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анализа и оценки выработанной стратегии и реализованной на этой основе 
программы, соотнесения ее с выдвинутыми целями и задачами.    

Наименьшим модулем, выполняющим функцию фрактала, выступает 
цепочка действий, входящих в структуру предметной педагогической 
деятельности: анализ – целеполагание – планирование – исполнение – кон-
троль – оценка. Она определяет структуру каждого семинарского (практи-
ческого) занятия и рассматривается как единица образовательного процесса. 
При этом необходимо подчеркнуть существенный момент системной орга-
низации учебного процесса. На любом его этапе (формирование внутренней 
мотивации учебной деятельности, организация учебного материала, исходя 
из его собственной логики и истории, включение элементов контроля изу-
чаемого материала, оценка и самооценка достигнутых результатов) необхо-
димо  различать три основных компонента истории или логики предмета: 
развитие объекта, история его познания и логика изложения.  

Предложенная модель образовательной технологии формирования педа-
гогической деятельности будущего учителя, на наш взгляд, позволяет в 
лучшей мере отразить требования нового стандарта, обеспечить формиро-
вание педагогических компетенций эффективно и в определенной системе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ 
САМОРАЗВИТИЕ: ВОСХОЖДЕНИЕ К АКМЕ

Профессиональная составляющая процесса профессионально-твор-
ческого саморазвития имеет триединое значение: она характеризует цель про-
цесса – стремление к творческой самореализации в профессии, в не которой 
степени средства и способы реализации профессионально значи мых качеств 
и способностей в процессе профессионально-творческого са моразвития, а 
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также среду осуществления процесса – специфику творче ского саморазви-
тия в профессиональной (для преподавателей) и учебно-профессиональной 
(для студентов) деятельности в вузе [5; 12].

При анализе особенностей этого процесса для преподавателей и сту дентов 
вуза мы подразумеваем его профессиональную направленность. Тогда профес-
сионально-творческое саморазвитие личности (ПТСЛ) преподава теля/сту-
дента вуза – это творческое саморазвитие его личности в об разовательной 
среде вуза, обеспечивающее диалектическую творческую са мореализацию 
в профессиональной/учебно-профессионалъной деятельнос ти. ПТСЛ осу-
ществляется посредством механизмов самопознания, са моорганизации, 
самообразования как стремление к профессионально-творческой саморе-
ализации, используя творчество и интеллект в каче стве способов интен-
сификации этого процесса.

Акмеология сегодня развивается преимущественно как наука о про-
фессионализме, концентрируя в себе различные точки зрения на это по нятие 
и вырабатывая собственное комплексное понимание данной кате гории, тем 
самым она может выступить фундаментом исследования осо бенностей про-
фессионально-творческого саморазвития субъектов образо вания в вузе как 
целостного непрерывного процесса.

В нашем понимании, творческое саморазвитие личности (ТСЛ) – 
это интегративиый творческий процесс сознательного и целенаправлен-
ного личностного становления, основанный на взаимодействии внут-
ренне зна чимых и активно-творчески воспринятых внешних факторов. 
ТСЛ являет ся определенной структурно-процессуальной характеристикой 
личности, которую можно представить и как процесс повышения эффектив-
ности процессов «самости», и как уровень и особое качество личности (как 
спо собность к творческому саморазвитию).

Тем самым профессионально-творческое саморазвитие субъектов 
об разовательного процесса в вузе – это единство процессов профессиональ-
но-творческого саморазвития преподавателя и студента, осуществляе-
мых в конструктивном взаимодействии.

Субъект является сознательным и ответственным стратегом профес-
сионально-творческого саморазвития, с необходимостью подразумевая не 
только ответственность за собственную активность, но и согласование с 
активностью других людей, то есть происходит интеграция своего про-
фессионального пути с профессиональным опытом других, обогащение 
видением другого субъекта, осмысление возможностей развития своего 
«Я» во взаимодействии.

