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Преобразования, происходящие в содер-
жании высшего педагогического образо-
вания, требуют пересмотра стратегии ком-
муникативного образования, являющегося 
основой профессионализма, педагогическо-
го стиля мышления и мировоззрения. В свя-
зи с этим в качестве первостепенной встает 
задача подготовки будущих педагогов к про-
фессиональному общению. В контексте про-
исходящих преобразований актуализирует-
ся поиск оптимальных методологических 
подходов, обеспечивающих эффективность  
и результативность данной подготовки.

В высшей школе теории коммуникатив-
ного образования имеют сложный пред-
метный состав, что в свою очередь опре-
деляет многообразие методологических 
подходов к решению задач подготовки буду-
щих педагогов к профессиональному общению  
[8, с. 219]. В связи со сложностью и много-
гранностью организации профессиональной 
коммуникации использование одного или 
нескольких подходов не сможет разрешить 
проблему эффективной подготовки будущих 
педагогов к профессионально-педагогиче-
скому общению. Опыт научно-практическо-
го разрешения такого рода проблем диктует 
необходимость оптимальной комбинации 
методологических подходов.

Исследователями и практиками в послед-
ние годы значительно чаще используется 

понятие «подход», перечень подходов по-
полняется, реализуются системный, синер-
гетический, деятельностный, комплексный, 
личностно-ориентированный и ряд других 
подходов. Тем не менее приходится кон-
статировать, что не всегда оперирование 
данным понятием является гарантией вер-
ного толкования его сущности, определе-
ния его места и роли в ряду таких феноме-
нов педагогической деятельности, как цель, 
принцип, форма и метод. В своей работе мы 
используем определение Е. Н. Степанова  
и Л. М. Лузиной, понимающих под подхо-
дом «ориентацию педагога, побуждающую  
к использованию определенной совокупно-
сти взаимосвязанных понятий, идей и спосо-
бов педагогической деятельности» [6, с. 83].

Некоторые исследователи объединяют 
подходы, обосновывая это наличием ограни-
чений в применении одного, и рассматрива-
ют, к примеру, личностно-ориентированный 
подход (В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, В. В. Се-
риков, И. С. Якиманская и др.), коммуни-
кативно-деятельностный (А. А. Леонтьев,  
Н. Ф. Талызина, Т. Л. Чистович и др.). Тем 
самым расширяется спектр возможностей 
реализации данных подходов в педагогиче-
ской деятельности. Другие говорят о приме-
нении не одного, а нескольких взаимодопол-
няющих подходов.

Умения педагога-исследователя комби-
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нировать имеющиеся в науке методологи-
ческие подходы приобретают в этой связи 
немалую значимость не только в плане раз-
решения профессиональных проблем, но  
и для оценки его профессиональной компе-
тентности. Именно это и определило необ-
ходимость написания статьи, посвященной 
принципам комбинации методологических 
подходов. Поскольку в данном исследова-
нии нас интересует проблема эффективной 
подготовки будущих педагогов к профес-
сионально-педагогическому общению, то 
основной акцент будет здесь поставлен на 
принципе комбинации методологических 
подходов в этом формате.

Результаты проведенного нами теоре-
тико-экспериментального исследования 
свидетельствуют о том, что в основу ком-
бинации подходов должен быть положен 
принцип выделения смысловых доминант, 
подчеркивающих своеобразие объекта или 
предмета исследования и обеспечивающих 
выбор стратегии, тактики педагогической 
деятельности в решении поставленной про-
блемы [9; 10]. Необходимо отметить, что та-
кими смысловыми доминантами в подготов-
ке будущих педагогов к профессиональному 
общению выступают интеграция и целост-
ность. Исследовательская позиция инте-
гративно-целостного понимания позволила 
использовать для решения поставленной 
проблемы потенциал комплекса подходов: 
акмеологического, аксиологического, синер-
гетического, деятельностного, кластерного. 

Акмеологический подход (Б. Г. Ана-
ньев, Ю. А. Гагин, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер,  
Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин и др.) от-
крывает новые направления поиска спо-
собов решения проблем профессиональ-
ного педагогического образования, т. к. 
профессиональное становление предполага-
ет осознанный выбор профессии и отношение  
к педагогической деятельности, достижение 
педагогом высокого уровня профессиональ-
но-педагогических знаний и умений, свя-
занных в первую очередь с его предметной 
деятельностью и проявляющихся в общении 
с учащимися [3]. Существенные характери-
стики акмеологического подхода: опора на 
системно-интегрированную методологию; 
разработка эффективных специальных тех-
нологий; направленность на вооружение 
субъекта деятельности знаниями, техноло-

гиями; направленность на достижение субъ-
ектом деятельности вершин самореализации 
в профессии и других сферах.

