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филологию, социологию. Все эти науки 
отличает стремление к интегративному 
синтезу межпредметных связей внутри 
особо выраженных функций человека 
как субъекта/объекта самонаправленно-
го взаимодействия, связанного с прояв-

лением его высших психических воз-
можностей. 

10. В результате вырисовывается сис-
темообразующая роль понятия о челове-
ке в систематизации знаний и классифи-
кации наук. 

 
V.  Panferov 

 
INTEGRATIVE APPROACH TO EDUCATION 

 
The article describes the problem of integration of different fields of knowledge into «in-

tegrated courses» to be studied in the secondary school. The notion of life-supporting sub-
ject-object interaction between a person and the things and people world is used as the basis 
for knowledge systematization. Ten vectors of such interaction had been determined the con-
tent of them is to be considered as «integrated courses» for secondary education. Each of 
these courses includes the real world knowledge concerning life in the target community and 
this increases motivation for such knowledge acquisition. This theory will be a basis for 
modernization of secondary education content in accordance with psychological laws of 
cognitive motivation as well as for systematization of different knowledge fields in curricular 
subjects. 
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Психологическая культура рассматривается как важная составляющая структу-

ры личности педагога. Анализируются ее связи с профессионально важными качест-
вами, соотношение психологической и профессионально-педагогической культуры. 
Выясняется роль психологической культуры в педагогической деятельности. 

 
Образование — это основной меха-

низм и животворный орган культуры, а 
учитель — главная фигура процесса 
воспроизводства и передачи культуры 
подрастающему поколению. Благодаря 
учителю совершается культурно-исто-
рический процесс, осуществляется со-
циализация и энкультурация детей и 
молодежи, сохраняется живая связь 
времен. 

В том необходимом объеме общечело-
веческой культуры, который передается от 
учителей к детям, не последнее место 
должна занимать «психологическая куль-
тура», которая отражает основную сущ-
ность человека и включает в себя содер-
жание человеческих взаимоотношений, а 
также основные способы социального 
взаимодействия людей. Естественно, что 

в процессе социализации-энкультурации 
участвуют не только школа и учителя, но 
также родители и вся социальная дейст-
вительность, окружающая детей, однако 
учитель и школа играют в этом процессе 
ведущую роль. «Образование представ-
ляет собой процесс трансляции культур-
но-оформленных образцов поведения и 
деятельности, а также устоявшихся форм 
общественной жизни. В связи с этим все 
отчетливее видна зависимость развития 
отдельных стран от уровня и качества 
образования, культуры и квалификации 
их граждан»1. Одним из важнейших 
путей и способов передачи психологиче-
ской культуры, усвоения детьми ее эле-
ментов и составляющих является педаго-
гическое взаимодействие. Причем, пере-
дача психологической культуры в педа-
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гогическом взаимодействии может про-
исходить как через целенаправленное 
обучение культуре психической деятель-
ности и межличностного взаимодейст-
вия, так и в ходе попутного научения 
этому. 

Деятельность педагога связана с пере-
дачей социального опыта и культуры, в 
том числе культуры межличностного 
взаимодействия, поэтому в своем пове-
дении и профессиональной деятельности 
педагог должен постоянно демонстриро-
вать социокультурные образцы в отно-
шениях, стилях и способах поведения, в 
содержании и смыслах социального 
взаимодействия и общения. Экстериори-
зация и репрезентирование своих лично-
стных качеств, своего образа мышления 
и убеждений с необходимостью входят в 
содержание деятельности педагога. В 
процессе взаимодействия с учащимися 
учитель должен демонстрировать свои 
личностные ценности и смыслы, связан-
ные с нравственными и социокультур-
ными нормами, репрезентировать свои 
психологические знания и умственную 
культуру, умения адекватной социальной 
перцепции и рефлексии во взаимодейст-
вии с учащимися, богатство и красоту 
своего эмоционального мира, умение 
адекватно выражать свои чувства, уме-
ние управлять своими состояниями и 
различными поведенческими проявле-
ниями, демонстрировать свою способ-
ность к саморегуляции во всех аспектах 
взаимодействия с окружающим миром, 
свою волю, основанную на нравственных 
императивах, свои коммуникативные 
умения. Все эти свойства педагога долж-
ны быть интегрированы социальным 
опытом, естественным образом «вырас-
тать» из личного жизненного опыта. 
«Культурный опыт человечества не про-
сто передается воспитанникам через об-
разование, педагогическую деятельность 
учителя, но опосредуется его личностью, 
преломляясь через индивидуальный 
опыт»2. 