Целостное видение проблемы становления и саморазвития професси онала 
с акмеологических позиций способствует уточнению сущности про цесса 
профессионально-творческого саморазвития субъектов образователь ного про-
цесса вуза. «Саморазвитие лежит в основе профессионального раз вития, как 
динамического и непрерывного процесса само проектирования личности» 
[9, с. 6]. На первый взгляд, акмеологический подход актуален в нашем иссле-
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довании лишь для процесса ПТСЛ преподавателей вуза как зрелых личностей 
и, соответственно, мало применим к процессу ПТСЛ студентов, не достигших 
определенного возрастного ценза. Между тем «в равной степени акмеология 
образования исследует человека как на ступе нях довузовской подготовки, 
выбора будущей профессии, так и в ходе обучения в вузе от предмета к 
предмету, от курса к курсу...» [1, с. 19]. При этом акцент смещается с возрас-
тных характеристик на уровень достиже ний личности; вершина зрелости – 
АКМЕ – рассматривается как много мерная характеристика состояния взрос-
лого человека, охватывающая опре деленный период его прогрессивного раз-
вития, связанного с большими профессиональными, личностными и соци-
альными достижениями.

Если же акцентировать внимание не на результате, а на процессе дости-
жения АКМЕ, то в поле зрения акмеологии (в тесном сотрудниче стве с 
педагогикой и психологией) попадает и процесс профессионально-творчес-
кого саморазвития студентов в вузе как предпосылка достиже ния АКМЕ 
в будущей самостоятельной профессиональной деятельности. А. А. Бодалев 
отмечает, что состояние зрелости не появляется у человека неожиданно и 
сразу: от всей предшествующей жизни человека зависит, каким подойдет он 
к ступени зрелости, что составит ядро его личности и какие способности, 
а также какой запас знаний, умений и навыков будут характеризовать его 
как субъекта деятельности, когда он станет взрос лым. Вместе с тем, если 
в процессе профессионального становления чело века оказались активно не 
задействованными сензитивные периоды, осо бо благоприятные для форми-
рования у него соответствующих личност ных, профессиональных и субъ-
ектно-деятельностных характеристик, то с наступлением зрелости вершина 
его достижений будет ниже, чем могла бы быть [3]. А именно в период 
профессионального обучения в вузе про цесс ПТСЛ студентов наиболее 
интенсивен.

Отношение акмеологии к самому процессу саморазвития и его 
ме ханизмам непосредственное: «В более узком понимании предметом акме-
ологии является поиск закономерностей саморазвития и самосовершен-
ствования зрелой личности, самореализации в разных сферах самообразо-
вания, самокоррекции и самоорганизации» [2, с. 21]. С другой стороны, 
значимость акмеологии для нашего исследования заключается в ее «сугу бо 
личностной ориентированности», проявляющейся в определении не только 
общих, но и единичных акмеологических условий и факторов (при построе-
нии акмеограмм, реализации акмеотехнологий). Эта особенность акмеоло-
гии хорошо соответствует взаимодействию синергетического и по лил атер ал 
ьного подходов [11], позволяющему изучать как целостность процесса, так и 
его уникально-творческие проявления, что очень важно на индивидуаль-
ном уровне при построении бифуркационных субъектив но-оптимальных 
траекторий профессионально-творческого саморазвития конкретной лич-
ности [12].
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Актуальность проблемы профессионального становления личности 
порождает большое количество психолого-педагогических и акмеологи-
ческих исследований в данной области. Общепринятой классификации 
аналитических исследований профессионализации нет, однако по темати ке 
их можно разделить на следующие три основные группы [8]:

1. Исследование психолого-педагогических проблем допрофессио-
нальной подготовки и профессиональной ориентации.

2. Исследование психолого-педагогических механизмов профессиональ-
ной подготовки, в том числе вопросов содержания профессионального обу-
чения и воспитания.

3. Исследование психолого-педагогических проблем, возникающих на 
стадии самостоятельной профессиональной деятельности.

Первая группа, несмотря на то, что не является предметом нашего иссле-
дования, не случайно упомянута, поскольку многие противоречия и зако-
номерности процесса ПТСЛ в вузе определяются особенностями до-про-
фессиональной подготовки и профориентации: немаловажную роль иг рают 
профессиональные интересы, мотивы выбора профессии, особое зна-
чение имеют динамика профессионального самоопределения, профессио-
нальная пригодность личности как соответствие требованиям профессии 
(П. П. Блонский, В. А. Бодров, В. И. Виноградов, Е. А. Климов, 
В. В. Козлов, Л. М. Митина, А. К. Осницкий, К. К. Платонов, А. А. Смирнов, 
И. С. Яки манская, A. Roe, D. E. Super, J. L. Holland и др.). Проведенный 
анализ литературы позволяет обобщить некоторые психологические меха-
низмы профориентации на проблему профессионализации в целом.

