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Кроме значительной по величине тер-
ритории, отдаленности от центральных
штатов и особенностей этнических куль-
тур, населявших Аляску испокон веку на-
родов, есть еще много черт, отличающих
ее от основной части Соединенных Шта-
тов. Проблема образования является на
сегодняшний день одной из самых значи-
мых социальных проблем штата. Пути ее
разрешения должны складываться из со-
вместных усилий правительственных со-
циальных органов федерального уровня и
органов местного самоуправления, что
само по себе является сложной задачей.

Задача местных органов образования,
больших и малых средних школ, коллед-
жей и университетов заключается не толь-
ко в организации самого учебного процес-
са и корректировке учебного курса с уче-
том специфики небольших сельских на-
циональных общин, но и в способности
того или иного учебного заведения создать
все возможные условия, для того чтобы
ученики и студенты из среды малочислен-
ных коренных народов чувствовали себя,
насколько это возможно, психологически
комфортно в иной языковой и культурной
среде.
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Акмецелевые стратегии самосовершенствования инновационной культуры личности...

О. А. Шумакова

АКМЕЦЕЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию проблемы освоения инновационной культуры лично-
сти в процессе профессионализации. Инновационная культура как акмепсихологический
феномен рассматривается как продукт активности субъекта. Определяется содержа-
ние акмецелевых стратегий и умений самосовершенствования инновационной культуры
личности.
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ACME-TARGETED STRATEGIES OF SELF-IMPROVEMENT
OF PERSONAL INNOVATIVE CULTURE

IN THE PROFESSIONALISATION PROCESS

The paper is devoted to mastering of innovative culture of a person in the professionalisation
process. Being an acmepsychological phenomenon, the innovative culture is considered as a product
of a subject’s activity. The author determines the content of acme-targeted strategies and skills of
self-improvement of the personal innovative culture.

Освоение инновационной культуры
личности в процессе профессионализации
является актуальной задачей высшего об-
разования. Зачастую инновационную куль-
туру связывают со способностью специа-
листа проявлять творческих подход к реше-
нию профессиональных задач. Меньше
внимания в исследованиях уделяется имен-
но вопросам подготовки студентов к инно-
вациям, что включает в себя не только раз-
витие творческих способностей, обеспече-
ние высокого уровня теоретико-практи-
ческой подготовленности, но и, как нам
видится, освоение будущими специалиста-
ми стратегий и тактик самосовершенство-
вания в области собственной инновацион-
ной культуры.

Инновационная культура как акмепси-
хологический феномен, с одной стороны,
является продуктом деятельности самого
субъекта и обеспечивается его работой над
собой, с другой стороны, она сама форми-
рует субъект деятельности. Такая взаимо-
зависимость предполагает прежде всего
целенаправленную активность субъекта по
«возделыванию» собственной инноваци-
онной культуры, которая, в свою очередь,
будет служить фактором его личностного
и профессионального развития. В этом
ключе самосовершенствование следует по-
нимать как сознательное развитие в себе
искомых качеств, способностей, умений.

Самосовершенствование как деятель-
ность проходит в несколько этапов: реф-
лексивная оценка состояния признака у
себя, осмысление потребности и необходи-

мости в изменении качества признака,
оценка собственных возможностей в изме-
нении через осознание и актуализацию
личностных и индивидуальных ресурсов,
определение стратегии и тактики самоиз-
менения в сторону улучшения качества
признака и его целенаправленное развитие
посредством умений.

Самосовершенствование диалектиче-
ски связано с образовательным процессом,
относится к сфере самостоятельной рабо-
ты студентов над собой, над решением по-
ставленных основным учебно-воспита-
тельным процессом задач. В этой связи
логично обозначить акмецелевые страте-
гии самосовершенствования инновацион-
ной культуры личности, чтобы, во-первых,
исследовать их сущность, во-вторых, пре-
допределить их содержание, в-третьих,
выявить специфические действия (умения)
по их реализации.

