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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПЕДАГОГА

Рассматривается вопрос о формировании профессионального мировоззрения педагога. 
Художественный метод является эстетическим механизмом, где источником форми-
рования мировоззрения служит искусство. Педагогика как вид искусства основыва-
ется на личности учителя-творца, который по праву может именоваться «художник 
педагогики», носитель «интеллектуально-эстетической духовности». Идеал искусства 
педагогики — со-творение «совершенного человека».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: духовность; нравственность; убеждения; мировоззрение; худо-
жественный метод; искусство; педагогическая деятельность.

В современном интеграционном научном контексте острой и очевидной ста-
новится проблема духовного обеспечения образовательного процесса в школе 
и в вузе. В условиях, когда трансформируются традиционные формы социальной 
коммуникации, разрушаются духовность и нравственность человека, особое зна-
чение приобретает человеческий фактор и актуализируется вопрос, касающийся 
оснований мировоззрения личности и его онтологических истоков, считает 
Д. Ю. Тарасов [10].

По мнению академика Н. Н. Моисеева, в XXI в. лидирующее положение займут 
те страны, которым удастся создать лучшую программу «Учитель», с учетом того, 
что педагог — это еще и фундаментально образованный философ, который ищет 
индивидуальный путь «очеловечивания» для конкретного индивида [4]. «Нам 
нужна школа, в которой воспитывают личность», — объявил Владимир Путин. 
В связи с этим президент России отметил, что решающее значение приобретает 
профессиональный рост учителя [8], повышается ответственность учителя за 
качество его работы. 

В. В. Краевский видел миссию педагогического сообщества, которую нельзя 
рассматривать в отрыве от ценностной ориентации каждого педагога в отдельно-
сти и педагогического сообщества в целом, в гуманистическом векторе развития 
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гражданского общества. Гуманизация и гуманитаризация — слова одного корня, 
однако обозначаемые ими понятия находятся в непростых отношениях, указывал 
В.В. Краевский [2]. Гуманизация и гуманитаризаци, как сложные, «многоярусные» 
процессы, включают в себя различные каналы, формы, средства и методы осво-
ения учащимися специальных, мировоззренческих и социокультурных знаний.

В данной статье мы остановимся на вопросе формирования профессиональ-
ного мировоззрения педагога и возможных механизмах его формирования.

Сегодня растут требования, предъявляемые к подготовке и образованию бу-
дущих педагогов, к идейности и цельности их творчества, к ориентированию их 
на создание характера современника и потомков. По мнению педагога-новатора 
А. Н. Тубельского, нельзя ничего вырастить и изменить в личности ученика, если 
не меняется и не развивается сам учитель. Очевидно, что педагогу приходится не 
только обеспечивать формирование знаний, но, главное, формировать убежде-
ния, прежде всего свои.

К. Д. Ушинский указывал, что убеждения человека формируются знаниями, 
они приобретают для человека субъективный, личностный смысл, т. е. переходят 
во внутреннюю позицию личности. И чем выше, качественнее эти знания, тем 
более качественной будет и мировоззренческая позиция человека [5]. Именно 
приобретение практического личного жизненного опыта способно адекватно раз-
вивать мировоззрение. Так как основным резервом приобретение практического 
личного жизненного опыта является профессиональная деятельность, то в связи 
с этим подробнее остановимся на рассмотрении вопроса профессионального 
мировоззрения.

Т. В. Склярова в своем исследовании определяет профессиональное миро-
воззрение педагога как комплекс взглядов человека на окружающий его мир, на 
самого себя и других людей, этот комплекс содержит такие важнейшие харак-
теристики, как понимание смысла жизни, самого бытия человека и мира, при-
нятие определенных критериев добра и зла [9]. Наряду с этим зачастую в школе 
отсутствует духовное воспитание, в результате чего подрастающее поколение 
с трудом различает «добро» и «зло». По мнению профессора А. И. Подольского, 
если научить ребенка отличать «красивое» от «некрасивого», тогда позже он будет 
отличать «хорошее» от «плохого», «добро» от «зла», а научить этому должен под-
линный педагог. Иначе говоря, чтобы стать субъектом, ученик должен встретиться 
с носителями субъектности, а не с безликими текстами, заданиями и упражнени-
ями. Субъект способен порождать личностный смысл, что является, с позиции 
синергетического подхода, показателем самоорганизованного мировоззрения [6] . 