Во-первых, ситуации профессионального выбора (точки бифурка ции в 
терминологии синергетического подхода) возникают на любом эта пе про-
фессионального пути и не могут быть связаны только с периодом оптации 
в подростковом возрасте.

Во-вторых, ситуация профессионального выбора является мотивато ром 
специфической активности личности, обуславливая формирование субъекта 
профессионального самоопределения, в дальнейшем – субъекта професси-
ональной деятельности. Т. В. Кудрявцев и В. Ю. Шегурова под черкивают, 
что «профессиональное самоопределение прежде всего – это устойчивое 
положительное отношение к себе как субъекту профессио нальной деятель-
ности» [6, с. 53].

В-третьих, процессы профориентации и профессионального самооп-
ределения можно анализировать как на уровне соответствия качеств, спо-
собностей и потребностей личности содержанию профессиональной дея-
тельности, так и на уровне удовлетворенности человека профессией, что 
выводит нас на диалектическую цель процесса ПТСЛ – творческую само-
реализацию в профессии.

Таким образом, стратегия профессионального пути во многом опре-
деляется стадией выбора профессии и подготовки к ней. Осознанный и само-
стоятельный выбор способствует стратегии профессионального раз вития, 
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в то время как случайный, неосознанный выбор в большинстве случаев 
определяет стратегию приспособления к профессиональным тре бованиям.

Вторая группа психолого-педагогических исследований профессио-
нального становления применима непосредственно к изучению особен ностей 
профессионально-творческого саморазвития студентов вуза. Тра диционными 
направлениями исследований в области профобучения явля ются изучение 
механизмов формирования соответствующих навыков, про фессионально 
важных качеств (ПВК), профессиональных знаний и умений, профессиональ-
ных мотивов, определение объективных и субъективных критериев обучен-
ности (С. Н. Архангельский, С. Я. Батышев, В. А. Бод ров, В. Н. Дружинин, 
В. Д. Шадриков, G. Salvendy, W. D. Seymour и др.).

Перспективной в плане изучения интегративных механизмов про-
фессионального обучения является концепция системогенеза професси-
ональной деятельности В. Д. Шадрикова [10], в которой преодолеваются 
ограничения аналитического подхода и намечаются перспективы иссле-
дования процесса профессионального обучения с позиций формирования 
целостной профессиональной деятельности. Ведущим понятием концеп-
ции является психологическая система деятельности, которая описывается на 
операциональном (профессиональные знания и навыки) и мотивационном 
уровнях, а также на уровне профессионально важных качеств лич ности. 
Данная концепция может служить своеобразным связующим зве ном между 
исследованиями профессионального становления в процессе профессио-
нального обучения и непосредственно на стадии самостоятель ной профес-
сиональной деятельности, осуществляя преемственность меж ду этапами 
профессионализации, которая, к сожалению, слабо учитывает ся в конкрет-
ных исследованиях.

Профессиональное становление личности в период самостоятельной про-
фессиональной деятельности, безусловно, не прекращается, но при обретает 
иные формы и становится не целью, а средством социального регулирования 
эффективности профессиональной деятельности. В этом заключается глав-
ная особенность процесса ПТСЛ преподавателей в отли чие от сопутствую-
щего процесса ПТСЛ студентов. На этом этапе можно выделить следующие 
ключевые вопросы, являющиеся предметом целе направленного научного 
исследования: проблемы профессиональной адап тации (А. А. Кирильцева, 
Т. В. Кудрявцев, Е. С. Кузьмин, В. К. Мартене и др.), вопросы профес-
сиональной аттестации и экспертизы (А. А. Крылов, E. С. Кузьмин, 
А. К. Маркова, Л. И. Мельников, В. Д. Шадриков и др.), повышения про-
фессиональной квалификации и переучивания, механизмы стимулирования 
и обогащения профессиональной деятельности (В. И. Ковалев, Н. В. Кузьмина, 
Л. М. Митина, А. Л. Реан, В. Д. Шадриков, J. R. Harcman, F. Hezzberg, 
D. M. McGregor, G. R. Oldham, V. Vroom и др.), вопросы акмеологии в плане 
изучения специфики высших профессиональных достижений (А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. С. Мерлин, А. С. Огнев, 
А. П. Ситников и др.).
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Отсутствие единого концептуального аппарата для описания про цесса 
профессионализации как на стадии профобучения, так и на стадии само-
стоятельной профессиональной деятельности существенно осложня ет учет 
специфики профессиональной направленности процесса профес сионально-
творческого саморазвития субъектов образовательного процесса в вузе. 
Необходимо синхронизировать понятия для обеих стадий, но, вы деляя 
общее, не забывать о специфике процессов.

