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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

Щ Щ Я Ї А Р Ж Ш С Т Ш » 

Актуальность теми исследования. Современное общество вое бо-
лее оооана&т, что вахнейшай предпосылкой ого по сгупатального рае--
вхткя я срадоточвяиам наиболее существенных проблем является твор-
ч&с&вх Л Е Ч В Д О И . ЕСО более ва передняя план выдвигается личносячшв 
правдой рвашэация сошальниг гадач, а критерием прогрессивных 
преобразований энотуььзг уровень воемсжностей, хотсрые общество 
предооггадкет дай проявлен» творческой сущности человека. В авявк 
0 втгм особув актуальность как а практическом, тех х теоретическом 
ашяхтах приобретая» вопроси, овяваннио о исследованием оущноэти 
творческой деятельности, поискх овоообов ее активизации во всех 
сферах фуш'-вдшяяроввкия содаальяого органявм», оптимальных путай 
творческого оэладензл ж преобразования действительно ста, я, сле-
довм«шго , хятавешяого раавертиаанхя сущноотшх сил человека. 

Подход х подасхекюо феномена творчества в его обращенное» к 
личности отвечает многовековой гумвншяячаакой традиция человечеот-
?л<л + КО? о рвя сбусловдавчаа филооофско-миравоверенчааков осашолевзэ 
внутреннего « р а человека, гредигеа, которая ка протяхених веков 
отошшаш вару в раеуа чалов&ка, его сяды, неиочерпаемул творчео--
кто вверпш. 

"Веля у ххвого отнять поотушск х , более того; если ОТНЯТЬ ТВ о* 
чкотво, п о тогда остается. .?* - писал в И веке до н.в. Аристотель 
Эта ммояь подтверждает наше убеждение в том, что творчество не дол£ 
но считаться уделом "»бранна**, елхтарного меньшинства, а раосмат 
ряваться как родовой правная чаловока, как аущноствое определение 
лячноитх. 

Поэтому предмет философского вналява феномена творчества ыш> 
чает не только сам процесс его ооуцеотвхенхя л характер ревультя-
тов, во я озынокенхв роля ЛИЧНОСТИ в нем, ее творческое оемооовер-
сенотвежанге. Прч »том личность рассматривается на в противопостав-
лении или гготворевии в системе общественных отношение-, а как оргй-
штатная еоотавлящпя оопиальной систем. 

Процессу ваоямодействяя личности я общества в офера творчист»» 
приоущн сооеобревные противоречии. С одной сторона, творчество нау 
форма самеосуще «явления, мера самодеятельно эти субъекта преда плач-
ет максимальное выявление индивидуальностк личности, «в уюсдомно» 
стк. С другой, - поскольку жить в обществе и быть СП 'бе де:« от су-
щество нельзя - творческая личность действует а пр^двяпх тех нор-' 
1 Аристотель. Ликомахова атяка / / Соч.: В 4 т. - г Умел, 

- Г.'1. - С. 265. 
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т Ш Ш о Щ 
I» установлены. Цомои» вопроо об условиях я 
ЧяЛьЯМЙВВЗГ ооновв '̂ яи: (введения оЛадо».-?«.^« »нрвботакда« форм дея-

ТОЯЛНОСТ к ЛНДЙВЯДЬ . -„«АХ фодо ад*од«л*«дьиос*а ПОиучает особую сна» 
<ш??агь в <и?уяцта, когда центральной проблемой отаноштоя теорэти-
чваков обо а- в а т е ««•:• .-»»II рода т ъ м г я ш : субъекта творческой 
даятяльвоотя; ней оамостоятвлт "!!>го к активно--.;/орчв«ого компонента 
об4»сиишой п ш ш , 

Я ^ я м я и в аоявк? раавяжя о&дзотва, роль »яорчаааога ымчаиа в 
еуггасгаован^ человеке т , т залоге рагрвяеаяч оотрайвч арс-бйан совре-
т т о с т а щгяананы орядегшквддав. рамкчшк фвдаоофсьал. *«••..: г дь. Лри 
втом, шогго па ИЕЗ осяговну» првккну иейооообнооти человеке водаятьоя 
до урш5.-?, о.-отвьхог« -х.зго вь- ж»м>8 ;«оы ] .« в . э а;.-
дят прекиуиеотвеяно а семой человека» и не вна ехч». Удаин/ научгшй 
8жи.гз механизм«» таорвдокой иеаореаливада лачаооти невозможен без 
учета процессов оааоорганнвагеш общеохвеняой яаяни. Дяало кко-аатв-
риадаотичасок >к методолоига позволяет выявить объективную, еодцадшо-
всторвческуя обуслоатеннооть творческой оаыодеятид>,поста человека, 
определить формы раареиеннй диалектического противоречив 1 азду ацгса-
р е а - г ооц»альаого целого и каждой а го индавздушиьиой пас/яцк. 

Пректнч>зсхая аначямость подобного аналлае обусловлена особшшо-
стямя нынешего этапа раввитил нашего общества, углубляющимися про-
цессами демократяаацаа, воироаденяем духовности, что предполагает 
глубокое оооенанке потребности в деятельности лхщей «ворчащих, ак-
тявнкк, способны* к оорядатальяой оодааяьной деятельности. 

