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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «потенциал педагога», условия формирования потенциала  

в процессе профессионального образования, развитие у педагога культуры инвестирования в «себя», актуализация 

потенциала на этапе непрерывной профессиональной деятельности посредством разработки и внедрения в дошко-

льной образовательной организации (ДОО) социально-педагогических проектов. 

Автор: а) исследует трактовку понятия «потенциал педагога» как интегральное личностное качество, предпо-

лагающее способность исходить из гуманистических смыслов и правовой направленности в профессиональной 

деятельности, организовывать эффективную профессиональную деятельность, стимулирующую инициативу, по-

знавательную и общественную активность, содействующие индивидуальному своеобразию личности; б) пред-

лагает дополнить характеристику потенциала таким личностным проявлением, как готовность педагога к непре-

рывному собственному развитию и инвестициям «в себя»; в) уточняет понятие «культура инвестирования самого 

себя» как личностное проявление педагога, предполагающее осознание им потребности и возможности непрерыв-

ного собственного развития на каждом этапе жизненного цикла и профессиональной деятельности для достиже-

ния состояния конгруэнтности (лат. сongruens – целостность), полноты существования; г) выделяет этапы форми-

рования культуры инвестирования: этап профессионального образования, предполагающий осознание педагогом 

потребности в развитии собственных ресурсов и возможностей; этап дополнительного профессионального обра-

зования, обусловленный приобретением педагогом профессионального опыта и поиском эффективных способов 

передачи социального опыта обучающимся, а также условий актуализации потенциала воспитателя ДОО, вклю-

чающих обеспечение отбора специфических видов деятельности и их соразмерное чередование в процессе про-

фессиональной деятельности; и моделирование социально-образовательного пространства для формирования об-

щей культуры детей и педагогов; д) представляет опыт инновационной деятельности педагогов ДОО «Солнышко» 

г. Сенгилея и ДОО «Ромашка» р. п. Ишеевка Ульяновской области по моделированию образовательного про-

странства для формирования общей культуры детей и педагогов посредством реализации социально-

педагогических проектов. 

 

Понятие «потенциал», как правило, связывают  

с проблемой становления и развития личности. Однако 

в последнее время фокус проблемы развития потенциа-

ла смещается в сторону соотнесения его с процессами 

глобализации и преобразованиями социальной инфра-

структуры. В общественном восприятии происходит 

осознание, что потенциал, качество потенциала лично-

сти взаимосвязаны с социальными изменениями и дос-

тижениями в экономике. Как отмечает М.В. Герман, 

«потенциал современного человека должен быть доста-

точен для адекватной реакции на изменяющееся ин-

формационное пространство, систематизировать кото-

рое и заставить работать в нужном для общества на-

правлении возможно лишь при условии перевода ин-

формации в знания» [1, с. 147]. Иными словами, потен-

циал современной личности должен соответствовать 

социальным вызовам и тенденциям, что и обуславлива-

ет проблему исследования эффективных условий, 

средств и способов формирования и актуализации по-

тенциала как фактора успешного социально-экономи-

ческого развития общества и государства.  

Не случайно в науке изучению проблемы развития 

потенциала педагога, его личностного, творческого, ак-

сиологического, инновационного, профессионального, 

профессионально-смыслового, профессионально-педаго-

гического, правового, коммуникативного наполнения 

посвящены труды О.И. Байдаровой [2], А.М. Боднар [3], 

Т.Л. Божинской [4], Ю.Н. Кулюткина [5], В.П. Бездухова 

[5], Е.Н. Гусаровой [6], Р.Б. Дондоковой [7], О.О. Кисе-

левой [8], А.А. Костылевой [9], О.Т. Катербарг [10], 

Г.А. Мелекесова [11], Л.Л. Лашковой [12], О.Л. Ни-

кольской [13], Е.А. Пагнаевой [14], Г.Ф. Приваловой 

[15] , Е.А. Реанович [16], И.Э. Ярмакеева [17] и др.  

Каким же образом научные исследования трактуют 

понятие «потенциал педагога», каковы условия и спе-

цифика его формирования и актуализации в условиях 

современной образовательной организации? Научные 

источники широко объясняют понятие «потенциал» 

как возможности, средства, запасы, источники для 

достижения определенных целей [18; 19]. «Словарь 

иностранных слов» определяет потенциал как мощь, 

силу. Кроме того, в английском языке potential обо-

значает ресурсы (resources), резервы (reserves), воз-

можности (abilities).  

