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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
 

Е.Э. Кригер  
 

СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. Основным фактором, нарушающим профессиональное здоровье педагогов, 

выступает профессиональный стресс, ведущая причина возникновения которого связана с 

увеличивающимися ситуациями неопределённости, появляющимися в функционально-

смысловых аспектах развития всей системы образования. Ситуации неопределённости могут 

быть рассмотрены в педагогической психологии как средство развития исследовательской 

позиции, используемое в обучении. Они появляются в структуре целенаправленной деятельно-

сти как ситуации препятствия на пути к достижению цели и возникают тогда, когда невоз-

можно решить некоторую задачу известными способами и средствами. Готовность дей-

ствовать в ситуации неопределённости обеспечивает сбережение и развитие психологиче-

ского здоровья педагога, предупреждает синдром эмоционального выгорания на основе по-

рождения новых ценностно-смысловых оснований своего профессионального развития и дея-

тельности.  

Ключевые слова: ситуация неопределенности, профессиональное здоровье педагога, 

профессиональная деятельность, эмоциональное выгорание. 

Abstract. The main factor that violates the professional health of teachers is professional stress, 

the leading cause of which is associated with increasing situations of uncertainty that appear in the 

functional and semantic aspects of the development of the entire education system. Situations of un-

certainty can be considered in educational psychology as a means of developing a research position 

used in teaching. They appear in the structure of purposeful activity as a situation of obstacles on the 

way to achieving the goal and arise when it is impossible to solve a certain task by known methods 

and means. Readiness to act in a situation of uncertainty ensures the preservation and development of 

psychological health of the teacher, prevents the syndrome of emotional burnout on the basis of gen-

erating new value-semantic grounds for their professional development and activities. 

Keywords: situation of uncertainty, professional health of a teacher, professional activity, emo-

tional burnout. 

 

Введение. Государственная политика 

в области профессионального образования 

ориентирует науку на поиск стратегий, 

обеспечивающих развитие специалиста, 

готового действовать в постоянно изменя-

ющемся мире. В современных социокуль-

турных условиях в период модернизации 

системы образования повышаются требо-

вания к профессиональной деятельности 

педагога, его профессионально- личност-

ным качествам. Особое значение среди них 

отводится овладению способами эффектив-

ной реализации осмысленного, субъектного 

начала в профессиональной деятельности, 

реализации индивидуально-личностной 

стратегии во взаимодействии с ребёнком, 

обеспечению условий для самоорганизации 

и самообразования, овладению способами 

преодоления возникающих жизненных и 

профессиональных проблем.  

Материалы и методы. Основная 

причина проблемы профессионального ста-

новления педагога нам видится в пробле-

мах самого профессионального педагогиче-

ского образования. Основной смысл про-

блемы заключается в неправильной органи-

зации профессиональной подготовки, где 

педагогам предлагаются готовые решения и 

требуется только их применение. И тогда 

получается что, как в теории, так и в прак-

тике они не являются субъектами своей 

профессиональной деятельности. При этом 

практика шире, чем любая теория, полу-

ченная в готовом виде. Не важно, сколько 

теорий и методик знает педагог, важно, что 

с их помощью формируется исследователь-
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ская позиция. Это означает, что человек 

при решении конкретной проблемы не ис-

пользует готовый рецепт, а делает выбор из 

нескольких решений или строит их компи-

ляцию и т.п.  

Решение этой проблемы нам видится 

через широкое использование неопреде-

ленных ситуаций как средства развития ис-

следовательской позиции. В отечественной 

психологии имеются теоретические иссле-

дования, посвященные изучению исследо-

вательской позиции, отраженные в работах 

А.С. Обухова (2007); Н.Б. Шумаковой 

(2007), А.М. Скотниковой (2008), где иссле-

довательская позиция рассматривается как 

субъектное начало в человеке, определяю-

щее его активность в выборе и реализации 

исследовательской деятельности и взаимо-

действия с действительностью. Исследова-

тельская позиция педагога описана как про-

цесс проектировочно-исследовательской де-

ятельности, в котором натуральные психи-

ческие функции становятся высшими (Л.С. 

Выготский), как процесс моделирования 

развития личности ребенка (Х.Т. Шарьязда-

нова, 1999), как процесс научно-

исследовательской деятельности (И.А. Ро-

мановская, 2006, 2010), проведено сопостав-

ление исследовательской позиции с педаго-

гической рефлексией (А.А. Бизяева, 2004).  