Дж. Равен с сотрудниками детально 
описывает работу целого ряда учителей, 
которые добиваются успеха в развитии 

компетентности учащихся (Raven, 1983; 
Raven, Johnstone, Varby, 1984). Особое 
внимание он обращает на тех учителей, 
которые добиваются этого не только 
учебными средствами, но и своим пове-
дением. 

Приведем яркий пример такого влия-
ния учительницы начальных классов од-
ной из школ Великобритании на своих 
учащихся: «Она делилась с учениками 
своими мыслями и чувствами, планами и 
ожиданиями, показывала свою заинтере-
сованность в качестве работы, в новых 
идеях и достигнутых результатах. Она… 
демонстрировала ученикам свое умение 
предвидеть препятствия и находить об-
ходные пути, свое эстетическое чутье и 
чувство власти над судьбой. Она показы-
вала ученикам, как извлекать пользу из 
любых доступных ресурсов — как объе-
динять цели со средствами… Благодаря 
этому, она успешно приобщала учеников 
к своим моральным ценностям и так де-
монстрировала эффективное, компетент-
ное поведение, чтобы они могли воспро-
изводить его, причем не только внешнее 
поведение, но и целостную систему мыс-
лей и чувств, лежащую в ее основе»3. 

На наш взгляд, секрет успехов вы-
дающихся отечественных педагогов, та-
ких как А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский, Ш. А. Амонашвили, заключает-
ся в их высокой личной психологической 
культуре, а также в умелом и эффектив-
ном ее использовании в своей педагоги-
ческой деятельности, во взаимодействии 
со своими воспитанниками. Профессио-
нализм этих мастеров педагогического 
дела, прежде всего, базировался на высо-
кой человеческой культуре и обеспечи-
вал им выполнение главной педагогиче-
ской миссии — формирование в своих 
воспитанниках человеческой сущности. 

С. П. Иванова полагает, что важным 
аспектом педагогического мастерства 
учителя является психологическая куль-
тура, проявляющаяся в соответствующем 
характере управления учебной деятель-
ностью учащихся. «Выступая для ребен-
ка в роли персонификатора общечелове-
ческой культуры, учитель не просто 
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становится посредником между культу-
рой и ребенком: превращение диалекти-
ки форм человеческой культуры в диа-
лектику психического развития личности 
совершается в контексте совместно-
разделенного действия учащегося с педа-
гогом»4. 

Подлинная психологическая культура 
предполагает субъект—субъектные от-
ношения и основана на них, а это означа-
ет, что учитель не только уважает в уче-
нике личность, но своей деятельностью 
создает такие условия, в которых ученик 
действительно становится субъектом 
своей учебной деятельности. Это обстоя-
тельство выступает важнейшим факто-
ром полноценного развития личности 
ребенка. Приведем следующее высказы-
вание С. Л. Рубинштейна: «Всякая по-
пытка воспитателя-учителя «внести» в 
ребенка познание и нравственные нормы, 
минуя собственную деятельность ребен-
ка по овладению ими, подрывает … са-
мые основы здорового умственного и 
нравственного развития ребенка; воспи-
тание его личностных свойств и ка-
честв»5. 

Психологическая культура меняет 
весь характер учебной деятельности 
учащихся. Как замечает Ш. А. Амона-
швили, «...учебно-познавательная дея-
тельность школьника стимулируется не 
только посредством интересного учебно-
го материала и разнообразных методов 
его преподнесения, но и характером от-
ношений, которые утверждает педагог в 
педагогическом процессе. В атмосфере 
любви, доброжелательности, доверия, 
сопереживания, уважения школьник лег-
ко и охотно принимает учебно-позна-
вательную задачу. Школьник, видя, как 
ценится его достоинство, самостоятель-
ная мысль, творческий поиск, начинает 
стремиться к решению более сложных 
учебно-познавательных задач»6. 