В большинстве научных исследований потенциал 

педагога понимают как некую совокупность проявле-

ний личности. Так, А.А. Костылева рассматривает лич-

ностный потенциал педагога как интегральную систем-

ную характеристику, индивидуально-психологическую 

особенность педагога, включающую в себя потенциал 

свободы и ответственности, смысловой потенциал, от-

вечающую за способность педагога исходить из гума-

нистических смыслов в своей профессиональной дея-

тельности и позволяющую сохранять эффективность 

деятельности и смысловых ориентаций на фоне давле-

ния и изменяющихся внешних условий [9]. 

Понятие «творческий потенциал» педагога Р.Б. Дон-

докова связывает с развитием у него креативных спо-

собностей и проявлением активных жизненных устано-

вок. Творческий потенциал педагога, по ее мнению, 
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включает системно-выраженные возможности актив-

ных профессионально-личностных качеств, реализуе-

мых в педагогическом мастерстве, искусстве гуманного 

обращения с учащимися, а также в создаваемых им си-

туациях, стимулирующих инициативу, познавательную 

и общественную активность его воспитанников, в це-

лом индивидуальное своеобразие развития личности 

каждого [7]. 

В современных исследованиях очевидна тенден-

ция к рассмотрению и правового потенциала педаго-

га. О.И. Байдарова относит правовой потенциал к ба-

зовым составляющим системы профессиональных ка-

честв, знаний и умений педагогов социальной сферы. 

По мнению О.И. Байдаровой, правовой потенциал со-

циального педагога – личностное качество, отражаю-

щее правовую направленность деятельности, преобла-

дающие правовые черты характера, способность к пра-

вовому принятию решений в разрешении проблем со-

циализации детей и взрослых. Как социальное качест-

во, правовой потенциал проявляется в трех уровнях: 

интраиндивидный (внутрииндивидный) уровень (пра-

вовое мышление, правовое восприятие, правовые цен-

ности; правовая осведомленность, правовые знания; 

правовые потребности; правовые установки; правовое 

сознание; правовое мировоззрение), интериндивидный 

уровень (правовое поведение; правовые отношения; 

правовые действия; правовая позиция, правовое пони-

мание деятельности других; включенность в правовую 

практику) и метаиндивидный уровень (правовые вкла-

ды в других людей; правовая совесть; правовая ответ-

ственность; правовое признание другими; правовое 

регулирование отношений) [2]. 

Условия развития профессионально-педагогическо-

го потенциала педагога в системе профессионального 

образования изучает О.О. Киселева. По ее мнению, 

формирование профессионально-педагогического по-

тенциала в условиях вуза обеспечивается посредством: 

выявления психологических закономерностей личност-

ного развития, способствующих овладению теоретиче-

скими знаниями и готовности к их применению (педа-

гогические понятия, представления о педагогических 

явлениях, умение использовать их в мыслительных 

операциях, развитое теоретическое понятийное и об-

разное мышление); ориентации на развитие у студента 

потенциальных возможностей трансляции социального 

опыта с опорой на закономерности развития.  

Действительно, в процессе становления профессио-

нально-педагогического потенциала следует актуализи-

ровать потенциальные возможности и самореализацию 

личности в процессе овладения студентами теоретиче-

скими знаниями и передачи социального опыта с уче-

том возрастных и личностных особенностей обучаю-

щихся. 

Специфика развития профессионально-педагогичес-

кого потенциала, по мнению О.О. Киселевой, заключа-

ется в единстве в процессе обучения движения от акку-

мулирования возможностей к их реализации; гармони-

зации процессов образования и личностного развития 

человека; обеспечении преемственности и интеграции 

учебной и профессиональной деятельности. Разрабо-

танная О.О. Киселевой технология развития профес-

сионально-педагогического потенциала в процессе 

профессионального образования предполагает сопро-

вождение аналитической деятельности, учебной и педа-

гогической деятельности использованием наблюдений 

и анализа деятельности учителя, анализа педагогиче-

ских ситуаций, педагогических проблем и самоанали-

за собственной педагогической деятельности, ее ус-

пешности и результативности. С целью развития про-

фессионально-педагогического потенциала на этапе 

высшего образования О.О. Киселева предлагает реа-

лизовывать в образовательном процессе игровые, ана-

литические, деятельностные технологии (игровое мо-

делирование, анализ педагогических ситуаций, «педа-

гогические пробы») [8].  