Акмеология, основываясь на интегриро-
вании знаний в целостное учение о челове-
ке, выполняет теоретико-методологическую 
функцию в рассмотрении вопроса о роли об-
разования и самообразования в саморазвитии 
человека. Имеет свой язык базовых поня-
тий, который совпадает с интересами наше-
го исследования в плане решения проблемы 
подготовки будущих педагогов к професси-
ональному общению: личность, индивиду-
альность, развитие, саморазвитие, способно-
сти, самосовершенствование, педагогическое 
мастерство, творческий опыт, рефлексия.

Смысловые доминанты интеграции  
и целостности нашли преломление в акси-
ологическом подходе, не утратившем свою 
актуальность в условиях компетентностной 
модели образования. Цели, задачи, особен-
ности аксиологического подхода представ-
лены в работах современных исследова-
телей В. И. Блинова, Е. В. Бондаревской,  
Б. С. Гершунского, И. Ф. Исаева, А. И. Ми-
щенко, В. А. Сластёнина, Е. Н. Шиянова  
и др. Востребованность ценностных подхо-
дов к образованию объясняется переходом  
к гуманистической образовательной пара-
дигме, что повлекло за собой необходимость 
пересмотра ценностно-целевых ориентиров, 
приоритетов отечественного образования.

На современном этапе развития обра-
зования аксиологический подход пред-
ставляет собой комплекс педагогических 
ценностей, образованный человечеством  
и включенный в педагогический процесс.  
В процессе профессиональной деятель-
ности педагог осознает концептуальные 
основы, приобретает знания и умения гу-
манистической технологии педагогической 
деятельности и, в зависимости от степени 
востребованности в профессии, оценива-
ет их как более приоритетные. По мнению  
В. А. Сластёнина, к педагогическим ценно-
стям можно отнести «знания, идеи, концеп-
ции, имеющие в настоящий момент боль-
шую значимость для общества и отдельной 
педагогической системы» [5, с. 31]. Педагог 
становится профессионалом, «мастером 
своего дела по мере того, как он осваивает 
и развивает педагогическую деятельность, 
признавая педагогические ценности. Исто-
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рия школы и педагогической мысли – это 
процесс постоянной оценки, переосмысле-
ния, установления ценностей, переноса из-
вестных идей и педагогических технологий 
в новые условия…Умение в старом, давно 
известном, увидеть новое, по достоинству 
его оценить, и составляет непреложный ком-
понент педагогической культуры учителя» 
[5, с. 31].

Интегративно-целостную сущность под-
готовки будущих педагогов к професси-
ональному общению позволяют вскрыть 
идеи синергетического подхода. Синергети-
ку считают трансдисциплинарной научной 
теорией о самоорганизации и организации 
сложных динамических систем, о рожде-
нии упорядоченной целостности из хаоса. 
С точки зрения синергетического подхода 
профессиональное образование проходит 
через всю жизнь, открывая студенту пер-
спективы реализации функции исследовате-
ля собственного становления. Рассматривая 
вопросы самоорганизуемой педагогической 
деятельности, С. В. Кульневич видит в си-
нергетическом подходе «педагогическую 
перспективу» [1, с. 260].

Идеи синергетики, пронизывая педаго-
гическую науку и практику, способствуют 
формированию новых представлений о ме-
ханизмах формирования и развития таких 
самоорганизующихся и саморазвивающихся 
систем, как личность обучающегося и пе-
дагога, коллектива учащихся и сообщества 
педагогов. Обогащение практической дея-
тельности этими идеями способствует ис-
пользованию в образовательном процессе 
диалоговых приемов и методов диалогиче-
ского взаимодействия, что в значительной 
мере интенсифицирует личностное разви-
тие учащихся и личностно-профессиональ-
ное становление педагогов. Диалог мнений, 
мотивов, ценностных установок субъектов 
образовательного процесса содействует ре-
зультативной подготовке профессионала 
требованиям и вызовам современной науки.