Психологическая культура «работает» 
в самых разных аспектах деятельности 
учителя: она необходима при построении 
детских взаимоотношений, основанных 
на принципах гуманизма, диалогичности 
и сотрудничества; она необходима при 

построении детского коллектива, жизнь 
которого должна быть основана на прин-
ципах самодеятельности, творчества и 
демократизма. Психологическая культу-
ра составляет основную «ткань» безо-
пасной, развивающей и культуросооб-
разной образовательной среды. Именно 
эта культура может обеспечивать опти-
мальное и эффективное педагогическое 
взаимодействие, основанное на законо-
мерностях субъект-субъектного и поли-
субъектного взаимодействия. 

Каким же образом психологическая 
культура «входит» в педагогическую 
деятельность? Мы полагаем, что элемен-
ты психологической культуры интегри-
рованы в различные составляющие педа-
гогической деятельности. Рассмотрим 
известную модель педагогической дея-
тельности А. К. Марковой7. В структуре 
деятельности учителя она выделяет сле-
дующие составляющие: профессиональ-
ные психологические и педагогические 
знания; профессиональные педагогиче-
ские умения; профессиональные психо-
логические позиции; установки учителя, 
требуемые от него профессией; личност-
ные особенности, обеспечивающие овла-
дение учителем профессиональными 
знаниями и умениями. Если анализиро-
вать содержание каждой из перечислен-
ных составляющих с позиций психоло-
гической культуры, то можно убедиться, 
что каждый из перечисленных компонен-
тов имплицитно содержит в себе ее эле-
менты. При рассмотрении содержания 
выделяемых А. К. Марковой десяти 
групп педагогических умений мы убеж-
даемся, что, по крайней мере, половина 
из них имеет непосредственное отноше-
ние к культуре психической деятельно-
сти, или психологической культуре. 

Например, четвертая группа умений 
— это приемы постановки широкого 
спектра коммуникативных задач, из кото-
рых самыми главными являются создание 
условий психологической безопасности в 
общении и реализации внутренних резер-
вов партнеров по общению. 
Пятая группа умений включает в себя 

умение понять позицию другого в обще-
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нии, проявить интерес к его личности и 
возможностям ее развития; умение «чи-
тать» и интерпретировать внутреннее 
состояние ученика по нюансам поведения; 
умение встать на его позицию; владение 
средствами невербального общения; вла-
дение средствами, усиливающими педаго-
гическое воздействие; умение создать 
обстановку доверительности, терпимости 
к другому человеку. 
Шестая группа умений кроме прочих 

включает в себя: умения управлять своими 
эмоциональными состояниями, придавая 
им конструктивный, а не разрушительный 
характер; способность воспринимать пози-
тивные возможности себя и учащихся и 
тем самым способствовать упрочению 
своей позитивной Я-концепции. 
Седьмая группа умений состоит из 

способностей осознавать перспективу 
своего профессионального развития, оп-
ределять особенности своего индивиду-
ального стиля, максимально использо-
вать все положительное из своих 
природных данных; умение укреплять 
свои сильные стороны. 
Девятая группа умений — это оценка 

учителем степени воспитуемости как тако-
вой; умение по поведению распознавать, 
насколько согласованы нравственные нор-
мы и убеждения школьников; умение учи-
теля увидеть личность ученика в целом — 
во взаимосвязи того, что он говорит, дума-
ет и как поступает; умение создавать усло-
вия для стимуляции слаборазвитых черт 
личности отдельных учеников. 

Таким образом, в содержании рас-
смотренных групп педагогических уме-
ний мы обнаруживаем представленность 
элементов из следующих компонентов 
психологической культуры: когнитивно-
го, рефлексивно-перцептивного, аффек-
тивного, волевого, коммуникативного, 
регулятивного и ценностно-смыслового, 
т. е. элементы психологической культуры 
органично входят в структуру и содер-
жание педагогических умений педагога8. 

В кандидатской диссертации 
Е. Е. Смирновой осуществлялся поиск 
интегративных связей психологической 
культуры с ведущими характеристиками 

педагогической деятельности — профес-
сионализмом и квалификацией: «В ре-
зультате были обозначены специфиче-
ские особенности психологической 
культуры по отношению к профессио-
нально-педагогической деятельности»9. 
Кроме того, автор приходит к выводу, 
что психологическая культура педагогов, 
представляя собой аналитическую харак-
теристику субъекта педагогической дея-
тельности, находит непосредственное 
выражение в процессе решения профес-
сиональных задач. Исходя из результатов 
своих исследований, Е. Е. Смирнова дает 
определение «психологической культуры 
педагога» как «интегративной характе-
ристики профессионализма и квалифика-
ции, представляющие собой динамичное 
единство психологических ценностей, 
компетентности и рефлексии, направ-
ленных на сознательное регулирование 
процесса освоения, трансляции и созда-
ния культуросозидающих образцов пове-
дения, в основе которых лежат психоло-
гические законы развития личности и 
общества»10. 

