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М. М. Данилова

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматривается проблема реализации гуманитарного подхода к построе-
нию процесса развития профессиональной культуры будущих специалистов, раскрывает-
ся содержание профессиональной культуры как общепедагогической категории.

M. Danilova

HUMANITARIAN APPROACH AS A PRINCIPLE
OF CONSTRUCTING THE PROCESS OF FUTURE SPECIALISTS’

PROFESSIONAL CULTURE DEVELOPMENT

The article deals with the humanitarian approach to the process of future specialists’ professional
culture development and reveals the content of professional culture as a general pedagogical category.

В условиях, когда самым ценным това-
ром становятся информация, интеллект,
профессиональная и личностная надеж-
ность людей, изменяется и роль професси-
ональной культуры как специфического
вида культуры, свидетельствующего о том,
обеспечивает ли себя общество необходи-
мым для эффективного развития трудовым
и нравственным ресурсом, дает ли возмож-
ность своим гражданам в полной мере раз-
вить и раскрыть свой творческий потен-

циал. Особое значение при этом имеет про-
фессиональная культура менеджерского
корпуса, который занимает ключевое мес-
то в системе обеспечения эффективности
функционирования и развития своих орга-
низаций, экономических отраслей и в це-
лом государств.

В то же время более 80% опрошенных
руководителей организаций указывают на
относительно низкую профессиональную
культуру значительной части менеджеров,
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которая проявляется в их недостаточной
философской, культурологической, мо-
ральной, правовой, экономической и пси-
холого-педагогической компетентности,
неумении осуществлять эффективное де-
ловое и профессиональное общение.

Существуют конкретные причины та-
кого положения дел. Например, опрос
организаторов туристского бизнеса, руко-
водителей Национальной академии туриз-
ма, представителей науки, изучающих
сферу туризма (всего более 250 человек),
показал, что одной из причин сложившей-
ся ситуации является отсутствие совре-
менной концепции развития у будущих
менеджеров турорганизаций профессио-
нальной культуры, учитывающей реалии
нового времени. В то же время изучение
философской, социологической, культу-
рологической, исторической, психологи-
ческой и педагогической литературы по-
зволяет сделать вывод, что современной
наукой и практикой накоплен богатый
фонд плодотворных идей, опираясь на
которые можно успешно решить эту проб-
лему.

Общеизвестно, что к проблеме культу-
ры, законов ее развития обращались прак-
тически все великие мыслители как в Рос-
сии (Н. А. Бердяев, В. И. Ленин, B. C. Со-
ловьев, П. А. Флоренский и др.), так и за ру-
бежом (Г. Гегель, И. Кант, О. Конт, К. Маркс,
Ф. Ницше, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер, М. Фу-
ко, О. Шпенглер, Ф. Энгельс и др.)1.

В новейший период истории вопросы
культуры рассматривали в своих трудах
многие отечественные авторы: Э. А. Бел-
лер2, Е. В. Боголюбова3, Г. П. Выжлецов4,
М. С. Каган5, Е. Ю. Кардаш6, И. Г. Яковен-
ко и А. А. Пелипенко7 и др.

Профессиональную культуру и пути ее
формирования исследовали: (А. В. Бара-
банщиков, С. С. Муцинов8, А. Ф. Тара-
сов9; С. П. Безносов10; В. А. Вединяпина11;
Т. И. Власова, А. П. Шарухин12; В. И. Горо-
вая, С. И. Уляев13; А. А. Жуков, Н. Д. За-
корин14; В. С. Комбаров15; С. С. Рыбин16;
Б. С. Хохряков17; Ю. К. Чернова18 и др.).

Наличие мощной теоретико-методоло-
гической базы позволяет разработать со-
временный подход к организации процес-
са формирования профессиональной куль-
туры специалиста, учитывающий веления
сегодняшнего времени. Таким подходом
выступает гуманитарный подход.

В современных условиях возрастание
роли гуманитарной составляющей в под-
готовке специалистов обусловлена; во-пер-
вых, расширением зоны межкультурного
взаимодействия обществ, социальных
групп и индивидов; во-вторых, тенденци-
ей к стремительному расширению комму-
никационных возможностей внутринаци-
онального и глобального характера, созда-
ющей новый тип мироощущения, связан-
ного с формированием глобального един-
ства человечества в его разнообразии; в-тре-
тьих, растущим значением образовательно-
го и коммуникативного аспектов произ-
водства; в-четвертых, спецификой самой
профессиональной деятельности во многих
сферах, связанной с организацией деятель-
ности в маленьких творческих группах, в
которых ключевым моментом является
«наложение» на профессиональное обще-
ние личностного аспекта, когда на первый
план выходит необходимость осуществле-
ния совместных коллективных действий на
основе сотрудничества.