Стратегия (от гр. stratos – войско и ago –
веду) как ориентир развития инновацион-
ной культуры личности отражает вектор
движения в решении поставленной задачи.
Акмеологическая стратегия образователь-
ного процесса представляется как «компо-
нент образовательного искусства, который
ориентирует в прогнозе и его осуществлении
на достижение не только близких, но и отда-
ленных качественных результатов» [1, c. 380–
381]. Акмецелевые стратегии самосовершен-
ствования инновационной культуры лично-
сти предполагают целевые ориентиры-стра-
тегии для достижения качественно нового
уровня инновационной культуры.

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ



291

Инновационную культуру личности и
общества в современных исследованиях
называют стратегическим ресурсом ново-
го века. В традиционном понимании ин-
новационная культура представлена ком-
плексом знаний, умений и опыта целенап-
равленной подготовки, комплексного вне-
дрения и всестороннего освоения нов-
шеств в различных областях человеческой
жизнедеятельности. В исследованиях В. И.
Долговой подчеркивается своеобразная
«двойственность» инновационной культу-
ры: с одной стороны, она – особый вид
культуры, а с другой – элемент, присутству-
ющий в каждом виде культуры [2, c. 23].
Инновационная культура в целом являет-
ся инвариантной каждой культуре и, сле-
довательно, включает в себя содержание
каждой из современных культур личности.
На этапе профессионализации личность
проходит становление, приобщаясь к со-
временным реалиям культуры общества.
Для современного человека к ценностно-
функциональным характеристикам, обес-
печивающим его свободное творение, оп-
тимистичное восприятие и генерацию но-
вого, стремление к прогрессивным взгля-
дам, продуктивную жизнедеятельность,
относят высокий профессионализм, право-
вую, экономическую, техническую, мето-
дологическую культуры, выраженную гу-
манистическую позицию, проявляющую-
ся в непрерывном накоплении человече-
ского капитала. Каждая из этих характери-
стик несет в себе инновационный потен-
циал и своим развитием обеспечивает ос-
воение инновационной культуры лично-
сти уже на этапе профессионализации.

Таким образом, акмецелевыми стратеги-
ями самосовершенствования инновацион-
ной культуры личности на этапе профессио-
нализации мы определяем ориентиры на раз-
витие профессионализма, освоение методо-
логической, правовой, технической культу-
ры, накопление человеческого капитала.

Стратегия развития профессионализма
Категория профессионализма нераз-

рывно связана с личностно-профессио-

нальным развитием субъекта деятельно-
сти (А. А. Деркач, Е. А. Климов, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова). А. А. Деркач рас-
сматривает профессионализм как систему,
состоящую из двух взаимосвязанных под-
систем: профессионализм личности и про-
фессионализм деятельности. «Профессио-
нализм деятельности – качественная ха-
рактеристика субъекта труда, отражающая
высокую профессиональную квалифика-
цию и компетентность, разнообразие эф-
фективных профессиональных навыков и
умений, в том числе основанных на твор-
ческих решениях, владение современными
алгоритмами и способами решения про-
фессиональных задач, что позволяет осу-
ществлять деятельность с высокой и ста-
бильной продуктивностью. Профессиона-
лизм личности – качественная характери-
стика субъекта труда, отражающая высо-
кий уровень профессионально важных и
личностно-деловых качеств, акмеологи-
ческих инвариант профессионализма, вы-
сокий уровень креативности, адекватный
уровень притязаний, мотивационную
сферу и ценностные ориентации, направ-
ленные на прогрессивное развитие специ-
алиста» [3, c. 9].

Е. А. Климов представляет профессио-
нализм «…как определенную системную
организацию сознания, психики челове-
ка», структура которой включает компо-
ненты, обеспечивающие познание «…чело-
века как целого (личности, субъекта дея-
тельности)», его образ мира, направлен-
ность и творческость, его праксис и гнозис,
его информированность о профессии, зна-
ния, опыт и культуру профессионала; его
психодинамику и эмоционально-волевую
регуляцию в осложненных профессиональ-
ных ситуациях [4, c. 388–389].

