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Повышение качества образования – 

одна из приоритетных задач современ-
ного общества. Актуальность решения 
данной задачи подчеркивается в норма-
тивных актах федерального уровня: в  
законе об образовании 2010 года, в «Со-
временной модели образования на пери-
од до 2020 года», в основных направле-
ниях социально-экономической полити-
ки правительства Российской Федерации 
на период до 2020 года. Выполнение 
данной задачи, по нашему мнению, ста-

новится возможным лишь тогда, когда 
центром образовательного процесса бу-
дут личность и личностный рост учаще-
гося, его самоактуализация, а не набор 
функциональных умений и различных 
знаний, которыми личность в результате 
обучения должна овладеть. В соответст-
вии с этим необходимо вносить опреде-
ленные изменения в профессиональную 
подготовку будущих педагогов, посколь-
ку именно педагоги, осуществляя про-
фессиональную деятельность по обуче-

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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нию и воспитанию детей, значительно 
влияют на становление личности. 
После вступления России в Болонский 

процесс в 1997 году результат образова-
ния учащихся, в том числе будущих спе-
циалистов, стали рассматривать как уро-
вень их компетентности. Соответственно, 
чтобы будущий педагог смог способство-
вать развитию детей как самостоятель-
ных, творческих и компетентных лично-
стей, их самоактуализации в целом, ему 
самому необходимо обладать развитой 
личностно-профессиональной компе-
тентностью, которая сочетает в себе вы-
сокий уровень личностной самоактуали-
зации и профессионализма.  
Основываясь на методологических по-

ложениях личностно-центрированного 
подхода (Д. и Р. Байярды,  Е.В. Бондарев-
ская, С.Л. Братченко, К.Р. Роджерс и др.), 
с позиций которого личность рассматри-
вается как центр собственного самосози-
дания, под личностно-профессиона-
льной компетентностью будущего педа-
гога мы понимаем результат становления 
личностных и профессионально значи-
мых качеств посредством самоактуализа-
ции и саморазвития в учебном процессе 
вуза. К ним, по нашему мнению, можно  
отнести:  

– интерперсональные компетентности  
– личностные компетентности самоак-

туализации педагога, проявляющиеся на 
уровне внешнего мира, в его непосредст-
венной профессиональной деятельности: 
диалогическая коммуникативная на-
правленность во взаимоотношениях; 
конгруэнтность;позитивное отношение к 
другим; эмпатия; толерантность; интел-
лектуальность; креативность; 

– интраперсональные компетентности 
 – личностные компетентности само-

актуализации педагога, проявляющиеся 
на уровне внутреннего мира: позитивная 
Я-концепция; аутентичность; автоном-
ность; интенциональность; интерналь-
ность; открытость личностному и про-
фессиональному опыту; умение жить на-
стоящим. 
С точки зрения представителей экзи-

стенциально-гуманистической психоло-

гии и педагогики, саморазвитие и само-
актуализация не являются синонимич-
ными терминами.    
Природа личности такова, что ее раз-

витие, прежде всего, осуществляется не 
путем присвоения чего-то извне, а через 
самораскрытие, развитие внутренней 
сущности. Конструктивный вариант 
личностного развития определяется тер-
мином «самоактуализация» (self-
actualization). Самоактуализация – это ес-
тественный процесс, обусловленный 
стремлением индивидуума к возможно 
более полному выявлению и развитию 
своих возможностей, способностей и та-
лантов; она проявляется как унаследо-
ванная тенденция двигаться в сторону 
усиления себя, к психическому и физи-
ческому здоровью, к личностной автоно-
мии. Самоактуализации, согласно А. 
Маслоу и К. Роджерсу, является внут-
ренним источником развития личности, 
ее самореализации. Тогда как процесс 
саморазвития – это не столько актуали-
зация природного потенциала человека, 
сколько его «самодостраивание» – обре-
тение ранее не заданных личностных 
свойств и качеств, требующее макси-
мальной концентрации личностных ре-
сурсов, воли, творчества, способностей, 
духовных сил, в условиях свободного и 
сознательного выбора возможностей, 
предоставляемых внешним миром [1]. 
Качество и результат становления 

личностно-профессиональной компе-
тентности будущего педагога зависит, по 
нашему мнению, от того, насколько пе-
дагогам – преподавателям вуза удается 
способствовать процессам самоактуали-
зации и саморазвития студента.   
Совокупность психолого-педагогиче-