Как показывают исследования19, поня-
тие подхода имеет достаточно широкое ис-
пользование в научной литературе, но его
содержание отличается смысловой неопре-
деленностью и неоднозначностью. В за-
висимости от поставленных задач оно
употребляется в разнообразных значениях.
В одних случаях подход практически пол-
ностью исчерпывается указанием на исход-
ный стратегический принцип, кладущий-
ся в основу исследования. В других – дан-
ное понятие отражает систему общих нау-
коведческих или социально детерминиро-
ванных убеждений субъекта познания, ко-
торым он стремится следовать, т. е. оно
фактически тождественно целенаправлен-
ному проведению в исследовании опреде-
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ленной мировоззренческой позиции. В тре-
тьей вариации использование определен-
ного подхода предполагает еще и одновре-
менное применение согласованного набо-
ра правил, приемов, методов, служащих
формой, способом и условием реализации
соответствующих принципов.

С точки зрения автора, подход выступа-
ет некой платформой, на основе которой и
принцип, и метод, и исследовательская
позиция, объединяясь, образуют опреде-
ленную гносеологическую целостность.
Стержень подхода – это, по сути, опреде-
ленная исследовательская установка по от-
ношению к объекту исследования, подчи-
няющая себе логику понимания и оценки
изучаемых фактов, явлений или событий,
соотнесения их между собой и с окружаю-
щей действительностью в пространствен-
ных и временных координатах.

В этой связи гуманитарный подход вы-
ступает и как принцип (логика) исследо-
вания процесса развития профессиональ-
ной культуры будущего специалиста в ходе
образовательного процесса в вузе, и как
принцип построения данного процесса.

Гуманитарный подход как принцип (ло-
гика) исследования развития профессио-
нальной культуры будущего специалиста в
ходе образовательного процесса в вузе
представляет собой гносеологическую це-
лостность, включающую: а) исследователь-
ские установки, которые определяют угол
взгляда на логику и этапы парадигмальных
изменений в организации профессиональ-
ного развития специалистов, аксиологи-
ческие параметры ее оценки и регламенти-
руют отбор и интерпретацию фактологи-
ческого материала; б) методологические
средства изучения данного явления.

К исследовательским установкам прежде
всего следует отнести понимание того, что:

• сам гуманитарный подход представ-
ляет собой системный мультисмысловой
феномен, строящийся на комплексе базо-
вых (системном, структурном, функцио-
нальном, историческом, логическом, си-
нергетическом, модельном и др.), парадиг-

мальных (парадигмально-педагогическом,
полипарадигмальном, антропологическом,
социально-стратификационном, культуро-
логическом, аксиологическом, цивилиза-
ционном, стадиально-формационном) и
инструментальных (сравнительно-сопо-
ставительном, герменевтическом, онтоло-
гическом, феноменологическом и др.) на-
учных подходов;

• функциональное предназначение гу-
манитарного подхода состоит в обеспече-
нии гуманизации процесса подготовки
специалистов в вузах: постановке в центр
внимания уникальной, целостной лично-
сти студента; признании его права на раз-
ностороннее, свободное развитие и прояв-
ление способностей в ходе учебно-позна-
вательной деятельности; реализации прин-
ципов равенства, справедливости, человеч-
ности как нормы отношений в образова-
тельном учреждении;

• процесс развития профессиональной
культуры специалиста предстает: в истори-
ческом плане как историко-педагогиче-
ский процесс, как двуединый процесс раз-
вития практики образования и педагоги-
ческой мысли с одной стороны, и неотъем-
лемая сторона историко-культурного про-
цесса – с другой, как ключевой элемент
системы социальной репродукции обще-
ства и важнейшая сфера его существования
на каждом из этапов формационного раз-
вития; а в индивидуальном плане как про-
цесс овладения системой профессиональ-
ных ценностей; он отличается внутренним
динамизмом и имеет ярко выраженные ак-
сиологическую составляющую и субъек-
тивный характер;

• реализация гуманитарного подхода
позволит решить проблему развития про-
фессиональной культуры будущих специ-
алистов не только с компетентностных по-
зиций, но и наполнить ее гуманитарным
смыслом;