В этом определении Е. Е. Смирнова 
повторяет методологическую ошибку 
Л. С. Колмогоровой11, включая в струк-
туру психологической культуры компе-
тентность, поскольку психологическая 
компетентность — это качественно оп-
ределенный уровень культуры, имеющий 
свои критерии сформированности и ка-
чественное своеобразие проявления. В 
связи с этим мы полагаем, что следует 
различать понятия «специалист» и «про-
фессионал». Понятию «специалист» сле-
дует поставить в соответствие понятие 
«компетентность» и соответственно — 
«психологическую компетентность». 
Понятию «профессионал» соответствует, 
на наш взгляд, понятие «профессиональ-
ная культура» и соответственно — «пси-
хологическая культура». 

Определенное подтверждение этой 
гипотезе мы находим у В. И. Слобод-
чикова (1991), Н. С. Глуханюк (2000) и 
И. Д. Исаева (2002). В своей работе 
Н. С. Глуханюк12 отмечает, что специа-
лист — это подготовленный человек, 
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«...который обладает комплексом про-
фессионально-важных качеств. Его дея-
тельность осуществляется, в основном, 
через воспроизведение полученных, при-
своенных умений и способов выполнения 
действий в любых ситуациях. Профессио-
нал же способен выходить за пределы соб-
ственной деятельности для ее анализа, 
оценки и последующей организации. Ве-
дущими понятиями для характеристики 
человека как профессионала становятся 
«рефлексия» и «деятельностный способ 
существования» (С. Л. Рубинштейн, 1973; 
Н. Г. Алексеев, 1987; В. И. Слободчиков, 
1994; В. В. Давыдов, 1986). Профессио-
нал самостоятельно ориентируется на 
существующие культурные образцы и 
нормы, создает свою деятельность и себя 
как профессионала»13. 

В связи с этим правомерно введение и 
использование понятия «профессионально-
педагогической культуры». Разрабатывая 
модель профессионально-педагогической 
культуры преподавателя высшей школы, 
И. Ф. Исаев14 исходит из следующих об-
щих методологических посылок: 

– профессионально-педагогическая 
культура представляет собой специфиче-
ское проектирование общей культуры в 
сферу педагогической деятельности; 

– единицей анализа профессиональ-
но-педагогической культуры выступает 
творческая по своей природе педагогиче-
ская деятельность; 

– профессионально-педагогическая 
культура — это системное образование, 
включающее в себя ряд структурно-
функциональных компонентов. Его инте-
гративное свойство несводимо к свойст-
вам отдельных частей. 

Автор определяет профессионально-
педагогическую культуру как «меру и 
способ творческой самореализации лич-
ности педагога»15. В качестве основных 
составляющих профессионально-педагоги-
ческой культуры И. Ф. Исаев выделяет: 

– аксиологический компонент как 
совокупность педагогических ценностей; 

– технологический компонент, кото-
рый включает в себя способы и приемы 
педагогической деятельности; 

– личностно-творческий компонент 
как механизм овладения ею и ее вопло-
щения в творческом акте. 

При детальном рассмотрении третьей 
составляющей мы обнаруживаем, что ее 
состав формируется в основном из ком-
понентов психологической культуры. 
Так, согласно И. Ф. Исаеву, такой его 
важнейший компонент, как профессио-
нальное самосознание, обеспечивает 
психологический самоконтроль личности 
и выступает условием сознательного раз-
вития творческих сил и способностей. 
Другой компонент — саморегуляция — 
раскрывает природу и механизм таких 
профессиональных черт личности, как 
инициативность, самостоятельность, от-
ветственность, умение управлять своим 
эмоциональным состоянием, организо-
вывать общение со студентами как твор-
ческий процесс. В этот состав входит 
также самопознание, самооценка, само-
рефлексия и самореализация. Кроме того, 
в своих разработках представлений о педа-
гогической культуре И. Ф. Исаев ссылает-
ся на В. А. Сухомлинского16, который под-
черкивал важность такой ее составляющей, 
как эмоциональная культура учителя, и 
считал, что основой становления высокой 
педагогической культуры является воспи-
тание чувств учителя17. 