В наиболее общем виде применительно к целям нашего исследова ния 
профессиональную адаптацию мы рассматриваем как процесс приоб щения, 
приспособления молодого специалиста к профессиональной дея тельности, 
условиям труда, новому коллективу и достижение им в опти мально корот-
кое время нормальной производительности труда (В. К. Мар тене). Примеча-
тельно, что термин «адаптация» в психолого-педагогиче ской литературе 
нередко употребляется в значениях, близких к понятиям «приспособление», 
«саморазвитие», «самообучение» и т. п. Выделяют пер вичную и вторичную 
адаптацию (Т. В. Кудрявцев, А. Т. Ростунов). Пер вичная адаптация свя-
зана с началом профобучения по выбранной профессии (то есть в нашем 
случае применима к процессу ПТСЛ студентов), а вторичная – с началом 
самостоятельной профессиональной деятельно сти (актуальна для молодых 
преподавателей вуза). И в том, и в другом случае профессиональная адап-
тация – не пассивный акт подчинения про фессиональным требованиям, а 
активное включение в профессиональ ную деятельность. Некоторые иссле-
дователи (Т. В. Кудрявцев, К. К. Пла тонов, А. В. Сухарев и др.) рассматривают 
адаптацию как этап и даже критерий профессионального самоопределения 
личности. Это связывает процесс адаптации с динамикой самооценки спе-
циалистом себя как про фессионала, то есть непосредственно затрагивает 
процесс ПТСЛ.

Однако помимо самооценки важное значение имеет внешняя (в том числе 
экспертная) оценка или профессиональная аттестация. В литературе аттеста-
ция чаще всего связывается с оценкой личности и деятельности спе циалиста, 
работающего некоторое время самостоятельно. Реально потреб ность в оценке 
возникает и на более ранних этапах профессионального раз вития, например, 
в период профобучения. Поэтому мы будем рассматривать профаттестацию 
наряду с самооценкой более широко – как необходимые средства контроля 
за процессом ПТСЛ на различных его этапах.

В исследованиях проблем повышения квалификации изучаются 
ме ханизмы перестройки психолого-педагогической системы профессиональ-
ной деятельности, а в исследованиях переучивания – механизмы форми-
рования новой системы деятельности. И с теми, и с другими механизма ми 
субъекты ПТСЛ могут столкнуться в процессе построения и реализа ции 
индивидуальных бифуркационных траекторий профессионально-твор ческого 
саморазвития, в частности, их актуализация может произойти при резком 
изменении направления саморазвития, например, с традиционно го интел-
лектуального направления на творческое [12]. Помимо этого твор ческая 
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составляющая процесса ПТСЛ актуализирует вопросы обогащения труда, 
когда происходит изменение устоявшейся структуры профессио нальной 
(учебно-профессиональной) деятельности в соответствии с по требностями 
и возможностями человека.

Таким образом, с самой общей точки зрения на основе акмеологичес-
кого подхода профессионализм рассматривается как «сложное интегратив-
ное социально-психологическое понятие, отражающее уровень и характер 
овладения человеком профессией... Профессионализм – это выс шая степень 
совершенства в определенном виде деятельности, самый вы сокий уровень 
мастерства, свершение дела в превосходной степени» [4, с. 95]. В данной 
трактовке очевидна акмеологическая составляющая, но сделан явный крен 
в сторону деятельностного аспекта проблемы, по сути, отождествляющий 
профессионализм с профессиональным мастерством. Вы сокий профессиона-
лизм хотя и невозможен без развития у человека спе циальных способнос-
тей, знаний и умений, которые своим содержанием и формой соответствуют 
требованиям конкретной деятельности, но важ нейшим условием достиже-
ния профессионализма обязательно является «мощное развитие» у чело-
века общих способностей и превращение обще человеческих ценностей в 
его собственные ценности [3].