Очевидно, что следует больше внимания уделять подготовке педагогов, 
которые наряду со знанием своего предмета должны иметь и общекультурную 
подготовку. Особое место в этом процессе занимает эстетическое образование, 
которому в последнее время мало уделяется внимания.

Возникающее противоречие между потребностью общества в учителе, 
имеющем общекультурную (в том числе эстетическую) профессиональную под-
готовку, воплощающую его целостное мировоззрение, и отсутствием в системе 
педагогического образования механизмов формирования такого мировоззрения 
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снимается благодаря предложенному нами специфическому механизму — худо-
жественному методу, где источником раскрытия мировоззрения служит 
искусство. Отметим, что под «механизмом», вслед за словарным определением, 
мы понимаем «совокупность ресурсов… внутреннее устройство… механизм слу-
жит для преобразования какой-либо энергии» [wikipedia.ru]. В частности, один 
из основных механизмов психики — сублимация — представляет собой снятие 
внутреннего напряжения с помощью творчествa (в том числе художественного) 
и перенаправление энергии на достижение социально приемлемых целей.

Так, результатом художественного творчества являются произведения ис-
кусства, которые создают образно-эмоциональную картину совершенного мира, 
несут в себе высокие социально духовные ценности. В искусстве воплощены уни-
версальность и совершенство человека. Искусство формирует гуманистические 
принципы, отвечая на вечные вопросы человеческого бытия о смысле жизни, 
смерти, счастье, долге и т. д. («…художественная литература решает вопросы, 
на которые нет ответа…»). Именно общение с искусством позволяет человеку 
развернуть богатство его духовного мира. Искусство способно художественно 
воспроизводить и вместе с тем формировать внутренне единый и неповтори-
мый мир человеческой индивидуальности. Только в пространстве искусства 
(в том числе и педагогики как искусства) рождается личность. У человека как 
индивидуальности «есть внутреннее единство (поведенческое, мотивационное, 
самосознательное), которое позволяет ему более или менее самостоятельно ин-
терпретировать любую ситуацию и реагировать на нее избирательно, по-своему». 
Искусство есть соединение субъективного с объективным, природы и разума, 
бессознательного с сознательным. И потому искусство есть высшее средство 
познания, а специфическая социальность искусства есть гуманизм [12].

В современной социальной жизни происходит утрата и деформация духовных 
ценностей, приоритет получают ценности материальной культуры, , что порождает 
серьезные социально-психологические, нравственные и эстетические проблемы.

Данная ситуация является результатом угнетения гуманитарно-художествен-
ного цикла в образовательной системе. Кризис духовной культуры, ведущий 
к эмоциональной бедности ее носителей, влечет за собой этическую и эстетиче-
скую неразвитость людей, так как известна комплементарность нравственного 
облика человека и определенного уровня развития его эмоциональной сферы.

В целях развития данной мысли обратимся к работе В. Д. Верескуна и др. 
«Искусство инженерного дела», в которой авторы раскрывают мировоззренческие 
аспекты инженерной профессии, составляющие обязательный компонент обра-
зования, способствующий развитию как собственно инженерного рационального 
мышления, так и важнейших личностных качеств, без которых нет полноценного 
специалиста, «да и жизнь теряет всякий смысл». Особое внимание инженерному 
мышлению в настоящее время уделяет эстетика, что отражается в плотном со-
трудничестве художников и инженеров. Результатом такого сотрудничества стало 
появление пространственного дизайна, рационального цветового оформления, 
функциональной музыки и т. д. — это важные компоненты рациональной органи-
зации труда, повышения его качества и производительности. Информированность 
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молодых специалистов в данных вопросах позволяет говорить об их образовании 
не просто как о техническом, но как об элитном техническом. Работа «Искусство 
инженерного дела» раскрывает ряд актуальных вопросов гуманитарного харак-
тера, где большое внимание уделяется нравственному и эстетическому значению 
инженерного дела [1].

