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который включает в себя следующие составляющие: физический потенциал, выра
жающийся в здоровье человека; психический потенциал как состояние его психиче
ского развития, включая эмоциональные, интеллектуальные и волевые качества; 
культурный потенциал, выражающий степень укорененности человека в культуре, 
его духовность; социальный потенциал как совокупность социально значимых ка
честв и социально-ролевого репертуара личности.

В последнее время начинает складываться национальная концепция воспита
ния в новых общественно-политических и экономических условиях. Это воспитание 
человека культуры, впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого 
своего народа и народов других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, 
способного и готового осуществлять межличностное и межкультурное общение, то- 
лерантно и уважительно относиться к духовным ценностям других культур.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что важнейшим условием мо
дернизации образования сегодня является уточнение его цели: воспитание не просто 
человека знающего (познавательный компонент), умеющего (прагматический ком
понент), но и человека понимающего, способного к самопроектированию и саморе
ализации, самостоятельному выбору на основе иерархии ценностей и смыслов, 
имеющих личную значимость (аксиологический компонент).

Необходим аксиологический подход к отбору содержания и методов образо
вания. Поэтому и парадигмой современного образования, определяющей стратегию 
его развития, должно стать образование для личностного развития на основе само
мотивации и самопроектирования с опорой на ценности и смыслы, имеющие нравст
венную направленность, приобретшие личностную значимость.

Э. Ф. Зеер
Екатеринбург

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА

Термин «пространство» традиционно используется в естественных науках. 
В гуманитарных исследованиях пространство понимается как субъект-объектное 
взаимодействие природы и общества (И. Кант, Э. Дюркгейм, П. А. Сорокин, Т. Пар
сонс и др.). Личностно-смысловое образование пространства как духовной состав
ляющей жизни человека стало предметом рассмотрения в культурно-исторических 
исследованиях (Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, А. Ф. Лосев, А. Н. Леонтьев и др.). 
На первых порах пространственные представления в психологии отражали субъект- 
объектные взаимодействия человека, а в дальнейшем пространство стало рассматри
ваться и как среда, порождающая взаимодействие людей.
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Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин
штейн, Д. И. Фельдштейн и другие исследователи психологии образовательного 
пространства неоднократно подчеркивали многофакторность и многомерность про
цессов развития личности. Для характеристики многокачественных явлений станов
ления личности они использовали понятие «пространство». Так, для анализа реаль
ного развития ребенка Д. И. Фельдштейн воспользовался термином «пространство 
детства». С. К. Бондырева рассматривает образовательное пространство как часть 
социального пространства человека, в котором реализуется образовательная дея
тельность.

Эвристичность понятия «пространство» заключается в том, что оно позволя
ет объединить разнокачественные социально-психологические явления, не имеющие 
общего логического основания. Упорядочение осуществляется для решения опреде
ленной проблемы на основе смыслового взаимодействия конструктов, детермини
рующих развитие друг друга.

Введение понятия «развивающееся профессиональное пространство» в кон
текст нашего исследования обусловлено анализом основных факторов, определяющих 
профессиональное становление личности, которое является процессом и результатом 
активного взаимодействия человека с образовательно-профессиональной средой.

Приведем основные изменения, смыслопорождающие профессионально-об
разовательное пространство.

1. Возрастные изменения во времени. Профессиональное становление раз
вертывается во времени с начала формирования профессиональных интересов 
и склонностей до окончания активной профессиональной деятельности. Возрастные 
изменения человека в течение длительного периода онтогенеза являются важной де
терминантой профессионального развития личности.

Констатируя отчетливо выраженные возрастные изменения в течение жизни, 
их гетерохронность, психологи выделяют временные периоды, охватывающие опре
деленный законченный процесс развития. В качестве основания дифференциации 
онтогенеза одни психологи избирают психосексуальное развитие (3. Фрейд), дру
гие -  психосоциальное развитие (Э. Эриксон), третьи -  ведущую деятельность 
(Д. Б. Эльконин), четвертые -  социализацию личности (Н. Д. Столяренко) и др.