В исследованиях Д.А. Леонтьева 

(2005), Е.Г. Луковицкой (1998), Е.Ю. Ман-

дриковой (2005), П.В. Лушина (2002, 2005) 

высказывается мнение о том, что неопреде-

ленность предполагает присутствие факто-

ров, при которых результаты действий не 

являются детерминированными, а степень 

возможного влияния этих факторов на ре-

зультаты неизвестна. Неопределенность 

возникает в профессиональном взаимодей-

ствии, деятельности и развитии. Сегодня 

увеличивается количество детей с особен-

ностями развития, которые требуют к себе 

индивидуального подхода во взаимодей-

ствии, постоянного поиска путей построе-

ния отношений с ними. На это обращают 

внимание в своих работах A.M. Матюшкин, 

А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, М.А. Холод-

ная (индивидуальность одаренных детей), 

Л.Артемьева (2008), Е.Бейнарович (2009), 

А. Березина (2008), М. Куртышева (2008) 

(индивидуальность детей индиго), Н.Е. 

Щуркова (1999, 2005) (индивидуальность 

детей осложненного поведения) и др. Ис-

следователи В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьми-

на, Г.С. Кулюткин, А.И. Сухобский, Ю.Н. 

Щербаков пишут о том, что педагогам при-

ходится выполнять одновременно несколь-

ко разноплановых функциональных ролей – 

учителя-предметника, классного руководи-

теля, социального педагога, эксперимента-

тора и других, что требует постоянной сме-

ны позиций, разносторонней компетентно-

сти постоянного включения в разнообраз-

ные быстроменяющиеся социальные ситуа-

ции, на которые необходимо мобильно и 

конструктивно реагировать. Неопределен-

ность возникает и в процессе инновацион-

ной деятельности, где необходимо генери-

ровать гипотезы, вести исследовательскую 

деятельность, требующую поиска новизны, 

актуальности и исследовательской позиции 

по отношению к новым фактам.  

В работах Л.С. Выготского, В.П. Зин-

ченко, И.В. Вачкова, Г.Г. Кравцова, Е.Е. 

Кравцовой, В.Т. Кудрявцева, А.К. Марко-

вой, Л.М. Митиной, О.П. Морозовой, А.И. 

Подольского, В.И. Слободчикова, Б.А. 

Сосновского и др., заложены теоретические 

предпосылки рассмотрения профессио-

нального педагогического образования как 

системы, обеспечивающей интериоризацию 

профессиональной педагогической культу-

ры и целостное развитие психической ре-

альности педагога.  

Вышесказанное в контексте интере-

сующей нас проблемы позволяет констати-

ровать отсутствие психологических усло-

вий, обеспечивающих развивающее про-

фессиональное образование, направленных 

на развитие исследовательской позиции пе-

дагога, расширяющих педагогические 

смыслы деятельности и позволяющих об-

наруживать новые смыслы развития лично-

сти ребенка. 

Таким образом, обостряются проти-

воречия между:  

– необходимостью определения ос-

новной стратегии развивающего професси-

онального педагогического образования, с 

одной стороны, и не выявленностью психо-

логических источников, средств, механиз-

мов построения этого образования; 
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– значимостью и важностью ценности 

психологического здоровья педагога в со-

временных социокультурных условиях и 

недостаточной осмысленностью форм и 

путей, позволяющих обеспечивать педагога 

в условиях профессионального педагогиче-

ского образования психологическими сред-

ствами сбережения его психологического 

здоровья; 

– необходимостью сохранения психо-

логического здоровья педагога и не выяв-

ленностью позитивных личностных 

свойств, формирование которых в системе 

профессионального педагогического обра-

зования позволяет обеспечивать сохранение 

психологического здоровья педагога; 

– значимостью ситуации неопреде-

ленности в современной педагогической 

деятельности педагога как фактора, влия-

ющего на его психологическое здоровье, и 

отсутствием теоретических оснований и 

методических разработок, направленных на 

развитие готовности действовать в ситуа-

ции неопределенности; 

– динамикой задач профессионально-

го развития на разных этапах системы не-

прерывного педагогического образования и 

отсутствием оптимальных путей развития и 

коррекции исследовательской позиции. 

Современное развивающее професси-

ональное педагогическое образование как 

фактор профессионального становления 

имеет целенаправленный характер, обеспе-

чивающий формирование профессиональ-

ной педагогической культуры, и предпола-

гает появление новообразований в процессе 

профессионального становления. Для фор-

мирования личности профессионала необ-

ходимо использовать специальные сред-

ства, позволяющие осваивать и интериори-

зировать профессиональную педагогиче-

скую культуру [1]. 

Мы рассматриваем развивающее об-

разование как образование, обеспечиваю-

щее ресурсами психологического здоровья. 