^уше^ь рааоа^отак-'-оота поойаами. Проблема творчества является 
одной иа ваашзйпкх проблем философского осмысления. :!и одно яг вна-
чямльпах фкяософскюс течений ка узу акало ее яа круга своего внима-
ния. Еввдателхяое и многострро.гаеа осачщонна аолучяяа проблема твор-
чества в советской научаой ляаоратур* последаих ль?. Наябольаео внн-
шиаь удалено Есоледовакгао психолога* твортастаа (Д. Б.Богазлсашсая, 

,И.П.Калошяна, А.Н.Дук, Я.А.Пономарвв н д р . ) , фглософакоцу ешшау ви-
довой шйдафнкн творческой деятельности - яаучаой, технической, ас -
татической, педагогяческой (В.В. Давыдов, Б.М.Кедров, Л.Т.Девчук, 
В.И,Мя80па, В.А.Малахов, Б.0.МеЯлах, Л.Н.С*о*авяч, В.А.Яковлез, 
М.Г.ЯротваокяЙ), изучении творчества в соняально-практг^оком аспек-
те (И.П.Смирнов, Л.В.Сохаяь, Л.В.Яценко). 

идяовременяо вовраотает янтерэс к провадениз кошлекошх иоследо 
мекй феномена творчества, иб »том свидетельствуют, а частности, ито-
га работе многочисленных конференция, оемяыаров, симпозиумов, про-
ведённых в Симферополе, Москва, Киеве, Алма-Ате я других городах 



з 
страны, котор» ; сиди посвят ич акипхяу ир̂ Ла -«югаодолоиш я тэорвд 
таорчвсхва. 

В ряде рабо* носяедопптоля, определяя статус категория творчве*-
<г> сре,:ія другі'.-: Нл.-гто:.ай ^ л о о Л п , огрвннчвьччтся рамками явгасс-

гаосеологи»а ского аишгэа? вопросами творческой иктввносги ооемагол 
СЗ.С.Еяблі-р, Г.Я.Буа» А. И.Коршунов, И.П.в;>икщзова), анализ* ооо-
бениоотей творческого процесса з его яаязіяса формах (Г.О.Ажьтиуллар^; 
В.Ф.Овчшиаг.ов, К.С.Нигрс®, А.Т.Цгмяжян), равса»*рэшеа культуро-
ооандательного, яксаолопггасхого потеяцхаяа таорчеокой дшітальиоотл 
{Г.С.Батюцвв, С.Б.Кртокий, О.И.ТоОмд8»). 

Особое мэото еекшаат работы Г.А. Давидовою, Б,В.Нс®кговя,В.И.Шяи-
кдрука, творча ских коллективов монографій "Диалектика и теория твор-
чества" (Под ред. С.С.ЇЬльдзнтряхта, Л.М.Коршунова), "Диалектика сво-
боды каїг твор-тзства" (Отв. род. І.Абдяльдкн), "£изнь как творчество 
(Сопияльно-псяхолоіичве лй анатаз)" (В.И.2іанкарук, Л.В.Сохааъ, 
Я.А.Иульгв я др . ) . РвсоАйТривая "«творчество каз» родовой признак чело-
века, овосювлвч* -Іго оодаалыга-историческую природу, авторы основное 
внимание сссдредоточавают на глубишшх,о(Ь>ективна~двят«льноотшя ео-
п э г ^ т творче'«в« При »том яэдпетотбчйо ®ннмб;ал: уделено субъекта 
яс і творческой деятельности, ОВЯЭЕ внутренней акт^носги личи-
на с?и о процессом ее свмоооэидяния,. 

Это можно объяснить тем,что большинство ив названных работ было 
ягшгсано в период,коїда вяхквндс у-тегшх-обвдмвсввдов в основам; прк-
ктокалв проблемы развития общздтва.футацкояировьшм его оївр.реишзде-
го воздействи и слоггязсейся со:.~гльяочюлитячвско2 системы, господагаву-
тдай юг яотого на формг«резание лячнестя и жизнь. Сея» лячкооті-
рвссмат;~та?.лась кет находящаяся к обществу з оостоякни кодчинеинсаг*. 
Как пргагнло, человек, человек-творец, эся полкота еге біда»я з едашот-
из сущности и сущэстзопанкг в качества самостоятельного объекта 
Л" сотского анатазе не выступал. 

Таким обрезом, для понимания творчества,его значения я меота з 
»"•згаг обще сада я лячлоотя необходимо,опираясь на поективдае результа-
ті; язучвпяя лячностя со сторона ее внешней соціально!} детермвнагда, 
оосредоточхї г-г'—'пкяе не целостном рассмотрении творческой личности 
г. дяплектяччс.:ом единстве общественного я индгаидуального кш? неточ-
кяка я о актор*, общественной динамики. 

Моторргл. необходимый для выявления специфики тпорчэской личао-
ОТИ,СОДЄІЖИТ(ЇІ в работах, посвященних Г.нализу культурно-историчео-
кой эволюции человека к г: к личности (А.Г.Асмолов,Л.М.Баткнн, Л.П.Буе-
са , И.О.Кон, И.И.РсзвиїіКий), места творчества в структуре личности, 
ее особенностей к«к самодеятельного субьою-б О.В.Итаечков, М.С.Ка-
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ган, Л.В.Сохань, В.И.Толотых), индивидуальным формам освоения куль-
турно-исторического опыта человечества (Э.А.Баляер, С.В.Крымский, 
И.К.Ыамардашвили, В.М.Ыежуев, Н.З.Чазчавадзе). 

