
При этом только шестая часть школьной администрации готова использовать воз
можности вуза в работе с родителями («должно быть» -  68, «реально» -  31 процент). К 
глубокому сожалению, приходится констатировать тот факт, что сегодня работа вузов с 
родителями не отнесена в школе к приоритетн^ім областям. В то же время существует 
острая потребность просвещения родителей в^іпускников школ в тенденциях развития 
высшего образования, особенностях приема в вузы и других вопросах, связанн^іх с 
обучением в высшей школе, и удовлетворить ее возможно только силами вузовских 
специалистов [2].

Безусловно, по результатам данного исследования м^і можем говорить о мнении 
только одной стороны -  школы. И проблема не может считаться разработанной пол
ностью, если не проведено такое же исследование, но уже с учетом мнения ректоров 
вузов или тех вузовских функционеров и преподавателей, которые соприкасаются с 
работой в школах. И это важное и актуальное направление дальнейшего исследования 
взаимодействия школа-вуз.

В целом, анализ результатов опросов и научной литературы по данной проблеме 
позволяет говорить о том, что на сегодняшний день сложились достаточно активн^іе 
контакты у большинства вузов и школ. Но для их усовершенствования необходимо об
ращать внимание не сколь на прагматическую сторону, а на решение задач реализации 
принципа непрерывности во всех сферах взаимодействия образовательн^іх ступеней.
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Аннотация. В статье раскр^івается сущность культуры творческой самореали
зации личности, дается характеристика ее мотивационно-ценностного, когнитивного, 
операционно-деятельностного и личностного компонентов.
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Summary. The article reveals the essence of the culture of creative self-realization of 
personality, describes its motivational-value, cognitive, operational-activity and personal 
components.

Keywords: self-realization, creative self-realization, creative orientation, creative 
activity, culture of personality.

Атрибутом современного образования, основанного на гуманистических ценно
стях, выступает ориентация на самореализацию и, особенно, творческую самореализа
цию обучающихся. Реализация личностью своего потенциала в творчестве содействует 
самопознанию, утверждению положительной Я-концепции, пов^ішению самооценки, 
более успешной социально-психологической адаптации личности. От создания в об
разовательном процессе условий для самореализации обучающихся напрямую зависит 
качество образования, результаты обучения, воспитания и развития детей и молодежи. 
Только через творческую самореализацию в образовательном процессе возможно при
обретение учащимися таких ценных сегодня качеств личности, как инициативность, 
креативность, самостоятельность, социальная ответственность, стремление к самосо
вершенствованию. Модернизация и инновационное развитие всех сфер жизнедеятель
ности общества обеспечивается профессионалами, имеющими потребность и способ
ность к творческой самореализации.

В исследованиях феномена самореализации личности обращается внимание на 
его разн^іе аспекты [3]:

-  самореализация как осознаваем^ій и субъективно значим^ій процесс раскрытия 
способностей и возможностей личности в деятельности и межличностн^іх отношениях;

-  самореализация («самоактуализация») как высшая потребность личности, ос
новной мотив, цель жизни, желание человека стать тем, кем он способен стать, полно
стью реализовав свой потенциал (А. Маслоу);

-  самореализация как открытие собственного «я»: актуализируя свой потенциал в 
деятельности, оценивая свои результаты, личность осознает себя, свою индивидуаль
ность, формирует самооценку, приобретает самоуважение;

-  самореализация как процесс и результат диалектического слияния уникальной, 
неповторимой личности и объективного мира, которое происходит в результате раз
нообразной деятельности;

-  самореализация как условие социального самоутверждения, конкурентоспособ
ности человека.

Если самореализация представляет собой процесс раскрытия возможностей лич
ности в деятельности, то творческая самореализация -  это максимально полное вопло
щение возможностей и способностей личности в деятельности, приобретающей каче
ственные характеристики новизны и высокой результативности.