• в изучаемом явлении выделяется ряд
сторон: знаковая (связь знания с формами
его теоретического представления); пер-
сонифицированная (связь знания с лич-
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ностью ученого или педагога-практика, его
жизнью и деятельностью); факторная
(связь явления с благоприятными или не-
благоприятными условиями его зарожде-
ния и развития, разветвления по направ-
лениям и т. д.); парадигмальная (связь зна-
ния с отечественными и зарубежными на-
учными направлениями и школами, его
встроенность в научные парадигмы);

• педагогическая концепция гумани-
тарного подхода должна включать20: его
историю становления; идеи, в которых вы-
ражается основополагающий замысел ре-
шения проблемы (сущность концепции);
понятия, через которые вводятся смысло-
вые значения ее базовых концептов; основ-
ные положения (или принципы), показы-
вающие направления и логику возможных
действий по успешному решению заявлен-
ной в концепции проблемы; описание кон-
кретных моделей реализации замысла ре-
шения проблемы;

• исследовательские средства призва-
ны обеспечить, во-первых, точность реали-
зации избранного подхода, во-вторых, воз-
можность решения методологических и
теоретических проблем исследования; в
связи с этим к основным принципам ис-
следования с позиций гуманитарного под-
хода следует отнести: принципы системно-
сти, структурности, историзма, антрополо-
гизма, культуроцентризма, парадигмаль-
ной, ценностной и субъектной соотнесен-
ности материала, достижения целостнос-
ти разрабатываемой педагогической моде-
ли, конструктивно-позитивного анализа
педагогической практики, интегральности,
преемственности и объективности.

К методологическим средствам изуче-
ния процесса развития профессиональной
культуры с позиций гуманитарного подхо-
да относится широкая совокупность мето-
дов сбора, анализа и интерпретации теоре-
тических и фактологических данных, обес-
печивающая наиболее успешное достиже-
ние желаемого результата.

Гуманитарный подход как принцип по-
строения процесса развития профессио-

нальной культуры будущих специалистов в
ходе их образования в вузе представляет
собой конкретную форму антропоцентри-
ческой парадигмы, выраженную в: систе-
ме понятий, отражающих предназначение,
цели и существенные черты организации
данного процесса; концептуальной модели
решения задач, обеспечивающих придание
нового качества процессу развития профес-
сиональной культуры будущих специалис-
тов на современном историческом этапе
развития общества; применяемых техноло-
гиях, соответствующих гуманистическим
критериально-оценочным ориентирам.

К основным понятиям гуманитарного
подхода, через которые вводятся смысло-
вые значения ее базовых концептов, отно-
сятся: гуманистическая направленность
профессионального развития специалис-
тов; единство гуманитарной и специально-
производственной культуры, культуроло-
гического и компетентностного подходов;
индивидуальная личностная модель мира
и профессиональной деятельности; инди-
видуально-личностный характер профес-
сионального развития; активная и ответ-
ственная позиция студентов и преподава-
телей; вариативность содержания, зало-
женного в основу профессиональной куль-
туры и технологий ее развития; преодоле-
ние компетентностной одномерности про-
фессиональной культуры специалиста;
субъект-субъектные отношения; диалог;
сотрудничество; творчество; партнерство;
комфортный характер развивающей обра-
зовательной среды; рефлексия; самоакту-
ализация и самореализация; самопозна-
ние; самоорганизация; самоуправление;
осознанный и ответственный выбор и др.

Предназначение гуманитарного подхо-
да состоит в гуманизации процесса подго-
товки специалистов:

• постановке в центр внимания
уникальной, целостной личности студента;

• признании его права на разносторон-
нее, свободное развитие и проявление спо-
собностей в ходе учебно-познавательной
деятельности;
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• утверждении в качестве критерия
оценки образовательного процесса макси-
мально возможное раскрытие творческого
потенциала обучающегося;

• реализации принципов равенства,
справедливости, человечности как нормы
отношений в образовательном учреждении.

Цель гуманитарного подхода состоит в
обеспечении профессионального развития
студента как гуманной личности, облада-
ющей высоким уровнем профессиональ-
ной культуры, сформированной на основе
гуманитарной образованности, стремя-
щейся к максимальной реализации своих
профессиональных возможностей (само-
актуализации), открытой для восприятия
нового опыта, способной на осознанный и
ответственный выбор в разнообразных
профессиональных ситуациях.

В содержательном плане гуманитарный
подход требует представлять естественно-
научную и культурную картину мира как
живой процесс поиска, открытий, изобре-
тений, как историческую драму идей и лю-
дей, как осознание глобальных проблем
человеческого сообщества. Он отвергает
обезличенный характер учебно-воспита-
тельного процесса и явную или завуалиро-
ванную регламентированность, при кото-
рой предлагаемые знания не являются
предметом собственного осознанного вы-
бора студента. Отрицается ориентация
образования на тенденциозный отбор со-
общаемых обучающимся знаний и фор-
мируемых установок.