В работах Г.С.Батящева, В.В.Даввдова, Г.А.Давыдовой, О.В.Фле-
гонтовой обосновывается яояяманяе индивида как личности о учетом ее 
творческих возможностей, решается проблема бытия личности как твор-
чества. Ориентируясь яа воемояяооть личаоотно-творчеокого ре«вития 
каждого человека, утверждающего свое соавдательяо-творческое пркезр 
ние, данные авторы рассматривают творчество в его обращенности к 
"друппи" как отношение гармонического типа. Такой подход к анализу 
проблем творчества оказался наиболее близким направлению данного 
наследования. 

Однако, поскольку эти работы носят большей частью общеконцап-
туальны£,проек&нвяШ характер, более глубокого неучения требуют 
вопросы, связанные, в частности, о определением сущностных харак-
теристик творческой личинки, выявлением механизмов взаимодействия 
общественного и индивидуального в субъективном мире личности в про-
цессе творчества. При всем многообразии подходов к рассмотрению 
проблем творчества, именно этот круг вопрооов остается практически 
не разработанным. 

Дель данной работе состоит в том, чтобы на оскове анализа дея-
тельности творчэской личности в диалектике общественного ж индиви-
дуального раскрыть л н ч н о о т н ы й аспект творчества. 

Для реализация целя необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть генезис философского постижения феномена твор-

чества я его места в яязни личноспи; 
- определить ваинейзие характеристика лгорчэокой личности; 
- осмчопить место и роль творческой личности в проилсое духов-

ного производства; 
- обозначить стилевые характеристики лячпостя в качестве форм 

'представленности общественного х индивидуальном; 
- в контексте современных подходов к воагнтательно-сбреюва-

тединому процессу переосмыслить роль веществе в создаяии усчозлЗ 
для формирования творческой личности, указать некоторые возможные 
пути я осуществлению личностью своей творческой сущности. 

Методологическую и Т»9рвтичаскую основ? исслеловатя составля-
ют идеи, отвечающие гуманистической традиция а развития ?ягровой я 
отечественной Зялософчи о Критаческя-деятзльностяой и творческой 
природе человека, осмясячняне о диалектико-материалистических по-
зиций. В процессе исследования автор опирается на теоретические 
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^аработкк проблемам личности, ее развития,, реализации ею своего 
творческого» потеншала ведущих советских обществоведов. 

Научная новизна лпссатаации заключена в том, что в ной реали-
зован комплексный подход к проблеме творческой личности в диалектике 
общественного я индивидуального,, представленный в следувдих резуль-
татах:; 

- Путем генетического анализа выявлены конкретно-исторические 
уррвни видения абсолютных и относительных границ осуществления твор-
чества личностью, предложена о учетом современного социального опыта 
интерпретация понимания творчества как самотзорчоотвй, индивидуаль-
ного смысложизнзнного созидания} обосновано понимание творчества как 
структурно-функциональной характеристики личности, а духовности -
особого рода субъективности, разомкнутой на мир, как качества, имма-
нентна присущего творческой личности; определены характеристики твор-
ческой личности; ' 

- рассмотрены стеновые особатшосте личности как воплощение дяп-
лектич^сасого единства проемствочности культурных традиций и их твар--
тчекого развития; 

- а результата ИССЛЕДОВАНИЯ особенностей ВОСПЯ?РТО.ТЬНОГО про-' 
йеЙоя в аспекта гтздиггдуального тюрче^гва доказана необходимей, 
гуманитаризации образования средствами "яр.л:ого включения эмоцпональ-
ннго фактора, показаны детершнанты его активизация, в частности, 
деятельное приобщение к игровым видам искуоств, развитие деятельно-
с»;:тватралъных студий, грукт "творческого самосовершонстповя''ля" и 
т . п . . 

Теоретическая и прпктячяскпя значимость. результатов исследова-
ния. .Положения я выводи, содержащиеся г диссертационной работе могут 
быть использованы при дальнейшей теоретической разработке проблем 
теории творчества, во понятийной, категориальной оснащенности; в 
процессе форшрования новых программ курсов по общественным дисцип-
линам для средних специальных и высших учебных заведений. Полученные 
результаты м. гут бить итпользоптш в качестве методологической осно-
вы при решек конкретных практических задач, связанных с.формирова-
нием тпорчэсктс, социально активных лщдоЯ, в частности, при проведе-
нии социологическюс исследований, необходимых для дальнейшего со -
вершенстпог пики воспитательной работы. Уекомепдадаи^ предложенные 
автором, легли л основу программ деятольноотя групп "творческого 
самосоворионстаопания". призванных наРти оптимальные пути развитая 
каждой формирующей©, личности как свободной творческой индивидуаль-
ности. 
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Апробация работы. Основные идея и выводи диссертационного на-
следования докладывались и обобщались на областной научно-практи-
ческой конференции "Новое мышление и форг,дарование духовного мира 
студенческой молоде,-vi" (Львов, 1988), на Всесоюзном симпозиуме "Ма-
териалистическая диалектика как логика и методология социального 
творчества и научного познанкя" ^Алма^Ата» 1990), научцо-ирактичес-
кой конференции "Культура и перестройка: диалектика духовных про-
цессов" (львов, 19Уо), на ХШ Всесоюзном теоретическом семинаре "Ми-
ровоззрение и научное познание" .(Укгород, 1990), на Ш и ТУ Республи-
канских школах молодых философов (Алушта, 1989, 1909). Диссертацион-
ное исследование обоуядалось на кафедре философии Львовского госу-
дарственного университета и в отделе философии Института обществен-
ных наук АН УССР. 