2. Непрерывное образование. Большое значение в обеспечении и поддержке 
профессионального развития имеет система непрерывного профессионально ориен
тированного образования. Общее образование является ведущим фактором развития 
личности и предпосылкой успешного профессионального становления.

3. Ведущая деятельность. К числу базовых, ключевых факторов профессио
нального развития личности относится ведущая деятельность, которая опосредству
ет ее отношения с социально-экономической средой, общение с окружающими, кон
ституирует социальную ситуацию развития. Для каждой стадии профессионального 
становления характерна одна ведущая деятельность. Вместе с тем следует учесть
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влияние и других видов деятельности, определяющих полноценное становление 
личности: социальная активность обеспечивается общением в социально-профессио
нальных группах, нравственное развитие -  взаимодействием с референтными лица
ми и организациями. Очевидно, что многоплановые виды выполняемой личностью 
деятельности обогащают процесс профессионального становления.

Таким образом, движение личности в развивающемся профессиональном 
пространстве определяется следующими тремя факторами:

• возрастными изменениями, обусловливающими периодизацию развития 
личности;

• системой непрерывного образования;
•  ведущей профессионально ориентированной деятельностью.
Равнодействующей взаимовлияния этих трех факторов является профессио

нальное развитие личности -  движение личности в профессионально-образователь
ном пространстве и времени профессиональной жизни. Оно охватывает период раз
вития личности с начала формирования профессиональных интересов и склонностей 
до окончания профессиональной биографии.

Индивидуальная траектория профессионального становления личности ха
рактеризуется изменением направления вектора развития, что обусловлено наруше
нием последовательного, линейного, упорядоченного процесса профессионального 
становления и образованием моментов неустойчивости (точек бифуркаций). «Нару
шителями» эволюционного развития выступают психологические барьеры: дезадап
тация, кризисы, деформации, профессионально обусловленные акцентуации, соци
ально-профессиональные инциденты, неблагоприятное стечение обстоятельств, слу
чайности. Область, ограниченная этими координатами, образует личностно-профес
сиональный потенциал человека.

Объединение в одно пространство возрастных изменений личности, системы 
непрерывного профессионального образования и ведущей деятельности позволяет 
представить профессиональное становление личности как открытую, нелинейную 
и неравновесную систему. Основанием для такого рассмотрения развивающегося 
профессионального пространства является усложнение этих факторов во времени 
и возможность фиксации их новых состояний и уровней развития.

Важной особенностью профессионально-образовательного пространства че
ловека является его открытость, что означает динамичное равновесие взаимодейст
вующих параметров системы. Признание открытости пространства предполагает 
возможность его самоорганизации и саморазвития. Открытость исключает ограни
ченность, замкнутость, предельность профессионального пространства. Каждая из 
его координат: возрастные периоды, уровни образования и ведущая деятельность -  
допускает беспредельность развития, переход от одной упорядоченной системы 
к другой, более высокого уровня организации. С позиции синергетики открытость
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является исходным понятием, объясняющим вариативность, вероятностность, нели
нейность и необратимость профессиональной биографии человека.

Рассмотрим методологические основания развивающего профессионально
образовательного пространства.

Методологш -  система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Мето
дология тесно связана с теорией, но не тождественна ей. Теория является результа
том познания, а методология определяет способы достижения и построения этого 
знания. Иными словами, методология выступает в качестве способов исследования: 
концептуальных положений, объяснительных принципов и подходов.

Совокупность основополагающих идей, взглядов, подходов, определяющих 
принципиальные пути решения научно-практических задач, образует концепцию ис
следования.

К концептуальным положениям психологии развивающегося профессио
нально-образовательного процесса относятся следующие:

• фундаментальными составляющими развивающегося пространства являют
ся активность, время, информация и самоорганизация;

• развитие профессионально-образовательного пространства детерминирует
ся природно обусловленными, биологическими, психофизиологическими, психоло
гическими и социальными факторами, индивидными свойствами человека, а также 
случайными событиями и обстоятельствами;

• интегративной характеристикой развивающегося профессионально образо
вательного пространства является личностно-профессиональный потенциал человека;

• профессионально-образовательное пространство как открытая неравновес
ная система не имеет предела развития.

