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На этапе подготовки докторской работы меня особенно привлекали вы-
ступления русистов В.И. Аннушкина, В.Г. Костомарова, Н.И. Формановской.  

Ритор Д.С. Лихачёв запомнился благодаря медиа. Остались записные 
книжки, заметки на полях, письма. Остался облик, выступления на съездах 
и т.д., беседы с корреспондентами. Они признаются образцовыми. Талант 
оратора Д.С. Лихачева проявился в позднебрежневское время при низком 
состоянии гуманитарной культуры в брежневский период, когда уже прак-
тически не осталось людей, получивших дореволюционную гуманитарную 
закалку. Да и та закалка была тоже весьма однобокой. То же самое можно 
сказать и о А.Ф. Лосеве. Есть фильмы, беседы в «Студенческом меридиа-
не», замечательная книга А.А. Тахо-Годи. Чего стоил один фильм, где ста-
рый философ рассуждал о судьбе, ссылался на Бердяева, которого помнил 
по предреволюционной Москве. 

Немногих риторов можно представить по печатным работам. Это пе-
чатные работы, за которыми видна личность. Например, 
А.А. Реформатский с его знаменитым учебником, начинающимся фразой 
«Habent sua fata libelli». Его можно представить и по мемуарам Натальи 
Ильиной. Его оригинальнейшая манера говорить отмечена А.Ахматовой 
как смешение пластов языка – и городского просторечья, и французской 
речи, речи образованных слоев, московских старожилов и т.д. 

Совет выступающим с научными речами: развивайте свою языковую 
личность, ее способности, ее субъязыки, их комбинации. Тогда выработа-
ется ваш собственный неповторимый научный стиль речи. 
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На рубеже первой четверти XXI века все более остро ощущается 
стремительное развитие всех сфер жизни общества. При этом наблюдается 
взаимонаправленная связь между потребностями современного человека и 
окружающей его действительностью. С одной стороны, индивиду не ну-
жен статичный, «замороженный» мир, с другой, – мир нуждается в актив-
ных, обладающих гибкими навыками и знаниями людях.  

В настоящее время в системе профессионального образования ведет-
ся разработка теории и практики транспрофессионализма как новой мето-
дологии, ориентированной на проектирование человека будущего [3]. 

К основным качествам транспрофессионалов исследователи относят: 
наличие способности к совместно-творческой деятельности, межпрофес-
сиональной коммуникации, обладание навыками командной работы, непре-
рывное саморазвитие и самосовершенствование [5]; способность осваивать 
и выполнять деятельность различных видов и групп профессий [3, c. 13].  

Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк акцентируют внимание на том, что транс-
профессионализм не отрицает значимости начальной, базовой профессии, 
а способствует выходу за ее пределы, обогащению ее знаниями, компетен-
циями и технологиями, имеющими отношение к другим видам профессио-
нальной деятельности [7, с. 23]. По мнению ученых, успешность в профес-
сиях, относящихся к социономическим видам деятельности (в число кото-
рых входит профессия педагога) определяется степенью формирования 
транспрофессионализма субъектов, то есть «…представители гуманитар-
ных профессий должны обладать широкими знаниями и компетенциями в 
различных профессиональных областях…» [3, с. 13]. С этих позиций в 
профессии педагога, как никакой другой, представляется возможным син-
тез междисциплинарных знаний и компетенций как одной профессиональ-
ной области, так и межпрофессиональных видов деятельности. Действи-
тельно, помимо предметных знаний и педагогических основ, современный 
учитель должен ориентироваться в вопросах методологии наук, филосо-
фии, психологии, культурологии, социологии, менеджмента, юриспруден-
ции, лингвистики, владеть информационными технологиями, обладать ор-
ганизаторскими способностями, творческим потенциалом, новаторскими 
качествами и пр.  

Далее попытаемся выделить и рассмотреть характеристики личности 
педагога в контексте теории транспрофессионализма. 