СТРУКТУРО диссертации. Диосертаїдая состоит нэ введения, пяти 
разделов, заключения и списка литературы., 

Ценный раздал - "Исторический геневио философского понимав;« 
творчества" - посвящен историко-философскому анализу понимания твор-
чества и его конкретного осуществления в деятельности личности. При-
менение генетичбски-функцйонального подхода позволило продемонстри-
ровать не только чередование философских вдей и теорий по обозначен-
ной проблеме, но и выявить стиль мировосприятия каждой эпохи с со -
ответствующим ему типом творческой деятельности. 

Каждая историческая эпоха вырабатывала овое понимание творчест-
ва, определяла относительные и абсолютные гранигр осознания чело-
веком себя а качестве творца, репрезентуя конкретно-исторические 
формы реализации творчестве и оистему определенных социально-эконо-
мических отношений, их опосредующих. 

В эпоху Античности на смену коллективной дорефлексивной твор-
ческой деятййьнооти, оснозакной на природной, естественной детер-
минации исторической жизни начального этапа существования челове-
чества, приходит стремление обосновать полноправность бытия чело-
века индивидуального. Отсюда привнание права Человека на творческое 
действие, источник которого, однако, выносится за пределы реально-
сти. Вое образующееся с помощью и без помощи человека мы (ішлось 
дяшь очвреднш несовершенным осуществлением божоствониой целесооб-
разности. Причем степень совершенства трактовалось но как выявле-
ние авторской индивидуальности, а как продукт надяндивидуального, -
способность индивида услышать и откликнуться иа зов "божественной 



силы"» которая им движет. Своеобразное цониаднве действительности, 
когда всякое изменение на пути из прошлого к настоящему трактоъа-
лооь как отражение особой реальности - "логоса'і "мира идей", -
исключало, резкое противопоставление творческого и нетворческого дуй 
античного мыслителя в вселение творческого в особую область» 
иодлмжащую нсальдований. 

Взгляд на творчество как на акт роаліізпізін абсолютной свобо-
ды Бога ("творца"), характерный для европейского средневековья, до -
полнялся признанием относительной свободы воли человека. Кульмина-
цией творческой деятельности признавалась цоль воспитать в себе 
некоего "нового" человека по образу Божию. На смену символу антич-
ного понимания человека-творца, воплощоїщого в образе Сократа, при-
ходит "чувственно-нравственное" творчество Христа, образ которого 
символизирует новое состояние творческого оамосознашш. Его абсо-
лютной границей признается единовластная; божественная сущность, в 
которой человек растворяется. 

Интенция но самосовершенствующуюся личность,, свободно пред-
пред О ЛЯйЩу, свое бытие, во всей Ы»ЮГргр«Щ100ТИ проявляется в эпоху 

Вовроядонкя 9 тшіо "ронеасаноного человека". Значительно расшири-
лись границы осознания человеком бво«М роли как творца и деятеля. 
В человеко ценится про?,уде и со го активность и самостоятельность. Заж-
но заметить, что понимание творчества как специфической характерис-
тики человеческой деятельности, как особого способа отношошш чело-
века к миру совпадает по времени с категорипльшад наделением поня-
ття ""«чиость"^ Уиниго отп понятия рассматриваются, кок привило, во 
вмммоввяэв. 

Представление о сущности человека кок целостной духовно-телес-
ной субстанции, готовой к свободному волеизъявлению, получило ши-
рокое и своеобразное толкование в философской отечественной мысли 
ХУІ-ХУТ! в в . , в частности, в трудах Ивана Виленского, ученых Киово-
Ы'.тклянской академии. В уішкпльном творчестве Г.С.Скоророды - ве -
ликого у крайне т о фдагософп-гумпниота, - важнейшее место занимает 
учение о "сводном труде". Познавая свою природную сущность, чело-
пек, по мнению Г. С. Сковороды, находит "сродный" свое* натуре труд 
и в нем обретает "радостное веселье". В такой трактовке человеку 
определялась лишь возможность подчиниться тому, что диктуется при-
родой. Тем не менее, концепция Г.О.Сковороды заключала своеобраз-
ное признание способности человека к творческое самосовершенство-
ванию в труде. 
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Дальнейшее фазвиа-ие философские предсгаьлнкйя о 
адской сущности -человека получила в трудах гцросветителой. Свойст-
венное га пондалание -человека как исключинельно "природного -существ 
за" специфически крелокшш)©) -в решении проблемы индивидуальногч» и 
всеобщего, природного и социального. Идея творчества все больше 
связывалась с фаустиакскш духом преодоления бесконечности прост-
ранства и времени, е обретением навыков манипулирования и техноло-
гического освоения беспредельных, возможностей сущего. 

Вехой на пути к современному толкованию феномена творчества ста-, 
новитоя его' осмысление в трудах представителей немецкой классичес-
кой философии. В учениях о человеке Канта, Фихте, Шеляийго, Гегеля 
важнейшей чертой личности провозглашается ее деятельно-творческое 
отношение к миру. Пртодшом организации Творческого действия, его 
вколотной границей на смену действию Закона, Бога, Гения, утвержда-
ется самоактивность духа. Индивидуальные производящие акты рассмат-
риваются как репродукция действий всеобщего духовного начала. 

Рассматривая "основные историко-культурные периоды генезиса проб-
лемы, характеризующие этапы ее осмысления, автор приходит к выводу, 
что они могут рассматриваться как основание и предпосылка современ-
ной постановки проблемы на основе диалектикс-ыатериалкстичвокого 
учения, синто пирующего все предыдущие достижения философской мысли. 