Современное образование, реализующее идеи культурологического подхода, 
ориентировано на формирование культуры личности и отдельных ее составляющих. 
Культура творческой самореализации как личностное образование представляет собой 
органический синтез, систему потребностей, убеждений, ценностей, а также норм и 
способов творческой деятельности, определяющих стиль деятельности и успешность 
личности в творчестве, обеспечивающих максимально полную реализацию ее творче
ского потенциала.
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В структуре культуры творческой самореализации личности можно выделить 
ценностно-мотивационн^ій, когнитивн^ій, операционно-деятельностн^ій и личност- 
н^ій компонентні.

Творческая направленность (ценностно-мотивационный компонент) -  это сово
купность мотивов личности, детерминирующих ее творческую деятельность. При су
ществующем разнообразии интерпретаций понятия «направленность личности» мож
но отметить согласованность позиций ученых относительно ее определяющей роли в 
поведении и жизни человека. Структурн^іми компонентами направленности личности 
выступают интересы, цели, мотивы, отношения личности, ценностн^іе ориентации, 
установки, потребности, эмоции, мировоззрение и др. Среди всего многообразия моти
вов личности выделяют те, которые в большей степени имеют эмоциональную природу 
(желания, интересы, влечения, эмоции, чувства и т. п.), и те, которые можно назвать 
рациональными (взгляд^:, убеждения, идеалы, стремления, ценности). К определенной 
деятельности человека побуждают потребность в активности, удовлетворение от про
цесса деятельности, нравственн^іе, интеллектуальные и эстетические чувства, мотив 
долга и ответственности, мотив самоопределения (стремление испытать свои способ
ности в разных видах деятельности), мотив самоактуализации, мотив самосовершен
ствования, мотив благополучия (стремление получить одобрение), мотив престижа, 
мотив достижения, мотив аффилиации (стремление к позитивн^ім контактам с людь
ми), мотив помощи и др. Наибольшей стабильностью и устойчивостью характеризу
ются убеждения и ценностн^іе ориентации личности. Именно ценностн^іе ориента
ции личности на творчество рассматриваются нами как наиболее значимый компонент 
творческой направленности [2]. Ценности определяют надситуативную активность 
личности, поведение и характер деятельности, обусловленные не столько внешними 
обстоятельствами, сколько устойчивыми личностными предпочтениями.

Можно предположить, что побуждать человека к творчеству в разн^іх видах де
ятельности могут все мотивы, указанные ранее. Но при этом важно разграничивать 
мотивы, которые пов^ішают интенсивность творческой деятельности и те, которые по
вышают созидательно-преобразующий эффект творчества, оригинальность его резуль
тата.

Исследования мотивации творчества (Д.Б. Богоявленская) показали, что для соб
ственно творческих проявлений личности наиболее благоприятна альтруистическая 
направленность и познавательн^ій интерес. Эгоистическая направленность (мотивы 
достижения, престижа, социального одобрения и др.) не способствуют переходу дея
тельности личности с уровня формальных требований задачи на уровень проявления 
творческого подхода к ситуации. Престижная мотивация может стимулировать продук
тивность деятельности, но при этом часто препятствует проявлению именно ориги
нального, творческого подхода к решению проблемы.

Наиболее действенным мотивом творческой деятельности выступает интерес, 
увлеченность самим творчеством. Интерес к творчеству -  это активная созидающая 
направленность, связанная с положительным эмоционально окрашенным отношением 
к творческой деятельности, к преодолению трудностей, со стремлением к самовыраже
нию и самоутверждению. Для творчества важна также мотивация самоактуализации, 
желание выходить в своих действиях за рамки привычного, получать удовлетворение 
от создания чего-то оригинального, нового.
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Когнитивный компонент культуры творческой самореализации составляют ус
военные личностью знания из различных предметных областей. Являясь составной 
частью мировоззрения человека, знания в значительной степени определяют его отно
шение к действительности, взгляды и убеждения, составляют когнитивную основу дея
тельности и служат одним из источников склонностей и интересов человека, необходи
мым условием развития его способностей. Особенно важны качественные предметные 
знания (прочные, осмысленные, системные, действенные) для познавательно-творче
ской деятельности, для научного творчества. Для всех видов творчества необходима: 
знания о сущности, специфике, компонентах, инструментах творческой деятельности, 
о наиболее эффективн^1х приемах творчества, технологии организации и управления 
данн^ім видом деятельности. Значим^ім элементом данного компонента выступает по
нимание личностью основных смысловых контекстов «ценности творчества»: творче
ство -  это способ создания нов^іх см^іслов, нов^іх форм бытия, способ нестандартного 
и наилучшего решения различн^іх проблем (научн^іх, политических, экономических 
и др.), универсальн^ій механизм развития человека и общества, способ самовыражения 
и самореализации личности, форма индивидуальной свобод^:, источник положительн^іх 
эмоций и др. Все эти знания составляют основу так наз^іваемой культуры творчества.

