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Образование с позиций основопола-

гающего коммуникативного фактора ви-
дится не только как особый социальный 
институт, предназначенный для выпол-
нения особой деятельности по формиро-
ванию, подготовке, например, грамотного 
специалиста-профессионала, востребо-
ванного обществом на конкретном этапе 
его исторического развития. Это не толь-
ко специфическая деятельность, но и ор-
ганизованная по законам обучения или 
усвоения конкретного объема знаний. 
Точнее, образование рассматривается на-

ми в качестве того и другого, но только 
тогда, когда предполагается, что и дея-
тельность и институциональная организа-
ция являются не изолированными облас-
тями социальной жизни, где индивид 
«выращивается» для жизни, но и является 
самой жизнью, и индивид здесь не «го-
товится», но живет [2]. 

Как педагогическая категория этот 
термин относительно молод, и в этом од-
на из причин того, что существуют раз-
ные подходы к определению данного по-
нятия. Современный словарь по педаго-
гике так трактует этот термин: «Педаго-
гическая инновация - нововведение в пе-
дагогическую деятельность, изменение в 
содержании и технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение 
их эффективности» [4]. 

М.В. Кларин, например, в понятие 
«инновация» вкладывает следующий 
смысл: «Инновация относится не только 
к созданию и распространению нов-
шеств, но и к преобразованиям, измене-
ниям в образе деятельности, стиле мыш-
ления, который с этими новшествами 
связан». 

Авторы работ по педагогической 
инноватике - М.С. Бургин, В.И. Загвя-
зинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, 
М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и дру-
гие понятие «новое в педагогике» соот-
носят с такими характеристиками, как  
полезное, прогрессивное, положительное, 
современное, передовое. 

Не смотря на различные трактовки 
понятия, главным показателем иннова-
ции является прогрессивное начало в 
развитии ОУ по сравнению со сложив-
шимися традициями и массовой практи-
кой [6]. 

Коммуникативное общество и, со-
ответственно, коммуникативное образо-
вание предлагают человека, обладающе-
го способностью коммуницировать, а 
коммуникативная компетентность, как 
личностная характеристика человека, 
становится целью современного образо-
вания. В этом смысле фактор образова-
тельно-коммуникативного действия яв-
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ляется адекватной методологической ос-
новой для организации коммуникативно-
го образования. Указанную модель воз-
можно представить через раскрытие об-
щих и личностных детерминант как они 
видятся в социальной коммуникации и 
как преломляются в коммуникативно 
увиденном образовании. 

Опосредование образовательно-
коммуникативного фактора осуществля-
ется методом адаптирования: теория 
коммуникации, сохраняя свои инвари-
антные закономерности, будучи приме-
ненной к образованию и педагогической 
деятельности, приобретает свою специ-
фику, касающуюся субъектов и объекта 
образовательной коммуникации. Специ-
фика в образовании обусловлена харак-
теристиками основного педагогического 
отношения «обучаемый - обучающий», 
что является основополагающими струк-
турными единицами образовательного 
коммуникативного действия [8]. 

Стратегическим компонентом ука-
занного действия определяется установ-
ка, влияющая не только на способ вос-
приятия, но и регуляцию того, что назы-
вается выборочностью или селективно-
стью наблюдательности. Благодаря этому 
механизму в сознание проникает содер-
жание, соответствующее установкам ин-
дивида. Искусство преподавателя и со-
стоит в объективной подаче диссони-
рующих с установками содержаний так, 
чтобы установки не разрушали интенций, 
заложенных в передаваемые содержания. 
Опыт педагогических практик доказыва-
ет истинность тезиса о том, что люди бы-
стрее выучивают и запоминают тексты, 
не противоречащие их установкам. 