ских условий в образовательном процес-
се вуза, способствующих (помогающих и 
поддерживающих) самоактуализации, са-
моразвитию и, соответственно, личност-
ному и профессиональному росту сту-
дентов, основатель личностно-
центрированного подхода (ЛЦП) в обу-
чении Карл Рэнсом Роджерс назвал фа-
силитация.   
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Педагог (преподаватель), родитель, 
психолог – все, кто профессионально и 
личностно связан с проблемами обуче-
ния, воспитания, психологического кон-
сультирования в контексте ЛЦП, обозна-
чаются одним определением – «фасили-
татор» (от англ. to facilitate – помогать, 
способствовать). 
Целью работы фасилитатора согласно 

теории К. Роджерса является содействие 
личностному и профессиональному ста-
новлению студента, помощь в поиске и 
создании благоприятных условий для 
самоактуализации, саморазвития. 
К.Р. Роджерс из своей теоретической и 

практической деятельности делает вы-
вод, что педагога-фасилитатора нужно 
готовить уже на студенческой скамье [3]. 
Следовательно, педагогам-преподавате-
лям для будущих специалистов необхо-
димо создавать в учебном процессе вуза 
психолого-педагогические условия фа-
силитации личностного и профессио-
нального роста, самоактуализации в це-
лом. Так как, по словам К.Р. Роджерса, 
«…успешность, с которой я создаю взаи-
моотношения, содействующие развитию 
других людей как отдельных личностей, 
является мерой достигнутого мною этапа 
в собственном личностном росте» [4].  
Исходя из проведенного анализа ис-

следований в рамках личностно-
центрированного подхода ([5 - 7] и др.) и 
на основании концепции С.Л. Братченко 
(выделяющего интра- и интерперсо-
нальные характеристики процесса само-
актуализации), возможно, по нашему 
мнению, считать интерперсональные по-
казатели личностно-профессиональной 
компетентности – проявление личност-
ных компетентностей самоактуализации 
педагога-преподавателя в его непосред-
ственной профессиональной деятельно-
сти – психолого-педагогическими усло-
виями, фасилитирующими становление 
аналогичной компетентности будущего 
педагога.  
К таким, в частности, относится диа-

логическая коммуникативная направ-
ленность во взаимоотношениях с буду-
щими специалистами – ориентация на 

конструктивное, равноправное общение, 
основанное на взаимном уважении и до-
верии, ориентация на взаимопонимание, 
взаимную открытость и коммуникатив-
ное сотрудничество, стремление к вза-
имному самовыражению, развитию, к 
сотворчеству. Диалогический стиль об-
щения и взаимодействия в образователь-
ном процессе является фундаментальной 
характеристикой, отличающей фасили-
тацию от директивных педагогических 
концепций, в пространстве которых воз-
можны лишь авторитарный или мани-
пулятивный стили. 
Конгруэнтность преподавателя (от 

лат. congruens – соответствующий, совпа-
дающий). Высокая степень конгруэнтно-
сти означает, что нечто сообщаемое или 
как-либо выражаемое педагогом в про-
цессе общения с будущими специали-
стами (БС) соответствует внутренне им 
переживаемому. Быть конгруэнтным 
значит быть естественным, искренним, 
быть самим собой, тем, кто ты есть на са-
мом деле. 
Позитивное отношение преподавателя 

к будущим специалистам, согласно К. 
Роджерсу, является «не розовым опти-
мизмом, а основанным на реальности 
убеждением в актуализирующем потен-
циале индивида, выраженным 
в нежелании вмешиваться в процессы 
другого человека, управлять ими или 
оценивать их» [7]. Позитивное отноше-
ние к БС основано на доверии и уваже-
нии к ним как к личностям, как к ответ-
ственным и свободным субъектам собст-
венного личностного и профессиональ-
ного самоопределения; на признании 
того, что будущий педагог является цен-
тром собственного личностного и про-
фессионального развития. Он – центр, в 
котором сосредоточены источники его 
личностно-профессионального роста, 
возможности и способности конструк-
тивного саморазвития. 
Проявление преподавателем эмпатии 