Если обучение ведет за собой развитие, то 

развитие психологического здоровья тоже 

является показателем наличия/отсутствия 

развивающего обучения. Под психологиче-

ским здоровьем в психолого- педагогиче-

ской литературе понимается способность 

организма сохранять и активизировать 

компенсаторные, защитные, регуляторные 

механизмы, которые обеспечивают трудо-

способность, эффективность и развитие 

личности учителя в условиях протекания 

педагогической деятельности, активизацию 

механизмов саморегуляции, обеспечиваю-

щих полноценное человеческое функцио-

нирование и личностную целостность в 

процессе фрустраций и проблем, возника-

ющих в образовании (Л.М. Митина) [2]. В 

отличие от понятия «здоровье», которое 

Всемирной организацией здравоохранения 

рассматривается как «состояние полного 

физического, духовного и социального бла-

гополучия, а не только отсутствие болезней 

и дефектов», понятие «психологическое 

здоровье» по отношению к профессионалу 

скорее обозначает личностно- профессио-

нальную зрелость, сохранность и актив-

ность механизмов личностной саморегуля-

ции, обеспечивающих полноценное про-

фессиональное функционирование, готов-

ность к профессиональным изменениям и 

включенность в процесс сознательного 

профессионального саморазвития.  

Результаты. Профессиональное раз-

вивающее образование возможно в зоне 

ближайшего развития личности, где лич-

ность осваивает способы управления соб-

ственными действиями через изменение 

личностной и профессиональной позиций, 

ориентируясь на внешнюю точку отсчета. 

Развитие личности необходимо осуществ-

лять в специальной среде, предполагающей 

личностно-значимое общение, отвечающее 

потребностям и интересам личности и учи-

тывающее особенности профессиональной 

деятельности.  

Профессиональное образование пред-

полагает создание условий для спонтанного 

обучения, т.е. обучения, в котором обуча-

ющиеся будут чувствовать себя его источ-

ником, осуществляется оно в ходе личност-

но-значимого общения и учитывает прин-

цип единства аффекта и интеллекта в обу-

чении. Личность в системе образования 

должна выступать в качестве субъекта – 

источника собственного развития, транс-

формирующего реактивное обучение в 

спонтанное.  

Неопределённость все более стано-

вится неотъемлемой характеристикой жиз-



8 

ни человека. В педагогической деятельно-

сти неопределённость проявляется как мно-

говариантность стратегий решения профес-

сиональных задач и условий, в которых эти 

задачи возникают. В связи с чем актуализи-

руется необходимость понимания деятель-

ности педагога в условиях неопределённо-

сти образовательной среды и появляется 

потребность вести специальную подготовку 

педагогов к действиям в ситуации неопре-

делённости.  

Неопределённость профессиональной 

педагогической деятельности заключает в 

себе момент амбивалентности – с одной 

стороны, она открывает новые возможно-

сти для профессионального развития педа-

гога, реализации его творческого потенциа-

ла и личностной зрелости, с другой сторо-

ны, педагогу необходимы ресурсы выдер-

живать неопределённость, действовать в 

ней, изменять условия или самого себя в 

такой ситуации. Тем самым вторая состав-

ляющая неопределённости может вызывать 

напряжение и негативно отражаться на со-

стоянии психологического здоровья педа-

гога в тех случаях, где он не умеет обхо-

диться с неопределённостью. Постоянное 

напряжение может вести к снижению рабо-

тоспособности, повышенной утомляемости, 

эмоциональному выгоранию, снижению 

показателей психических процессов (памя-

ти, внимания, мышления), что напрямую 

отражается на результатах профессиональ-

ной деятельности.  

Проблема ситуации неопределённо-

сти в педагогической деятельности и про-

фессиональном развитии является новой и 

неисследованной, вместе с тем в настоящее 

время ситуации неопределённости напол-

няют современную педагогическую дея-

тельность. Среди источников неопределён-

ности мы выделяем: постоянную динамику 

внешней среды, необходимость индивидуа-

лизации образовательных возможностей 

каждого субъекта образования, наличие 

инновационных процессов, полифункцио-

нальность деятельности педагога.  

Для подготовки педагогов к действию 

в ситуации неопределённости необходимо 

выделить типы ситуации неопределённо-

сти, возникающие в профессиональном 

становлении педагога. Имеющиеся психо-

логические классификации типов ситуации 

неопределённости представлены, в основ-

ном, в экономической психологии и психо-

логии менеджмента. Здесь выделяют ситу-

ации неопределённости: по факторам воз-

никновения (внешние и внутренние), по 

времени возникновения (ретроспективные 

текущие и перспективные), по количеству 

факторов неопределённости (ситуации вы-

сокой неопределённости, средней неопре-

делённости, низкой неопределённости), по 

субъективному переживанию (когнитив-

ные, эмоциональные).  