В основе критериальной оценки про-
фессионализма А. К. Маркова рассматри-
вает взаимосвязь мотивационной и опера-
циональной сфер профессиональной дея-
тельности человека. Для изучения этой вза-
имосвязи А. К. Маркова выделяет следую-
щие группы критериев:
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1) объективные (производительность
труда, надежность продукта труда, дости-
жение определенного социального статуса
в профессии и др.) и субъективные (степень
соответствия профессии требованиям че-
ловека, его мотивам, склонностям, удов-
летворенности трудом);

2) результативные (позитивные каче-
ственные изменения, сдвиги в умственном
и личностном развитии, образованность,
самообучаемость и др.) и процессуальные
(социально приемлемые способы, приемы
технологии работы);

3) нормативные (усвоение норм, пра-
вил, эталоны, профессии на уровне мастер-
ства) и индивидуально-вариативные (ин-
дивидуализация труда, самореализован-
ность в нем, самобытность);

4) наличного уровня развития (актуаль-
ный уровень профессионализма, личност-
ные ресурсы, знания, умения, качества
личности) и прогностические (познава-
тельная активность, тенденции к разви-
тию);

5) профессиональную обучаемость (го-
товность к обогащению своего опыта опы-
том других специалистов) и социальной
активности (конкурентоспособность, про-
фессиональная приверженность) [5, c. 219].

Изложенные тезисы примечательны в
ракурсе нашего исследования, поскольку
дают возможность обозначить ориентиры
в развитии профессионализма субъекта
инновационной культуры, поскольку про-
фессионал, как замечает Н. С. Глуханюк,
«есть результат самоактивности человека»
[6, c. 5]. Следовательно, стремление к со-
вершенству, некоторому образцу, идеаль-
ному представлению о профессиональной
деятельности и деятеле логично рассматри-
вать как необходимое условие движения к
наилучшему осуществлению труда и к про-
фессионализму в целом.

Таким образом, стратегическими лини-
ями в развитии профессионализма как ак-
мецелевой стратегии самосовершенствова-
ния инновационной культуры личности на
этапе профессионализации будут:

• самообучение (обнаружение недоста-
точности знаний и устранение пробелов в
знаниях);

• поиск, разработка и внедрение новых
приемов и технологий;

• индивидуализация труда (развитие
индивидуального стиля профессиональной
деятельности);

• обогащение своего опыта (чтение про-
фессиональной периодической литературы);

• эмоционально-волевая регуляция
(тренировка эмоциональной устойчивости,
работоспособности);

• изменение ценностных ориентаций
(осознание и преодоление стереотипов
профессиональной деятельности).

Акмецелевая стратегия развития методо-
логической культуры

Методологическая культура присутству-
ет там, где есть творчество – создание но-
вого профессионального опыта, где нет
действия по шаблону, она проявляется в
познавательной и практической деятельно-
сти, а выявляется при изменении условий
этой деятельности (В. А. Сластенин, А. В.
Кезин, П. И. Третьяков). Методологиче-
ская культура позволяет разрабатывать
оригинальные, нестандартные решения в
области педагогической теории и практи-
ки. Специалист, овладевший методологи-
ческой культурой, способен создать пере-
довой опыт практической работы, исполь-
зуя весь арсенал общенаучных методов: на-
блюдения, эксперимента, анализа, синте-
за, моделирования и т. д.

Методологическая культура продуциру-
ет определенный спектр знаний и умений
специалиста. Область методологических
знаний охватывает альтернативные теории,
различные мировоззренческие установки,
подходы (системный, структурно-функци-
ональный, деятельностный, синергетиче-
ский, аксиологический и т. д.). Область ме-
тодологических умений включает приме-
нение приемов идеализации, универсали-
зации, концептуализации, выдвижения
гипотез, разработки теории и ее проверки
в практической деятельности.
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Существенной функцией методологи-
ческой культуры выступает то, что она яв-
ляет собой механизм саморазвития специа-
листа. В этом отношении ее роль в самосо-
вершенствовании инновационной культуры
личности вполне очевидна: она создает
прочный базис инновационного поиска,
изначально направляя его в научное русло.

