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ББК Ю 945

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

С. А. Новоселов

Исследования в области методологии развития технической творческой 

деятельности учащейся молодежи, систематизация понятийного аппарата этой
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сферы научно-педагогических изысканий привела к необходимости выделения 
и осмысления экономических аспектов содержания технического творчества. 

Речь идет, прежде всего, о хозяйственной, предпринимательской и коммерче
ской стороне инновационной деятельности субъектов творчества и возможно

стях системы образования создать адекватную реальности систему ориентиров 

для подготовки своих выпускников к этой сфере профессиональной деятель

ности.
Сложность творческой деятельности, ее разнонаправленность на от

дельных этапах в зависимости от условий, в которых она развивается, династи

ческая взаимообусловленность развития творческой деятельности и личности, 

а также взаимодействие экономической и педагогической систем общества де

лают необходимым дальнейшее уточнение и дифференциацию структуры и 

содержания педагогического процесса развития технического творчества с уче

том элементов экономического воспитания. Направленный на это анализ про

блемы взаимосвязи и взаимовлияния творческой и экономической составляю

щих инновационной деятельности, проведенный автором совместно с аспи
рантом А. В. Куликовым, потребовал уточнения понятия «экономическая на

правленность технической творческой деятельности» (рассматривая техниче

ское творчество как процесс, автор в дальнейшем использует понятия «техни
ческая творческая деятельность» и «техническое творчество» как тождествен

ные).
При этом мы опирались на известные определения деятельности, ее мо

тивов, цели, предмета, структуры и средств [1], и исходили из того, что всякая 

человеческая деятельность полимотивирована, а тип деятельности определяет

ся по ее доминирующему мотиву [2].

Исследуя структуру творческой деятельности, мы также по аналогии с из

вестными подходами выделяли в ней в качестве основных составляющих дей

ствия и операции [5; 7]. В процессе творчества в качестве действий и операций 

мы рассматривали, например: отбор и комбинирование информации, форму
лировку замысла, его поэтапную реализацию в продукте творческой работы.

При этом в своем анализе понятия «деятельность» мы сделали акцент на 

том, что описываемый феномен, как известно, может рассматриваться состоя
щим как из элементарного действия, так и из отдельных видов деятельности 

[3]. Возможно построение иерархии видов деятельности и использование
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взаимодополняющих понятий «простой вид деятельности» и «сложный вид 

деятельности».

Деятельность представляет собой в высшей степени динамическую сис
тему, которая характеризуется постоянно происходящими трансформациями. 

Деятельность может утратить мотив, вызвавший ее к жизни, и тогда она пре

вратится в действие, реализующее, может быть, совсем другое отношение к ми

ру — другую деятельность; наоборот, действие может приобрести самостоя

тельную побудительную силу и стать особой деятельностью; наконец, дейст

вие может трансформироваться в способ достижения цели — в операцию [3].

Динамизм, подвижность структурных единиц деятельности характеризу

ется также противоположными друг Другу процессами: дробления и укрупне

ния. На наш взгляд, это особенно характерно для случаев, когда деятельность 

протекает в условиях, затрудняющих ее выполнение с помощью уже сформи

ровавшихся операций, например, в ситуациях нового вида, в ситуациях, поро
ждающих творческую деятельность.

Исходя из того, что в каждой деятельности можно условно выделить от

дельные частные виды деятельности, операции, отдельные действия, мы при

шли к мысли о том, что можно выделить и логические связи между ними, то 

есть связи, которые объединяют отдельные действия и операции в целенаправ

ленную осознанную деятельность. Эти связи есть не что иное, как промежу

точные результаты деятельности, из которых затем складывается конечный ре

зультат конкретной деятельности. Осмысленный и заранее планируемый про
межуточный результат по аналогии с ожидаемым конечным результатом 

(т. е. конечной целью) можно определить как промежуточную цель.
Так как достижение конечной цели в сложных видах деятельности скла

дывается из достижений ряда промежуточных целей, то можно использовать 

в качестве эквивалента термину «конечная цель» термин «интегральная цель», 
а вместо термина «промежуточная цель» - термины «локальная цель» или «ча

стная цель».

При этом мы исходим из того, что процесс осознания конкретной ло

кальной цели может изменить ее значимость, ее вес в интегральной цели. А су

щественное изменение веса одной из локальных целей может изменить, «де

формировать» интегральную цель.

Таким образом, каждая цель может быть представлена в процессе ее ос
мысления в виде системы локальных целей. Следовательно, деятельность на
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каждом конкретном временном отрезке может быть направлена на достижение 

той или иной локальной цели, того или иного компонента главной интеграль

ной цели. А достижение каждой локальной цели может сопровождаться пере

осмыслением, корректировкой и изменением первоначального мотива дея

тельности.