В исследованиях Л.Л. Лашковой уделяется внима-

ние развитию коммуникативного потенциала будущих 

педагогов ДОО. Она, так же как и О.О. Киселева, раз-

рабатывает авторскую модель развития коммуникатив-

ного потенциала будущих педагогов ДОО, включаю-

щую содержательную, процессуальную и организаци-

онную характеристики. Содержательная характеристи-

ка раскрывает основную идею, многоуровневость целей 

и содержание образовательной программы по развитию 

у студентов коммуникативного потенциала. Процессу-

альная характеристика обосновывает использование 

методов обучения и форм учебной деятельности. Орга-

низационная характеристика описывает условия, обес-

печивающие развитие коммуникативного потенциала 

будущих воспитателей посредством моделирования 

информационно-коммуникативной среды вуза, обеспе-

чивающей обогащение и расширение коммуникатив-

ных ресурсов; содействие студентам в формировании 

профессионального самосознания, обусловливающего 

устойчивую мотивацию к установлению и поддержа-

нию социальных контактов с любыми реальными и по-

тенциальными партнерами взаимоотношений; создание 

и реализацию социально-педагогических ситуаций, 

способствующих овладению студентами разнообраз-

ными моделями и психолого-педагогическими стилями 

общения, оценивание эффективности реализуемой тех-

нологии по разработанным критериям [12]. 

Таким образом, многочисленные исследования рас-

сматривают потенциал педагога как интегральное лич-

ностное качество, предполагающее способность исхо-

дить из гуманистических смыслов и правовой направ-

ленности в профессиональной деятельности, организо-

вывать эффективную профессиональную деятельность, 

стимулирующую инициативу, познавательную и обще-

ственную активность, содействующую индивидуаль-

ному своеобразию личности. В качестве условий разви-

тия потенциала педагога в исследованиях отмечают 

гармонизацию личностного и профессионального раз-

вития, моделирование информационной среды вуза.  

На наш взгляд, возможно дополнить характеристику 

потенциала педагога таким личностным проявлением, 

как готовность к непрерывному собственному разви-

тию и инвестициям «в себя». Понятие инвестиции, 

вклада в себя самого непривычно для нас. В качестве 

примера приведем следующий. На курсах повышения 

квалификации воспитателей ДОО слушатель с огорче-

нием сообщила о том, что ее дочь предпочитает чаще 

общаться с компьютером, чем с ней; беспокоилась, что 

дочь не спешит рассказывать о событиях своей жизни, 

увлечениях, друзьях и др. При рекомендации повысить 

свой уровень владения компьютерными технологиями  
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с целью расширения возможности общения на интерес-

ных для ее дочери условиях (например, отправить до-

чери письмо по электронной почте, сообщение по skyp 

и т. п.) и гармонизации семейных отношений выясни-

лось, что воспитатель не готов приложить усилия к ов-

ладению информационно-коммуникационными техно-

логиями (ИКТ-технологиями). Выяснилось, что воспи-

татель не замечает связи между готовностью к овладе-

нию новыми технологиями и стремлением по-

прежнему быть для дочери интересным и значимым 

собеседником. Слушателю оказалось проще сохранить 

пассивную, менторскую позицию по отношению к сво-

ему ребенку, чем проявлять активность и измениться 

самому. К сожалению, воспитатель не устанавливает 

взаимосвязь между необходимостью непрерывной 

работы над собой и нормализацией отношений с ре-

бенком; между возможностью непрерывного собст-

венного развития и дальнейшим личностным и про-

фессиональным ростом; соответственно, не осознает 

потребность во вкладах в собственное развитие и ин-

вестициях «в себя».  

Культура инвестирования самого себя, как инте-

гральное личностное проявление педагога, предполага-

ет осознание потребности и возможности непрерывного 

собственного развития на каждом этапе жизненного 

цикла и профессиональной деятельности для достиже-

ния состояния конгруэнтности (лат. сongruens – цело-

стность) и полноты существования. 