Стратегическими линиями развития
методологической культуры как акмецеле-
вой стратегии самосовершенствования ин-
новационной культуры личности на этапе
профессионализации будут:

• расширение знаний о методологи-
ческих подходах к исследовательской дея-
тельности;

• овладение технологиями научного
исследования;

• моделирование собственной научной
деятельности;

• систематическое и аналитическое
наблюдение собственной деятельности;

• поиск связи теоретических положе-
ний с опытом практики;

• обобщение передового профессио-
нального опыта.

Стратегия развития экономической куль-
туры

Экономическая культура выступает со-
ставной частью общей и инновационной
культуры личности (А. Ф. Аменд, П. Р. Ату-
тов, И. А. Сасова, Б. А. Райзберг, Б. П.
Шемякин, Л. Е. Эпштейн). Современные
представления о цивилизованном челове-
ке связаны с экономически грамотной лич-
ностью. Будущий специалист, осваивая
экономическую культуру, приобретает та-
кой инструмент, с помощью которого про-
фессиональная деятельность наделяется
экономическим смыслом; человек пони-
мает сущность экономических законов,
процессов и явлений на разных уровнях: в
масштабах мировой экономической систе-
мы, внутри своей страны, между субъекта-
ми труда, в производственных отношениях.

Экономическая культура проявляется в
умении реализовать свои индивидуальные
способности в конкретной трудовой ситу-

ации. Одним из комплексных проявлений
экономической культуры личности высту-
пают экономические навыки, умения,
опыт. К полезным навыкам будущего спе-
циалиста можно отнести проведение до-
ходно-расходных расчетов, анализ хозяй-
ственно-экономической деятельности,
разработку бизнес-планов, определение
размеров налогов, составление домашнего
бюджета, перспективное планирование
прибыли, понимание кредитных отноше-
ний и т. д.

Определенные навыки необходимы и для
профессионального общения, самостоятель-
ного выбора объекта труда, планирования и
организации своей работы, создания и регу-
лирования экономических отношений.

Одной из главных характеристик эконо-
мической культуры является творчество.
Творческий человек способен быстро усва-
ивать экономические знания, оперативно
и эффективно находить выходы из слож-
ных экономических ситуаций. Творчество
как важнейший компонент экономической
культуры сопровождает труд человека лю-
бой профессии. Вариативность, беглость,
оригинальность как критериальные харак-
теристики творческой деятельности при-
меняются в анализе путей улучшения ус-
ловий труда, новых форм организации и
оплаты труда, в совершенствовании
средств труда, в экономическом анализе
результатов труда и т. д. Психологически-
ми критериями творческой деятельности
принято считать способность концентри-
ровать творческие усилия, упорство,
склонность к разумному риску, смелость и
независимость в суждениях, оптимизм,
высокий уровень самооценки, стремление
и потребность внедрять новое и др.

Изложенное подводит к определению
стратегических линий развития экономи-
ческой культуры как акмецелевой страте-
гии самосовершенствования инновацион-
ной культуры личности на этапе профес-
сионализации:

• освоение основ научной организации
труда;

Акмецелевые стратегии самосовершенствования инновационной культуры личности...
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• знакомство с нормативными доку-
ментами оплаты труда;

• ведение собственного бюджета; раз-
работка вариантов доходной и расходной
частей бюджета;

• расчеты экономии средств труда;
• развитие стремления преодолеть сте-

реотипы труда; смена обывательской, по-
требительской позиции на активную, от-
ветственную;

• проявление разумного риска в реше-
нии задач;

• осознание собственной ответствен-
ности за свою подготовку;

• проявление экономного, бережного
использования ресурсов труда, включая и
здоровьесберегающие ресурсы.

Стратегия развития правовой культуры
Правовая культура личности отражает

степень и характер ее поступательного раз-
вития, так или иначе обеспечивающего
социализацию личности и правомерную
деятельность индивида (Е. В. Аграновская,
В. И. Гойман, В. В. Лазарев). Эта деятель-
ность способна соответствовать прогрес-
сивным достижениям общества и его куль-
туры в сфере права, благодаря чему проис-
ходит постоянное правовое обогащение
как самой личности, так и общества. Пра-
вовая культура личности предполагает ее
позитивное правовое сознание в действии.
Это, по своей сути, созидательная деятель-
ность, соответствующая современным до-
стижениям правовой сферы. Правовую
культуру личности можно рассматривать
как одну из категорий общечеловеческих
ценностей, как важнейший результат об-
щедемократических завоеваний прогрес-
сивного человечества, она становится
неотъемлемым компонентом цивилизо-
ванного и правового осуществления про-
фессиональной деятельности. Современ-
ный человек функционирует в правовом
поле профессиональной деятельности, в
системе правовых отношений, определен-
ных государством. Это предполагает овла-
дение субъектом основ правовой культуры,
в том числе правовых знаний, умений, со-