Билатеральный подход как частный случай полилатерального подхода [11] 
позволяет выделить в определении сущности профессионализма две взаи-
мосвязанные подсистемы: профессионализм деятельности и профес сионализм 
личности. Профессионализм деятельности – более традицион ная характерис-
тика – акцентирует внимание на высокой профессиональ ной квалификации и 
компетентности специалиста, разнообразии эффек тивных профессиональ-
ных навыков и умений, алгоритмов и способов решения профессиональных 
задач (в том числе и творческих), что в сово купности позволяет осуществлять 
деятельность с высокой и стабильной продуктивностью. Профессионализм 
личности отражает высокий уровень профессионально важных и личнос-
тно-деловых качеств, креативности, характеризует мотивационную сферу 
и ценностные ориентации субъек та труда, направленность на прогрессив-
ное развитие/саморазвитие.

Обе подсистемы являются качественными характеристиками субъекта 
труда и находятся в диалектическом единстве: опережающее развитие од ной 
из подсистем профессионализма будет обязательно стимулировать разви-
тие другой. Это взаимодействие имеет очень важное практическое значение 
для реализации технологии профессионально-творческого са моразвития. 
Например, интенсивное развитие профессиональных навы ков и умений 
будет тормозиться, если от его уровня будут отставать соот ветствующие 
психологические качества личности, и обратно: развитие про фессионально 
важных личностных качеств позволит освоить новые уме ния и повысить 
эффективность уже имеющихся; система ценностных от ношений, задающая 
иерархическую структуру доминирующих мотивов личности, побуждает 
личность к утверждению в профессиональной дея тельности, и наоборот 
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– уровень профессиональной компетентности от ражается на самооценке 
личности, особенностях общения, навыках соци ального поведения и т. п.

Итак, в акмеологическом понимании профессионализм – это такое 
свойство развивающейся личности, в котором интегрированы личностные и 
деятельностные стороны явления. По результатам исследований лаборатории 
психологии профессионального развития под руководством Л. М. Митиной 
фундаментальным условием развития интегральных характеристик лич-
ности профессионала является осознание им необходимости изменения, 
преобразования своего внутреннего мира и поиск новых возможностей само-
осуществления в профессиональном труде. Необходимо добавить, что подоб-
ного профессионального самосознания недостаточно, нужен даль нейший 
запуск механизмов саморазвития – самоорганизации (в том чис ле саморегу-
ляции) и самообразования, если данные механизмы еще не сформированы.

Еще одной базисной акмеологической категорией, дающей возмож ность 
глубже исследовать процесс ПТСЛ, является личностно-профессиональное 
развитие. Данное понятие изучалось в психологии труда и профессиологии, 
как правило, с двух позиций: 1) как профессионально-ква лификационное 
развитие, в основном связанное с обучением и самообра зованием; 
2) как профессионально-должностное развитие, проявляюще еся в кадровом 
движении, профессиональной карьере.

Акмеологическое понимание личностно-профессионального разви-
тия акцентирует внимание на достижении высших стандартов в профес-
сиональном развитии. «Личностно-профессиональное развитие – это процесс 
развития личности (в широком понимании), ориентированный на высокий 
уровень профессионализма и профессиональных достижений, осуществля-
емый с помощью обучения и саморазвития в процессе профес сиональной 
деятельности и профессиональных взаимодействий» [2, с. 66]. В дихото-
мии категорий «развитие – саморазвитие» данное опреде ление явно ориен-
тировано на внешнее развитие; процесс саморазвития является одной из 
составляющих – способом достижения высокого акмеологического уровня. 
Погрешности подобного соотношения понятий «раз витие» и «саморазвитие» 
были нами охарактеризованы ранее [12], здесь же значимыми для нас явля-
ются сходные характеристики процессов личностно-профессионального 
развития и профессионально-творческого са моразвития на уровне общего, 
в плане прогрессивных изменений в струк туре личности. На наш взгляд, 
подобными характеристиками могут слу жить следующие:

– повышение объективности самооценки, в том числе степени готов-
ности к профессиональным действиям;

– актуализация мотивов профессиональных достижений (одно, из стар-
товых условий саморазвития личности, по мнению Н. В. Кузьминой) под-
разумевает два уровня: развитие субъектности личности и адекватность 
мотивации достижения личностным возможностям;



51

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ  ...