Для научного обоснования концептуальных положений выдвигаются прин
ципы исследования, определяющие пути решения научных задач.

В науковедении различают общеметодологические принципы детерминизма, 
соответствия, дополнительности и принципы, определяющие логику исследования 
конкретной проблемы. Изучение философско-психологических основ образования 
позволило нам определить частные методологические принципы профессионально
образовательного пространства. Приведем их краткую характеристику.

Принцип неустойчивого динамического равновесия как источник развития 
взаимосвязи личности, образования и профессии. Исходным моментом любого 
развития является спектр индивидуальных противоречий и действий. Без неустой
чивости нет развития. Только системы, далекие от равновесия, находящиеся в сос
тоянии неустойчивости, способны спонтанно организовывать себя и развиваться. 
Устойчивость и равновесность -  это тупики эволюции. Неустойчивость означает 
развитие, развитие происходит через неустойчивость, через бифуркации, через 
случайность. Следствием динамического неравновесия становится самоорганиза
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ция как преодоление тенденции регрессивного профессионального развития. Важ
ное место в этом процессе в синергетике отводится возможному профессиональ
ному будущему. Будущее является фактором реального профессионального на
стоящего, инициирует преодоление внешних преград и внутренних психологиче
ских барьеров.

Принцип детерминизма и индетерминизма в развитии следует из фундамен
тального положения синергетики о существовании открытых, неравновесных, нели
нейных систем. К ним относится и профессиональное развитие. В случае поступа
тельного, прогрессивного развития этот процесс детерминирован упорядоченными 
внешними благоприятными факторами. Возникновение критических моментов раз
вития приводит к образованию неустойчивых, неравновесных процессов, которые 
порождают флуктуации (колебания) и бифуркации. Критические ситуации изменяют 
вектор развития, вносят коррективы в «стрелу времени». Траектория развития ста
новится неустойчивой. Внутренние психологические факторы приобретают инде- 
терминистский характер. Таким образом, профессиональное развитие в нормативно 
заданных ситуациях, стимулирующих его, детерминировано. В отдельные критиче
ские моменты развития этот процесс приобретает индетерминированный характер, 
вероятностный и случайный. Следствием такого профессионального развития могут 
стать неожиданные поворотные события в профессиональной жизни, открытие но
вых потенциальных возможностей, «профессиональная возгонка», иррациональный 
ход развития и др.

Принцип соразвития личности, образования и деятельности в профессио
нально-образовательном пространстве человека основывается на признании двух 
форм бытия -  возможного и действительного. Продуктивность профессионального 
становления личности во многом зависит от личностно-профессионального потен
циала человека, объективных и субъективных возможностей его реализации в обра
зовании и профессии.

Принцип прогрессивного и деструктивного развития как фактора успешно
го взаимодействия человека с образовательными системами и миром профессий. 
Важное значение принадлежит психологическим барьерам развития. P. X. Шакуров, 
обосновывая категорию психологических барьеров, пишет: «Барьеры существуют 
везде, где взаимодействуют какие-то силы, движения, независимо от их природы»1. 
Подчеркивая развивающее воздействие внешних преград и внутренних барьеров, он 
приводит формулу развития: «самовосполнение ресурсов ради преодоления». В ка
честве психологических барьеров в профессиональном развитии выступают профес
сиональное самоопределение, адаптация, кризисы профессионального становления, 
профессионально обусловленные деформации и др.

1 Шакуров P. X. Барьер как категория и его роль в деятельности // Вопр. психологии. 
2001. № 1. С. 5.
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Совокупность концептуальных положений и принципов, определяющую на
правление и организацию исследовательской деятельности, называют в методологии 
подходом. При исследовании проблем психологии развития используют системный, 
личностно ориентированный, диатропический, синергетический и субъектный подходы.

Системный подход заключается в изучении объекта как целого, состоящего из 
разных взаимосвязанных элементов, упорядоченного и сложноорганизованного. Ос
новной акцент делается на выявлении многообразных связей и отношений, имеющих 
место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним ок
ружением, средой. Свойства объекта как целостной системы определяются не столько 
суммированием свойств его отдельных элементов, сколько свойствами его структуры, 
особыми системообразующими, интегративными связями объекта.