Если важность эстетического начала отмечается в техническом профессио-
нальном образовании, можно ли думать, что оно не актуально для педагогического 
профессионального образования как главнейший компонент формирования про-
фессионального мировоззрения педагога?

Наряду с этим отметим, что главной особенностью мировоззрения, в том числе 
и профессионального, является то, что в центре всякого мировоззрения стоит 
определенный субъект. Известно, что мировоззрение складывается постепенно 
в процессе жизнедеятельности. Одним из векторов человеческой деятельности яв-
ляется педагогическая деятельность, которую ниже мы рассмотрим подробнее.

По мнению ряда исследователей, наиболее сложный вид педагогической де-
ятельности — воспитание, которое направлено на освоение ценностных аспектов 
культуры. Исходя из утверждений классиков педагогической мысли о том, что 
воспитание и образование неразделимы, нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно [7]. В процессе воспитания учитель 
обращается к личностной сфере ребенка, для развития которой любые программы 
и установки всегда приблизительны, поскольку личность субъектна, индивиду-
альна и развить ее можно только одним способом — создав ситуацию, требующую 
от человека собственных усилий и интенции к самоизменению, к саморазвитию. 
Воспитание включает еще ситуативные корректировки поведения, жизненные 
события, преодоления конфликтов и т. п. Так, по В. А. Сухомлинскому, обучение 
есть передача знаний, а воспитание — передача жизненного опыта [5]. В связи 
с этим готовность педагога к воспитанию как виду педагогической деятельности 
несравненно более сложное профессиональное качество, чем готовность к обуче-
нию, ведь здесь от педагога требуется не только «знать и уметь», но и самому быть 
личностью, субъектом жизнедеятельности, т. е. обладать собственной позицией, 
убеждениями, опытом саморегуляции и т. д., что и составляет основу мировоз-
зрения педагога. Воспитание — это и мастерство и искусство. 

Анализ специальной литературы показывает, что профессиональная деятель-
ность педагога может рассматриваться как один из видов практического искусства, 
которое на ходит свое выражение в том, как учитель выделяет и решает профес-
сиональные задачи, возникающие перед ним. И. О. Карелина вслед за рядом ис-
следователей считает, что по творческому потенциалу профессия учителя стоит 
в одном ряду с профессиями актера (постоянно перед зрителем, аудиторией), 
скульптора (педагог, как скульптор, «лепит» душу человека, формируя его лич-
ность) и т. д. В свою очередь, Ш. А. Амонашвили пришел к выводу, что настоя-
щий учитель должен быть актером [1]. Как артист на сцене должен забыть обо 
всем, кроме жизни своего героя, заставить зрителя воспринимать спектакль как 
действительность, так и педагог, входя в класс, должен забыть о своих личных 
проблемах, переживаниях и помнить только о своих «зрителях» — учениках, 
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каждый из которых имеет свой собственный характер, мировоззрение, но все они 
без исключения должны быть вовлечены в общий творческий процесс обучения. 
Ярким примером художественной иллюстрации данной позиции ученого, на наш 
взгляд, является сцена из художественного фильма «Большая перемена», когда 
занятие кружка по истории проходит в музее, а герой фильма, учитель Нестор 
Петрович, «превращается» в такого актера… И педагогическая деятельность пред-
стает как высшая форма человеческого творчества. Суть педагога-творца есть 
высокая миссия со-творения личности. Уровни творчества аналогичны ступеням 
педагогического мастерства, преодолевая которые, педагог приближается к образу 
«свободного художника» в педагогике, занимая активную мировоззренческую 
позицию педагога-мастера.