– это процесс сопереживания, эмоцио-
нально-интуитивного принятия и по-
стижения внутреннего мира будущего 
педагога. Эмпатия является эмоциональ-
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ной основой, связующей нитью диалога 
личностей в образовательном процессе 
вуза. Эмпатия как особое «сочувственное 
понимание» дополняет в диалоге пони-
мание рациональное. Согласно К. Род-
жерсу, эмпатия – это не состояние, а про-
цесс, особые взаимоотношения, вклю-
чающие в себя несколько аспектов: вхож-
дение во внутренний мир переживаний 
другого человека и свободную ориента-
цию в нем; тонкую чувствительность к 
изменяющимся процессам, протекаю-
щим в этом мире; проживание «жизни 
другого человека» – деликатно, без оце-
нок, не пытаясь открыть больше, чем он 
готов проявить, но при этом помогая ему 
делать переживания все более полными 
[7]. 
Высокая интеллектуальность педагога-

преподавателя – направленность на ин-
теллектуальный рост (выраженная по-
знавательная потребность, стремление к 
развитию когнитивной сферы, профес-
сионального мышления), направлен-
ность на совместную исследовательскую 
деятельность с БС, способность и стрем-
ление как обучать (фасилитировать) 
других, так и учиться самому. 
Толерантность преподавателя пони-

мается как терпимость к проявлению ин-
дивидуальности БС и других участников 
образовательного процесса, основанная 
на принятии и признании, уважении их 
своеобразия и неповторимости, свободы 
самовыражения, саморазвития.   
Креативность педагога в учебном 

процессе – выраженное стремление к 
творчеству и сотворчеству с будущими 
специалистами, открытость и поддержка 
живого, творческого поиска собственных 
способов познания, самовыражения и 
развития.  
Психологическим основанием назван-

ных компетентностей можно считать ин-
траперсональные показатели личностно-
профессиональной компетентности, 
проявление личностных компетентно-
стей самоактуализации педагога на 
уровне внутреннего мира. К ним, в свою 
очередь, относится позитивная Я-
концепция преподавателя – гармонич-

ный и адекватный образ самого себя: 
принятие себя; позитивное отношение к 
себе, к собственному внутреннему миру 
(аутосимпатия); доверие себе и уверен-
ность (безусловная вера) в своих лично-
стных силах; понимание себя – понима-
ние собственных эмоции, чувства, со-
стояния и потребности (аутоэмпатия) и 
стремление глубже узнать себя (самопо-
знание); рефлексия личностного и про-
фессионального роста; личностная цело-
стность (целостность самосознания или 
холистичность).   
Аутентичность – понимание и пере-

живание преподавателем подлинной ин-
дивидуальности, уникальности, непо-
вторимости собственной личности. 
Автономность – неконформность, не-

зависимость, личный суверенитет педа-
гога, проявляющийся во внутренней сво-
боде, не подверженности авторитарным 
или манипулятивным воздействиям, в 
стремлении руководствоваться в личной 
и профессиональной жизни собственны-
ми целями, убеждениями и принципами. 
Интенциональность – понимание  про-
цесса развития личности как направлен-
ного, идущего «изнутри» организма, и 
отношение к себе, как к «главному фак-
тору» становления собственной лично-
сти, опора в процессе саморазвития на 
свой внутренний мир.  
 Интернальность преподавателя (внут-
ренний локус контроля) – принятие от-
ветственности на себя за события собст-
венной жизни, способность делать само-
стоятельный выбор, ведущий к разви-
тию, и нести ответственность за него. 
Открытость педагога личностному и 
профессиональному опыту, его расши-
рению – основа способности к установ-
лению с окружающими конструктивных 
взаимоотношений, ведущих к получе-
нию нового опыта как на личностном, 
так и на профессиональном уровнях. 
Умение жить настоящим – осознание 

преподавателем всех временных локусов 
своей жизни, понимание актуальности и 
экзистенциальной ценности настоящего 
момента жизни «здесь и сейчас». 
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Проявление приведенных качеств пе-
дагогом-преподавателем в учебном про-
цессе вуза способствует становлению 
данных качеств у будущих специалистов, 
создает взаимоотношение, которое раз-
вивает личностные и в то же время про-
фессионально значимые качества буду-
щего специалиста; создает ту образова-
тельную гуманистическую атмосферу 
глубинного, истинного общения, в кото-
рой становятся возможными саморас-
крытие, самоактуализация и саморазви-
тие будущих педагогов-фасилитаторов. 
Свою миссию такие педагоги видят не 