Следует отметить, что сознание как 
центральная система управления челове-
ческим поведением, как содержание пси-
хических процессов не свободно от своих 
процессуальных рамок [3]. Те процессы, 
которые «переносят» социальное содер-
жание в сферу сознания индивида, ока-
зывают на него определенное влияние, 
что, в свою очередь, становится исклю-
чительно наглядным в случае эмоцио-

нального переживания содержания, а 
также в случае слияния стереотипов, 
когнитивного диссонанса и других явле-
ний человеческой психики. Поэтому пре-
подаватель должен обладать знанием об 
элементарных психических процессах и 
уметь вычленять их влияние на форми-
рование механизмов, управляющих чело-
веческим поведением [1]. 

Итак, педагогическая деятельность, 
рассматриваемая в коммуникативном 
плане, чтобы быть успешной, ориентиру-
ется на цели индивидуальных или груп-
повых (аудитории или других обучаемых 
коллективов) устремлений, использует 
возможности установления когнитивного 
равновесия непротиворечивости, когни-
тивного диссонанса, ассимиляции кон-
траста, а также - родственных установок 
и явлений. Эти способы превращают 
профессиональную деятельность педаго-
га в мастерство, обусловливающее эф-
фект инновационного содержания обра-
зования. 
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Введение. Проблемы удовлетво-

ренности профессией, трудом и работой 
принадлежат к числу вечных. 
А.Л. Свенцицкий уподобляет исследо-
вания удовлетворенности своеобразно-
му «психологическому барометру», по-
зволяющему руководителям оперативно 
реагировать на те или иные изменения 
ситуации в организациях [3]. Одной из 
важнейших перспективных линий тео-
ретических и прикладных исследований 
в данной проблемной области является 
изучение личностных механизмов 
удовлетворенности трудовой деятель-
ностью. При этом многие авторы [1, 2, 
5, 6, 7] предостерегают от упрощенного 
подхода к решению данного вопроса, 
связанного с попыткой выделения ста-
бильных личностных факторов удовле-
творенности работой «для всех случаев 
и на все времена». Напротив, подчерки-
вается высокая вариативность личност-
ных детерминант удовлетворенности 
работой в зависимости от действия 
множества «контекстных переменных»: 
содержания выполняемой деятельности, 
предметных и социальных условий её 
осуществления, культуры организации 
и т.п. 

Значимость подобных исследова-
ний чрезвычайно актуальна и в отноше-
нии сестринского персонала, несущего 
основную нагрузку в обеспечении повсе-
дневного бесперебойного функциониро-
вания организаций здравоохранения и 
протекающих в них процессов внутрен-
ней и внешней коммуникации. По мет-
кому замечанию Льюиса Томаса медсе-
стринская деятельность в буквальном 
смысле слова «скрепляет всё воедино и 
делает больничное отделение работоспо-
собным организмом» [8]. Для лечебно-
профилактических учреждений харак-
терна выраженная вариативность органи-
зационно-деятельностных характеристик 
осуществления персоналом (в том числе 
и сестринским) его трудовых функций. 
Поэтому компаративные психологиче-
ские исследования удовлетворенности 
работой медицинских сестёр в различных 
структурных подразделениях многопро-
фильных больниц представляют собой 
валидную модель раскрытия закономер-
ностей и механизмов взаимодействия 
личностных и организационно-
деятельностных детерминант удовлетво-
ренности субъекта труда выполняемой 
им работой. В прикладном аспекте по-
добные исследования содействуют по-
вышению эффективности управления 
персоналом медицинских организаций 
посредством индивидуализации и эколо-
гизации управленческого воздействия с 
учетом личностного своеобразия работ-
ников, организационно-деятельностных 
характеристик работы в данном конкрет-
ном структурном подразделении, степени 
согласованнос-ти-рассогласованности 
личностных и организационно-
деятельностных переменных. 

Организация и методы исследо-
вания. В качестве гипотезы исследова-
ния выступало предположение о том, что 
в различных организационно-деятель-
ностных контекстах реализации трудовой 
активности удовлетворенность человека 
своей работой будет являться функцией 
различных механизмов личностной регу-
ляции. 