Операционно-деятельностный компонент  культуры творческой самореали
зации личности образуют умения, освоенн^іе личностью, способы осуществления 
творческой деятельности.

Для осуществления творческой деятельности необходимы умения, которые, на 
наш взгляд, можно представить двумя блоками:

1) логические прием^і (анализ, синтез, обобщение, сравнение и др.) и общеде- 
ятельностн^іе умения (целеполагание, планирование, рефлексия), позволяющие осу
ществлять творческую деятельность не на уровне операций (когда цель задана и реф
лексии не подлежит), а на уровне деятельности (когда цель освещается личностн^ім 
см^іслом и у обучающегося возникает возможность выбора). Овладев указанн^іми дей
ствиями, осуществляя их, учащиеся становятся субъектами деятельности.

2) специфические умения, основанн^іе на различн^іх способах создания нового про
дукта (комбинирование, переформулирование, перенос, ассоциирование, поиск аналогий 
и др.). Известн^іми современной теории творчества приемами пов^ішения продуктивно
сти творческой деятельности являются: перестройка структурно-компонентного состава 
задачи; комбинирование новой системы из известных элементов; установление систем- 
н^іх связей и включение объекта в новые связи; переформулирование, или рассмотрение 
объекта с разн^іх сторон для в^іявления его разнообразн^іх свойств; ассоциирование, или 
установление связи между разными понятиями или идеями; приемы диалектического 
мышления (объединение, обращение, превращение) и др.

Для многих видов творчества (например, науки, изобретательства) особенно зна
чима способность видеть и формулировать новые проблемы на основе собственного 
понимания, видения ситуации, а также способность осуществлять системный анализ, 
те. анализ ситуаций или объектов как систем, обнаруживая скрыт^іе зависимости; вы
являть и разрешать противоречия. Широкий диапазон применения имеет такая общая 
творческая способность, как перенос [1]. Именно необычное и оригинальное исполь
зование имеющихся знаний, умений и навыков в новых, непривычных условиях очень 
часто позволяет создавать оригинальный продукт.
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Эффективность творческого процесса определяется не только уровнем развития 
мышления, воображения человека, его эрудицией. Для творчества также необходимы 
определенные личностные характеристики (личностный компонент культуры твор
ческой самореализации личности): оптимизм, уверенность в себе (оптимальная са
мооценка), отсутствие тревожности, смелость и готовность к возможным неудачам 
и ошибкам, настойчивость и упорство в преодолении препятствий, нонконформизм, 
просоциальная направленность. Формирование этих личностн^іх особенностей вы
ступает необходимым условием подготовки обучающихся к творческой самореали
зации.
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Аннотация. В статье отражена: теоретические аспектні развития коммуникативной компе
тентности педагогов инклюзивного образования в процессе непрерывного образования с позиции 
компетентностного подхода. Рассмотрены различные авторские подходы к определению понятий 
«коммуникативная компетентность», «коммуникативная компетентность педагога инклюзивного 
образования».

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, инклюзивное образование, 
коммуникативная компетентность педагогов.

Summary. The article describes the theoretical aspects of the development of communicative 
competence of teachers of inclusive education in lifelong learning from the perspective of competence
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