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Динамизм социально-экономических преобразований в обществе и связан-

ные с ними качественные изменения в системе «человек – образование – профес-

сия» актуализируют проблему поиска и обоснования акмеологических инвариан-

тов профессионализма педагога.  

Цель статьи – исследование проблемы гуманистической направленности 

личности как акмеологического инварианта профессионализма педагога. 

Материал и методы. В процессе работы применялся комплекс методов ис-

следования: теоретическое изучение и анализ философской и психолого-

педагогической литературы, педагогический эксперимент, включавший целена-

правленное наблюдение, анализ результатов опытно-экспериментальной работы, 

статистические и математические методы её обработки.  

Результаты и их обсуждение. В понятийном аппарате акмеологии акмеоло-

гические инварианты профессионализма – это основные качества и умения про-

фессионала (в ряде случаев и необходимые условия), обеспечивающие высокую 

эффективность и стабильность деятельности, независимо от ее содержания и спе-

цифики. Следует отметить, что акмеологические инварианты профессионализма 

проявляются, прежде всего, во внутренних побудительных причинах, обеспечи-

вающих активное и целенаправленное саморазвитие, реализацию творческого по-

тенциала. Как отмечают специалисты в области акмеологии, акмеологические ин-

варианты профессионализма бывают:  

а) общими, то есть независящими от специфики деятельности и присущие 

всем профессионалам;  

б) особенными или специфическими, отражающими содержание и требова-

ния профессиональной деятельности [5].  

Исходя из того, что системообразующим свойством личности, наиболее 

полно выражающим способ ее общественного поведения и деятельности, является 

направленность, мы выделяем в качестве акмеологического инварианта профес-

сионализма педагога гуманистическую направленность его личности. 
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Исследование проблемы гуманистической направленности педагога включа-

ет решение вопросов, связанных как с анализом общего понятия направленности, 

выявлением ее сущностных характеристик, так и с определением условий и воз-

можностей ее формирования и развития [1, 2, 3, 4]. 

Принцип анализа структуры личности по «единицам», понятие «динамиче-

ской смысловой системы», введенное Л.С. Выготским, а также единицы анализа 

личности, предложенные А.Г. Асмоловым, дают нам возможность определить гу-

манистическую направленность личности педагога как динамическую смысловую 

систему, в которой выделяются: 

 социально-профессиональная позиция, характеризующаяся осознанием 

воспитывающей функции педагогической деятельности;  

 личностная центрация на интересах детей;  

 совершенствование личности другого человека и своей собственной как 

основной мотив педагогической деятельности:  

 отношение к ученику как к субъекту учебно - воспитательного процесса;  

 установки на сотрудничество, диалог, принятие, эмпатическое понимание, 

открытость во взаимодействии с учащимися;  

 признание в качестве цели образования -  формирование личности как 

субъекта жизнетворчества.  

Ориентация педагогических систем на реализацию гуманистической тен-

денции в развитии образования требует соответствующего подхода к проблеме 

подготовки педагогических кадров, в том числе и в системе повышения квалифи-

кации. Определяя условия и предпосылки формирования и развития гуманистиче-

ской направленности личности педагогов в процессе повышения квалификации, 

мы исходим из того, что 

- изменение динамической смысловой системы, каковой является направ-

ленность личности, опосредуется изменением лежащей в ее основе деятельности; 

- внутриличностная динамика актуализируется наличием проблемной ситу-

ации; 

- преобразование субъекта, саморазвитие, выход за пределы собственного 

опыта невозможны без осуществления рефлексии; 

-помощь в личностном росте слушателям курсов возможна при отношении к 

ним как к субъектам деятельности, субъектам развития; 

- генетически исходной для порождения ценностей и смыслов гуманистиче-

ского характера, как и вообще ценностей и смыслов жизни, является деятельность 

общения; 

- устойчивость личности, ее поведение и действия определяются не только 

внутренними психологическими качествами, но и состоянием морально-

психологической атмосферы коллектива, в который данная личность включена, 

постоянством и последовательностью предъявляемых к личности в данном кол-

лективе требований. 

Работа по формированию и развитию гуманистической направленности не 

может проводиться лишь как научение или переучивание педагогов. Поскольку 

она затрагивает их личность, повышение квалификации требует реализации дея-

тельностного, проблемно-методологического, рефлексивно-творческого, лич-

ностного подходов, а также повышения роли деятельности общения и коллекти-

вов учебных групп.  

В ходе исследования проблемы развития гуманистической направленности 

личности педагога определились принципы проектирования деятельности по по-

вышению их квалификации: системности и целостности содержательно-
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смыслового и процессуально-технологического компонентов повышения квали-

фикации; самоопределения и смыслотворчества слушателей по актуальным про-

блемам педагогики и образовательной практики; деятельностного опосредования 

динамических смысловых систем личности; гуманистического педагогического 

взаимодействия; ускоренного коллективообразования и кооперации деятельности 

педагогов; двуплановости и дополнительности в содержании повышения квали-

фикации; вариативности и гибкости процесса повышения квалификации.  

Данные подходы определяют, прежде всего, психологические условия и 

технологические аспекты курсовой подготовки: формы, методику, последова-

тельность проведения занятий, всю организацию жизнедеятельности педагогов в  

течение курсового периода, требования к преподавательскому составу. 

Большое значение имеет и содержание повышения квалификации: система 

идей, понятий, ценностей, информации, необходимых педагогу для углубления (а 

иногда формирования или коренного изменения) концептуальной картины про-

фессионально-педагогической деятельности, формирования гуманистического 

педагогического «кредо», а также соответствующих знаний и умений. 

Особой заботой руководителей курсов является решение вопросов, направ-

ленных на обеспечение ускоренного коллективообразования и создание рефлек-

сивно-творческой среды. 

Заключение. Реализация модели повышения квалификации педагогов, по-

строенной на указанных основаниях, способствует развитию личностно-гуманных 

мотивов педагогической деятельности, установок на субъект - субъектное взаи-

модействие, актуализирует стремление педагогов к саморазвитию и творческой 

деятельности. 
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В практике современного гуманитарного образования, мы можем выделять 

разные модели обучения, отличающиеся друг от друга, прежде всего разным ти-

пом взаимодействия между преподавателями и студентами, разными способами 
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