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ИДЕИ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНА 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА

Среди немалого количества подходов в методологии современное научное общество все чаще обраща-

ется к принципу холизма, слывшему антинаучным в течение долгого времени в силу своей субъективности и 

неприменимости к исследованию свойств, процессов и явлений естественных наук. Применение его в гумани-

тарных науках, в частности, для интерпретации педагогических феноменов в современной действительности, 

одним из которых является академический оптимизм, не встречает столь критичного отношения по причине 

выросшей актуальности неразрывного и полного восприятия окружающей действительности. В связи с этим 

мне показалось интересным проанализировать возможность применения холистического подхода к изуче-

нию феномена академического оптимизма. С этой целью, прежде всего, был произведен разбор дефиниции 

холизма в широком смысле, показавший по отношению к академическому оптимизму необходимость рас-

смотрения его как многогранной структуры, исследование которой требует максимального числа проекций. 

Отталкиваясь от противного, в первую очередь мои исследования сосредоточились на наиболее удаленной из 

них – взгляде на оптимизм с точки зрения пессимиста, для углубления в суть противоречия к холистическому 

толкованию педагогического оптимизма была произведена процедура генерации из практики коучинга. Далее 

были выявлены философские особенности холизма и рассмотрены общие для всех холистических теорий 

характеристики, даны взгляды на понятие холизма с социальной и медицинской точек зрения, нашедшие 

свое отражение в феноменах академического и педагогического оптимизма. В завершении сделан вывод о 

существовании в холистическом подходе высокого потенциала для исследования процесса формирования 

педагогического оптимизма.
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THE IDEAS OF A CHOLISTIC APPROACH IN STUDYING 

THE PHENOMENON OF ACADEMIC OPTIMISM

Among a large number of approaches in methodology, the modern scientific society is increasingly turning to the 

principle of holism, which has been considered anti-scientific for a long time due to its subjectivity and inapplicability to the 

study of properties, processes and phenomena of the natural sciences. Its application in the humanities, in particular, for 

the interpretation of pedagogical phenomena in modern reality, one of which is academic optimism, does not meet such a 

critical attitude due to the increased relevance of an indissoluble and complete perception of the surrounding reality. In this 

regard, the authors of this article thought it relevant to analyze the possibility of applying a holistic approach to the study of 

the phenomenon of academic optimism. For this purpose, first of all, the analysis of the definition of holism in a broad sense 

was carried out, which showed, in relation to academic optimism, the need to consider it as a multifaceted structure, the 

study of which requires the maximum number of projections. Starting from the opposite, first of all, the authors of the article 

focused on the most distant of them – the view of optimism from the point of view of a pessimist; in order to deepen into the 

essence of the contradiction to the holistic interpretation of pedagogical optimism, a generation procedure was performed 

from the practice of coaching. Further, the philosophical features of holism were identified and characteristics common to all 

holistic theories were considered, views were given on the concept of holism from a social and medical point of view, which 

were reflected in the phenomena of academic and pedagogical optimism. In conclusion, it was concluded that there is a high 

potential in the holistic approach for researching the process of forming pedagogical optimism.
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Методологические принципы, являющиеся 
фундаментом педагогической теории, обуслав-
ливают конкретную точку зрения на изучаемый 
объект, влияют на выбор совокупности методов, 
применимых для решения противоречий внутри 
данной теории. 

В последнее время внимание исследовате-
лей по всему миру возвращается к незаслужен-

но вытесненному на периферию общественного 
научного сознания около 3 веков назад принци-
пу холизма. 

Причиной тому является вновь возросшая 
актуальность целостного восприятия действи-
тельности, что особенно значимо при анализе 
педагогических явлений, которые с методоло-
гической точки зрения могут рассматриваться 
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как «процесс реализации стратегических задач 
развития образования в глобальном масштабе, 
так и применительно к жизненным стратегиям 
личности» [8]. 

Академический оптимизм, являющийся 
одним из явлений современной образователь-
ной действительности, в данном контексте 
предстает на микроуровне как качество лично-
сти педагога, подкрепляющее его успешность, 
удовлетворение и любовь к своей профессии; 
и на макроуровне как перспективное средство 
для улучшения качества образования в целом. 

Остановимся подробнее на некоторых 
аспектах академического оптимизма, предпри-
мем попытку их анализа в рамках концепции 
холистического подхода, что, по нашему мне-
нию, имеет существенный потенциал для ис-
следования процесса формирования педагоги-
ческого оптимизма.

Южно-африканский философ Я. Смэтс 
ввел понятие холизма («греч. holos ‒ целое»), 
обозначающее принцип организации всего 
многообразия форм мира в единое целое [11], в 
1925г – в разгар кризиса классической научной 
картины мира, в период появления постдарви-
нистких теорий, поставивших под сомнение 
тезис о существовании универсальных законов 
механики, применимых ко всем другим сферам 
бытия и знания о нем, и названных впослед-
ствии холистическими [6]. 

