
Наши наблюдения за динамическими пере-
менами показали, что дети способны выбирать 
из огромного разнообразия только ритмичную 
поп музыку, которая таит в себе опасности: 

1. Однообразные движения.
2. Отсутствие стимула к развитию спонтан-

ности и импровизации.
3. Приводит к дополнительному возбужде-

нию, а затем истощению мозговой активности.
Анализируя сложившиеся обстоятельства, 

мы предлагаем провести коррекцию условий 
проведения динамических перемен с целью 
восстановлений энергетических сил к последу-
ющим урокам, а так же стимулированию твор-
ческих возможностей и даём рекомендации.

В целях сохранения духовного потенциала 
детей, соблюдая право ребёнка на выбор, руковод-
ствуясь принципом гуманности и толерантности, 
мы предлагаем проект программы танцевально 
динамических перемен: «Мы выбираем музыку 
и движение». Реализация данного проекта воз-
можна при выполнении определённых условий, 
о которых говориться в данных рекомендациях.

Значение динамических перемен «Мы выби-
раем музыку и движение» в том, что они несут 
в себе на наш взгляд в первую очередь духовно-
нравственный аспект, они являются и отдыхом 
между уроками, и приобщением детей к разно-
образию музыкальных жанров и, восполнени-
ем недостатка двигательной активности, и за-
ботой об эмоциональном благополучии детей. 
Данные рекомендации адресованы педагогам 
дополнительного образования, классным руко-
водителям, организаторам внеклассной рабо-
ты, родителям, всем кого волнует двигательная 
активность, а вместе с ней и здоровье детей. 
Пусть созидательная музыка станет прекрасным 
собеседником каждому из нас, и вызовет вос-
торг красотой и танцевальными ритмами.
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В новом законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» изложены основные цели, 
задачи и принципы изменения системы об-
разования и требования к процессу обучения. 
Выполнить современные требования, предъяв-
ляемые к учителю, не изменяя и не совершен-
ствуя его профессиональную компетентность, 
невозможно. Всё больше возрастает потреб-
ность в педагоге, обладающем способностью 
системно рассматривать ребенка как целост-
ное существо в самых разных его отношениях 
к окружающему миру. Эффективность решения 
проблем обучения и воспитания подрастающих 

поколений выдвигает в разряд весьма актуаль-
ных проблему повышения человековедческой 
компетентности учителя.

Педагог по роду своей профессиональной 
деятельности является социальным аккумулято-
ром и личностным проводником существующих 
общественных ценностей. В.А. Сухомлинский 
писал: «Учительская профессия – это челове-
коведение, постоянное, не прекращающееся 
проникновение в сложный духовный мир че-
ловека». Сегодня школа особенно нуждается 
в учителе – духовном наставнике, а не в узком 
профессионале, мыслящем только в рамках сво-
его преподаваемого предмета. Это означает, что 
успешно функционировать в рамках профессии 
современный учитель сможет лишь тогда, когда 
уровень его человековедческой компетентности 
станет одним из приоритетных показателей его 
профессионализма.

Человековедческая компетентность педа-
гога – это интегративное личностное образо-
вание, заключающееся в способности педаго-
га интегрировать знания о человеке из разных 
гуманитарных наук и успешно применять их 
в педагогической практике, обеспечивая про-
фессиональную установку на человекосозида-
ние, наиболее полную самореализацию своих 
профессионально значимых личностно-дело-
вых качеств, а также целостное и устойчивое 
развитие обучающегося как социально зрелой 
личности, успешной в учебной и социальной 
деятельности, готовой и способной к самораз-
витию своего личностного потенциала, дости-
жению значимых результатов в профессиональ-
ной, личностной и социальной сферах.

Динамика процесса развития человековед-
ческой компетентности педагога определяется 
следующими уровнями: адаптивно-ситуатив-
ным, адаптивно-функциональным, продук-
тивным, каждый из которых характеризуется 
качественным своеобразием и целостностью 
составляющих его компонентов. Критериаль-
ную основу уровневой характеристики развития 
человековедческой компетентности составляет 
степень продвижения педагогов в обогащении 
человековедческими знаниями и овладении че-
ловековедческими технологиями, в динамике 
их отношения к необходимости развития своей 
человековедческой компетентности, в усилении 
направленности на профессионально-личност-
ную самореализацию и достижение значимых 
качественных результатов в личностном разви-
тии обучающихся, их успешную социализацию.

Развитие человековедческой компетентно-
сти педагога является основополагающей ха-
рактеристикой качества его профессиональной 
подготовки, способствующей эффективному 
взаимодействию педагога и учащегося в про-
цессе педагогической деятельности, нацелен-
ной на всестороннее развитие личности ученика 
и его успешную социализацию в обществе.
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Предлагаемые в пособии научно-практиче-
ские и методические ориентиры нацелены на 
развитие следующих структурных компонентов 
человековедческой компетентности педагога: 
когнитивно-ценностного, аутопсихологическо-
го, коммуникативно-деятельностного, рефлек-
сивно-оценочного.