В образовании деятельностный подход 
(Л. С. Выготский. П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, 
В. А. Сластёнин, В. В. Сериков, Е. Н. Ши-
янов и др.) ориентирует на обучение и вос-
питание в деятельности, на реализацию 
полученных теоретических знаний на прак-
тике. В ходе теоретического анализа было 

выявлено, что исследователи категорию 
«деятельность» рассматривают как поня-
тие, квалифицирующее целенаправленную, 
осознанную и мотивированную активность 
человека, отмечая при этом, что именно де-
ятельность формирует и развивает способ-
ности личности, которые характеризуют 
человека как субъекта деятельности. Сущ-
ность деятельностного подхода отражена 
учеными в таких понятиях, как «взаимодея-
тельность», «общение», «целеполагание как 
деятельность», «метадеятельность», «смыс-
лообразующая деятельность». В контексте 
профессионально-педагогического общения 
категория «взаимодеятельность» рассматри-
вается нами как одна из целостных и суще-
ственных, она интерпретирует общение как 
форму деятельности.

Реализация деятельностного подхода  
в подготовке к педагогическому общению 
обоснована спецификой педагогической де-
ятельности, которая заключается в том, что 
педагог непрерывно находится в ситуации 
общения, разрешения педагогических задач, 
выбора линий и средств взаимодействия.  
А это, в свою очередь, требует проявления 
соответствующих компетенций. 

Подчеркнем, что в контексте деятель-
ностного подхода важным является интегра-
тивный характер компетенций в сфере про-
фессионально-педагогического общения, 
базирующихся на личностном отношении 
к профессиональной деятельности, способ-
ностях и готовности к решению коммуни-
кативных задач на основе знаний, учебного  
и жизненного опыта, ценностей и личност-
ных качеств. Указанные знания, умения, 
опыт в своей целостности помогают педаго-
гу проявлять профессионализм. Сочетание 
освоенных способов деятельности, транс-
формирование их в новое состояние, само-
стоятельный перенос в новые ситуации об-
щения является характеристикой творческой 
деятельности педагога.

Таким образом, деятельностный подход  
в подготовке к профессионально-педагоги-
ческому общению имеет принципиальное 
значение, при разработке его методологи-
ческих основ учитываются смысловые до-
минанты целостности, интегративности, это 
приводит к изменению педагогической де-
ятельности, психолого-педагогические зна-
ния начинают использоваться для конструи-
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рования эффективного взаимодействия. 

Дальнейшие перспективы развития оте-
чественного образования ученые С. А. Ай-
вазян, В. С. Мхитарян, А. В. Кирпичникова, 
И. В. Преображенская, Т. Н. Савченко и др. 
связывают с кластерным подходом и раз-
работкой методологии его реализации при 
формировании содержания всех уровней 
профессионального образования. Так, по 
мнению Т. Н. Савченко, кластерный подход 
позволяет свести «множество характеристик 
к небольшому ряду обобщающих итогов, 
выражающему действительно существенное 
для явления» [4, с. 67–86].

Необходимость объединения содержания 
образования и образовательных процессов 
в кластеры продиктована интеграционными 
процессами, возникающими между прак-
тикой и сферой образования. Создаваемые 
содержательные, образовательные и прак-
тические кластеры являются сегодня, по ут-
верждению многих авторов, инновационной 
формой усовершенствования образователь-
ных организаций в новой компетентностной 
модели образования. Кластеризация обеспе-
чивает целостность образовательных систем 
и образовательных процессов, формирует 
связи, тем самым обеспечивая развитие. 

Кластерный подход позволит модифици-
ровать образование, пересмотреть наполне-
ние содержания педагогического образова-
ния, обеспечивающего профессиональное 
становление будущего педагога за счет инте-
грации содержания образования и образова-
тельных процессов. 

Использование комбинации комплемен-
тарных методологических подходов в содер-
жательном аспекте высвечивает смысловые 
доминанты и основные направления подго-
товки будущих педагогов к профессиональ-
ному общению. Все эти подходы объединяет 
использование базовых категорий: «интегра-
ция», «целостность», «система». В диалоге 
различных подходов интеграция позволяет 
выявить общее и различное, определить по-
ложительные моменты, взаимодополняю-
щие содержание рассмотренных подходов, 
каждый из которых обоснован, а все вместе 
необходимы для выработки целостной тео-
ретико-методологической основы в подго-
товке будущего педагога к профессиональ-
ному общению. 