В широком смысле холизм представляет 
собой установку на учёт всех сторон рассма-
триваемого явления и критическое отношение 
к любому одностороннему подходу [4]. 

Доводя критичность к однобокости иссле-
дования феномена педагогического оптимизма 
до максимума, и принимая к изучению все пози-
ции, в том числе, диаметрально противополож-
ные – негативные, следует отметить зачастую 
скептический настрой большинства педагогов 
к применению технологии формирования пе-
дагогического оптимизма по причине их по-
верхностного взгляда на значимость данного 
явления.

С целью конструктивного влияния на по-
добные мнения применим к холистическому 
толкованию педагогического оптимизма про-
цедуру генерации, излюбленную в коучинге.

Так, если рассматривать холизм в онто-
генезе, с точки зрения опыта индивида, как 

качество состояния единения со вселенной, 
то осознание себя частью общей вселенской 
картины и своей роли в ней, а также действий 
не на основе разумности и рационального по-
ведения, а на основе интуитивного восприятия 
этики и других вселенских законов, приводит 
к проявлению индивидуальности на полную 
силу, сотворению качественно нового, что дает 
творцу состояние счастья и удовлетворенности 
[12]. Педагог, обладающий оптимизмом, в своей 
профессиональной деятельности ощущает, что 
именно этим он и должен заниматься, туда он 
и должен идти, именно это он и должен гово-
рить, что это лучше всего выражает то, о чем 
он думает, чувствует, то, кем он на самом деле 
является. Его работа превращается в череду-
ющиеся моменты инсайта, когда он творит на 
пике своих возможностей, производит просто 
гениальный продукт, и сам отождествляется с 
ним. Данное состояние весьма близко к вдох-
новению, которое посещает представителей 
творческих профессий, к коим, несомненно, 
можно отнести учителя. И, как известно, вдох-
новение принадлежит к не формализуемой 
категории, постичь и достигнуть которую не 
представляется технологичным. Однако, если 
принять холизм в триединстве предназначения, 
гениальности и вдохновения, то становится 
возможным обрести контроль над своей дея-
тельностью и своим отношением к ней посред-
ством варьирования величины каждой из трех 
переменных в целостном уравнении холизма, 
говоря математическим языком. Продолжим ис-
пользование геометрического аппарата в этой, 
на первый взгляд, не подвластной ему среде. 
Представление холизма в виде треугольника, 
сторонами которого являются предназначение, 
гениальность и вдохновение (рис. 1), дадут 
нам пространственное понимание взгляда на 
необходимость изменения степени включения 
каждого из элементов в случае доминирования 
одного из них над остальными. Так, например, 
трудолюбие и усердие педагога, работающего 
над своим совершенствованием с точки зрения 
концепции педагогического оптимизма, могут 
превратиться в его вдохновение, давая ему ощу-
щение комфорта в выбранной профессии, что 
тождественно предназначению со свойственной 
ему педагогической культурой, но в то же время 
прозрачен и тот факт, что гениальность данно-
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го педагога (в том числе, в процессе создания 
ситуаций успеха) проигрывает остальным его 
качествам, компенсируясь ими. Заметим, что с 
таким набором характеристик явно оптимисти-
чески-настроенный педагог весьма вероятно 
будет находиться в достаточно полном слиянии 
со своей профессией.

Разумеется, не всем людям, решившим свя-
зать свою жизнь с педагогикой, свойственны 
качества, которые могут трансформироваться 
в призвание в рамках выбранной профессии, 
ровно, как и не всем педагогам присущ педаго-
гический оптимизм. Для ответа на вопрос о воз-
можности нахождения своего предназначения в 
педагогическом труде, приведем относительно 
универсальную технологию достижения холи-
стического состояния единения со всем миром, 
которая содержит 3 этапа (рис. 2):

Нахождение того, в чём ваша индивидуаль-
ность проявляется наиболее полно;

Выбор наилучшего способа выражения Ва-
шей индивидуальности;

Разработка стратегии по реализации наи-
лучшего способа выражения Вашей индиви-
дуальности [12].

Итак, у педагога результатом сканирова-
ния себя на предмет индивидуальности будет 
являться совокупность уникальных личност-
но-профессиональных характеристик, которые 
при грамотно подобранном способе выражения 
и тщательно спланированной стратегии, будут 
реализованы в виде обнаруженного предназна-
чения педагога.

Завершая генеративный коучинг по отно-
шению к проблеме формирования педагогиче-
ского оптимизма, отметим, что идеи холизма 
имеют несколько точек соприкосновения с сущ-
ностью педагогического оптимизма, приведем 
их в таблице 1:

Холизм, ныне широко популярный в самых 
разных учениях и, более того, ставший основой 

гештальтпсихологии, феноменологии, несколь-
ких ветвей социальной философии и современ-
ной философии науки [3], имеет ряд особенно-
стей, перейдем далее к рассмотрению наиболее 
важных из них:

Аристотелевское понимание соотношения 
целого и частей, при котором целое оказывает-
ся больше, чем сумма составляющих его частей 
[2, с. 174-175].

