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Акцентируется внимание на проблемах современной молодежной среды. Рассматри-
ваются некоторые аспекты формирования духовно развитой личности. Утверждается, что 
культура и творчество должны стать основой воспитания молодежи. Поскольку особая 
роль в духовном развитии молодого поколения принадлежит вузу как социальному ин-
ституту воспитания культуры взаимоотношений, раскрывается содержание совместной 
творческой деятельности педагога и студентов. Анализируется сущно сть и содержание по-
нятия «сотворчество».
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Проблемы нравственного здоро-
вья молодежи всегда были в эпицентре 
внимания ученых [1—7]. Но особенной 
интенсивности научные исследования 
в  этой области достигли в конце XX  в. 
На  то были весьма веские причины. 
Страна переживала глубокий кризис 
в  политической, экономической, куль-
турной, духовной и других сферах жиз-
ни. В «лихие» 1990-е молодежная среда 
была заражена пристрастием к нарко-
тикам и спиртному, поражена плесенью 
национализма и фанатизма, социаль-
ной апатией, пессимизмом и инфан-
тильностью. Поиск путей воспитания 
молодого поколения, формирования 
морально здоровой личности продол-
жается и сегодня.

Духовный мир современной под-
ростковой и студенческой молодежи 
сложен, противоречив и многогранен. 
Старшее поколение порой не понимает 
ее устремлений и увлечений, ее надежд 
и забот. Однако запретами и наказани-
ями («этого тебе нельзя», «этого делать 

не надо», «компьютер не включай», «по-
ложи смартфон» и т. п.) проблему духов-
ного равновесия молодежи не решить. 
Наоборот, такой характер действий 
лишь усугубит ситуацию, на время «по-
тушит пожар» в душе, но «загонит» 
проблему более глубоко. Есть ли выход 
из создавшегося положения?

Путей — форм, методов и средств — 
воспитания много. Задача — выбрать 
верный путь. В семье родители и дети 
должны научиться понимать друг дру-
га с  полуслова. Важно формировать 
культуру семьи, культуру быта. В шко-
ле учителя и ученики должны быть 
равноправными участниками процесса 
обучения на долгие годы учебы. Здесь 
формируется культура учебы, культура 
созидания.

Особая роль в формировании ду-
ховно-нравственной личности при-
надлежит вузу. В вузе пересекаются 
направления деятельности двух взрос-
лых людей  — педагога и студента. 
Они должны стать коллегами на пути 
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приобретения первичных профессио-
нальных знаний, навыков и умений. 
В данном случае создается атмосфера 
культуры общения, культуры взаимо-
понимания.

Духовное развитие молодого чело-
века непосредственно связано с культу-
рой. Для того чтобы определиться, что 
такое «культурные практики» современ-
ной молодежи в контексте формирова-
ния нового мировоззрения, обратимся 
к понятию «культура».

Различные парадигмы и теории 
не  рассматривали культуру и ее созда-
теля — человека — в контексте эволю-
ции всей структуры космоса. Такое 
рассмотрение возможно в поле иного 
мышления — космического. Культура 
как глубинная сущность человека-мик-
рокосма, культура, которая задейство-
вана в общей эволюционной схеме ми-
роздания, рассматривается в научном 
и философском наследии Е.  И.  Рерих 
и Н. К. Рериха [8, с. 90], а также в тру-
дах Л. В. Шапошниковой, развивающих 
культурологическую концепцию Рери-
хов в наши дни.

В педагогической теории встреча-
ются различные характеристики со-
творчества. Сотворчество предполагает 
совместную творческую деятельность 
по решению творческих задач, проблем. 
Сотрудничество возможно и  на  уровне 
исполнительской деятельности, в ко-
торой есть взаимопонимание, «взаи-
мопомощь, но нет, или не всегда есть, 
именно совместная творческая дея-
тельность»  [9, с. 66]. Взаимопонима-
ние и  взаимопомощь — необходимые 
условия возникновения сотворчества, 
а в его реализации должен присутство-
вать этап сотрудничества.

Исследуя разнообразные трактов-
ки понятия «сотворчество», мы мо-
жем сделать вывод, что сотворчество — 
многогранное педагогическое явление. 

На  основе различных теоретических 
определений сотворчество может быть 
представлено как педагогика, закон, мо-
дель, принцип, чувство, стиль, деятель-
ность и т. д.

В экспериментальной практической 
деятельности мы применяем сотворче-
ство как широкое поле взаимодействия 
преподавателя и студента, как «область 
бесконечной разнообразной» мысли-
тельной и творческой деятельности, как 
рефлексирующее взаимодействие, в  ко-
тором педагог стимулирует студента 
к  осознанию и проявлению и творче-
ских способностей.

На наш взгляд, совместная сотвор-
ческая деятельность студента и препода-
вателя по своему содержанию и направ-
ленности сродни сотрудничеству. Для 
педагога это поиск проявлений таланта 
в молодом поколении, осуществляемый 
исходя из принципа, что каждый чело-
век талантлив, но не всегда этот талант 
проявлен. Создавая благоприятную пси-
хологическую атмосферу сотворчества, 
педагог проживает «здесь и сейчас» все 
ситуации вместе со студентом, принимая 
его таким, какой он есть. Это обеспечи-
вает пространство выбора, дает возмож-
ность перехода к реализации мыслитель-
ных и творческих способностей.