Личностно ориентированный подход предполагает признание главной дви
жущей силой профессионального развития саму личность, ее потребность в самоак
туализации своего личностно-профессионального потенциала. Решающим фактором 
развития является взаимодействие человека с миром профессий и людьми, вовле
ченными в реальную и виртуальную профессиональную деятельность.

Личностно ориентированный подход предполагает ориентацию на самораз
витие и самореализацию в конкретной профессиональной деятельности. В качестве 
ведущих мотивов этих процессов выступают перспективы профессионального роста 
(карьеры) и смысловое профессиональное будущее личности.

Диатропический подход- определяет исследование разнообразия общих 
свойств и различий в больших совокупностях объектов. Диатропика изучает разно
образие, используя в качестве ведущего метода строительство и сравнение гомоло
гических рядов, выделенных по разным основаниям. Инструментальным средством 
реализации этого подхода стало многомерное отображение разноуровнего знания 
путем построения логико-смысловых моделей. Важное значение придается смысло
образующим связям и отношениям.

Многомерная логико-смысловая модель представляет собой в свернутой 
форме большое число разнородных элементов знаний, сгруппированных с помощью 
координат в смысловые группы. Часть элементов выполняет иллюстративную функ
цию, однако все вместе они образуют семантически связанную систему, которая да
ет представление о междисциплинарном характере рассматриваемой проблемы.

Синергетический подход используется в психологии при изучении открытых 
(обменивающихся веществом, энергией и информацией), нелинейных (многовари
антных и необратимых в плане развития), саморазвивающихся (изменяющихся под 
влиянием внутренних противоречий, факторов и условий) и самоорганизующихся 
(спонтанно упорядочивающихся, переходящих от хаоса к порядку) систем.

Констатируя ограниченность системного подхода, В. С. Егоров акцентирует 
внимание на том, что открытые системы характеризуются разупорядоченностью, 
разнообразием, неустойчивостью, неравновесностью, нелинейными отношениями.
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Исходная открытость и системность -  взаимоисключающие понятия, поскольку сис
темность предполагает граничность и закрытость. Эволюция линейных динамиче
ских систем определяется настоящими событиями. Нелинейность психических явле
ний выступает предметом анализа синергетики, позволяющей охарактеризовать на
правленность развития в будущем.

Объединение в одно пространство возрастных изменений личности, системы 
непрерывного профессионального образования и ведущей деятельности позволяет 
представить профессионально-образвоательное пространство как открытую, нели
нейную и неравновесную систему. Основанием для такого рассмотрения является 
усложнение этих факторов во времени и возможность фиксации их новых состояний 
и уровней развития.

Субъектный подход основан на положениях С. Л. Рубинштейна о субъекте 
как центре организации бытия и субъектности, проявляющейся через потребность 
и способность человека самосовершенствоваться. В психологии профессионального 
развития субъект рассматривается как человек, творящий свою профессиональную 
биографию.

Субъект, по утверждению К. А. Абульхановой-Славской, является интегри
рующей инстанцией деятельности. Он согласует всю систему своих индивидных, 
психофизиологических, психических и, наконец, личностных возможностей, осо
бенностей с условиями и требованиями деятельности не порциально, а целостным 
образом.

Личность в качестве субъекта, отмечает К. А. Абульханова, осуществляет ре
гуляцию деятельности в настоящем времени: основным функциональным механиз
мом такой организации, которая приводит в соответствие события, требования, за
дачи деятельности, с одной стороны, и личностные возможности, состояния, спо
собности -  с другой, является механизм саморегуляции.

Самосовершенствование, самообразование, саморазвитие, самоактуализация, 
самоопределение -  вот неполный перечень проявлений субъекта деятельности в раз
вивающемся профессионально-образовательном пространстве человека.

Д. В. Левченко
Оренбург

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Среди задач, стоящих перед современным образованием, на первое место 
выходят следующие: научить человека жить в потоке информации, создать предпо
сылки и условия для его непрерывного саморазвития; обеспечить условия для при
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