Нами была разработана модель разви-

вающего профессионального педагогиче-

ского образования, основу которой соста-

вили психологическое содержание и усло-

вия. Создаваемая нами модель развития ис-

следовательской позиции педагога в про-

цессе профессиональной подготовки пред-

назначена для выполнения психопрофилак-

тической, здоровьеразвивающей и образо-

вательной функций.  

Обратимся к содержательно-целевому 

компоненту модели. В качестве основной 

цели развивающего педагогического обра-

зования рассматривается развитие исследо-

вательской позиции педагога и обеспечение 

его готовности действовать в ситуации не-

определённости.  

Реализация развивающего педагоги-

ческого образования предполагает, с одной 

стороны, дифференциацию содержания и 

процессов образования, а с другой – его 

концентрацию вокруг базового «ядра» раз-

вития исследовательской позиции и готов-

ности действовать в ситуации неопреде-

лённости. Процесс непрерывного педагоги-

ческого образования в контексте идеи про-

фессионального развития мы можем рас-

смотреть как процесс, складывающийся из 

профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации. Процесс профессио-

нальной подготовки ориентирован на фор-

мирование исследовательской позиции пе-

дагога, в то время как процесс повышения 

квалификации должен предполагать про-

фессиональную коррекцию нарушений раз-

вития исследовательской позиции.  

Социально-психологический компо-

нент модели позволяет нам раскрыть осо-

бенности взаимодействия субъектов систе-
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мы педагогического образования. Такое 

взаимодействие должно носить профессио-

нально-личностно-развивающий характер. 

Он обеспечивается путем диалогизации от-

ношений субъектов образовательного про-

цесса, проблематизации, активизирующей 

становление субъектности обучающегося, 

персонализации как включения в образова-

тельный процесс реального личностного 

опыта каждого обучающегося, персонифи-

кации, т.е. возможности трансформации 

смысловых образований через образ значи-

мого другого, индивидуализации – ориен-

тации на развитие творческой индивиду-

альности специалиста и со-бытия – сораз-

вития через совместную ценностно- смыс-

ловую общность и продвижение. 

Технологической компонент в струк-

туре модели состоит из технологии разви-

тия исследовательской позиции в ситуации 

неопределённости. Технологии развития 

исследовательской позиции педагога в си-

стеме педагогического образования должны 

помочь личности расширить возможности 

обоснованного выбора собственного про-

фессионального и жизненного пути в дина-

мично изменяющемся мире, они основаны 

на понимании, признании и принятии раз-

вивающейся субъектности специалиста, го-

тового решать задачи в ситуациях неопре-

делённости. Выделяемые технологии 

направлены на развитие у педагогов страте-

гий действовать в ситуации неопределённо-

сти: принятии неопределённости; осмысле-

нии неопределённости; преодолении не-

определённости. 

Механизмом, обеспечивающим реа-

лизацию технологии психологического со-

провождения, выступает смыслопоисковая 

деятельность, возникающая в ходе сов-

местного взаимодействия и приводящая к 

возможности изменения смыслов деятель-

ности и трансформации личности. Поиск 

необходимых смыслов реализуется через 

исследовательскую позицию, ориентиро-

ванную на получение, присвоение, произ-

водство и применение нового смысла пе-

дагогических знаний посредством глубин-

ного проникновения как в их источник 

(методологическую основу), так и движу-

щие силы и механизмы (условия и сред-

ства реализации). 

Отличительными признаками разра-

ботанной технологии являются: 

✓ Направленность содержательных и 

организационных ресурсов педагогическо-

го образования на формирование профес-

сионально важных личностных качеств пе-

дагога и поддержку его профессионального 

здоровья.  

✓ Наличие преемственных связей в 

содержании и формах сопровождения про-

фессионального становления педагога 

внутри разных этапов педагогического об-

разования. 

✓ Взаимная интегрированность обра-

зовательных и личностных интенций, спо-

собствующих сбережению психологическо-

го здоровья. 

✓ Развитие ключевых компетенций, 

позволяющих осваивать новый опыт и вла-

деть предметом профессиональной педаго-

гической деятельности. 

✓ Направленность на обеспечение 

готовности действовать в ситуации неопре-

делеённости при сохранении качества и 

надёжности выполнения профессиональной 

деятельности и сохранении толерантности к 

неопределённости. 