– расширение круга интересов (особо значимые изменения – в случае под-
ключения дуальных, «противоположных» сфер интересов), изменение сис-
темы потребностей;

– возрастание потребности в профессиональной самореализации;
– повышение психологической готовности к деятельности, в том числе 

в нестандартных ситуациях (что особенно актуально для преподавателей 
вуза);

– развитие ПВК, определяемых спецификой деятельности [7];
– повышение креативности личности;
– развитие акмеологических инвариантов профессионализма.
Данные характеристики важны для построения моделей ПТСЛ сту дентов 

и преподавателей, а также для реализации соответствующей техно логии про-
фессионально-творческого саморазвития. Особенно хочется ак центировать 
внимание на двух последних характеристиках.

Акцент на креативности личности не является случайным: процесс про-
фессионально-творческого саморазвития с необходимостью подразу мевает 
творческую составляющую, в то время как для личностно-профессиональ-
ного развития с точки зрения акмеологии данное «слагаемое» яв ляется 
желательным, но не обозначается как обязательное. Чтобы ликви дировать 
данный пробел, Н. Ф. Вишнякова на основе взаимозависимости акмеоло-
гии, психологии творчества и педагогической психологии предла гает новое 
направление, которое условно обозначает как креативная акмеология [1]. 
Подобное взаимодействие наук позволяет исследовать в про цессе анализа 
различные аспекты профессионально-творческого самораз вития, внедрить 
и верифицировать их в акмеологической науке, акценти руя ее творческий 
статус. В этом случае предметом научного познания будут являться осо-
бенности и тенденции процесса и результата творче ской зрелости личности, 
объективные и субъективные факторы достижения творческих вершин и 
профессионального мастерства в процессе ее саморазвития: «Психологичес-
кая креативная реальность, изначально яв ляясь системным образованием, 
реализуется в научной и прикладной об ласти профессиональной акмеоло-
гии... Продуктивный результат реализу ется и в обучающем процессе, и в 
структуре профессиональной деятель ности, т. е. при само актуализации 
личности в профессиональной жизни» [1, с. 29].

Результаты акмеологических исследований свидетельствуют о том, 
что развитие профессионализма у специалистов различных профессий 
осу ществляется по сходным закономерностям. Поиск таких устойчивых 
за кономерностей, свойств, качеств и характеристик должен осуществляться 
с опорой на принцип инвариантности, суть которого заключается в опре-
делении инвариантов – устойчивых, относительно неизменных парамет ров 
в прогрессивном саморазвитии личности и ее профессионализма, име ющих 
в известной мере независимый характер. Развитие профессиона лизма и 
соответственно запуск процесса профессионально-творческого са моразвития 
необходимо начинать в первую очередь с них. С практиче ской точки зрения 
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они помогут выявлению общих закономерностей и необходимых условий 
ПТСЛ, обеспечивающих стабильную эффективность и надежность выполня-
емой деятельности, практически независимо от ее содержания и специфики. 
Именно эта особенность делает акмеологические инварианты актуальными 
и для процесса ПТСЛ студентов: очень важно построить модель данного 
процесса и выявить условия его эффек тивной реализации для студентов 
любого факультета и любой специально сти. Учет специфики будущей про-
фессии должен реал изо вываться уже на технологическом уровне.

В различных профессиональных группах (по типологии Е. А. Кли мова) 
независимо от вида профессиональной деятельности были выявле ны общие 
акмеологические инварианты: особенности психологической са морегуляции 
(в частности, высокая работоспособность, стрессоустойчивость, способ-
ность к мобилизации своих ресурсов и т. д.); стимулирова ния творческой 
активности (креативность проявляется не только в высо ком творческом 
потенциале, но и в специальных умениях нестандартно, но эффективно 
решать профессиональные задачи); определенный уро вень развитости 
базисных психологических умений и личностно-профессиональных качеств 
(развитая антиципация, проявляющаяся в умении точно прогнозировать 
ситуации, возникающие в профессиональной дея тельности, умение прини-
мать решения, высокая и адекватная мотивация достижений и др.). Насто-
ящим профессионалом становится лишь тот, у кого развиты практически 
все общие акмеологические инварианты, кото рые обладают наибольшим 
«весом» в совокупности факторов обеспечения высокой продуктивности. 
Следовательно, сам процесс профессионально-творческого саморазви-
тия до уровня профессионализма должен осуще ствляться комплексно и 
многоаспектно.