Основные принципы гуманитарного
подхода:

• гуманистическая направленность
профессионального развития будущих спе-
циалистов;

• обеспечение вариативности и твор-
ческого подхода к отбору содержания, за-
ложенных в основу профессиональной
культуры, выбору методов, средств и форм
ее развития;

• формирование представления есте-
ственно – научной и культурной картины
мира как живого процесса поиска, откры-

тий, изобретений, как исторической дра-
мы идей и людей, как осознания глобаль-
ных проблем человеческого сообщества;

• личностно ориентированный харак-
тер управления профессиональным разви-
тием студента;

• субъект-субъектный, диалогичный
характер отношений преподавателей и сту-
дентов;

• развивающий характер образователь-
ной деятельности;

• единство культурологического и ком-
петентностного подходов к организации
развития профессиональной культуры бу-
дущих специалистов;

• рефлексивность деятельности сту-
дентов по профессиональному саморазви-
тию;

• преодоление крайностей как «моно-
лита образовательного единообразия», так
и «беспредела образовательной вседозво-
ленности»21;

• утверждение допустимости только
ненасильственного управления и нена-
сильственных средств воздействия на сту-
дентов;

• развитие студенческого самоуправле-
ния22.

В методическом плане речь идет:
• о личностно ориентированном ме-

неджменте профессионального развития
студентов;

• о создании гуманитарной образова-
тельной среды;

• о повышении субъектности студен-
тов в ходе профессионального развития;

• об обеспечении партнерских отно-
шений между преподавателями как орга-
низаторами профессионального развития
будущих специалистов и студентами как
субъектами профессионального самораз-
вития.

Менеджмент образовательной деятель-
ности студентов может считаться личнос-
тно ориентированным, если он отвечает
следующим требованиям:

1. Обеспечивает индивидуально-лично-
стное восхождение обучающегося к своей
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целостности, развитие самосознания лич-
ности, формирование ее ценностно-смыс-
ловой сферы, воспитание таких качеств
личности, как чувство долга, чести, лично-
го достоинства и ответственности; граж-
данственность и патриотизм; творческое
отношение к делу; стремление к самосо-
вершенствованию; высокая общая и про-
фессиональная культура и др.

2. Создает рефлексивную образователь-
ную среду.

3. Формирует содержание профессио-
нальной культуры, способствующее про-
фессиональному росту и определению соб-
ственной позиции в жизни.

4. Ориентирует педагогический коллек-
тив на взаимодействие с обучающимся как
суверенной личностью.

5. Отстаивает идеи: внутренней свобо-
ды обучающегося; заботы о его росте и лич-
ностном развитии; благожелательности;
законности; справедливости.

6. Рассматривает учебный предмет, весь
образовательный процесс не сами по себе,
а в соответствии с задачей определения их
роли и места в широком контексте жизни
студента, его личностного развития.

7. Обеспечивает открытость организа-
ции занятий, когда на первый план выхо-
дит свободная самостоятельная деятель-
ность обучающихся, которые в ходе дис-
куссий, с учетом собственного опыта при-
нимают решения и участвуют в создании
индивидуальных траекторий обучения.
При этом образуется особая среда отноше-
ний преподаватель – студент, в которой
преподаватель уже не является единствен-
ным источником правильных знаний, а его
мнение существует на занятии наряду с
мнениями обучающихся.

Гуманитарно-развивающая образова-
тельная среда рассматривается как часть
социокультурной среды с приоритетом гу-
манистически-нравственных ценностей,
зона непосредственной активности обуча-
ющегося, создающая условия для развития
его субъектности, гармоничного сочетания
освоенного естественнонаучного и гумани-

тарного знания и формирования ценност-
ных ориентаций личности будущего специ-
алиста (В. А. Козырев23).

К ее наиболее значимым признакам сле-
дует отнести:

1. Целостность, которая требует выстра-
ивания стратегии образования, в основе
которой лежит не логика научного знания,
а логика усвоения широкого социокультур-
ного опыта человечества и места в нем че-
ловека; предполагает единство учебной и
внеучебной зон деятельности обучающего-
ся; включает в себя в методическом плане
несколько этапов (этап общей ориентации
в изучаемом явлении, рассмотрение его как
целого; этап углубленного анализа явле-
ния, установления внутренних, сущност-
ных свойств; этап синтеза, который харак-
теризуется появлением в сознании новой
целостности; этап гуманизации знания,
понимания возможности использования
этих знаний с гуманистических позиций).