в исполнении свойственной традицион-
ной системе обучения роли ретрансля-
тора стандартизированного учебного со-
держания, надзирателя и контролера, 
отслеживающего каждый этап его освое-
ния учащимися, экзекутора, наказующе-
го учащихся за несоответствие имеющих-
ся у них знаний заданным нормам, а в 
выполнении функций «со-творческого» 
помощника, компетентно содействующе-
го личностному росту учащихся.  
Педагог-фасилитатор своей профес-

сиональной деятельностью создает ин-
директивные (не управляющие, не пред-
писывающие), помогающие взаимоот-
ношения, в центре которых находится 
учащийся со своими проблемами, стрем-
лениями, интересами и способностями. 
«Главным действующим лицом в образо-
вательном процессе становится личность 
учащегося как уникальная целостная гу-
манитарная система, способная обучать-
ся сама, ориентируясь на собственные 
смыслы, чувства, интересы, потребности 
и возможности. Отсюда, образование – 
это не процесс усвоения знаний, умений 
и навыков, а изменение внутреннего 
эмоционально-когнитивного опыта уча-
щегося, связанного со всей его неповто-
римой индивидуальностью» [2].  
В индирективных образовательных 

взаимоотношениях учащийся не боится 
быть самим собой, он способен раскрыть 
свой потенциал и направить его на ус-
воение личностно и профессионально 
значимого опыта. Свободно, самостоя-
тельно и ответственно инициировать 

собственное осмысленное учение. «При 
такой организации педагогического 
процесса становление личности проис-
ходит как самоопределение в образова-
тельном поле при сохранении различных 
степеней свободы. Не образование фор-
мирует личность: образование как под-
система личности развивается вместе с 
личностью» [2]. 
Нами было проведено эксперимен-

тальное исследование (исходная диагно-
стика, педагогический эксперимент (фа-
силитационный тренинг), повторная ди-
агностика), направленное на становление 
личностно-профессиональной компе-
тентности будущих педагогов. Специ-
фика состояла в том, что в индиректив-
ных образовательных условиях психоло-
го-педагогического тренинга мы пыта-
лись наиболее полно (насколько позво-
лял уровень собственной самоактуализа-
ции) обеспечить студентов проявлением 
интра- и интерперсональных компетент-
ностей самоактуализации педагога, фа-
силитируя тем самым процессы самоак-
туализации и саморазвития будущих 
специалистов, и как результат – станов-
ление личностно-профессиональной 
компетентности. 

 Анализ результатов исследования по-
зволяет сделать следующие выводы: 

– становление у будущих специали-
стов интра- и интерперсональных компе-
тентностей в учебном процессе вуза спо-
собствует их личностному и профессио-
нальному росту, проявляющемуся:  

– в повышении уровня личностной 
самоактуализации;  

– стремлении самореализоваться в об-
разовательном процессе вуза и в педаго-
гической профессии в дальнейшем.  
Таким образом, для того, чтобы обес-

печить становление личностно-
профессиональной компетентности бу-
дущих педагогов, преподавателям вуза 
необходимо создавать фасилитирующие 
взаимоотношения, способствующие са-
моактуализации и саморазвитию студен-
тов в учебном процессе вуза.  
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В статье рассмотрена проблема эстетического воспитания в вузе. Выявлены основные пе-
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Сегодня установка только на профес-

сиональную подготовку обедняет обра-
зовательный процесс в вузе, умаляет со-
циальную роль высшей школы. Студен-
ческая жизнь, как и прежде, не ограни-
чивается только учебой. Таким образом, 
курс на гуманизацию образования, ста-
вящий во главу угла личность человека, 
оказывается действительной стратегией 
вузовского развития. Совершенно оче-
видно, что какой бы не была «Модель 
личности», на формирование которой 
должна быть сориентирована воспита-
тельная работа, ее сущностной чертой 
будет приверженность к демократиче-
ским, общечеловеческим нравственным и 

эстетическим ценностям. Другими сло-
вами, современный образованный чело-
век должен обладать особым «набором» 
компетенций, связанных с его способно-
стью брать на себя ответственность, уча-
ствовать в принятии совместных реше-
ний, в развитии демократических инсти-
тутов общества, регулировать ненасиль-
ственным путем конфликты; быть гото-
вым понимать и принимать различия 
культур, религий, языков и националь-
ных традиций; владеть новыми техноло-
гиями, видеть рамки их применения и 
распространения; обладать желанием 
учиться всю жизнь, не только совершен-
ствуя профессионализм, но и развивая 

* - автор, с которым следует вести переписку. 