Вместе с тем полноценное взаимо-
действие студента с преподавателем, 
с ровесниками, обретение им актив-
ной позиции, стиля отношений, своих 
смыслов и целей деятельности возмож-
но прежде всего в со-бытийной общно-
сти. «Со-бытийная общность, — отме-
чает В. И. Слободчиков, — есть живое 
единство, сплетение и взаимосвязь 
двух и более жизней, их внутреннее 
сродство при внешней их противопо-
ставленности. Со-бытие есть то, что 
развивает и развивается; результат раз-
вития здесь — та или иная форма, тот 
или иной уровень индивидуальной 
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и коллективной субъектности»  [10, 
c. 31—32]. Так как общность такого типа 
всегда позиционна, преподавателю не-
обходимо вырабатывать ответствен-
ную профессиональную позицию. 
Позиция  — это наиболее целостная 
характеристика поведения значимо-
го взрослого, свободно и ответственно 
определившего свое мировоззрение, 
принципы и поступки в  юношеско-
взрослой совместимости.

Поэтому первый шаг в различении 
позиций — определение оснований для 
взаимосвязи жизнедеятельности взрос-
лого (преподавателя) и подростка (сту-
дента) — это онтологический аспект. 
Второй шаг — определение исходных дви-
жущих сил развития юношеско-взрос-
лой общности — процессуальный аспект. 
С учетом этих аспектов В. И. Слободчи-
ков представляет четыре базовых педаго-
гических позиции (см. таблицу).

Влияние базовых педагогических позиций на развитие юношеско-взрослой общности

Процессуальный аспект Онтологический аспект

Движущие силы развития Бытийные позиции Культурные позиции
Отождествление 

(самопроизводство) Родитель Умелец

Обособление (утверждение 
самобытности) Мудрец Учитель

Выделенные в таблице педагогиче-
ские позиции символизируют началь-
ные условия полноценного, гармонич-
ного развития. Встреча с «родителем» 
дарит подрастающему поколению непо-
средственную радость существования, 
переживание самоценности жизни, спо-
собность жить настоящим, а не только 
готовиться к настоящей жизни.

Встреча с «мудрецом» дает способ-
ность усмотреть в общечеловеческой 
сокровищнице жизненных ценностей 
и создать свое сокровище, свет — богат-
ство собственной души.

В общении с «умельцем» взросле-
ющий человек осваивает уже нажитые 
людьми культурные ценности.

Способность не бояться будущего, 
браться за новые задачи, которых не было 
в опыте прежних поколений, студент об-
ретает благодаря «учителю» (педагогу). 
Результатом своих трудов преподаватель 
удовлетворен, если его студент приобрел 
навык учить себя (и только себя) чему 
угодно (угодно студенту).

Каждой педагогической позиции со-
ответствует конкретный базовый разви-
вающий образовательный процесс:

– позиции «родитель» — выращи-
вание жизнеспособного человека;

– позиции «умелец» — формирова-
ние специальных способностей;

– позиции «учитель» — обучение 
всеобщим способам деятельности;

– позиции «мудрец» — воспитание 
всечеловеческого в человеке.

Педагогические условия для реали-
зации культурных практик в деятельно-
сти студента могут быть созданы, если 
преподаватель:

– поощряет и обеспечивает внут-
ренние импульсы самореализации 
студента, интенции его рефлексии 
и  оригинальное осмысление жизнен-
ного опыта;

– реализует свои собственные 
творческие способности и достиже-
ния, действуя в роли мастера, генера-
тора идей.
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Подобная организация культурных 
практик должна в первую очередь пред-
полагать изменение форм образования 
и его содержания, — ориентацию со-
держания на культурные интересы сту-
дентов и преподавателей, на всемерное 
развитие их творческих задатков. Такая 
ориентация обеспечивается культур-
ными практиками студентов, обучаю-
щими создавать культурные артефакты, 
а не повторять со слов взрослых инфор-
мацию, в которой молодые люди не на-
ходят для себя смысла. В высшем учеб-
ном заведении, реализующем данные 
практики, преподаватели вдохновляют 
своим творчеством учеников, что спо-
собствует раскрытию внутреннего по-
тенциала молодого поколения.

Среди условий, необходимых для ре-
ализации успешных культурных прак-
тик, выделим развитую Я-концепцию 
и рефлексию студента. Для культурных 
практик нужна свободная, непринужден-
ная обстановка, организация среды, соот-
ветствующей потребностям мыслящего 
и деятельного студента. Молодой человек 
выбирает художественный материал со-
ответственно своей активности и делает 
с ним то, что ему подсказывает интуиция. 
Преподаватель находится в позиции на-
блюдателя. Свобода действий необходима 
студенту как условие его творчества.

Состояние творческой самоиденти-
фикации — результат появления у сту-
дента потребности в самореализации 
в  условиях интенсивного формирования 
индивидуальности, а совместная сотвор-
ческая деятельность студента и препода-
вателя способствует данному процессу 
и  является продолжением в индивиду-
альном творчестве каждого подрастаю-
щего человека.

Чтобы помочь ученику превзойти 
достигнутый уровень развития, помочь 
овладеть хотя бы малой долей знаний 
на  пределе его способностей, педагог 

создает условия для мобилизации сил и спо-
собностей ученика. Важным шагом в обес-
печении педагогических условий куль-
турных практик студента становится 
разделение возможностей и  стремления 
к  творчеству. Это делается «с целью об-
наружить активное начало в  возможно-
стях», по мнению Ю. П. Азарова.

Использование культурных практик 
в образовании позволит расширить со-
циальные и практические компоненты 
содержания образования, сделать основ-
ным проектный опыт студента, придать 
практической культурной идентифика-
ции выпускника вуза большее значение, 
чем его академической информирован-
ности. Культурные практики как со-
творчество студента и преподавателя — 
это продуктивный путь решения острых 
проблем современного образования.
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