Процесс исследования закономерностей развития творческой деятельно

сти, теоретическое осмысление в ее структуре имманентных взаимообуслов

ленных переходов от одной локальной цели к другой и связанных с ними пе

риодических изменений мотива деятельности, привели нас к необходимости 

определения понятия «направленность деятельности». Это понятие необходи

мо для характеристики исследуемой деятельности на отдельных этапах ее раз
вития, выделяемых в соответствии с достигаемыми локальными целями.

Аналогично, возникает потребность в определении понятия «интеграль

ной направленности деятельности», как векторной функции определяющих ее пе
ременных локальных целей и мотивов. Эта векторная функция зависит от пре
обладания в тот или иной момент времени одного из мотивов, одной из част

ных целей над другими. Такое преобладание одной из составляющих меняет 

идеальный образ результата, меняет взаимодействие всех компонентов конеч

ной цели, но не приводит к полному подавлению других, не доминирующих 
в конкретный момент времени, частных целей.

Так, любое техническое изобретение, являющееся продуктом, результа

том конкретной творческой деятельности, направлено на удовлетворение кон
кретной, находящейся в развитии потребности человека или общества в це

лом. Именно идеальный, еще не развитый в структуру конкретных элементов 

с конкретными взаимосвязями образ этого технического изобретения является 

целью конкретной творческой деятельности. Но в процессе деятельности 
в нем все более четко выделяются отдельные его аспекты, например, культур

ный (цивилизационный или цивилизаторский) аспект ноосферного уровня, 
конкретный социально-экономический аспект, личный экономический аспект.

Если оказывается, что изобретение появляется в условиях, когда его ци

вилизационный аспект может проявиться только благодаря личной экономи

ческой инициативе, личной предприимчивости, то главным становится лич
ный экономический аспект (пример — деятельность фирмы «Майкрософт»). 

И техническое изобретение, оставаясь таковым, становится в описанных кон

кретных условиях (становится — в смысле осознания большинством занятых 

Образование и наука. 2001. № 4 (10) 33



С. А. Новоселов

в данной сфере деятельности людей), в первую очередь, средством достижения 

личного, а в других ситуациях — группового, корпоративного или ко/1лективно- 

го экономического успеха, и уже благодаря этому, во вторую, а, может быть, и 

в третью, четвертую очередь, — средством перехода общества на новую ступень 
культуры.

Но в онтологическом плане именно этот переход на новую ступень 

культуры, безусловно, остается самой главной целью, позволяющей человече
ству сохранить и развивать себя как вид (это и есть цивилизаторский аспект 

ноосферного уровня). Таким образом, в описанной ситуации конкретная тех

ническая творческая деятельность (на конкретном временном отрезке) будет 

внешне оформлена как деятельность, направленная на достижение экономиче

ского успеха конкретной личности (таким является конкретное значение век

торной функции интегральной направленности деятельности, соответствую

щее конкретным значениям переменных во времени мотивов и локальных це

лей), так как онтологический аспект этой деятельности остается непонятым, 

скрытым от конкретного субъекта деятельности.

Аналогичные мысли высказывал в своих работах Д. И. Фельдштейн. 
В результате развития определенной стороны деятельности, ее насыщения, 

увеличения объема и формирования соответствующей системы отношений 

внутри нее формируются компоненты, которые все больше с ней не сочетают

ся, порождая новую ситуацию, объективно создавая условия для проявления 
в итоге другой стороны деятельности [4, с*  56].

Таким образом, интегральная направленность деятельности складывается 

из ряда направленностей компонентов интегральной деятельности (ассоциа
ций из действий и операций) в соответствии с осознанными локальными це

лями. Конкретное значение интегральной направленности как векторной 

функции зависит от того, какая из локальных целей преобладает в тот или 

иной исторический момент. При этом конкретное значение интегральной на

правленности как некоторое фиксированное значение векторной функции 

с фиксированными значениями аргумента (в данном случае, с фиксированны

ми в конкретный момент времени доминирующими мотивами и частными це
лями), не всегда совпадает с главной, в онтологическом, цивилизаторском смысле, 
направленностью.

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы не нашли опре
делений направленности деятельности, но в различных источниках встрети
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ли несколько определений термина «направленность». Так в четырехтомном 

Словаре русского языка направленность от слова направленный, означает 

нацеленность, устремленность на какую-либо цель, сосредоточенность на 

чем-либо.
Еще одна интерпретация термина направленность - это работа, дейст

вие в определенном, заданном направлении.

В словаре русского языка С. И. Ожегова, направленность трактуется как 
целеустремленная сосредоточенность на чем-либо мыслей, интересов и дея

тельности.