2. Интегративность, выражающуюся в
концентрируемом в ней содержании обра-
зования.

3. Многоаспектность, предполагающую
понимание и изучение образовательной
среды с разных точек зрения.

4. Универсальность, предполагающая
«вооружение» обучающихся универсаль-
ными способами действий, которые могут
понадобиться при решении нестандартных
и неизвестных профессиональных задач.

5. Избыточность, которая необходима
для личностного выбора обучающимся со-
держания и способа получения образова-
ния в соответствии со своими потребнос-
тями и целями и создает возможности для
осуществления вариативного образова-
тельного процесса как по содержанию, так
и по используемым образовательным тех-
нологиям.

6. Открытость, которая предполагает
возможность ее расширения в зависимос-
ти от личностных образовательных потреб-
ностей обучающихся.

7. Культурно-речевую ориентацию, за-
ключающуюся в том, что язык рассматри-
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вается как объединяющее поле образова-
тельной среды.

8. Использование соответствующих
компонентов из различных блоков дисцип-
лин (ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, факультативы).

Обучающийся как субъект образователь-
ной деятельности представляет собой обоб-
щенную характеристику самореализующе-
гося существа, способного осуществлять
самоуправление, самостоятельно разрешать
возникающие в ходе учебно-познаватель-
ной деятельности противоречия, проявлять
автономность, совершать индивидуальные
поступки и осуществлять собственное жиз-
нетворчество, противостоять потере свое-
го Я и регрессу личности (К. А. Абульхано-
ва-Славская24, Н. М. Борытко25, Л. С. Глу-
ханюк26 и др.). Субъектность – это свойство
обучающегося, которое обеспечивает сту-
денту эффективное функционирование в
не заданной полностью системе жиз-
ненных координат; успешно справляться с
решением задачи самосохранения, проти-
водействия деструкции, профессионально-
го и личностного самостановления и само-
бытной самореализиции. Критериями
оценки субъектности обучающегося вы-
ступают: активность, автономность, опо-
средствованность, целостность, креатив-
ность, самоценностность.

Партнерские отношения между препо-
давателем и студентами представляют со-
бой устойчивую систему взаимодействий,
организованных педагогом на основе: со-
трудничества; строгого соблюдения прав,
обязанностей и ответственности каждого
субъекта образовательного процесса за его
качество и результаты; сотворчества, взаи-
моуважения, взаимодоверия, взаимопомо-
щи и доброжелательности при строгой тре-
бовательности к обучающимся со стороны
педагога; применения методик и техноло-
гий, обеспечивающих выполнение обуча-
ющимся роли активного субъекта личнос-
тного саморазвития, своего преобразова-
ния, проявление лучших сторон и преодо-
ление негативных черт характера, макси-
мальную реализацию своих способностей

и достижение наивысших результатов в
образовательной деятельности, формиро-
вание необходимых компетенций и гума-
нистической направленности специалиста
(А. П. Чернявская27, Т. Г. Шарухина28).

Практика решения педагогических за-
дач с позиций партнерских отношений ха-
рактеризуется тем, что:

1) она основывается на учете коренных
психологических особенностей обучаемых
(на их стремлении к познанию мира, к са-
моразвитию; на способности молодых лю-
дей переносить значительные трудности
ради достижения успеха и проверки само-
го себя; на стремлении обучающихся к са-
мостоятельности, активности, самовыра-
жению, творчеству и признанию; на стрем-
лении к игровой деятельности);

2) недостаток социально-нравственно-
го и познавательного опыта обучающихся
компенсируется в ней четкой и продуман-
ной «до мелочей» организацией их учебной
деятельности, обязательным оказанием им
помощи и поддержки;

3) преподаватели твердо убеждены, что
нет неспособных к обучению студентов, а
есть нераскрытые способности; нет и
«трудных» обучающихся – такими они ста-
новятся, если педагог не нашел методов
воздействия, адекватных индивидуальным
особенностям каждого из них;

4) осуществляется организация взаимо-
действия педагога и обучающихся, при ко-
торой: каждое занятие является для обуча-
ющихся определенным открытием, про-
веркой своих сил и возможностей; макси-
мально реализуется личностно формирую-
щая функция; усилия педагога направлены
на обеспечение не безропотного послуша-
ния студентов, а их активной интеллекту-
альной, волевой и нравственной деятель-
ности;

5) правила организации познавательной
деятельности студентов сводятся к следу-
ющему:

