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Важнейшим элементом сохранения 
человеческого капитала в стране во 
все времена является школа, образо-
вательная деятельность, выполняемая 
в ней, и в первую очередь – педагоги-
ческая деятельность учителя. Именно 
школа, средняя и высшая, обеспечи-
вает сохранение культуры народа, ее 
ценностей, а также входит в состав 
социальных институтов, которые суще-
ствуют в социокультурном простран-
стве каждого государства. 

Особую значимость «школьный» 
фактор приобретает в странах, го-
сударствах, на определенном этапе 
своего развития становящихся на путь 
преобразований и реформирования 
школы и как социального института, и 
как значимой части культуры страны, 
в частности на путь развития профес-
сионального образования педагога, 
связанного с «кардинальными изме-
нениями целевых ориентиров, цен-
ностных установок и государственных 
требований к качеству» (Куликовская и 
др., 2016, с. 21). 

Педагогическая деятельность как 
одна из престижных и почетных про-
фессий в России напрямую связана 
с процессами формирования твор-
ческого потенциала нации и народа, 
воспитания личности образованной и 
развитой. Признается, что только такая 
личность способна обеспечить вы-
полнение задач, которые ставит перед 
школой высокоразвитое государство: 
«...социальная стабильность, полнота 
использования человеческого капита-
ла...» (там же, с. 24). 

Это подтверждается и результата-
ми широкомасштабных исследова-
ний, посвященных вопросам создания 
комфортного пространства непрерыв-
ного педагогического образования, 
отражающего принципы естественной 
философии, к которым относятся исто-
ричность, динамичность, интегратив-



1 1 4 Н.Е. Буланкина 

ность, технологичность, полиязыч-
ность и духовность (Бондаревская, 
2010; Голуб, Голуб, 2017; Зинченко, 
1998; Куликовская, Колосова, 2017; 
Сергеев, Сериков, 2013; Синенко и 
др., 2018; Curtis, 2016; Nucci, 2008; 
Weiner, 1986; Zimmermann, 1995). 
Причем актуальным все чаще призна-
ется аспект становления и развития 
педагогического сознания учителя, 
формирования системы его жизненно 
и профессионально значимых ком-
петенций, среди которых языковая 
и коммуникативная компетенции 
занимают ведущее место в сохра-
нении коммуникативного комфорта, 
психологического здоровья и равно-
весия. Иными словами, в системе 
ценностных приоритетов и преферен-
ций отечественных ученых-педагогов 
и практических работников школы 
остается образовательный процесс, 
построенный на принципах гуманиза-
ции и гуманитаризации во имя куль-
турного самоопределения личности 
обучающихся, школьников, студентов 
и слушателей разнообразных образо-
вательных программ. 

Не подвергая сомнению выше-
сказанное, отметим: философское 
осмысление современных реалий 
убеждает, что на фоне позитивных из-
менений в российском образовании с 
каждым годом нарастает напряжен-
ность, нарушая безопасность и пси-
хологическое равновесие личности 
непосредственных участников в силу 
ряда обстоятельств (Баишева, 2016; 
Герасимова, Фаустова, 2018; Романен-
ко, 2017). 

Так, например, в процессе своего 
становления обучающиеся нередко 
встречаются с такими ситуациями, 
которые приобретают для них травми-
рующий характер; имеет место «недо-
статочность условий для снятия эмо-
ционального напряжения взрослых, 

окружающих ребенка…» (Герасимова, 
Фаустова, 2018, с. 35). 

В фокусе нашего внимания нахо-
дятся исследования, в которых ком-
муникативная и языковая культура 
человека, в нашем случае – педагога, 
признается в качестве ведущего фак-
тора создания целостного коммуника-
тивного пространства. 

Исследователь Н.М. Романенко 
обращает пристальное внимание на 
проблему минимизации коммуни-
кативного дискомфорта в простран-
стве диалога его участников – педа-
гога и студента, – выделяя признаки 
дисбаланса и разрабатывая систему 
заданий и ситуаций развивающего 
типа в целях нейтрализации послед-
ствий дискомфорта (Романенко, 2017, 
с. 82–83). 