1. Умение мыслить нестандартно, находить креативные решения в 

различных ситуациях проблемного характера, привлекать знания из раз-

нообразных областей. Творчество является неотъемлемой частью профес-
сии педагога. Более того, по мнению В.А. Сластенина, творческая направ-
ленность должна превалировать в анализе педагогической деятельности 
[6], а педагог как субъект этой деятельности должен быть наделен способ-
ностью к преобразованию, выдвижению новых идей, самостоятельному 
определению задач, внутреннему обоснованию своего выбора, рефлексии. 
Проявление творчества осуществляется в различных видах деятельности 
учителя: от подготовки к уроку до проектирования и реализации педагоги-
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ческих технологий. Вершиной творчества педагога является его вовлечен-
ность в научно-исследовательскую деятельность.  

2. Способность к диалогу, конструктивным межличностным взаи-

модействиям, межпрофессиональным коммуникациям. Диалог выступает 
в качестве универсальной ситуации общения, взаимодействия и совмест-
ной деятельности всех субъектов образовательного процесса. Особенно-
стью диалога является установление не межролевого, а межличностного 
контакта, характеризующегося наибольшей восприимчивостью и открыто-
стью к воздействиям одного участника на другого [2].  

По мнению М.М. Бахтина, диалог – способ взаимодействия сознаний, 
при условии взаимопроникновения которых возникает взаимопонимание 
участников диалога. С этих позиций диалогические отношения пронизыва-
ют все проявления человеческой жизни, имеющие смысл и значение [1]. 
Именно с установления взаимопонимания между субъектами начинается 
совместная деятельность. Целевые ориентиры и ее содержание могут быть 
различными: разрешение проблемы обучающегося, работа над проектом, 
коллективная творческая деятельность и др. Подобные межличностные 
взаимодействия приобретают характер конструктивных и продуктивных. 

Отдельного внимания в деятельности педагога заслуживают меж-
профессиональные коммуникации, в условиях которых происходит обще-
ние педагога не только со своими коллегами, но и с представителями дру-
гих профессий. Подобные коммуникативные связи могут устанавливаться 
в процессе совместного решения проблем в сферах обучения, воспитания, 
организации досуга, профилактики правонарушений, здоровья обучаю-
щихся. В качестве примера можно привести взаимодействие учителя с 
представителями правоохранительных органов, социальных учреждений, 
организаций культуры и досуга, учреждений здравоохранения, дополни-
тельного образования и др. 

Другим направлением межпрофессиональных коммуникаций педаго-
га может являться его деятельность по самообразованию, повышению ква-
лификации, профессиональной переподготовке. В русле идей развития 
транспрофессионализма предпочтительным вариантом является синтез со-
циально-гуманитарных и технических профилей. Например, учитель мате-
матики может пройти профессиональную переподготовку по переводове-
дению, а учитель русского языка – по информационным технологиям. 

3. Непрерывное саморазвитие личности. По мнению Л.Н. Кулико-
вой, саморазвитие личности – это процесс целенаправленного творческого 
изменения личностью собственных духовно-ценностных, нравственно-
этических, деятельностно-практических, интеллектуальных, чувственных, 
характерологических особенностей для наиболее успешного достижения 
своих жизненных целей и более эффективного выполнения своего челове-
ческого, социального предназначения [4].  

Педагог – человек саморазвивающийся. В качестве механизмов са-
моразвития личности учителя можно выделить следующие: самоопределе-
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ние, самоорганизация, самопознание, саморегуляция, самореабилитация, 
самореализация, самообразование и самовоспитание.  

Очевидно, что рассмотренные качества личности являются необхо-
димыми, но недостаточными характеристиками транспрофессионализма 
педагога. Ясно одно, теория транспрофессионализма нацелена в будущее, 
она определяет направления не только профессионального, но также лич-
ностного развития человека. В особенности это важно для профессии педа-
гога, выполняющего «человекосозидающую» функцию, являющегося 
«строителем» будущего поколения. 
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