а) нельзя прибегать к принудительному
обучению; следует предлагать обучающе-
муся такую форму учебной деятельности,

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ



111

которая воспринималась бы и пережива-
лась бы им как свободно выбранная;

б) обучение должно быть интенсивным,
осуществляться на высоком уровне трудно-
стей; однако искать трудности ради труд-
ностей нелепо, но, как и какую трудность
планировать, в каком направлении активи-
зировать психические силы студентов, что-
бы обучающийся постоянно находился в
состоянии напряженной мысли – задача
педагога;

в) исходить из того, что обучающийся –
целостная личность и надо сделать так, что-
бы педагогический процесс увлекал его
полностью, со всеми жизненными потреб-
ностями и устремлениями;

г) следует обеспечить максимальную
индивидуализацию и результативность
обучения.

Гуманитарный подход накладывает свой
«отпечаток» на анализ профессиональной
культуры специалиста. Учитывая, что куль-
тура означает исторически определенный
уровень развития общества и личности,
выраженного в создаваемых материальных
и духовных ценностях, в системе соци-
альных норм и учреждений, в совокупнос-
ти отношений людей к природе, между со-
бой и к самим себе, в специфических ти-
пах и способах организации человеческой
жизнедеятельности, а также способах и
формах взаимного общения, поведения и
деятельности в конкретных сферах обще-
ственной жизни29, а профессия – это род
трудовой деятельности, требующий опре-
деленной подготовки, под профессиональ-
ной культурой специалиста следует пони-
мать целостный, многоуровневый и поли-
функциональный феномен, интегратив-
ный результат обобщения ее различных
форм и видов, формирующийся в процес-
се рефлексивного восприятия, освоения и
осознания теоретического и практическо-
го контекста накопленного опыта.

Профессиональная культура специали-
ста рассматривается в единстве аксиологи-
ческого, онтологического и гносеологиче-
ского компонентов и оценивается по таким

параметрам, как гуманистическая направ-
ленность проявлений профессиональной
компетентности; уровень гуманитарной и
специальной образованности, их единства;
включенность в социально значимые про-
цессы профессиональной деятельности;
творческое отношение к делу; стремление
к максимальной реализации своих профес-
сиональных возможностей (самоактуали-
зации), постоянно открытых для восприя-
тия нового опыта и пополняемых в ходе
познавательного процесса; рефлексия про-
фессионального саморазвития; осознан-
ный и ответственный выбор способов дей-
ствий и поведения в разнообразных про-
фессиональных ситуациях. Логика ее раз-
вития такова: сначала у будущего специа-
листа формируется прочная гуманитарная
культура, на базе которой происходит ста-
новление специальной культуры.

Анализ профессиональной культуры по-
зволяет сформулировать ряд принципиаль-
ных положений, отражающих требования
гуманитарного подхода к ее информацион-
но-содержательной основе. Это: межпред-
метный, интеграционный характер связей
основных понятий; такое построение осва-
иваемого содержания, которое будет помо-
гать студенту в выстраивании собственной
личности, определении собственной пози-
ции в жизни; наличие в ней инновацион-
ного компонента, включающего последние
достижения науки, материала по истории
науки, материала, стимулирущего актив-
ный отклик на проявляющиеся перед бу-
дущим специалистом и обществом про-
блемные ситуации, методологического
знания, определяющего роль субъекта и
субъектности в современной картине мира;
насыщеность воспитывающим потенциа-
лом; структурированность; взаимосвязь
как дидактически переработанного соци-
ального опыта, так и потенциального лич-
ностного опыта, который формируется на
занятиях и проявляется в форме пережи-
вания, смыслотворчества, саморазвития.

К основным принципам развития у сту-
дентов вузов профессиональной культуры

Гуманитарный подход как принцип построения процесса развития профессиональной культуры
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на основе гуманитарного подхода относят-
ся: гуманистическая направленность про-
фессиональной подготовки специалистов;
творческий подход к отбору содержания,
выбору методов, средств и форм совмест-
ной (преподаватель – студент) деятельно-
сти; вариативность содержания образова-
тельного процесса; личностно ориентиро-
ванный характер обучения; субъект-
субъектный характер отношений препода-
вателей и студентов; диалогичность обра-
зовательного процесса; развивающий ха-
рактер профессионального образования;
единство культурологического и компетен-
тностного подходов в подготовке специа-
листов; рефлексивность образовательной
деятельности.

Содержание и требования названных
принципов сводятся к следующему.

