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ляет проблемы совершенствования человека (индивида, личности, субъек-
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акмеологии мы связываем с утверждением М.М. Бахтина: «вступление и 
сферу смыслов совершается только через ворота хронотопа» [1, с. 406]. 
Деятельность человека, тем более педагога, не наполняется смыслом без 
четких представлений о нем. Имея своим предметом сущностные характе-
ристики профессионализма, в нашем случае педагогического, акмеология 
выявляет уровни достижения максимально возможного развития личности, 
в том числе как компетентного профессионала в конкретном социокуль-
турном пространстве-времени – хронотопе (греч: chronos – время, topos – 
место). Используя это понятие М.М. Бахтина, мы подчеркиваем, во-
первых, нераздельность пространства и времени, во-вторых, необходи-
мость понимания существенного отличия современного хронотопа от пре-
дыдущих. В частности, акмеология педагогического профессионализма в 
целостностном и нераздельном современном мировом и российском про-
странстве-времени значительно отличается целеполаганием, содержанием, 
технологиями и результатами, пронизанными компетентностью педагога в 
деятельности и общении с теми, кого обучает на разных ступенях непре-
рывного образования – от дошкольного до послевузовского. Единое про-
странство-время обусловливает необходимость рассмотрения педагогиче-
ского профессионализма в представлениях о потенциале своеобразного со-
четания объекта, условий, содержания и технологий, ориентированных на 
качественный результат деятельности. В современном хронотопе вершины 
педагогического профессионализма связаны с освоением гуманистических, 
демократических идеалов, непосредственно проявляющихся в конкретной 
предметной деятельности педагога, его сознательном выборе ценностных 
ориентаций, мотивов, содержания, используемых способов и средств, со-
ответствующих современной образовательной парадигме. При этом важна 
преемственность и взаимосвязь педагогики, андрагогики и акмеологии [3]. 

Не останавливаясь на этимологии слова «смысл» (в русском языке – 
«с мыслью»), понимая значимость контекста использования данного поня-
тия, доверимся Д.А. Леонтьеву, который пишет: «Смысл (будь то смысл 
текстов, фрагментов мира, образов сознания, душевных явлений или дей-
ствий) определяется, во-первых, через более широкий контекст и, во-
вторых, через интенцию или энтелехию (целевую направленность, предна-
значение или направление движения)» [4, с. 26]. И предлагает рассматри-
вать контекстуальность и интенциональность в качестве двух основопо-
лагающих атрибутов смысла, «инвариантных по отношению к конкретным 
его пониманиям, определениям и концепциям» [там же, курсив – М.Д]. 
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Рассматривая профессионала-педагога как феномен акме в процессе 
развития личности, направленной на осознанное достижение высокого 
уровня, обнаруживаем многомерность характеристик процесса и результа-
та в конкретный период поступательного движения от достигнутого к дос-
тигаемому. На этом пути последовательно, продуктивно и творчески реа-
лизуется потенциал личности, включая профессиональный (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.). Несмотря на всю значи-
мость, профессиональное в человеке частично, и зависит от его целостного 
представления о себе [4, с. 7].  

Поскольку профессионализм является итогом, интегрирующим лич-
ностные и деятельностные продуктивные достижения, постольку акме 
профессионализма - это задание на всю жизнь. Его исполнение приводит к 
успешному результату во взаимодействии с обучаемыми как субъектами 
педагогического процесса. В этом состоит важнейшее отличие педагогиче-
ского профессионализма от других видов. Этим же обусловлена и труд-
ность прохождения последовательных этапов по ступеням профессиона-
лизма, их зависимость от реально возможных уровней акме педагога, дос-
тигаемых в «субъектно-субъектных» отношениях, т.е. во взаимодействии. 
Следовательно, речь может идти о комплексной компетентности, опреде-
ляемой ценностно-смысловыми, потребностно-мотивационными, когни-
тивными, эмотивными, операционально-деятельностными, коммуникатив-
ными, морально-нравственными и рефлексивными показатели педагогиче-
ского сотрудничества «учитель-ученик» (психолого-педагогической фаси-
литации, К. Роджерс).  