вокупностью этических общественных
ценностей, таких как справедливость, на-
дежность, порядок, нравственность и др.

Субъект труда соотносит индивиду-
альные ресурсы с нормативными требо-
ваниями; знание, осмысление профес-
сиональных норм и осознание собствен-
ной принадлежности к ним является од-
ной из главных характеристик професси-
онала. В то же время и субъект иннова-
ций характеризуется именно деятельным
самосознанием, пониманием своей лич-
ной инициативы как субъективно воз-
можной и общественно принимаемой ос-
новы собственного существования (А. И.
Пригожин). Уже с первых шагов обучения
в вузе студент приобщается к профессио-
нальным нормам: одними из первых тре-
бований, с которыми он знакомится и с
которыми сопоставляет себя, это квали-
фикационные характеристики специали-
ста избранной профессии. Учитывая тот
факт, что инновационная деятельность
включает в себя проявление риска, необ-
ходимо уметь обеспечивать ее правовую
безопасность. Поэтому стратегическими
линиями развития экономической куль-
туры как акмецелевой стратегии самосо-
вершенствования инновационной куль-
туры личности на этапе профессионали-
зации будут:

• пополнение запаса знаний современ-
ного законодательства;

• изучение и принятие своих субъек-
тивных прав;

• изучение и принятие своих обязанно-
стей;

• развитие умения реализовать и защи-
щать свои права и обязанности;

• проявление интереса к юридическо-
му опыту;

• накопление опыта работы с норма-
тивно-правовой документацией.

Стратегия развития технической культуры
Интенсивное развитие техносферы

предъявляет высокие требования к совре-
менному человеку. Техника претерпевает
революционные изменения: возникли и
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совершенствуются информационные про-
цессы, а радикально меняющаяся техни-
ческая картина мира изменяет традицион-
ные представления о технике. В социаль-
ном плане под воздействием революцион-
ных сдвигов в технике и технологии фор-
мируется качественно новый тип цивили-
зации, получивший название «информа-
ционного общества». К. Ясперс оценил
научно-техническую революцию как эпо-
ху негативных преобразований, сулящих
в перспективе «власть разрушительных
сил и мрак небытия». Техницизм, по его
мнению, разрушает духовные ценности,
нивелирует личность, и люди превраща-
ются в маски, лишенные почвы, отзвуков
своего бытия [7, c. 121].

Техника информационных процессов в
современной трактовке рассматривается
как средство реализации человеческих це-
лей (Ю. О. Овакимян, И. И. Тихонов, В. А.
Трофимов). Владение техническими сред-
ствами становится неотъемлемой частью
профессиональной деятельности в любой
сфере труда. Все возрастающее развитие
интернет-технологий расширяет возмож-
ность специалиста к доступу оперативной
информации; информационно-коммуни-
кационные технологии обеспечивают
мгновенную связь, обмен информацией,
способствует преодолению времени и про-
странства в коммуникативных контактах
между людьми.

Информационная техника достаточно
четко выявила сущность техники как оп-
редмеченной творческой силы человека.
Все очевидней становится тот факт, что
современный специалист не может эффек-
тивно работать без знаний эргономики,
технической эстетики, логики.

Стратегическими линиями развития
технической культуры как акмецелевой
стратегии самосовершенствования инно-
вационной культуры личности на этапе
профессионализации будут:

• освоение компьютерных технологий;
• освоение информационных техно-

логий;

• освоение коммуникационных техно-
логий;

• расширение знаний в области эрго-
номики.