Принцип гуманистической направлен-
ности профессиональной подготовки спе-
циалистов означает создание такой обра-
зовательной системы, которая ставит че-
ловека в центр процесса обучения; поощ-
ряет индивидуальную активность, разви-
тие творческих потенций, реализация ко-
торых направлена на освоение и создание
стратегического ресурса общества – ин-
формации.

Принцип творческого подхода к органи-
зации образовательной деятельности обу-
чающихся проявляется в: разработке пла-
на проведения занятия в соответствии с
конечными целями обучения и воспитания
студентов; перекомпозиции плана своих
действий в случае предвидения каких-либо
отклонений; конструировании учебной
информации; проектировании тем и спо-
собов общения с обучающимися; составле-
нии методик диагностирования личности
студента, определения ситуации их разви-
тия; использовании методов, способству-
ющих превращению изучающих учебные
предметы в активный субъект своего соб-
ственного преобразования; построении
взаимоотношений с обучающимися на ос-
нове сотрудничества: взаимоуважения, вза-
имодоверия, доброжелательности, взаимо-

помощи, сотворчества; обеспечении инди-
видуализации, интенсификации процесса
обучения; таком проведении занятий, ког-
да основной задачей на каждом из них вы-
ступает реализация личностно формирую-
щей функции, когда атмосфера занятия
представляет атмосферу всеобщей работы,
непринужденной обстановки, благоприят-
ных условий для усвоения знаний и целос-
тного развития личности студента и др..

Принцип вариативности содержания
образовательного процесса означает, что
выбор того или иного варианта из вариа-
тивного содержания основной образова-
тельной программы должен осуществлять-
ся студентами добровольно, исходя из их
познавательных интересов, потребностей
будущей профессии, интеллектуальных и
творческих способностей. Преподаватели,
кураторы учебных групп активно оказыва-
ют помощь обучающимся в выборе инди-
видуального образовательного маршрута с
учетом их индивидуально-психологиче-
ских особенностей.

Принцип личностно ориентированного
характера обучения предполагает органи-
зацию образовательного процесса, обеспе-
чивающую: развитие и саморазвитие лич-
ности обучающегося, исходя из выявления
его индивидуальных особенностей как
субъекта познания и предметной деятель-
ности; становление специалиста, готового
к свободному гуманистически ориентиро-
ванному выбору и индивидуальному интел-
лектуальному усилию, обладающему мно-
гофункциональными компетентностями,
что позволит ему самостоятельно решать
различные проблемы в профессиональной
жизни.

Принцип субъект-субъектного характе-
ра отношений преподавателей и студентов
означает, что преподаватель и студент ста-
новятся равноправными участниками пе-
дагогического процесса. Студент наряду с
преподавателем участвует в формировании
целей, задач, форм и методов педагогиче-
ского процесса. Взаимоотношения препо-
давателя и обучающихся строятся на прин-

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ



113

ципах сотрудничества, сотворчества, вза-
имоуважения, взаимодоверия, взаимопо-
мощи и доброжелательности при строжай-
шей требовательности к студентам со сто-
роны педагога. При этом деятельность сту-
дента носит осознанный, активный, само-
стоятельный, творческий и обязательно
«победный» характер.

Принцип диалогичности предполагает
соблюдение следующих требований: обра-
щенности к реальной жизненной ситуации
обучающегося; ценностно-смыслового ра-
венства – равного права обучающегося и
преподавателя на проявление личностной
позиции; вопрошаемости как единства
вопроса и ответа, понимания своего «за-
проса»; субъектности как показателя дея-
тельностно-преобразующего способа бы-
тия личности в образовательном процессе;
субъективности – признания непосред-
ственности само-бытия обучающегося; со-
авторства – совместного участия обучаю-
щегося и преподавателя в организации об-
разовательного процесса при ведущей роли
последнего; контекстности – понимания и
предъявления контекста возникновения
субъективного «текста» (контекста жизнен-
ной ситуации, прежнего опыта, суждения,
действия, поступка); со-бытийности – со-
вместного проживания и переживания со-
бытий, открываемых в содержании текста;
личностной суверенности – недопустимо-
сти принудительно-монологического вме-
шательства во внутреннюю сферу личнос-
ти как действия, нарушающего нормы эти-
ки и педагогической целесообразности;
естественности и конструктивности в при-
нятии конфликта (противоречия) как нор-
мы человеческой жизни; незавершеннос-
ти – признания случайного, неопределен-
ного и незавершенного в качестве объек-
тивного фактора смысложизненного диа-
лога и образовательного процесса в целом.