Если во всех философских концепциях домарксистского периода 
творчество мыслилось как особы;-: дар, привилегия "избранных", отмечен», 
ных судьбой, Богом, природой, обстоятельствами, внечеловеческой выс-
шей Идеей, то рассмотрение творчества в его всеобще!} форме как сущ-
ностной характеристики человеческого бытия, процесса сашосуще(явле-
ния индивида (К.Маркс) присодит к убеждению, что в творчестве выяв-
ляются глубинные человеческие способности, что творчество осуществля-
ется на "целостно-чёловечеакой основе, взысиующзй нэ разъединения, 
а объединения людей, проявления их собственно человеческих качеств" 
(В.Л.Малахов)'. 

Понимание творчества как оаштеедчветвв, как индивидуального 
ошелокизненного созидания личности в с е ^ р о я н о обсевовниаотет во 
Е'ЕвЕйМ Разделе - "Творчество и личность» Характеристик® творческой 
личности*. 

Современное понимание творчества кяк Сущностной характеристики 
человека достаточно полно выявляет характер совершающихся перемен в 
социальном мире, постигаем Человеке как истор1гческого> оу<Ь>бкта 
ноосферы, Носителя созидательных ешс Универсума^ Походным пунктом 
материалистического подхода и проблеме творческий личности является 
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сйбванйё 'положения о связи творчества как явления о реальным ин-
дивидом - субъектом деятельности-, «сущесталяквдим себя целостным об-
разом в предметном поле культуры-. Базисной формой творчества высту-
пает предметная преобразующая деятельность, которая является источ-
ником как предаатного "мира богатств"* так и внутреннего кбогатства 
способностей" индивида. 

Рассмотрев попытки создания общей теории творчества, предприня-
тые в ряде работ советских философов автбф приходит к выводу-, что 
есть смысл отнести философскую категория творчества к разряду так 
называемых зиртуальнше, т . е . нуздающихся в обязательной конкретиза-
ции относительно контекста их употреблеття; Такой ВЫЕЗД сделан в 
результате анализа наиболее распростренокного, общепринятого опреде-
ления творчества как деятельности, направленной на созидание нового; 
Так, рассматривая творчество как деятельности по мнению автора, не-
обходимо учитывать, что творчество не является особи,; видом деятель-
ности, а лишь ее качествеинш состоянием» указывающим на меру ее со -
зидательной потенции. Творчество как ^Одухотворенное действие" под-
Ешает личность на качественно новый уровень, обусловленный не логи-
кой "внешнего богатства", а логикой выявления творческих возможно-
стей человека, развития воох его сил как таковых, открытия новых 
предмотно-ооциально-чашеловых отяошеьий (Г.А.Давидова). Зти позиции 
можно рассматривать как необходимые, но Далеко не достаточные крите-
рии различения творческой деятельности и творческого подхода к дея-
тельности как психологической установки: 

Рассматривая творчество как деятельность, направленную на оозда-
ние культурны* ценностей и форму "само о суще отлепил" индивида, автор 
приходит к необходимости признать субъект творчества - твортяскую 
личность - я качестве основного .элемента! творческого процессе. От-
сюда следует определение творчества как формы самодеятельности и 
саморазвития индивида, развертывания его сущности'« сил по мерсам 
слободы, как приобщения к высшим смыслам бйтия. При этом подчерю:-

,веется, что понимание высших смыслов бытия исторично. В Античности 
оно было связано о приобщением к мировой гармонии, К осознанию че-
ловека как самоценной части Космоса, в средние века - о постижени-
ем и воплощением идеи Бога в деяниях человека. Ренессоно наполняет 
высшим омьелом способность творца бросиТь вызов небу и Богу, поис-
ковую деятельность человека; направленную вовне. В дальнейшем! та-
кая поисковая деятельность ассоциируется с пониманием природы как 
мастерской* в которой человек созидает новые объекты. Такое» в сущ-
ности, романтическое по&ш&Щ $вф&йтйв й ёгО' йуб*,экта - Человека 



как хозяина бытия - привело к столь слол-.иым коллизиям экологическо-
го и морального звучания* что в. настоящее время на яерввй 1лаа т т -
напт выступать те аспекты творческого процесса» которые связаны а 
само созиданием личности, о полнотой человеческого жиэиеутааркденмя, 
а в теории - осмысление творчества в его интеадиальном выраяеюш 
как пути человека к самому себе. 

Исходя из такого понимания, творчества, автор предлагает трак-
товку понятия "творческая личность"» полагая, что оно не получило 
достаточного ^илооофского обоснования. Это личность, дЛя которой 
творчество становится важнейшим регулятивом, емнеложианенной ценно-
стью, способом мироовладения и мировосприятия. Руководствуясь в 
своей деятельности оознательно-волевыми, ориентирами и гарантирован- . 
ной степенью полезности, творческая личность в процеоое творчества 
транслирует свое "Я" в мир, способствуя совершенствованию бытия, 
дает его ков.ча измерения. Такое понимайте -роли творческой личности 
прежде поеГо фиксирует диалектику общественного и индивидуального я 
ее существовании. Впдь на пути целостного самоосущеотвления гвор*">-
«ясая личность вчетупает как "ивдипидуально-выра; .овнов ясеобиоп" 
(Э.В.Ильенков). 

Доминантой в структур творческой личности выступает потреб-
ность в творчестве как социально-психолошческая характеристика. 

Анализируя ряд качеств, которые состевляют специфику тнорчео-
кой личности (мировоззренческую цельность, интеллектуальную свобо-
ду, внеокую спонтанность и т . д . ) » автор приходит к выводу,чтс твор-
ческую личность характеризует лишь их уникальное сочетайте, которое 
и обеспечивает творческий процесс как непрорызний,. оамоотамулирую-
щийся. 