В процессе профессионально-творческого саморазвития субъектов 
об разования в вузе ярко выражена следующая устойчивая связь: с одной сто-
роны, особенности личности оказывают существенное влияние на процесс и 
результаты профессиональной деятельности, с другой – само развитие лич-
ности происходит под влиянием специфики профессиональной деятель ности 
и особенностей образовательной среды. Поэтому нам необходимо выделить 
соответствующие специфические инварианты: социально-перцеп тивная ком-
петентность, коммуникативные умения, эмпатия и др., кото рые являются 
основой развития профессионализма в конкретных типах профессиональной 
деятельности (в нашем случае: «человек – человек» и «человек – коллектив»). 
При этом, определяя иерархию и «вес» специфи ческих качеств в контексте 
конкретной профессиональной деятельности, нужно обязательно устанав-
ливать, какие из них являются незаменимыми у профессионала в данной 
Сфере, а какие могут быть без ущерба для дея тельности замещены, ском-
пенсированы другими качествами.

Основными методами подобного анализа на практике (с учетом спе цифики 
процесса ПТСЛ субъектов образовательного процесса в вузе) выс тупают экс-
пертные оценки и факторный анализ качеств и умений, обеспе чивающих 
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высокопродуктивную деятельность по сравнению со средне- и низкопродук-
тивной. Формирование у субъектов процесса ПТСЛ акмеологических инва-
риантов профессионализма как резервных возможностей ком пенсаторного 
типа (прежде всего интеллектуально-творческих, деятельностных и эмоци-
онально-волевых) в будущем позволит намного быстрее раз вивать систему 
специализированных умений, навыков, профессионально важных качеств 
и способностей.

Итак, акмеологический анализ профессионализации в контексте про-
фессионально-творческого саморазвития личности характеризует профес-
сиональную направленность процесса ПТСЛ, способствуя уточнению сущ-
ности процесса ПТСЛ, позволяя не только построить адекватные модели 
профессионально-творческого саморазвития студентов и преподавателей, 
но и выявить соответствующие закономерности, принципы и условия 
су ществования и эффективной реализации процесса.
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ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Формирование поликультурной личности в современном мире актуа-
лизируется необходимостью подготовки современного молодого человека 
к постоянно меняющемуся миру и упрочением интеграционных процес-
сов в мировом сообществе. Пока эта задача только начинает решаться и не 
может не привлекать внимание исследователей и практиков образования в 
различных точках мира. Свои теоретические представления об основных 
направлениях формирования поликультурной личности и некоторые фраг-
менты поликультурного образования изложены в работах многих авторов 
[1; 9; 10; 12 и др.]. 

Для того чтобы разрозненные структурные и содержательные элементы 
были сведены в целостную функционирующую систему, необходимо изу-
чить имеющийся опыт, определить недостающие звенья, соотнести их зна-
чимость, отметить интегративные способности и место каждого элемента в 
системе, а затем уже создавать единое образовательное пространство, осно-
ванное на инновационной системе образования. Это означает, что в совре-
менных условиях необходимо новое понимание цели и задач российской 
школы и системы образования, основанное не на традиционном, консерва-
тивном представлении о национальной культуре, а учитывающее современ-
ные процессы и современные тенденции в обществе. Разработкой моделей 
новой школы занимаются как ученые-педагоги, так и практики образования 
[2; 7; 16; 19; 23; 24].

В связи с этим следует помнить об основных парадигмах в образовании. 
Обилие формулировок понятия, «парадигма» в современных словарях, обна-
руживает или непонимание этой категории, или нежелание ее учитывать в 
некоторых публикациях. В качестве рабочих используем два определения, 
которые в большей степени отражают существо рассматриваемой проблемы.