Принцип развивающего характера про-
фессионального образования предполага-
ет, что необходимо применять такие мето-
ды обучения, при помощи которых дости-
гается интенсивное формирование новооб-

разований у обучающихся, обусловливаю-
щих способность универсально использо-
вать эти новообразования в своей профес-
сиональной деятельности. Развитие долж-
но охватывать не только умственную, но и
практическую, этическую, эстетическую,
эмоциональную и физическую сферы
самовыражения студента.

Принцип единства культурологическо-
го и компетентностного подходов в подго-
товке специалистов предполагает гармони-
зацию культурологической составляющей
образовательного процесса и профессио-
нализации специалиста при сохранении
системообразующей функции культуроло-
гической составляющей.

Принцип рефлексивности профессио-
нального развития ориентирует на готов-
ность решать проблемы, возникающие в
постоянно и быстро меняющемся мире,
мыслить критически, так как критический
стиль мышления является необходимым
условием успешного социального и про-
фессионального функционирования спе-
циалиста. Профессиональная рефлексия
включает умение выбирать, проектировать
и реализовывать профессиональные стра-
тегии, умение осуществлять профессио-
нальную самодиагностику, умение оцени-
вать степень посильности выполнения
предлагаемых и выбираемых самостоятель-
но профессиональных задач.

Экспериментальная работа показала,
что реализация гуманитарного подхода к
организации процесса развития професси-
ональной культуры:

• изменяет ролевую позицию препода-
вателей и студентов, обеспечивая активное
осуществление саморефлексии, самокон-
троля и самоактуализации;

• позволяет будущим специалистам
взглянуть на окружающее социокультурное
и экологическое пространство как на це-
лостное культурно-интеграгивное поле
жизни, в котором человек и мир недели-
мы;

• ориентирует будущего специалиста
на свободный творческий поиск, давая ему

Гуманитарный подход как принцип построения процесса развития профессиональной культуры



114

право на ошибки, которые сопровождают-
ся не наказанием, а заинтересованной под-
держкой педагога (в такой атмосфере ста-
новится возможным применение любых
форм учебной работы – от гибких до жест-
ко построенных, если только они соответ-
ствуют потребностям обучающихся и це-
лям образовательного процесса);

• позволяет открывать для себя лично-
стную значимость знаний и на этой основе
осваивать содержание учебных предметов;

• обеспечивает гармонизацию культу-
рологической составляющей образова-
тельного процесса и профессионализации
личности (при этом наиболее непродук-
тивной является постановка вопроса: «Что
важнее – гуманитаризация или професси-
онализация?», потому что без качествен-

ной профессионализации не может быть
сформирован специалист и обучение в вузе
вообще теряет свой изначальный смысл;
однако без гуманитаризации не может быть
сформирована полноценная личность, че-
рез профессию человек должен вписаться
в пространство культуры, освоить ее смыс-
лы и ценности, развить духовность, понять
свою роль в обществе; профессия обретает
человеческий смысл лишь тогда, когда за
ней обнаруживается нечто более высокое
и самоценное, а именно обретение своей
индивидуальности, своего неповторимого
«человеческого лица» в многогранном и
противоречивом мире культуры);

• основным способом учебного взаи-
модействия будущего специалиста и пре-
подавателя устанавливает диалог.
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Гуманитарный подход как методологическая основа формирования профессиональной культуры

М. М. Данилова

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье на основе системного анализа рассматриваются сущность, принципы, ха-
рактерные черты и способы реализации гуманитарного подхода к организации процесса
формирования профессиональной культуры у студентов вузов туристского профиля.

M. Danilova

HUMANITARIAN APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS
FOR FORMING TOURISM STUDENTS’ PROFESSIONAL CULTURE

Basing on the system analysis, the author of the article considers the essence, principles,
distinctive features and realisation of the humanitarian approach to organising the process of forming
tourism students’ professional culture.

На рубеже ХХ–XXI вв., в период вступ-
ления общества в постиндустриальную
эпоху развития, становятся все более оче-
видными тенденции смены ценностных
приоритетов, обеспечивающих обществен-
ное развитие. В частности, в экономиче-
ски развитых странах наиболее ярко начи-
нает проявлять себя феномен «переакцен-
тации» источников создания национально-

го благополучия с выкачивания природных
ресурсов, использования в больших объе-
мах физического, низкоаккумулятивного
труда и финансового капитала на макси-
мальное включение наукоемких техноло-
гий и интеллектуального потенциала.

Необходимо отметить, что в этих усло-
виях, когда самым ценным товаром стано-
вятся информация, интеллект, професси-