Д. И. Фельдштейн [4] говорит о социальной направленности видов 

деятельности. А в своей работе «Личностное развитие растущих людей в ус

ловиях социально-экономического кризиса» (М., 1994), он употребляет поня
тие общественной направленности деятельности в следующем контексте: 

«... Поочередное выдвижение на первый план в процессе исторического раз

вития цивилизации различных конечных результатов деятельности, зависящих 

от смены общественно-экономических формаций, вызывает или смену, или 

смещение общественной направленности деятельности, усиливая активность то 

в одном, то в другом направлении развития. Перефразируя Л. С. Выготского, 

можно сказать, что определенные направления развития общества, зависящие 

от общественного устройства, выдвигаются как бы в центр развития, они раз

виваются особенно быстро. До и после этого они сдвигаются на периферию 

развития, но большинство из них не пропадает совсем. Значит, каждое на
правление развивающейся деятельности имеет свой оптимальный, историче

ски обусловленный период развития». При этом Д. И. Фельдштейн не раскры

вает содержания понятий социальной и общественной направленности дея

тельности.

На основании проведенного анализа понятия «направленность деятель
ности» мы предлагаем следующее его определение:

Направленность деятельности— это изменяющееся во времени свойство 

деятельности как сложной динамической системы, которое характеризует ее уст
ремленность к определенной цели и зависит от структуры этой цели, от временно
го доминирования одного из компонентов цели.

На каждом конкретном временном отрезке развития деятельности ее от

дельные компоненты могут быть устремлены к различным частным целям. 

В таком случае имеет смысл говорить о частной (локальной) временно домини
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рующей направленности в противоположность интегральной направленности 

деятельности, которая в конкретный момент времени является равнодействую

щей частных направленностей и зависит от удельного веса (и его изменения) 
каждой локальной цели, ее осознанности, а также от интенсивности и эффек

тивности деятельности по достижению конкретной локальной цели.

Исходя из сделанного определения, можно определить понятие экономи

ческой направленности деятельности. При этом имеется в виду деятельность, не 

являющаяся в целом экономической (в узком смысле этого слова) или коммер

ческой, то есть не имеющая в качестве конечной цели конкретный экономиче

ский результат, как, например, процесс расчета за товар.
Под экономической направленностью деятельности мы понимаем 

частную, временно доминирующую устремленность деятельности к эко
номическим целям, оказывающую существенное влияние на интеграль
ную направленность деятельности и на достижение интегральной цели 
д еятельности.

Экономическая направленность является одной из объективных характе

ристик, одним из св ой ста творческой деятельности, особенно технического 

творчества.

К. К. Платоновым предложено следующее определение творческой дея

тельности: творческая деятельность - это деятельность, в которой творчество 

как доминирующий компонент входит в структуру либо ее цели, либо спосо

бов [5].
Если в структуру деятельности входит объективное творчество, характе

ризующееся осознанностью объективной новизны и значимости цели, резуль

тата и способа деятельности, то такую деятельность можно назвать объективной 

творческой деятельностью [6].

Одной из разновидностей творческой деятельности является техниче
ская творческая деятельность.

Субъективное техническое творчество — это вид субъективного творчества, 

целью которого является выявление и формулирование технических задач и 

разработка технических решений, направленных на удовлетворение потребно

стей субъекта деятельности, обладающих новизной для этого субъекта 

(т. е. субъективной новизной) и значимых, полезных для него.

Объективное техническое творчество — это вид объективного творчества, 

целью которого является выявление и формулирование объективно новых 
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технических задач и разработка технических решений, обладающих объектив
ной новизной и общественной значимостью.

Результаты объективного технического творчества охраняются государ
ством силой Патентного закона. Документальным оформлением результатов 
объективного технического творчества является патент на изобретение, кото
рый, в свою очередь, является объектом рынка инноваций, объектом купли-продажи.

Уже один этот факт подтверждает тезис о наличии экономической, ком
мерческой составляющей технического творчества, и, следовательно, о нали
чии экономической, а в более узком плане и коммерческой, направленности 

технической творческой деятельности.
Сформулируем определение экономической направленности техни

ческого творчества - это свойство технического творчества как сложной 

динамической системы, характеризующее ее частную, временно доми
нирующую устремленность к экономическим целям, например, к полу
чению прибыли за счет реализации изобретений и прав на их использо
вание, свойство, оказывающее существенное влияние на достижение 

интегральной цели технического творчества, а именно, создание и ис
пользование на благо человека и общества новых технических объектов.

Экономически направленное техническое творчество подразумевает дея

тельность личности, основанную на интересе, желании, умении и готовности 
к коммерческой реализации продуктов технического творчества, изобретатель
ства и рационализаторства. Эффективность этого вида деятельности зависит 
от экономическом образованности ее субъектов, предполагающей наличие со
временного экономического мышления, экономических знаний, умений и на
выков, а также качеств, присущих предприимчивой личности.