Когнитивно-ценностный компонент пред-
полагает наличие у педагога антропологических 
знаний, обеспечивающих осуществление эф-
фективной педагогической деятельности, а так-
же ценностные ориентации педагога как основу 
его приоритетов в выборе способов педагоги-
ческого взаимодействия и профессионального 
поведения. Специфика педагогической деятель-
ности требует от учителя владения системой 
научно-практических знаний: общекультурных 
(гражданско-правовых, художественно-эстети-
ческих, морально-этических, экономических 
и т.д.), специальных (социологических, меди-
цинских, дефектологических, управленческих), 
психолого-педагогических (психология лич-
ности, конфликтология, законы межличност-
ного общения, системы и технологии обучения 
и воспитания детей). Наиболее важными по-
казателями развития когнитивно-ценностного 
компонента являются его готовность к самораз-
витию и совершенствованию, а также ценность 
человековедческих знаний для педагога, вос-
приятие детей как ценности. 

Аутопсихологический компонент представ-
ляет собой совокупность знаний о себе, а также 
комплекс умений и навыков, приводящих к по-
вышению уровня самопознания, саморегуля-
ции и самореализации как внутреннего резерва 
саморазвития; способность личности развивать 
и использовать собственные психические ре-
сурсы, создавать благоприятную для деятельно-
сти ситуацию путем изменения своего внутрен-
него состояния, создавать волевую установку 
на достижение значимых личностных резуль-
татов. Аутопсихологический компонент вклю-
чает в себя осознанное представление педагога 
о себе; позитивное восприятие себя как лич-
ности и профессионала, позитивный настрой 
на деятельность как возможность обретения 
нового опыта, способствующего личностному 
развитию. Развитость аутопсихологического 
компонента проявляется в сформированности 
личностной культуры педагога. 

Коммуникативно-деятельностный ком-
понент – это умение строить эффективное 
педагогическое и деловое общение со всеми 
участниками образовательного процесса на 
основе применения антропологического зна-
ния; умение контролировать, корректировать, 
выстраивать социально-приемлемые взаимоот-
ношения между обучающимися, учитывая их 
индивидуальные особенности; умение пред-
упреждать и регулировать конфликты, осу-
ществлять функцию медиатора – посредника 

при коррекции или моделирования взаимоот-
ношений между обучающимися; готовность 
к организации личностно-ориентированного 
взаимодействия между всеми субъектами об-
разовательного процесса.

Рефлексивно-оценочный компонент чело-
вековедческой компетентности заключается 
в развитости у педагога способностей к анализу 
своих действий, обобщению, осмыслению педа-
гогической деятельности, к оценке её с позиций 
эффективности применения антропологическо-
го знания в контексте позитивного влияния на 
развитие учащихся. Рефлексивно-оценочный 
компонент человековедческой компетентно-
сти педагога свидетельствует о его стремлении 
и умении анализировать свою профессиональ-
ную деятельность, свои декларируемые цели, 
сильные и слабые стороны, свои реальные про-
фессиональные установки. Сформированность 
рефлексивно-оценочного компонента также по-
зволяет учителю в целом адекватно проанализи-
ровать уровень развития его человековедческой 
компетентности. 

Для диагностики человековедческой компе-
тентности и выявления динамики ее развития 
у педагога авторы пособия предлагают исполь-
зовать три комплексные методики: методику 
«Изучения личностной культуры педагога», раз-
работанную М.И. Лукьяновой и А.Н. Шахмура-
товой; методику диагностики уровня готовности 
к профессионально-педагогическому развитию 
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов и др.); Карту реф-
лексивного самоанализа деятельности педагога 
(авторская разработка О.В. Суродиной).

Развитие человековедческой компетентно-
сти педагога – сложный, нелинейный, неравно-
весный процесс, позитивная динамика которого 
зависит от диалектической взаимосвязи и вза-
имодействия определяющих его внутренних 
и внешних факторов. Психолого-педагогиче-
скими условиями развития человековедческой 
компетентности педагога на послевузовском 
этапе являются: максимальная ориентация на 
потребности и запросы педагогов; амплифи-
кация субъектности педагога в процессе по-
вышения квалификации; активное освоение 
человековедческих технологий (ортобиоза, 
имиджелогии, конфликтологии и др.). Важным 
субъективным фактором в изучаемом процессе 
является желание и способность самого педа-
гога влиять на процесс развития своей челове-
коведческой компетентности, которая может 
выступать для учителя объектом его професси-
онального саморазвития. 

Сформулированные в пособии теорети-
ческие положения и стратегии развития че-
ловековедческой компетентности позволя-
ют обеспечить их эффективное применение 
в системе повышения квалификации педагога 
и при организации самообразовательной дея-
тельности педагога.
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