Психологическая культура как инте-
гративная характеристика личности про-
является в личностных особенностях пе-
дагога в процессе его деятельности и 
сказывается на ее характере. Рассматри-
вая взаимосвязь личностных свойств и 
характеристик деятельности педагогов 
(преподавателей вуза), в своей работе 
В. А. Аверин отмечает, что «...с психоло-
гической точки зрения, преподаватель 
вуза представляет собой многофактор-
ную структуру качеств и свойств, харак-
теризующих его как индивида, личность, 
субъекта деятельности и индивидуаль-
ность. От степени проявления всех 
свойств на этих уровнях, меры согласо-
ванности между ними зависят продук-
тивность деятельности педагога, уровень 
его мастерства, в конечном счете его ус-
пешность»18. 
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В качестве одной из ведущих струк-
тур личности педагогов В. А. Аверин вы-
деляет самосознание. В результате его 
исследований установлено, что самосоз-
нание успешных педагогов по своей 
структуре и содержанию существенно 
отличается от самосознания неуспешных. 
Прежде всего, у успешных педагогов 
самосознание «...характеризуется боль-
шей степенью согласованности входя-
щих в него моделей («Я-реальное», «Я-
педагога» и «идеал педагога»), равно как 
непротиворечивостью и устойчивостью 
входящих в них показателей»19. Кроме 
того, у них значимо выше степень пре-
восходства факторов взаимодействия и 
доминирования над факторами подчине-
ния и агрессии. «Структуру самосозна-
ния успешных отличают: большая сте-
пень устойчивости и жизнеспособности; 
ведущее положение факторов взаимо-
действия и подчинения во всех трех 
моделях самовосприятия, т. е. педагоги 
считают себя отзывчивыми, добросер-
дечными, ответственными, эмпатичны-
ми, склонными к сотрудничеству»20. 
Перечисленные качества имеют непо-
средственное отношение к психологиче-
ской культуре. Для неуспешных харак-
терны: меньшая степень устойчивости и 
жизнеспособности самосознания; веду-
щее положение факторов агрессивности 
и доминирования, доминантность, эго-
центризм и раздражительность; нерас-
члененность всех трех моделей самовос-
приятия, что проявляется в отсутствии 
дифференцированной модели идеального 
профессионального «Я»21. Большинство 
из этих качеств отражают низкий уро-
вень культуры субъект-субъектных и са-
мосубъектных отношений, т. е. отсутст-
вие психологической культуры у 
неуспешных педагогов. 

Психологическая культура, являясь 
внутренним качеством педагога, харак-
теризует, с одной стороны, высокий уро-
вень внутренней связности, согласован-
ности его свойств как личности, так и 
профессионала (субъекта деятельности), 
с другой стороны, обеспечивает связ-
ность личностных и профессиональных 

качеств со стилями поведения и успеш-
ностью педагогической деятельности, 
адекватностью и эффективностью в пе-
дагогическом взаимодействии. Подтвер-
ждение этому мы также находим в ис-
следованиях В. А. Аверина. Один из 
выводов в его работе звучит следующим 
образом: «Поведение успешных педаго-
гов опирается на развитию систему свя-
зей между психологическими показате-
лями личности: тактики поведения 
успешных тесно связаны и с собственно 
личностными характеристиками и пока-
зателями самосознания; тактики поведе-
ния неуспешных в 2,5 раза слабее связа-
ны с личностными характеристиками и 
не связаны с показателями самосознания. 
Таким образом, успешность поведения 
обусловлена уровнем развития структу-
ры личности, ее согласованностью с из-
бираемыми способами поведения, т. е. 
единством личностных и деятельностных 
параметров педагогов»22. 