Интегративные процессы в образовании 

отвечают инновационному характеру разви-
тия науки и практики, их постоянному ста-
новлению, обновлению, взаимопроникнове-
нию. Как следствие, в образование пришло 
понимание необходимости новых професси-
ональных ориентаций. В «профессиональ-
ный стандарт педагога» в качестве ведущих 
заложены интегративно-целостные характе-
ристики специалиста. Задача и смысл совре-
менной модели образования, в понимании 
В. К. Чапаева, состоят в том, чтобы форми-
ровать «интегративно-целостное мышле-
ние», «интегративно-целостного человека», 
«специалиста интегрального профиля», 
именно «интегративная целостность» в но-
вой модели образования обеспечит соот-
ветствующую подготовку профессионала 
требованиям и вызовам современной науки, 
современного профессионального мира [7]. 

Подготовка будущих педагогов к про-
фессиональному общению – это сложный 
и ответственный процесс, предполагающий 
актуализацию и углубление знаний, требу-
ющий соотнесения категорий и трактовки 
философских понятий на языке педагогики 
и психологии. 

Раскрывая содержание понятий «интегра-
ция», «целостность», «система», исследова-
тели Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина отмеча-
ют их взаимосвязь и взаимопроникновение  
и подчеркивают следующие особенности:

– система состоит из определенной сово-
купности компонентов (элементов, подси-
стем), взаимосвязь и взаимодействие кото-
рых обусловливают целостность системного 
образования;

– целостность характеризуется наличием 
у системы интегративных качеств, не прису-
щих отдельным ее частям;

– систему можно представить целостным 
образованием тогда, когда она обоснованно, 
учитывая объективно существующие связи 
и отношения, выделяется исследователем 
[6, с. 89].

Интегративно-целостная смысловая до-
минанта присуща перечисленным и проана-
лизированным подходам и понятиям, также 
включает в себя дополнительно некоторые 
их специфические элементы, которые могут 
быть использованы в новой модели образо-
вания при подготовке будущих педагогов.  
В то же время это не сумма данных понятий, 
а качественное новое образование, облада-
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ющее существенными характеристиками. 
Интегративная составляющая выражает  
в большей степени процессуально-техноло-
гический аспект подготовки, целостная – его 
содержательные и результативные показа-
тели. Основу интегративно-целостной до-
минанты составят положения, относящиеся  
к содержательным характеристикам инте-
гративных процессов [2].

В связи с этим подготовку будущих 
педагогов к педагогическому общению 
правомерно рассматривать в контексте 
существующих подходов в психологии  
и психолингвистике, в педагогике и педаго-
гической психологии, в коммуникативной 
лингвистике и специальных дисциплинах, 
выявляя в первую очередь при их сочетании 
смысловую доминанту, профессиональные 
особенности содержания и условий деятель-
ности педагога. 

В соответствии с современными воззре-
ниями интегративно-целостная смысловая 
доминанта предполагает синтез ведущих 
психолого-педагогических концепций, под-
ходов, принципов, способствующих восста-
новлению природной целостности познава-
тельного процесса на основе определения 
взаимоотношений между разделенными 
компонентами педагогического процесса. 
Интегративно-целостная ориентация расши-
ряет зону действий педагога и предполагает 
объединение неестественно, автоматически 
разделенных учебных дисциплин, дидак-
тических единиц, затрагивающих вопросы 
коммуникативного образования. 

Раскрывая сущность комбинации методо-
логических подходов, необходимо отметить, 
что, с одной стороны, это процесс по объеди-
нению их теоретико-методологических ос-
нов, построенный на принципах выделения 
смысловых доминант, дополнительности,  
а с другой, это результат, позволяющий опти-
мально использовать потенциал данных под-
ходов в решении поставленной проблемы. 

Остается заметить, что в нашем ис-
следовании под интегративно-целостной 
смысловой доминантой понимается мето-
дологическая ориентация в педагогической 
деятельности, позволяющая рассматривать 
предмет познания или преобразования как 
интегративную целостность, основанную на 

системе взаимосвязанных и взаимодополня-
ющих понятий, идей и способов действий. 
Настоящий подход способствует образова-
нию функциональных взаимосвязей всех 
структурно-содержательных компонентов 
процесса формирования компетенций на те-
оретико-методологическом, дидактическом 
и технологическом уровнях. На наш взгляд, 
выделение смысловых доминант методоло-
гических подходов с точки зрения смысла, 
целей, содержания позволит интенсифици-
ровать процесс подготовки будущих педаго-
гов к профессиональному общению, сделает 
его более продуктивным, наукоемким, ре-
зультативным и открытым для педагогиче-
ских инноваций.
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