Процесс формирования культуры инвестирования 

начинает формироваться на этапе профессионального 

образования и обусловлен осознанием педагогом по-

требности в развитии собственных ресурсов и возмож-

ностей. В полной же степени культура инвестирования 

развивается в рамках дополнительного профессиональ-

ного образования и связана с приобретением собствен-

ного педагогического опыта и поиском эффективных 

способов передачи социального опыта обучающимся. 

В развитии у педагога культуры инвестирования 

возможно выделить внешние и внутренние мотивы.  

К внешним мотивам культуры инвестирования отно-

сится потребность педагога в прохождении аттестации 

в соответствии с установленным законодательством 

порядком. В период подготовки к аттестации педагог 

выполняет установленный порядок действий и проце-

дуры, такие как прохождение курсов повышения ква-

лификации, выполнение выпускной работы (или педа-

гогического проекта), сдача зачетов по педагогике  

и психологии, предметной дисциплине, заполнение 

документов и ряд др. 

Развитие внутренних мотивов обусловлено стрем-

лением к саморазвитию и самореализации и предпола-

гает поиск собственных внутренних ресурсов, резервов 

и возможностей для решения различной степени слож-

ности педагогических задач в связи с постоянно изме-

няющимися условиями, повышающимися требования-

ми и расширяющимися функциями профессиональной 

деятельности (например, овладение ИКТ-технология-

ми, внедрение Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), создание образовательной среды, организация 

образовательной деятельности с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и др.). Стремле-

ние к саморазвитию и самореализации побуждают пе-

дагога к реализации определенных социальных, куль-

турных и профессиональных действий, содействующих 

достижению значимого личностного и педагогического 

результата (например, участвовать в педагогических 

проектах, инновационной деятельности, выставках, 

выполнять функции наставника и др.).  

Развитие внутренних мотивов связано с формирова-

нием у педагога готовности к инвестициям (в том числе 

и финансовым) в собственный личностный и профес-

сиональный рост. В рамках курсов повышения квали-

фикации педагогов ДОО на базе Ульяновского инсти-

тута повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования (2011–2014 гг.) был проведен 

опрос. На наш вопрос о том, часто ли посещают педа-

гоги культурные, спортивные мероприятия, нами было 

получено значительное количество отрицательных от-

ветов. Обработка данных показала, что большинство 

наших респондентов понимают необходимость непре-

рывно повышать собственный общекультурный и педа-

гогический уровень, однако не проявляют готовность 

приложить усилия, чтобы исправлять сложившуюся 

ситуацию.  

В целом педагоги продемонстрировали слабую го-

товность к повышению собственного культурного 

уровня для дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, мотивируя это различными причинами: недостаток 

времени (65 %), денежных средств (15 %), неумение 

организовать свой досуг (12 %), физическая усталость 

(5 %) и др. (3 %).  

Однако, согласно Федеральному закону «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 64 «Дошкольное 

образование», п. 1) [20], ФГОС ДО [21], основное на-

правление деятельности современной системы дошко-

льного образования – формирование у детей дошколь-

ного возраста основ общей культуры, развитие у них 

культурных способов деятельности в обществе взрос-

лых и сверстников. В связи с вышесказанным перво-

очередным требованием к педагогу ДОО является его 

высокая общекультурная подготовка. Соответственно, 

обеспечение условий для повышения культурного 

уровня воспитателя становится как серьезной заботой 

самого педагога, так и направлением деятельности ру-

ководителя ДОО.  

В.В. Давыдов отмечает, что «нельзя выявить под-

линные глубины творческого потенциала человека, ос-

таваясь лишь в пределах устоявшихся форм его дея-

тельности и уже принятых систем обучения и воспита-

ния, так как в других условиях жизни и в других систе-

мах обучения и воспитания этот потенциал может су-

щественно меняться» [22, с. 142]. В современных усло-

виях ДОО актуализацию потенциала воспитателя, в том 

числе и развитие культуры инвестирования, возможно 

обеспечить путем отбора специфических видов дея-

тельности и их соразмерным чередованием в процессе 

профессиональной деятельности посредством модели-

рования социально-образовательного пространства для 

формирования общей культуры детей и педагогов. 