Таким образом, поникание творчества кок атрибутивного свойства 
человека дает основание очитать творческой не только деятельность, 
завершающуюся получением материального результата, но и сопровояда-
вдуюзя усло»Н0!Ш9М самого культурного и духовного "поля" личности. 
Это позволяет преодолеть узкое понимание феномена творчества и вы-
явить историческую закономерность перемещения акта творчества на 
индивидуальный уровень в форме всеобщего. 

Анализ конкретных механизмов пыракения всеобщего черяз индиви-
дуальное проводится в и о следующих разделах. 

Третий раздел - "Маосовое и индивидуальное в духовном производ-
стве" - посвящен раскрытию места и роли творческой личности в духов-
нол, производстве, Продуцирующем как духовные ценности, так и саму 
личность, совершенствующуюся в процессе творчества. При ЭТОМ, ПО 



мнению автора, основанием, первичной "клеточкой* духовного производ-
ства выступает рождение идеи, образа, понятия в мысли отдельного ин-
дивиде. Этот своеобразный продукт эмоционально-Мюявтелыюй деятель-
ности влияет на самого субъекта творчества - его мировоззрение, от -
ношение к миру, этические представления. Дальнейший путь Творчества 
можно пред отшить как движешо от индивидуально значимого через ряд 
оноследований к социально значимому. При этом важным этапом творче-
ского процесса выотупеет объективация субъективных возможностей лич-
ности в ее деятельном отношении к миру, приобщение продукта индиви-
дуально-творческой деятельности к культуре сообщества, Непосредст-
венное взаимодействие массового и индивидуально-творческого. 

Понятие "маосовое" трактуется автором как содержание, имеющее 
широкое хождение, устоявшееся, призванное, однако Лишенное индиви-
дуального своеобразия. 

Ориентация на "адресованность другом", на взаимодействие о мас-
совым, потребность в признании результатов творчества - необходимый 
елемент творческого процесса. Он и обеспечивает возведение единично-
го до уровня всеобщности. В успешности такого перехода заключается 
социальная миссия творчества, рассматриваемого как средство общест-
венного прогресса, исторического движения созидания. 

Жизнь творческого достижения, широта включения его в ценноотно-
амыоловую и интенцрональво-волввую структуры множества, массы, во 
многом зависит от личности творца, духовной насыщенности и масштабов 
его внутреннего кира. Такое утверждение дало повод автору обратиться 
к характеристике мировоззренческого аспекта творчества, которое рас-
сматривается как своеобразная форма духовности. 

Понятие духовности до последнего временя традиционно связыва-
лось с религиозным сознанием, о верой, в частности,о морально-этиче-
скими идеалами христианства. Глубокое теоретическое осмысление фено-
мена духовности как существенного атрибута общественной жизни тре-
бует поиска различных форм духовности, спооооов модификации ее тра-
диционных форм и стимулирования новых. При атом духовность понимает-
ся автором как интенция личности к гармонии о собой и с миром, ооо-
бая мера субъективности, разомклутой на мир. Непременным атрибутом 
духовности является наличие внутреннего потаенного мира .точности, а 
котором себодаяноо "Л", ассимилируя идои, поставляемые селегтивннм 
разумом, вырабатывает принципы и нормы авоего общения с миром. 
В озночешим смысле духовность по самой сути является формой стмо-
Тйирчвстм личности. Такой вывод предполагает заявление в человеке 
творческого не только как уникального "собя-самче", пэ и кок оспло-
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ценив человеком своего у1Швероальногс призвания, суйьеклюноя, посвя-
щенность которого выражена в концепции "доминантности на. другого?» 
(Г.С.Батишеп),в расширении к воспроизведении мира культура. 

Приобщение масс к объективированным результатам индивидуальное 
творчества вызывает процессы творчестза в различных ассоциативных 
формах, что приводит к явлешш "умножения духовности". 

Еепрштке творческих результатов сообществом означает, что. лич-
ность сталкивается с протизоречием,между потребностью в творчества 
(как самовыявления) и возможностью ее реализации. Для творческой лич-
ности неразрешимость такого противоречия оборачивается жизненной 
трагедией. Подобного рода трагедии приводят к потере отдельного, пор-

' сонжТяцкрованного источника духовности. Неповторимая ее частица.воз-
никашцая при сопричастности к творчеству отдельной творческой лично-
сти , невосполнима, и общество расплачивается за это снижением общего, 
уровня духовности. 

Автор рассматривай рад ^аадвк'}, обеспечивающих ассимиляцию твор»;. 
ческого достижения сообществом. К НИМ МОЖНО отнести: соответствие 
содержания результата индиведу эльно го творчества потребностям общаОт- , 
Bai готовность исторического гмяа культуры к в&саяфкякав этих'рваульть*. 
tub; согласиваннооед социального опыта творческой лачаось; я ^обац-
стаа, выраца»му»с$ в поцятийно-стилсшых характеристиках. . 

ПОЭТОМУ В четвертом разделе работы - "Стиль как проявление общо-» 
стенного ь деятельности личности" - дается анализ стиля как ян-гетра-
тлвной характеристики, репрезонтйрующей единство адд'.зад?альио- *«1Ч-
ностных и социально-ценностных качеств. 