Дискуссия о принадлежности педагогических явлений к сфере науки или 
искусства — одна из пролонгированных дискуссий в научных исследованиях. 
Известно, что педагогика, как и всякая область культуры, включает в себя:

— практическую деятельность, которая предполагает мастерство, индивиду-
альность, своего рода искусство исполнителя;

— ориентировочно-познавательный компонент: науку с присущими ей объ-
ективными методами познания, установлением закономерностей и фактов [7].

Отсюда педагогику можно считать сродни и науке, и искусству. Наряду с тем, 
что наука играет всевозрастающую роль как в развитии технологического про-
гресса, так и в формировании рационального мировоззрения людей, существует 
нерасторжимая связь с эмоциональным и чувственным видами деятельности, 
которые служат основой искусства и тем самым — художественного отображения 
мира. Поэтому игнорирование чувственной деятельности людей грозит «деэсте-
тизацией» образования, а вслед за этим — «дегуманизацией».

Исходя из этого, в авторской модели «Формирование профессионального 
мировоззрения педагога» центральное звено в знаке «бесконечности» — это ком-
плементарность «рацио — эмоция (интуитивизм)»: соединение бессознательного 
с сознательным, субъективного с объективным (см. рисунок).

Мироощущение Мировосприятие Миропонимание

Формирование профессионального мировоззрения педагога
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Вместе с тем, указывает В. В. Сериков, накопленные к настоящему времени 
знания о природе педагогической деятельности, о роли субъективной реальности 
педагога в этом процессе, об «авторской» сущности любой эффективной педа-
гогической системы, которая не сводится к набору целей, средств и технологий, 
а непременно «завязана» на личности конкретного педагога и не может быть 
реализована кем-то другим или воспроизведена в других условиях, побуждают 
снова вернуться к вопросу о принадлежности педагогических явлений к сфере 
искусства [7].

Истоки этой позиции берут начало в трудах выдающихся классиков отече-
ственной и зарубежной педагогической мысли [5]. Так, К. Д. Ушинский определял 
педагогику как искусство, потому как «наука только изучает существующее или 
существовавшее, а искусство стремится творить то, чего еще нет, и перед ним 
в будущем несется цель и идеал его творчества… Всякая практическая деятель-
ность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и вообще духовным 
потребностям человека… есть искусство. В этом смысле педагогика будет первым, 
высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшую из 
потребностей человека и человечества — их стремление к усовершенствованиям 
в самой человеческой природе… его души и тела; а вечно преследуемый идеал 
этого искусства есть совершенный человек» [5, 144].

Тем самым в искусстве диалектически соединяется общечеловеческое, исто-
рически изменчивое, национальное, личностное и т. д. По мнению И. А. Колес-
никовой, основные состояния человечества закодированы в художественных 
произведениях, живут в социогенетической памяти народа и транслируются 
потомкам. В связи с этим их предъявление требует особой организации про-
странства, в качестве которого может выступать художественно-педагогический 
акт (произведение), осуществляемый посредством синкретизма педагогической 
и художественной режиссуры [7], а также особой инструментовки, в качестве 
которой может выступать художественный метод. Но культура, проникающая 
в сознание воспитанника, опосредуется личностью того, кто обеспечивает его 
взаимодействие с этой культурой. В этом кроется глубинная сущность педаго-
гического труда (и снова важнее не что и как, а кто…). 

Исходя из того, что художественные произведения могут являться средством 
накопления опыта анализа типичных профессиональных ситуаций, вспомним 
«Педагогическую поэму» А. С. Макаренко, «Здравствуйте, дети!» Ш. А. Амо-
нашвили, «Педагогические этюды» Ю. Л. Львовой и др. (прил. 1). Возвращаясь 
к специфике педагогической деятельности, вслед за В. В. Сериковым отметим, 
что педагог создает новый опыт в другом и в себе: опыт нравственно-мировоззрен-
ческих ценностей, фиксированный в виде идеалов, убеждений, взглядов, прин-
ципов; эстетический опыт, фиксированный в художественных произведениях, 
являющихся культурной памятью человечества. Тем самым педагог формирует 
определенное мировоззрение — «свое» и «его».