В этой связи заслуживает внимание инновационная 

деятельность педагогов ДОО «Солнышко» г. Сенгилея 

и ДОО «Ромашка» р. п. Ишеевка Ульяновской области 

по моделированию образовательного пространства  

с целью формирования общей культуры детей и педаго-

гов посредством реализации социально-педагогических 
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проектов. С 2012 г. педагоги этих ДОО выступают ор-

ганизаторами и участниками двух социально-

педагогических проектов – «Родники Сенгилеевского 

белогорья» [23] и «Волжский путь» [24], способствую-

щих объединению усилий по созданию широкого обра-

зовательного пространства. Проект объединяет педаго-

гов ДОО, детей старшего дошкольного возраста, семьи 

воспитанников, представителей администрации муни-

ципальных образований г. Сенгилея Ульяновской об-

ласти, общественность.  

Цель социально-педагогического проекта:  

– обеспечить организационно-управленческие, пси-

холого-педагогические и методические условия для 

создания широкого социокультурного и образователь-

ного пространства детства. 

Задача проекта в области профессиональной дея-

тельности педагогов:  

– актуализация потенциала педагогов в процессе 

моделирования и организации образовательного про-

цесса по приобщению детей дошкольного возраста  

к культурно-историческим ценностям региона путем 

поиска изучения исторических сведений, краеведческой 

литературы, артефактов. 

Задачи проекта в области образовательной дея-

тельности для детей дошкольного возраста:  

– приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к ценностным основаниям общества, истории и культу-

ре Ульяновского края; развитие у них интеллектуаль-

ных, эстетических, социальных качеств, формирование 

чувства принадлежности к обществу взрослых и свер-

стников. 

Задача проекта в области сотрудничества с семьей: 

– повышение уровня педагогической культуры ро-

дителей в области социально-коммуникативного разви-

тия детей дошкольного возраста. 

Задача проекта в области взаимодействия с обще-

ственностью: 

– привлечение широкой общественности к пробле-

мам дошкольного образования. 

В соответствии с задачами проекта педагогическими 

коллективами определены направления и этапы работы, 

разработано тематическое планирование и сроки про-

ведения. На каждом из этапов проекта (подготовитель-

ный, основной, заключительный) сформулированы це-

ли и разработано содержание деятельности в области 

профессиональной деятельности, сотрудничества  

с семьей, общественностью и образовательной деятель-

ности для детей дошкольного возраста, которые затем 

успешно реализовались педагогами.  

Таким образом, проведенная работа по реализации 

социально-педагогических проектов в ДОО имеет по-

ложительный эффект в актуализации потенциала педа-

гога.  
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Abstract: The article discusses the concept of “teachers' potential”, conditions for development of the potential in  

the process of vocational education, development of teachers’ culture of investing in “themselves”, actualization of the 

potential at the stage of continuous professional activities through the development and implementation of social and edu-

cational projects in pre-school organizations (PSO). 

The author: a) explores the interpretation of the concept "teacher’s potential" as an integral personal quality, which im-

plies the ability to proceed from the humanistic sense and legal orientation in professional work, to organize an effective 

professional activity that stimulates initiative, cognitive and social activity, promotes individuality of the person; b) pro-

poses to add to the capacity such a characteristic manifestation of personality as the willingness of the teacher to continu-

ous self-development and investment "in oneself"; c) clarifies the concept "culture of investing in oneself" as a personal 

representation of a teacher implying awareness of their needs and opportunities for their continuing development at every 

stage of the life cycle and professional activities in order to achieve a state of congruence (lat. congruens – integrity), com-

prehensiveness of existence; d) identifies the formation stages of investment culture: a vocational training stage, which 

involves awareness by a teacher of the needs to develop their own resources and capacities; a step of additional vocational 

education characterized by the acquisition of professional teaching experience and searching for effective ways to transmit 

the social experience to students, as well as conditions for actualization of teacher’s potential at PSO including ensuring 

the selection of specific activities and their proportionate alternation in the course of professional activity; and modeling of 

the socio-educational environment for the formation of the common culture of children and teachers; d) presents the expe-

rience of the teachers innovative activity at PSO "Solnyshko" (Sengiley town) and PSO "Romashka" (village Isheevka) in 

Ulyanovsk region, showing the model of educational environment aimed at formation of the common culture of children 

and teachers through implementation of socio-educational projects. 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 2 (32-1) 185