Исходя из приведенных рассуждений очевидно, что проблема форми
рования экономической направленности технического творчества требует ис

следования особенностей личности, создающих предпосылки д.ш экономиче
ского успеха в творчестве. И, в первую очередь, необходимо установить соот

ношение понятий направленности деятельности и направленности личности.

Сам термин «направленность личности» ввел С. Л. Рубинштейн, кото
рый рассматривает ее как момент мотивационной сферы личности, наряду 
с потребностями. По его мнению, направленность включает в себя два элемен

та: предметное содержание, то есть определенный объект, и напряжение, то 

есть тяготение к этому объекту [8].
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По К. К. Платонову направленность личности является высшим ее 

структурным элементом, включающим в себя систему побуждений, потребно

стей, интересов, идеалов и обеспечивающим избирательное отношение 

к конкретной действительности [5].

Анализ этих определений, а также их вариаций, предложенных 
В. С. Мерлиным, П. А. Рудиком, А. Т. Ковалевым, Л. И.. Божович, позволил 
нам выбрать в качестве рабочего определения следующее:

направленность личности— это ее ведущая подструктура интегратив

ного характера, обеспечивающая целостность личности, устойчивость ее пове
дения и отношений, отражающая устремленность на объект удовлетворения 

интересов и потребностей.

Направленность личности выполняет следующие функции: интегратив
ные, побудительные, ценностно-ориентировочные, установочные, мотиваци

онные и целеполагающие. Таким образом, развитие личности во многом свя

зано с формированием ее направленности.

Взаимосвязь направленности личности и направленности деятельности 

(хотя и без употребления этого термина) отмечал еще С. Л. Рубинштейн. Об

суждая проблему направленности личности, он утверждал, что проблема на

правленности — это, прежде всего, вопрос о динамических тенденциях, кото

рые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, в свою 
очередь, определяясь ее целями и задачами.

Таким образом, осознание цели деятельно ста, формирование в психике 

индивидуума понятий и представлений о способах ее достижения является не
обходимыми условиями формирования, как направленности деятельности, так 
и направленности личности. В процессе деятельности имеющиеся понятия, 

представления и навыки будут расширяться, углубляться, совершенствоваться, 
«обрастать» новыми компонентами, которых не хватало для умелого выполне
ния вновь осваиваемой деятельности.

По К. К. Платонову, если направленность личности выражается в ее дей

ствиях и поступках, порождаемых мотивами, а мотивы обуславливаются по
требностями, то формирование направленности следует начинать с формиро
вания потребностей и мотивов поведения [5].

Этим еще раз подчеркивается взаимообусловленность направленности 

личности и направленности деятельности, а именно, тот факт, что в процессе 
деятельности личность преобразуется и развивается, в свою очередь, по прин
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ципу обратной связи, внося корректирующее воздействие на процесс осущест

вления деятельности.

Исходя из этого принципа обратной связи и взаимовлияния направлен

ности деятельности и направленности личности, можно сделать вывод о том, 

что процесс формирования экономической направленности технического 

творчества в условиях педагогической системы неразрывно связан с формиро

ванием в условиях этой системы направленности личности на творчество и 

одновременно на достижение, основанного на творчестве, экономического ус

пеха.
Следовательно, оценка эффективности педагогической системы в этом 

направлении должна быть интегративной, т. е. должны оцениваться как сфор- 

мированность конкретных компонентов технической гворческой деятельно

сти, позволяющих судить об ее экономической направленности, и одновре

менно, должны оцениваться качества и свойства личности, позволяющие су

дить об экономической и творческой направленности личности.

Рассматривая направленность личности с позиций системного подхода, 

выделим и определим в ее структуре экономическую компоненту, которую на

зовем - экономическая направленность личности.
Экономическая направленность личности - это интегративная 

подструктура личности, представляющая собой устойчивую иерархиче
скую систему мотивов с доминированием экономических мотивов, 
включающую в себя интерес, желание, умение и готовность личности 
к достижению экономических целей, к реализации экономических зна
ний, умений и навыков в условиях конкретной социальной действитель
ности, опосредованные особенностями поведения, межличностных от
ношений и устремленностью на объект экономических интересов и по
требностей

На основе данного определения и, а также с использованием подходов, 
реализованных нами при раскрытии понятия «экономическая направленность 

технической творческой деятельности», дадим характеристику экономической 

направленности личности в процессе технического творчества.
Экономическая направленность личности, активно включенной в про

цесс технического творчества, характеризуется проявлением системы домини

рующих экономических мотивов личности в интересе, желании, умении и готовно
сти к коммерческой реализации продуктов технического творчества, изобретателъ- 
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ства и рационализаторства. Успешная реализация экономической направленности 

личности в техническом творчестве зависит от экономической образованности и 

предполагает наличие современного экономического мышления, знаний, умений, на
выков и качеств предприимчивой личности.
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