуся 
в проектировании креативных технологий, - каков бы ни был 
социокультурный контекст, - переходить от идеи к воплощению, «поющее 
сердце» (И. Ильин) как глубинное, духовно-психологическое, эмоциональное 
наполнение своей внутренней реальности, переживаемое в качестве Соби, 
открывающей гармонии. А все, чтобы не заморозить сердце студента или 
ученика и сохранить и его песню, чтобы сердце наполнялось личностно-
значимыми компетентностями, а не дровами знаний, умений, навыков, 
механиче ски отрепетированных и выдре ссированных . Такие 
выдрессированные тяжеловесные знания могут стать житейским топливом 
для страстного, но праздного огня обывательского любопытства, ибо все 
волшебство не в какой-нибудь там волшебной палочке, а в том, для чего ее 
берешь и какими смыслами наполняешь свою внутреннюю реальность. Вся 
суть в том, поет ли твое сердце.  
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