Н. С. Глуханюк, анализируя в своей 
работе23 различные подходы к понима-
нию профессионального самосознания и 
его роли в профессиональной деятельно-
сти, следующим образом описывает его 
структуру: «Разделяя мнение многих 
исследователей о трехкомпонентной 
структуре самосознания, считаем пра-
вомерным выделение в структуре про-
фессионального самосознания трех уров-
ней (индивидного, личностного и 
социального) и трех подструктур (когни-
тивной, аффективной и регулятивной)»24. 
В ходе исследования внутренней струк-
туры связей профессионального само-
сознания педагогов в процессе их про-
фессионализации ей удалось установить, 
что у большинства педагогов имеет ме-
сто несформированность регулятивного 
компонента, а также относительная не-
зависимость, несвязанность регулятив-
ного и когнитивного компонентов25. 
Отталкиваясь от этих результатов, 
Н. С. Глуханюк разрабатывает идею и 
модель «аутопсихологической компе-
тентности» как личностного новообразо-
вания, которое обеспечивало бы высокий 
уровень развития профессионального 
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самосознания и его функций в профес-
сиональной деятельности. 

Опираясь на существующие исследо-
вания и определения этого феномена 
(Г. И. Метельский, 1979; Н. В. Кузьмина, 
1989; А. П. Ситников, А. А. Дергач, 
И. В. Елшина, 1994), она следующим об-
разом рассматривает его сущность: «...в 
аутопсихологической компетентности 
акцентируются свойства педагога, позво-
ляющие направлять его активность на 
понимание, принятие себя, выстраивание 
самооценки, осознание природы своего 
психического не столько на уровне апри-
орного знания (когнитивный компонент 
самосознания), сколько на уровне про-
живания разных состояний, чувств, от-
крытия в себе резервных возможностей. 
Такими качествами могут выступать ус-
тойчивый интерес человека к себе; способ-
ность к интроспекции, к сенситивности по 
отношению к себе; целеустремленность в 
процессе познания; умение познавать 
свой внутренний мир, а через него и мир 
других людей. Таким образом, аутопси-
хологическая компетентность рассматри-
вается нами как свойство, способное 
стимулировать саморазвитие, самовоспи-
тание, формирование профессиональной 
активности»26. 

В целом ряде исследований ауто-
психологическая компетентность рас-
сматривается как составная часть про-
фессиональной компетентности. Так, 
Н. В. Кузьмина полагает, что аутопсихо-
логическая компетентность состоит в 
осведомленности педагога о способах 
профессионального самосовершенство-
вания, о сильных и слабых сторонах лич-
ности и деятельности, о том, что и как 
нужно сделать в отношении самого себя, 
чтобы повысить качество своего труда, и 
включает ее в структуру профессиональ-
но-педагогической компетентности. По 
ее мнению, последняя состоит из сле-
дующих пяти структурных элементов: 
профессиональной, методической, соци-
ально-психологической, дифференциаль-
но-психологической и аутопсихологиче-
ской компетентности (Н. В. Кузьмина, 
1989; 1990). 

На наш взгляд, последние три эле-
мента возникают при искусственном 
разделении одного целостного компо-
нента, который мы называем психоло-
гической компетентностью, и, по сути, 
они — лишь различные аспекты едино-
го феномена. Этот подход Н. В. Кузь-
миной сохраняет в своей работе и 
Н. С. Глуханюк27, которая полагает, что 
психологическая компетентность за-
ключается лишь в знании закономерно-
стей проявления психики других людей 
как объектов. 

Психологическая компетентность 
предполагает и с необходимостью вклю-
чает в себя и общие психологические 
знания, и конкретное знание себя, и по-
стижение внутреннего мира других лю-
дей. Однако этим не исчерпывается, но 
на основе знаний разворачивается целый 
комплекс взаимосвязанных умений соци-
ального взаимодействия. Это особенно 
важно для педагога. В педагогическом 
взаимодействии невозможно разорвать 
субъект-субъектные и самосубъектные от-
ношения. Это лишь две стороны одного, 
единого процесса педагогического взаи-
модействия, поэтому со стороны само-
субъектных отношений психологическая 
компетентность проявляется как аутоп-
сихологическая, а со стороны субъект-
субъектных отношений — как социаль-
но-психологическая. Можно, конечно, 
задавать вопрос о том, насколько эти 
стороны согласованы или развиты. Кро-
ме того, в данном подходе компетент-
ность рассматривается как наивысший 
возможный уровень. Однако «компе-
тентность» — это еще не «культура». 
Компетентность не гарантирует субъект-
субъектного характера педагогической 
деятельности. Очень часто профессио-
нально компетентные педагоги работают 
на уровне субъект-объектных отноше-
ний, исходя из принципов парадигмы 
воздействия, а не личностного взаимо-
действия. Компетентные педагоги могут 
успешно использовать манипулятивные 
технологии и при этом умело их скры-
вать, добиваясь своих педагогических 
целей в обучении учащихся. Компетент-
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ные педагоги могут не очень любить 
свою профессию и своих воспитанников, 
но при этом иметь высокоразвитые ком-
муникативные, рефлексивно-перцептив-
ные, регулятивные умения, богатую эмо-
циональную сферу, сильную волю, хо-
рошие знания детской психологии, высо-
кую умственную культуру. Все это 
может быть интегрировано в единую 
структуру психологической компетент-
ности на основе развитой саморегуляции 
и соответствующего социального опыта. 
Однако принципиальное отличие педаго-
га уровня зрелой психологической куль-
туры от просто компетентного педагога 
заключается в том, что все структурные 
элементы психологической культуры как 
особого психического образования чело-
века интегрируются в целостную иерар-
хическую систему благодаря стержнево-
му ценностно-смысловому компоненту. 
Это значит, что такой педагог действи-
тельно по сути своей — нравственный 
человек, он действительно гуманист и 