Стратегия накопления человеческого ка-
питала

Под человеческим капиталом, вслед за
Э. М. Коротковым, мы понимаем комплекс
особых характеристик человека в отдель-
ности, и общества в целом. «Это характе-
ристики самовозрастания ресурсов ком-
петентности, объема знаний, профессиона-
лизма деятельности, личного и обществен-
ного опыта, позитивной социальной актив-
ности, готовности к самоизменениям, по-
тенциала творчества» [8, c. 215–216]. Чело-
веческий капитал следует рассматривать как
результат образования. Для любого челове-
ка самым ценным является возможность
роста благополучия, социального статуса,
профессиональной карьеры. Человеческий
капитал – запас, структура и характер зна-
ний, интеллектуальный потенциал (опыт и
возможности использования знаний в ре-
шении проблем), навыки деятельности,
мотивации, образование, жизненный и тру-
довой опыт, здоровье, географическая мо-
бильность, возможность поиска и получе-
ния информации (Г. Беккре, Т. Шульц).

Основными элементами понимания че-
ловеческого капитала в профессиональной
деятельности специалиста и его социаль-
ном существовании являются: комфорт-
ность жизни – безопасность, самореализа-
ция, развитие, ценностная ориентация;
миссия – понимание смысла жизни, сущ-
ности человека, назначения, проектирова-
ние себя и своей карьеры; знание своей
индивидуальности, собственной сущно-
сти; принадлежность к себе, группе, обще-
ству, стране, человечеству; компетент-
ность; переживание успешного использо-
вания знаний [9, c. 221].

Стратегическими линиями в накопле-
нии человеческого капитала в контексте
самосовершенствования инновационной
культуры личности в процессе профессио-
нализации будут:
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• самообразование; развитие умения
учиться;

• самоактуализация в профессиональ-
ной деятельности; изменение мотивации и
готовность к решению инновационных за-
дач, развитие компетентности и аффилиа-
ции;

• самореализация в профессии; разви-
тие способности к сотрудничеству, коопе-
рации, принятию новых технологий;

• самопознание, изучение своих спо-
собностей и апробирование своих возмож-
ностей, развитие содержательной и испол-
нительской самостоятельности.

Самосовершенствование обеспечивает-
ся специальными умениями субъекта, про-
являющимися как освоенными способами
выполнения действий на основе совокуп-
ности приобретенных знаний. Умения со-
вершенствовать собственную инновацион-
ную культуру формируются в процессе про-

фессионализации и создают возможность
выполнения действия не только в привыч-
ных, но и в изменившихся условиях, так
как они предельно индивидуализированы,
поскольку исходят из склонностей и спо-
собностей самого человека, универсальны
в силу возможности первоочередного их
использования субъектом в новых услови-
ях, динамичны, потому что развиваются,
укрепляются в системе индивидуальной
профессиональной деятельности.

Развивая идеи Н. В. Кузьминой [10, c.
18–19], общими умениями самосовершен-
ствования инновационной культуры, обес-
печивающими акмеологический результат
этого процесса, мы считаем: исследова-
тельские, проектировочно-прогностиче-
ские, конструктивные, коммуникативные,
организаторские, рефлексивные. Предста-
вим содержание перечисленных умений
(табл. 1).

Таблица 1

Содержание умений самосовершенствования инновационной культуры личности
на этапе профессионализации
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Окончание таблицы 1

Представленные стратегии обеспечива-
ют достижение акмеологического резуль-
тата – качественно нового уровня иннова-
ционной культуры личности на этапе про-
фессионализации с установкой на дальней-
шее саморазвитие и самосовершенствова-
ние. В этом проявляется их акмецелевой

смысл. Освоение инновационной культу-
ры в целом предполагает не просто актив-
ность и самостоятельность, но обязатель-
но субъектную активность, а значит, ведет
к востребованности, конкурентоспособно-
сти человека в обновляющихся социально-
политических и экономических условиях.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СРЕДСТВ
ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Представлен обзор эмпирических средств изучения персональных ценностей, раскры-

ты теоретические подходы к решению задачи разработки методики комплексного обсле-
дования состояния и развития системы ценностей личности.
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Методологические подходы к разработке средств объективной диагностики состояния системы...