Итак, именно приобретение практического личного жизненного опыта спо-
собно адекватно развивать мировоззрение. Так как основным резервом приоб-
ретения практического личного жизненного опыта является профессиональная 
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деятельность, то подробнее остановимся на рассмотрении содержательного 
аспекта профессионального мировоззрения.

Анализ исследований по данной проблематике позволяет сделать вывод, 
что профессиональное мировоззрение — это интегративная система профес-
сиональных качеств мироощущения, мировосприятия и миропонимания спе-
циалиста, формируемых под влиянием знаний и опыта в сфере практической 
деятельности [9].

Выделяются следующие основные аспекты мировоззрения:
• эмоционально-психологический, на уровне настроений, чувств — миро-

ощущение;
• формирование познавательных образов мира с использованием наглядных 

представлений — мировосприятие;
• познавательно-интеллектуальный– миропонимание.
Обзорно осветим суть каждой формы мировоззрения. Так, мироощущение ха-

рактеризуется отношением человека к законам и ценностям материального мира. 
Мироощущение бывает нейтральное, негативное и позитивное. Это своеобразное 
переживание человеком внешних воздействий в форме чувственно-образных 
ощущений, восприятий, эмоций и представлений; отношение человека к при-
роде и окружающей действительности, выражающееся в тех или иных чувствах 
и настроениях; целостное осознание и переживание, воздействие на человека 
реальности в форме ощущений и эмоций. 

В связи с этим автором статьи для субъектов художественно-педагогического 
взаимодействия в рамках образовательного процесса вуза был предложен тест на 
мироощущение (прил. 2). Испытуемым предлагалось ответить на 15 вопросов, 
которые выявляли отношение личности к техническому прогрессу, наличие твор-
ческого подхода к жизни, «авангардность» или консерватизм. Обработка резуль-
татов проводилась путем суммирования баллов по всем суждениям. Так, низкий 
уровень мироощущения продемонстрировали 52 % испытуемых, средний — 41 % 
и высокий — 7 % оптантов. Комментарии к каждому уровню приведены в прил. 2. 
Полученные результаты являются лишь «песчинкой» в изучении мировоззрения 
личности, но провоцируют субъекта на глубокую рефлексию и выстраивание 
собственной стратегии личностного роста.

Мировосприятие выступает предпосылкой миропонимания, это особая форма 
освоения в системе мировоззрения. Мировосприятие транслируется как опыт 
формирования познания, образов мира, наглядных представлений человека о мире 
и определения своего места в нем. Проявляется оно через отношение к действи-
тельности: мысли, чувства, поступки и т. д. Мировосприятие изменчиво: по мере 
познания и накопления личного опыта оно может углубляться и расширяться. 
Каждому возрастному этапу развития человека соответствует свое понимание 
мироорганизации и миропорядка, в соответствии с чем определяется детское, 
юношеское, взрослое и старческое мировоззрение. Этот сложный процесс миро-
восприятия организуется в том числе и посредством образовательной деятель-
ности индивида, ориентируя человека в мире, способствуя созданию собственной 
картины мира и зарождению собственного мировоззрения [9].
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Резюмируя анализ основных форм мировоззрения, раскроем суть познаватель-
но-интеллектуальной стороны мировоззрения — миропонимания. Идентичными 
понятиями философского феномена «миропонимание», которые представля-
ют для нас научный интерес и выводят на ассоциативную цепочку значений, 
являются понятия «образ мыслей», «имидж», «убеждения», «кредо» (личное 
убеждение), «принципы», «взгляды на жизнь» и пр. Например, существуют 
труды, посвященные изучению данного феномена, в частности, книга русского 
философа и культуролога Н. О. Лосского «Достоевский и его христианское миро-
понимание», посвященная анализу личности, творчества и философии великого 
русского писателя. Будучи частью мировоззрения, миропонимание может быть 
идеалистическим или материалистическим.