Понятие "стиль" достаточно широко используется. в. различных науч-
кых дисциплинах (эстетике, Лингвистике, литературоведснии и т .д . 
При в сом разнообразии ого интерпретаций, общим моментом сткловых 
представлений о различных явлениях выступает фиксация внешней А.цражон-
НОСТИ, УСТОЙЧИВОСТИ, целостности Качества. Широкое ТОЛКОБЫЙв понятия 
"стиль" дало автору возможность экстраполировать его на область 
избранного исследования, представить стиль льчкости как комплексную 
характеристику, одну из форы репрезентации общественного содержания 
в индивидуально-личностннх формах поведения.. 

Стилевые определенности личности проявляются в ситуащи выбора 
адекватных способов самовыражения - типичной, перманентно!: ситуации 
процесса творчества. Причем, в отличив от принятой в психологии т о ч - . 
ки зрения, что разрешение такой ситуации целиком зависщ-от психо-
эмоциональной установки субъекте, в диссертации подчеркивается осо-
бая значимость социально-культурных детерминант $ормирова1аи стиля 
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личности. Таким образом, ОТЕЛЬ выступает как выявленная, оформленная 
активность, качество деятельности, демонстрация индивидуально-своеоб-
равного выражения общееначимого в деятельности личности. Поскольку в 
стиле веоьме точно выявляется момент взаимосвязи личностного своеоб-
раеия и общественно пригнанных норд материально-практической деятель-
ности, духовных традиций, стиль личности можно представить как стиль 
впохи, преломленный сквозь призму субъективности личности. Практиче-
ски -ре гуЛирупцая функция категории в этом смысле заключается в пред-
ставлении культурно-ооцягпльнкх явлений в ракурсе уникально-психологи-
ческого мира личности, универсализации уникальности творческого само-
выражения личности, гармонизации внутренней н внешних дегермо .нт 
принадлежности ее к тому или иному культурному сообщаотву. 

О степени сформгрованнооти стиля личности, по мнению авторе, 
можно судить по следующим признакам: степени усеоеннооти исторически 
накопченного опыта, 8[фиксированного в ценностях культуры; выработан-
н о е » структуры видов деятельности, где механиаш пелеполагаяил-целе-
рважииащш подчинены внутренним установкам личности} степени согла-
сованности индивидуального мира личности, внутренних личностных уста-
новок о "духом" времени, сопиашю-ио^мативннма установками впохи. 

Оошкроваине отнля лично ОТЕ проходат ряд этапов. На первом етапе 
формирование стиля личности проиокодит черве приобщение к совокупному 
культурном)1 достоянию епохи (освоение но.и, навыков, ценностей,идей 
и т . д . ) , аатем - етап выявления интересов я склонностей к видам дея-
тельности, областям бытия, в которых возможна самореализация, и на 
последнем етапе пропесо деятельности ухе отличается стилевой опреде-
ленностью и печатью собственного ОТЕЛЯ ЛИЧНОСТИ. ВііЖЯО отметить,что 
рассматривая депзроовяфипяраввянув категорию "отиль элохи", необходи-
мо учитывать, что он еадаетая не только наиболее соответствующими 
потребноотям времени гдаямг, но я формой их стилевого представления, 
которая, как правило, в той или иней степени отражает гпдиакдуаюьаый 
02ялз личности, ее соадввшей.' Таким обрезом, отиль тьорчяской лично-
сти выступает предпосылкой, залогом военикновення иовйх форм духовной 
деятельно ста эпохи. 

С;ледовая культурный опытом человечества, приобщаясь к его ду -
ховному опыту, творческая жтчяооть вырабатывает свой индивидуальный 

• отель наследования культуры. Его особенностью, по мнению автора, яв-
ляется то, что твор пская личность не сграяжчжваетая прооггшг воспрял-
таем культурной традиции и переносом ее в настоящее, яо, творчески 
переосмыслив, воплощает в новом акте творчества индивидуально-своеоб-
разным споообом. Этот процесс можно проиллюстрировать словами Анны 



Ахматовой о Ъом, что поэт освансаа? традицию нови« стихом. 
Ивда ігдуальішй стиль наследования культуры формируется вав з а -

висзмости от кошчоотво поглощаемой информация. Творческая личность, 
интерлроткрул явления ПРОШЛОГО В НОВОМ/ чаото НЕ&рОДСКОвуОЗІСіїі рі !ЧУР~ 
се , ю в е р т е т преобразован»«» яскодвнх ДЇ.ГННХ, отар..» 
новый прием, сближает представленая, относящиеся к различны« областям 
действительности. Зврястичэская роль культури в этом случае заклпча-
бтея в расаярешк асоодаатшдаого поля творчества. Чем долее мощное 
"облако ассоциаций" вызиааат то или иная идея, градация, тем мощвез 
оказывается ее творческий потенциал. А рождение "облака есооігаецайг" 
возможно только при обращении личности к культуре и через культуру. 

Представления о стиле наследования культуры ва личностном уровнз 
тесно увязаш'о процессом осзо;ляя культуры, разворачиваемом в обще-
стве. Обосновывал это утверждею'.а, автор обращается к пиалки/ конк-
ретных свидетельств духовного возроэденая вашего общества« в частно-
ста, в гультугяой жизни города Львова, Они дают основания говора» рб 
утввї-гдевиі исг а форм отно^иля современно.« чвддоса к культуре 
прошлого, расаафэииа масг;»абов врлобщзикя н углуоленкн ее востиженЕД. 
Тг.«вк образом, з«:ітгтевї мы иодходвм к угаерадышю нового 
ОТЕЛЯ наскедоввзш культуры, оказывода.-о существенное п ш & з д на 
ф«рг<йгрование иплвввдуального «шла ЛИЧНОСТИ, который * обаодюивкмг 
меру готовность личности к ^орческоцу суайстаовгчяю. 