По мнению другого ученого, су-
ществует множество скрытых трудно-
стей речепроизводства и коммуника-
ции, приводящих к психологическому 
дисбалансу, к непониманию другого 
коммуниканта, к нарушению психоло-
гического равновесия при общении. 
На этих трудностях должно быть со-
средоточено внимание педагога, если 
он заинтересован в сохранении ком-
муникативного комфорта и психологи-
ческого равновесия в пространстве эф-
фективного общения (Тер-Минасова, 
2008, с. 52–54). 

Американский исследователь 
L. Glass подчеркивает значимость куль-
туры коммуникативного и языкового 
взаимодействия коммуникантов в со-
временных реалиях, когда требуются 
разного типа и характера взаимодей-
ствия (речевые и языковые) в целях 
успешного делового и социального 
общения людей разных культурных 
и языковых традиций (Glass, 1991, 
p. 87–105). 

Некоторым предварительным ре-
зультатам проведенного нами микро-
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исследования по данной теме, также 
свидетельствующим о существующих 
проблемных локусах, связанных с пси-
хологическим дисбалансом личности 
самого учителя, его педагогическим 
сознанием, а также неразвитостью 
его коммуникативных способностей к 
эффективному общению, посвящается 
данная статья. 

Цель данного проекта видится в 
развертывании концепта «полиязыко-
вая культура» как фактора создания 
инновационного пространства пси-
хологического равновесия и творче-
ской активности личности педагога, 
обеспечивающего предпосылки для 
развития педагогического сознания. 
Для достижения поставленной цели 
актуализация интеграционного под-
хода средствами полиязыковой куль-
туры становится той методологической 
платформой (Буланкина, 2015), соглас-
но которой социокультурное простран-
ство как целостность представлено 
взаимодействием языков/полиязычий 
культуры, ее реалий, а также субъект-
ных центров, продуцирующих тексты 
коммуникативного пространства ин-
формационного и образовательного 
характера с помощью разнообразных 
языков. 

Непрерывное профессиональное 
образование педагога мы определя-
ем как важный социальный институт, 
позволяющий проследить не только 
эволюцию становления и развития 
образовательного процесса, но и ре-
зультат эволюционного становления 
самого педагога, его полиязыковой 
культуры как фактора создания инно-
вационного коммуникативного про-
странства в совместной деятельности 
непосредственных участников образо-
вательных практик. Под полиязыковой 
культурой личности учителя мы по-
нимаем владение им вербальными и 
невербальными языками, отражаю-

щими состояние его психической де-
ятельности как социального субъекта, 
а также способами воспроизводства 
культурных реалий и фактов через пе-
дагогические практики (в текстах, уст-
ных и письменных) гуманистической 
направленности. 

Результирующие эффекты рассма-
триваем через призму концептосфе-
ры индивидуального языка учителя, 
зафиксированного в его сознании, 
в основе которого лежит концепто-
строение современного образования. 
Причем значимость языковой и ком-
муникативной культуры как проявле-
ния полиязыковой культуры учителя 
в создании целостного интегрирован-
ного образовательного пространства 
для эффективного общения cистемно 
возрастает в травмирующих условиях 
современного социума. 

Базой исследования послужила 
система институтов повышения ква-
лификации работников образования 
(слушатели курсов повышения квали-
фикации и переподготовки), а также 
средние общеобразовательные школы 
(учителя разных предметов) Новоси-
бирска и Новосибирской области. 

На первом этапе исследования 
(2014–2018 гг.) философский, теорети-
ко-методологический и праксеологи-
ческий анализ перечисленных выше 
разнообразных аспектов поставленной 
исследовательской проблемы позво-
ляет сформулировать тезис о настоя-
тельной необходимости актуализации 
проблемы психологического равнове-
сия личности средствами полиязыко-
вой культуры с выходом на языковую 
и коммуникативную компетенции 
учителя. 