Если исходить из трактовки педагогики как вида искусства, то становится 
очевидным немыслимость ее существования без личности творца — препода-
вателя и воспитателя. Воспитатель же, как творец в сложном виде искусства, 
выполняющий почетную миссию в обществе, должен иметь убеждения и опи-
раться на мировоззренческие взгляды своих предшественников, которые вводят 
его в благородный круг мыслителей, посвятивших свою жизнь делу воспитания. 
А. С. Макаренко указывал: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным хо-
дом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, 
борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, 
что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением 
новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и благо. Он 
чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратобор-
цем истины и добра, и сознает, что его дело, скромное по наружности, — одно из 
величайших дел истории, что на этом деле зиждутся царства и им живут целые 
поколения» [5, 153].

В педагогической науке не раз предпринимались попытки сравнить творче-
ство педагога с творчеством художника (А. С. Шафранов, В. П. Осипов и др.). 
Педагог в известном смысле выстраивает образ человека подобно тому, как де-
ятель искусства выстраивает художественный образ. Основываясь на позиции 
Г. В. Ф. Гегеля: «Человек — художник во всякой своей деятельности (политиче-
ской, художественной, научной, педагогической и т. д.), является сыном своего 
времени и имеет своей задачей выявить существенное содержание и разработать 
необходимо обусловленную этим содержанием форму. Материал и форму, соот-
ветствующую этому материалу, художник носит непосредственно внутри себя, они 
являются сущностью его существования, которую он не выдумывает, а которая 
есть он же сам», мы исходим из понимания определения «художник» в широком 
его значении [10, 247]. Писатель (художник) в воображении взаимодействует 
со своим героем, преобразует мир через самопреобразование. Педагог также это 
делает и в воображении и в реальности. По мнению В. А. Сластёнина, учитель — 
это не только профессия, суть которой транслировать знания, а высокая миссия 
сотворения личности, утверждения человека в человеке [7].

По мнению Е. Г. Яковлева, мировоззренческая позиция художника во многом 
определяет возможность его воздействия на сознание другого человека. В то же 
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время сама эта позиция обусловливается мировоззренческой зрелостью худож-
ника, его пониманием времени, в котором он творит, так как художественное 
постижение и отражение мира невозможны без осмысления глобальных проблем 
современности. Будучи системой взглядов, целостно отражающей многообразие 
мира, мировоззрение определяет социальные, творческие и ценностные ориен-
тиры художника. В системе мировоззрения может быть определена доминанта 
(философская, этическая, эстетическая, педагогическая и др.), придающая непо-
вторимость и своеобразие мировоззрению человека-художника [11].

Выделяются следующие уровни мировоззрения: 
1-й — обыденное мировоззрение. На этом уровне находится большинство 

людей, поскольку это система взглядов, которые основаны на здравом смысле, 
жизненном опыте и человеческих инстинктах.

2-й — профессиональное мировоззрение. Этот уровень присущ людям, заня-
тым в определенной сфере научной и практической деятельности. Оно возникает 
в результате получения знаний и опыта в конкретной области творчества или 
науки. Мысли и идеи человека, возникающие на данном уровне, носят просвети-
тельский характер и способны воздействовать, передаваться другим людям. Таким 
мировоззрением обладали многие общественные деятели, писатели, философы.

3-й — наивысшая точка развития мировоззрения — теоретическое мировоз-
зрение (философия). Специфика данного уровня такова, что до него доходили 
особо выдающиеся личности, теоретики философской науки.

Мировоззрение является осознанным отношением художника к жизни 
и во многом определяет его творческую судьбу. Это убедительно обосновыва-
ет Ю. Г. Кудрявцев: «…Мировоззрение — система теоретически обоснованных 
взглядов… Художник, обладающий мировоззрением, способен создавать высшее 
в искусстве» [3, 48–49]. В свою очередь, высшее искусство есть то, которое имеет 
предметом высшую личность (по Л. Н. Толстому). И в этом смысле педагогика 
как вид искусства немыслима без личности творца, который по праву может 
именоваться «художником педагогики», носителем «интеллектуально-эстети-
ческой духовности».