действительно любит детей и ценит свою 
педагогическую деятельность. Благодаря 
этому все отдельные личностные струк-
туры педагога-профессионала гармо-
нично увязываются и выстраиваются в 
единую и согласованную вершинную 
психологическую структуру. 

Таким образом, мы понимаем психо-
логическую культуру педагога как пси-
хологическое новообразование, базовую 
составляющую его профессионально-
педагогической культуры. Итак, можно 
дать следующее определение психоло-
гической культуры педагога: это мно-
гомерная интрегративная характери-
стика педагога как личности и 
субъекта деятельности, которая вы-
ступает ядром структуры его профес-
сионально важных качеств и обеспечи-
вает высокий уровень безопасности, 
гуманности и успешности профессио-
нально-педагогической деятельности, 
а также возможности самореализа-
ции педагога. 
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PSYCHOLOGICAL CULTURE 
IN A TEACHER’S PERSONAL STRUCTURE AND WORK 

 
Psychological culture is seen as an important component of a teacher’s personal struc-

ture. The articles considers at its connection with professionally-important properties and 
with the balance between psychological and professional-pedagogical culture. Some aspects 
of the article are dedicated to the role of psychological and culture in the work of a teacher. 
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СМЫСЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЕ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ 

(Исследование осуществлено при поддержке РФФИ, 
проект № 99-06-80278) 

 
Статья посвящена изучению ведущих смысловых образований в субъективной кар-

тине жизненного пути личности студентов, их динамики в процессе обучения, в зави-
симости от пола и специализации обучения. Обосновываются методологические под-
ходы к исследованию данного феномена. В исследовании выявлена смысловая 
организация субъективной картины жизненного пути личности, определены типы ве-
дущих метаконцептов как интегральных жизненных смыслов в их личностной обу-
словленности. Произведена реконструкция семантической структуры образа жиз-
ненного события на различных этапах субъективной картины жизненного пути, 
определены инвариантные лексико-семантических категорий и их модификации в за-
висимости от пола и специализации обучения испытуемых. Показано, что выявленные 
в текстах жизнеописаний смысловые образования образуют иерархическую струк-
туру, глубоко укорененную в различных уровнях, психических образованиях личности: в 
ее убеждениях, ценностях, основных отношениях, чувствах, жизненных целях, моти-
вах, а также языковой личности. Личность в целом выступает как гибкая психиче-
ская конструкция, оптимально выстраиваемая для выполнения главных жизненных 
смыслов и целей, сформулированных жизненных смыслов, в результате каждому клю-
чевому жизненному смыслу соответствует своя личностная модель. 

 
Современная психология характери-

зуется расширением влияния гуманисти-
ческой парадигмы, в центре внимания 
которой находятся вопросы о природе и 
внутренних закономерностях человече-
ской индивидуальности. Это требует 
реализации новых методологических 
принципов, в числе которых: диалогич-
ность психологического познания, осно-
ванная на активной позиции испытуемо-

го-соиследователя, введение ценностного 
критерия по отношению к компонентам и 
агентам познавательного процесса, тео-
ретическая плюралистичность и допол-
нительность различных теорий, концеп-
ций, подходов, опора на методы 
понимающей психологии, психосеманти-
ки, герменевтики1–3. 

Одной из фундаментальных проблем 
психологической науки становится изу-