Результаты диагностического этапа 
также подтвердили вышеобозначен-
ное суждение. Всего в эксперименте 
участвовали 500 школьных учителей. 
Из них 400 человек – учителя ино-
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странного языка и филологии, име-
ющие высшее педагогическое обра-
зование по искомой специальности, 
участники курсов повышения квали-
фикации, которые регулярно один 
раз в три года проходят повышение 
квалификации; 100 человек – учителя 
различных учебных дисциплин, не 
имеющие специализации в области 
филологии и лингвистики, но препо-
дающие эти предметы от 5 до 10 лет 
из-за отсутствия в образовательных 
организациях таких специалистов, 
участники программ дополнительно-
го профессионального образования 
очно-заочного типа, длительность 
которых составляет один год, объем – 
500 часов. 

В концептосфере языка участни-
ков входного обследования в 95% 
случаев отсутствуют представленные 
ниже концепты. Мы не получили про-
фессиональные ответы на следующие 
задания: 

1) дайте определение понятиям 
«коммуникативная компетенция (КК)», 
«интеграционные процессы (ИП)», 
«общение (О)», «коммуникативное 
пространство (КП)», «психологическое 
здоровье (ПЗ)», «психологическая ком-
петенция (ПК)»; 

2) есть ли у вас в планах разрабо-
тать проект программы самообразова-
ния, основная цель которой – форми-
рование умения общаться, деловое и 
социальное общение; 

3) назовите авторов, отечественных 
и зарубежных, работающих по пробле-
ме эффективного общения, профессио-
нального и социального. 

Участники, отвечая на задания, пи-
сали: «Вопросы для изучения». 

Около 5% участников обследова-
ния, отвечая на вопросы, давали опре-
деления типа: «ПК – когда человек 
остается человеком при любых об-
стоятельствах»; «КК – человек может 

строить диалоги, может высказать 
свои мысли»; «ИП – междисциплинар-
ные связи»; «О – знание особенностей 
общения с различными категориями 
людей и в различных ситуациях»; 
«КП – не знаю»; «ПЗ – ощущение спо-
койствия и комфорта». 

У участников диагностического эта-
па отсутствовал ответ о разработке 
плана самообразования по вопросам 
общения и эффективной коммуни-
кации. 

Среди авторов, занимающихся про-
блемами профессионально-коммуни-
кативного дискурса и уверенного про-
фессионального общения с другими, 
участники называли З. Фрейда и его 
«Детские страхи», работы А. Бондарен-
ко «Психология манипуляции», «Психо-
логический атлас человека: от рожде-
ния до смерти» или писали «К сожале-
нию, пока ни одну не читала». 

На втором этапе пролонгирован-
ного исследования нами была пред-
принята попытка осуществить кон-
кретизацию концептостроения языка 
современного образования и личности 
учителя, а также приблизиться к ре-
шению поставленной целевой задачи 
в рамках практико-ориентированного 
исследования. 

В ходе опытного обучения (четыре 
группы по 25 человек) по программе 
профессиональной переподготовки 
«Иностранные языки» (ДПОП) были 
апробированы дидактические мате-
риалы в формате учебно-методиче-
ских комплексов (УМК), включающих 
учебные программы по проблемам 
общения, а также три авторских учеб-
но-методических пособия по искомой 
проблеме («Коммуникативные аспек-
ты современного языкового образо-
вания» (2015), «Готовность учителя-
гуманитария к реализации концепций 
школьного языкового образования: 
русский и иностранный языки» (в со-
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авт. с Н.В. Максимовой, 2017), «Ком-
муникативные технологии в совре-
менном гуманитарном образовании 
в контексте требований ФГОС ОО» 
(2018)). 

При апробации УМК ведущим усло-
вием становится культивирование кон-
цепта «психологическое равновесие 
учителя» как целостной системы его 
убеждений о себе относительно уров-
ня сформированности профессиональ-
но-ценностных преференций и уста-
новок, нацеленных на эффективное 
выполнение профессиональных задач 
разной сложности. Это, в частности, 
задачи: а) развития гуманистического 
сознания, связанного с признанием 
другого человека высшей ценностью, 
с позитивным отношением к природе 
и культурным ценностям человече-
ства, средствами всех образователь-
ных областей и учебных дисциплин; 
б) активация самообучения; в) рас-
крытие педагогического потенциала 
путем организации процессов взаимо-
обучения и взаимовоспитания через 
коллективные формы (групповые про-
екты); г) применение личностно ори-
ентированных модульных технологий, 
максимально адаптированных к инди-
видуальным особенностям каждого; 
д) диалектический переход от детер-
минации образовательного процесса 
педагогом к самодетерминации само-
определяющейся и самообучающейся 
личности. 