Сказанное позволяет говорить об «изменяющейся личности в изме-
няющемся мире» (А.Г. Асмолов) и об индивидуальном смысле педагоги-
ческих действий, раскрывающих личность педагога, придающего смысл 
миру и себе в нем. Педагогический профессионализм определяется как 
связь поведенческих смыслов со смыслом жизни, жизненными планами, 
стилем жизни, ее целью. Смысл жизни определяется решением фундамен-
тальных для каждого человека проблем, одна из которых – профессио-
нальное самоопределение. Так осуществляется выход за пределы обыден-
ного сознания, приобретение собственного уникального стиля жизни и 
осуществления себя в профессии. Тогда утрата смысла жизни – смыслоут-
рата – становится общественной и индивидуальной проблемой (А. Адлер, К. 
Юнг; экзистенциальным вакуумом», «ноогенным неврозом», В.Франкл).  
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Подчеркнем, что поиск и нахождение смысла жизни педагогом, как и 
смысла своей профессии − вопрос призвания. Для этого надо довольно ра-
но ставить вопрос о смысле своей жизни и смысла в ней профессии. Со-
гласно В. Франклу, намечаются возможные пути, позволяющие осмыслить 
свою жизнь в категориях трех групп ценностей. Это: «созидательные цен-
ности», «реализуются в продуктивных творческих действиях»; «ценности 
переживания», реализуются в переживаниях, «проявляются в нашей чувст-
вительности к явлениям окружающего мира»; «ценности отношения» че-
ловека к «факторам, ограничивающим его жизнь» [6, с. 173−174]. Психо-
лог, выживший в четырех фашистских концентрационных лагерях во вре-
мя Второй мировой войны, пришел к выводу: «Именно реакция человека 
на ограничение его возможностей открывает для него принципиально но-
вый тип ценностей, которые относятся к разряду высших ценностей. Та-
ким образом, даже очевидно скудное существование – существование бед-
ное в отношении и созидательных ценностей, и ценностей переживания, – 
все же оставляет человеку последнюю и в действительности высшую воз-
можность реализации ценностей» [там же, с. 174].  

Эти положения В. Франкла о трех группах ценностей, связанных с 
путями обретения смысла, открывают возможность их герменевтики. На-
пример, Д.А. Леонтьев пишет: «Во-первых, с помощью того, что мы даем 
жизни (в смысле нашей творческой работы); во-вторых, с помощью того, 
что мы берем от мира (в смысле переживания ценностей) и, в-третьих, по-
средством позиции, которую мы занимаем по отношению к судьбе, кото-
рую мы не в состоянии изменить» [5, с. 38].  

Сказанное требует поиска инструментария для отслеживания уров-
ней профессионализма. Полагаем, что речь может идти, как минимум, о 
трех уровнях – первоначальном, продвинутом и вершинном. Движущей си-
лой для достижения акме педагогического профессионализма является 
рефлексивная культура, позволяющая в адекватной самооценке педагога 
характеризовать не только достигнутый уровень профессионализма, но и 
возможную динамику перехода на другой. Стимулирует развитая рефлек-
сия, организующая личностную и профессиональную культуру. В таком 
контексте встает вопрос об акмеологических детерминантах рефлексивно-
го содержания педагогического профессионализма. К ним относим пони-
мание социокультурной динамики и требований, предъявляемых педагогу 
современным обществом, государством и отдельной личностью. При их 
анализе и критическом отношении к себе как к личности и профессионалу 
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возможна трансформация ценностно-смыслового понимания деятельности 
и общения с обучаемыми. Рефлексивная культура позволяет осознавать и 
актуализировать личностный потенциал, критически относиться к имею-
щемуся профессиональному опыту и повышать готовность к творчеству. 
Практически речь идет о креативности педагога, его открытости к творче-
ским решениям, которые повышают эффективность деятельности и обще-
ния. Это ставит акмеологическую проблему исследования факторов и ус-
ловий реализации творческого потенциала педагогов в личностном и про-
фессиональном развитии. 
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