Актер, пианист, режиссер, педагог или другой «мастер своего дела» только 
тогда подлинный художник, когда он чуток к тому, что созвучно психологии 
и духовной жизни современного ему человека, когда он находит это и интерпре-
тирует через образы искусства другого времени, превращая его в произведения 
сегодняшнего дня. Ведь если его воспитанник — это произведение его искусства, 
а как считал Оскар Уайльд, каждый должен быть произведением искусства, то 
любое человеческое творение, будь то литература, музыка, живопись или чело-
век — это всегда автопортрет. И здесь уместна мысль о том, что «учитель отра-
жается и продолжается в своих учениках…» и «ученику можно передать только 
то, что есть в самом учителе».

Итак, поиск эстетических начал, основ и закономерностей педагогической 
деятельности позволяет, по мнению В. В. Серикова, выйти на понимание глубин-
ных механизмов процесса творения человека, найти новые ресурсы гуманизации 
и гуманитаризации современного образования. Одним из таких ресурсов может 
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стать профессиональное мировоззрение педагога и художественный метод как 
механизм его формирования.
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Приложения

Приложение 1

Педагогические этюды (по Ю. Л. Львовой)

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ
Перед тем как нам дать участок для уборки школьного двора, классный нас вы-

строил. Проницательно всех осмотрел, а про меня сказал безнадежно: «Этот точно 
работать не будет» — и взял у меня из рук метлу. Я убежал, спрятался, дождался, когда 
уйдет классный, нашел другую метлу и убирал с ребятами двор до последней соринки…

Приложение 2

МИРООЩУЩЕНИЕ

Ответив на следующие вопросы, вы сможете оценить ваше отношение к тех-
ническому прогрессу, наличие творческого подхода к жизни, «авангардность» или 
консерватизм.
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1. Я — современный человек.

Да        Нет      Не знаю

2. Непознанное меня привлекает.

Да        Нет      Не знаю

3. Имею (хочу иметь) персональный компьютер.

Да        Нет      Не знаю

4. В прогнозах на будущее есть рациональное зерно.

Да        Нет      Не знаю

5. Я пытался (пыталась) представить свою жизнь через сто лет.

Да        Нет      Не знаю

6. В будущем искусственный интеллект превзойдет человеческий.

Да        Нет      Не знаю

7. Когда изменяется мир, изменяемся мы.

Да        Нет      Не знаю

8. Мне трудно представить свою жизнь в древние времена.

Да        Нет      Не знаю

9. Свободный режим работы стимулирует творчество.

Да        Нет      Не знаю

10. Я не люблю фантастику.

Да        Нет      Не знаю

11. Развитие цивилизации приблизит человека к природе.

Да        Нет      Не знаю

12. Я постоянно узнаю что-то новое.

Да        Нет      Не знаю
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13. Все люди — творцы и новаторы.

Да        Нет      Не знаю

14. Наука и техника меняют мой взгляд на мир и людей.

Да        Нет      Не знаю

15. Развитие техники сделает человека независимым от нее.

Да        Нет      Не знаю

Обработка результатов: проводится суммирование баллов по всем суждениям. 
Да — 1 балл.
Нет — 0 баллов.
Не знаю — 0,5 балла.

Высокий уровень: 20–30 баллов (из 30 баллов).
Ваши помыслы устремлены в будущее. Вы с интересом воспринимаете изменения 

в жизни. Вам подойдет работа творческая, требующая нестандартного мышления 
и отказа от стереотипов. Такая деятельность может стать для вас смыслом жизни, 
источником радости и удовлетворения.

Средний уровень: 14–19 баллов.
Вас устраивает размеренная, спокойная жизнь. Ищите работу, которая не потре-

бует от вас творческого подхода, полета фантазии. Вероятно, радость жизни для вас 
в семье или увлечениях.

Низкий уровень: до 13 баллов.
Вы боитесь любых перемен, незнакомых людей. Если вы сможете понять при-

чину ваших опасений, вам легче будет общаться с людьми. Помогите себе, иначе вам 
нелегко будет найти хорошую работу.

Статья поступила в редакцию 18.03.2016 г.