К условиям реализации авторско-
го проекта по формированию кон-
цептосферы индивидуального языка 
личности педагога, в основании кото-
рой лежат интегративность, систем-
ность, целостность, динамичность, 
технологичность и полиязычие, можно 
отнести: 
– создание способов совместного 

определения путей и средств реше-
ния актуальных задач культурного 

самоопределения личности в про-
ективном пространстве психоло-
гического равновесия в формате 
группового проекта; 

– разработку средств эффективного 
освоения языков культуры в ком-
муникативном образовательном 
пространстве с использованием ме-
тодов гуманитарного и естествен-
нонаучного познания в формате 
группового проекта (с помощью 
системы интегрированных образо-
вательных ситуаций и развивающих 
заданий); 

– использование технологии тьютор-
ства для сохранения своеобразия 
языковой автономии и языкового 
самовыражения учителя средства-
ми совершенствования его рече-
вой и коммуникативной компе-
тенции. 
К позитивным результатам про-

веденного опытного обучения можно 
отнести следующее: а) все участники 
проекта представили и защитили ин-
дивидуальные проекты самообразова-
ния по проблеме общения и професси-
онально-коммуникативного дискурса, 
получив диплом о втором высшем 
образовании; б) свыше 100 научно-
методических разработок по проблеме 
«Проектирование инновационного об-
разовательного пространства в совре-
менной школе» было опубликовано в 
различных всероссийских професси-
ональных журналах; в) все участники 
проекта разработали индивидуальные 
маршруты самосовершенствования с 
отражением позиций самоактивации и 
самообучения. 

Актуализируя вопросы создания 
пространства психологического равно-
весия личности как инновации с по-
зиций гуманистической парадигмы 
образования, можно утверждать, что 
искомая парадигма среди педагогиче-
ского сообщества не только не теряет 
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своей значимости, но и культивиру-
ется на социально-философском, те-
оретико-методологическом, праксео-
логическом уровнях. Стратегической 
задачей педагогического образования 
признается формирование готовности 
обучающегося к самообучению и само-
воспитанию. Причем в современном 
гуманитарном образовании все боль-
ше возрастает роль интеграционных 
процессов в пространстве естествен-
нонаучного и гуманитарного познания. 
Этот подход назван нами естественно-
философским направлением в образо-
вании. Проведенное микроисследова-
ние подтвердило наше представление 
о динамичности этого актуального 
подхода в образовании, о том, что 
его системная реализация возможна 
при совместном проектировании про-
странства психологического равно-
весия и коммуникативного комфорта 
в условиях тьюторских гуманитарных 
практик. 

Полученные результаты микро-
исследования также подтвердили 
авторскую позицию, согласно которой 
становление и развитие концептосфе-
ры индивидуального языка личности, 
отражая ценностные преференции 
и ориентации мировоззренческого, 
социального и профессионального 
характера, представляют собой про-
должительный и системный процесс, 
требующий внимания со стороны не 
только обучающего, но и самого обу-
чающегося, в нашем случае – педагога-
профессионала. Полиязыковая культу-
ра как смысловой центр гуманизации 
образовательного процесса, стано-
вясь реальным фактором интеграции 
личности в систему социокультурных 
практик, выступает важным средством 
перехода ценностных ориентаций и 
преференций в деятельность, способ-
ствуя культурному самоопределению 
(Буланкина, 2016). 

Актуальным остается вопрос само-
активации и самообучения в простран-
стве системной позитивной мотива-
ции, обеспеченной высоким уровнем 
методологической подготовки учителя 
в начале педагогического пути. Ме-
тодологическая подготовка включает 
комплекс умений проектирования 
собственной деятельности, о которых в 
свое время писала специалист по про-
ектированию в образовании профес-
сор Евгения Семеновна Полат (Новые 
педагогические и информационные 
технологии..., 2002; Полат, 2000). 
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