Пг.ыД сат-до/, • "Штеиведуатьно-творчвское начыло человека н виейцч 
тательыый процесс" - посвящен анализу особенностей процесса форкяроа«-
ния творчзскрй личности через воспитание и обучение. По мнению автора, 
осно-.чым его содержанием необходимо признать не про0:0 рвавнтде с с з -
циальиых способностей личности, позволяющих ай осуществлять тот яла 
ИНОЙ род деятельности, НО стимулирование ушіиерссльно-творчвйкой ИЫ1-
ревлеиноотк личности, развитие ее внутреннего мирь. 

По мнению автора, практическая значимость в актуальность исследо-
вания этого круга задач преадз всего связана с особенностями нынешнего 
атеча развития нашего общества, который характеризуется процессами 
восстановления подлинного понимания личяооти как субъекта нстсркческо-
го развяткч. Уникальная возможность вырваться из плене десятилетиями 
утверждаемого "культа безличности", культа серой среднестатиегической 
единицы - винтика общественной системы, предостеаленная политикой пе-
рестройки, требует скорейшего внедрения., разработки широкой іюсударст-
венкой программы, обеспечиввицей зфлективное творческое существование 
личности. 

Анализируя современные подходы к воспитательному процассу, автор 



сосредоточивает вишенке на тех .его аспектах, которые няпревлегш на 
инициацию творческого салюосущеотвлвнкл личности. Это требует изба-
виться от пршиздшного предотшмн&< о воспитания ш целенаправлен-
ном вовдв<»ствии, социальной детерминация жгтического я личностного 
сэдрпвяояяя,- И таяантлтжые педагоге, и благоприятные у слов*.-, с? ада мо-
гут я*гшь содействовать становлению личности. Сем процесс е м ; прсида 
всего процесс овмоссвдданшг. Таким образом, рассматривая восшич** .•» 
КРБ споооб рвокрнтия индивидуально-творч&скох'о в ч&лоьеко, автор стре-
мятся вшшвть спедафячоскче механизма ьнутроннеП детерминация поведе-
на« человека в качества Стимулов творческой самостоятельности -ФУ-
«щейая личности. 

В диссертации раскрыв* ^тся роль с&аи в формировании эмопдопаль-
ного мира, раскрытия способностей ребенка и стямулироьши® мотивации к 
ях оу^оразвитию. Через общошго со взрослыми ребенок кга, бы опрашивает 
мир. И чем полнее удается удовлетворить его интерес, обхисовать поди-
варааятноеть разрешений многочнсло:шых детоких "как?", тем усяешео 
взрослые способствуют усложнению творческого мировосприятия ребенка.' 

Особое внимание уделено общеобразовательной школе как одноцу ив 
важнейших авеньев учобно-аоашгсотелъыой работы. 

Абсолютно очевидно, что культивируемая кашей школой практика обу-
чения и воснятаяия в сущности была направлена на воспроизводство кон-
сервативного тина личности о ванажекнш порогом творческого самовнра-
яенвя. Преодолеть теории "тоталитарного" воспитания, по мнению автора, 
возможно лишь коренным образом пер-зориентяроваа веоь учабно-вошжта-
тельный процесс яа формирование нестандартных способов деятельности, 
аа приобщение каждого учеярпп к урооьа достижений мировой культуры, 
на создание ново!' формы вэшаюотноиекий между учителями и учевжгсамя, 
новой паихолохяческой впюсферн в в ш е . 1 Для становления подлинного 
сотворчества учителя я ученика необходимо преодолеть действующий и 
поныне стереотип представлений об ущербности творческого потенцясла 
детства, признать право кадцого на собственное мнение, на построение 
•своого образа мяра я понимания себя о нем, содействовать формировании 
в ЛЯЧНОСТЕ универсально-творческого начала.' 

Для реализации данных эадач автором предложены рекомендации, ко-
торые имеют самостоятельное практическое значение. В частно ста, обосно-
вывается необходимость хумв.читаряэации обт/'Фэккя, которая предполагает 
не только введение дисциплин по теории культуры* истории литературы, 
эстетике и т . д . , но и принципиальные изменения в их преподавании,не-
традиционные формы осуществления воспитательного процессе. Педагог*» 

_ к а по принципу "знсния-нивычя-умения" долула быть дополнена строкой 



репрезентацией эмоционального фактора в оавовани теоретического 
териала, элементов игры, открытого диалога в т .д . Далее автор в я т л -
варует возможности воспитательного воздействия путем привлечения де -
тей к деятельному овладении различными видает искусств/ Особое ви5-
чение автор уделяет роли театра как формы поотииення "себя в мире" 
и "мира в себе". 

Значимость и актуальность внедрения в практику различны: меха-
низмов стимулирования общей творческой направленности личности оче-
видна, ибо возрождение на социальном уровне интенции духовности и 
гуманизма открывает новые сферы и аспекты творческой реализации ин-
дивидов в формах, адекватных нынешнему состоянию человека. А:«?о , 
в свою очередь, означает, что и в теоретическом плане будет расти ин-
терес к проблеме творчества как формы раскрытия сущностных с ш чело-
века и смысла его существования, 

В "Заключении" сделаны выводы по днооертационному исследовании, 
намечены возможные перспективы дальнейшего изучения данной проблемы 
и предложены конкретные рекомендации по оптимизации прода осе твор-
ческого развития личности. / 
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