Функционирование этих частей, определя-
ется их взаимоотношениями [9]. 

Высшей формой органической целостно-
сти в холизме признается человеческая лич-
ность [8].

Спроецировав вышеприведенные утверж-
дения на понятие педагогического оптимизма 
становится логичным понимание данного фено-
мена как единства его компонентов: стремления 
учителя к самосовершенствованию, наличия 
педагогической культуры и мастерства созда-
ния ситуации успеха [1]. Прогнозируемым ре-
зультатом цикла взаимосвязанной деятельности 
структурных элементов академического опти-
мизма: акцента на академические достижения 
учащихся, коллективной эффективности и до-
верия [10] авторы данной статьи считают мак-
симально благоприятную для развития гибко 
мыслящей личности учащегося образователь-
ную среду.

Холизм с социальной точки зрения означа-
ет преобладание социальных отношений над 
психофизическими качествами индивидов [5].

Рисунок 1 – Треугольник холизма
Рисунок 2 – Этапы технологии нахождения 

предназначения внутри выбранной профессии
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Под таким углом зрения упомянутый ком-
понент академического оптимизма – коллек-
тивная эффективность, который с юридической 
точки зрения относится к способности членов 
сообщества контролировать поведение отдель-
ных лиц и групп лиц внутри этого сообщества, 
оказывается системообразующим. Однако при 
отсутствии или недостаточности развитости 
остальных двух компонентов – упора педаго-
гического состава на результаты учащихся и 
безусловного доверия между учителями, деть-
ми и их родителями, система оказывается не-
работоспособной.

Условия надежного функционирования си-
стем при использовании холистического прин-
ципа построения целостной теории исследуют-
ся в работе Пола Дизинга, где автор, анализируя 
социальные науки, стремится выявить общие 
для всех холистических теорий характеристики, 
к ним относятся:

– общность понимания реальности, 
– целостность структуры объяснения, 
– примат предмета исследования над ме-

тодом, 
– а также специфической для всех этих те-

орий логики [9].
Перечисленные свойства холистических 

теорий находят свое отражение и в феномене 
педагогического оптимизма в виде идей о:

– необходимости принятия педагогом 
оптимизма как ключевого личностно-про-
фессионального качества, необходимого и 
достаточного для осуществления успешной 
педагогической деятельности; 

– неотделимости его компонентов друг от 
друга в процессе индивидуального развития 
оптимизма; 

– признание явления овладения личностью 
педагога оптимизмом доминирующим над осо-
бенностями процесса по его формированию;

Активное вхождение холизма в современ-
ную науку стимулировало его использование в 
медицине. В холистической медицине большое 
внимание уделяется предшествующему травма-
тическому опыту пациента и его ментальным 
установкам. Позитивный настрой может сам по 
себе активизировать иммунологический резерв 
организма, в то время как негативные мысли, 
депрессия могут спровоцировать падение имму-
нитета и в дальнейшем привести к торможению 
процессов выздоровления [7].

В таком контексте педагогический опти-
мизм выступает катализатором для запуска всех 
процессов, связанных с профессиональной де-
ятельностью учителя, на новом уровне. Будучи 
оптимистом, можно улучшить эффективность 
работы всех элементов, составляющих струк-
туру деятельности.

В заключении авторам данной статьи оста-
ется только искренне пожелать педагогам ов-
ладеть педагогическим оптимизмом, что с точ-
ки зрения холистического принципа даст им 
больше, чем совокупность сформированных и 
развитых профессиональных качеств, отрепе-
тированных моделей поведения и выученных 
образовательных стратегий, сплетающихся в 
единое целое. Но что это – знает и чувствует 
только познавший педагогический оптимизм.

11.05.2021

Таблица 1 – Точки соприкосновения холизма и педагогического оптимизма

Холизм Педагогический оптимизм
можно охарактеризовать как особый взгляд на мир

идеи гармоничности мироздания безусловная любовь к учащимся

интуитивное понимание законов Вселенной и 
следование им на фоне полной честности с собой и с 
другими позволяет осознать себя воплощением бога 

на земле

важность для учителя достижений каждого 
учащегося, коллективная эффективность, 

основанная на доверии в системе учащийся-
родитель-учитель дарует как первому, так и 

последнему ощущение успешности и, несомненно, 
мотивирует на дальнейшее совершенствование

противопоставляет необходимость человека к 
изучению мира, борьбы с ним, его завоевания 
точному знанию и пониманию, что надлежит 

делать, реализовывать это со всей гениальностью 
божественного уровня, получать истинную радость 

и удовлетворение от результата, и в конце, всегда 
побеждать

являясь качеством личности педагога, призывает 
учителей наслаждаться процессом саморазвития, 

формировать свою педагогическую культуру, 
отказавшись от рационального, опирающегося на 
свой опыт, но роботичного повторения стратегий 
поведения, заменив его ориентацией на личность 

ребенка, созданием для него ситуаций успеха, в чем и 
кроется истинный смысл педагогической профессии
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