Обсуждение. Технология предпола-

гает, что развитие исследовательской по-

зиции в ситуации неопределённости про-

ходит следующую последовательность: 

встреча обучающегося/специалиста с гра-

ницами своей профессиональной компе-

тентности/ некомпетентности; осознание 

ограниченности своих знаний в области 

профессиональной педагогической дея-

тельности; организация самостоятельного 

поиска выхода из сложившейся ситуации; 

сохранение мотивации к разрешению про-

блемы; готовность отказаться от стереоти-

пов имеющихся профессиональных знаний 

и собственного личностного смысла для 

решения ситуации. 

Условиями, задающими неопределён-

ность ситуации в процессе педагогического 

образования, могут являться: 

− наличие противоречивой и бессвяз-

ной информации (между обыденным педа-

гогическим сознанием и теоретическим че-

ловековедческим знанием); 

− необходимость преобразования тео-

рии в метод практической деятельности; 
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− необходимость выбора и примене-

ния одной или нескольких методологиче-

ских установок к организации педагогиче-

ской деятельности; 

− несогласованность актуальной соци-

ально-педагогической ситуации и прошлого 

опыта педагога; 

− несогласованность между когницией 

и поведением (несформированность знаний 

и способов решения педагогической про-

блемы); 

− неясность целей деятельности или 

взаимодействия; 

− «размытость» функциональных ра-

мок деятельности или неопределённости и 

неоговорённость норм и правил взаимодей-

ствия; 

− необходимость разделять ответ-

ственность за осуществление деятельности; 

− непредсказуемость наступления 

ожидаемого события во времени; 

− необходимость рефлексии собствен-

ной деятельности и отношений.  

В профессиональной подготовке мы 

выделили области, вызывающие ситуации 

неопределенности. Этими областями стали 

становление профессиональной идентично-

сти, проектирование образовательного про-

цесса, педагогическое взаимодействие, 

научно-исследовательская деятельность. 

Сами ситуации неопределенности исполь-

зовались как средство развития исследова-

тельской позиции. 

Результат развития нам видится как 

становление профессионально зрелой лич-

ности педагога, формирующейся в след-

ствие личностно-профессионального само-

изменения, проявляющей исследователь-

скую позицию, способной порождать новые 

идеи в конкретных ситуациях неопределён-

ности, стремящейся к авторству в понима-

нии подходов к своей профессиональной 

педагогической деятельности и осмыслен-

ному взаимодействию с другими субъекта-

ми.  

Созданные модель и технология пси-

хологического сопровождения профессио-

нального становления педагога проходили 

экспериментальную проверку. В ходе ис-

следования было установлено, что для сту-

дентов характерно интолерантное отноше-

ние к сложным проблемам, кроме того, 

студенты физико-математического профиля 

проявляют большую толерантность к не-

разрешимым проблемам. Игнорирование 

проблемы означает не невозможность ви-

деть противоречие, а, скорее, не «подхо-

дить» к нему в силу каких-либо своих норм, 

правил, ценностей.  

Заключение. Основным фактором, 

нарушающим профессиональное здоровье 

педагогов, выступает профессиональный 

стресс, ведущая причина возникновения 

которого связана с одной стороны с увели-

чивающимися ситуациями неопределённо-

сти, появляющимися в функционально-

смысловых аспектах развития всей системы 

образования, в процессе возникновения со-

противления при формировании личности 

Другого субъекта, в динамике социальной 

среды в инновационных процессах, возни-

кающих в образовании, и с другой стороны 

с недостаточно развитой исследовательской 

позицией педагога, готового скорее дей-

ствовать по заданным схемам и шаблонам.  

Особое значение в развитии педагога 

имеют ситуации неопределённости. Ситуа-

ции неопределённости могут быть рассмот-

рены в педагогической психологии как 

средство развития исследовательской пози-

ции, используемое в обучении. Они обла-

дают следующим необходимыми для орга-

низации обучения характеристиками: появ-

ляются в структуре целенаправленной дея-

тельности как ситуации препятствия на пу-

ти к достижению цели и возникают тогда, 

когда невозможно решить некоторую зада-

чу известными способами и средствами; 

препятствием выступает не только недоста-

ток, но и противоречивость, нечёткость и в 

том числе избыточность информации; цель, 

средства достижения, программа действий 

(внутренних и внешних) являются дина-

мичными, изменчивыми, зависящими от 

разных факторов, переменных, в том числе 

и противоречий, возникающих между субъ-

ективными параметрами самой личности; 

затрагивают разные эмоциональные состо-

яния от интереса и любопытства до страха 

и тревоги, которые могут меняться на про-

тяжении всего решения задачи. 

Готовность действовать в ситуации 

неопределённости обеспечивает сбереже-

ние и развитие психологического здоровья 
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педагога, предупреждает синдром эмоцио-

нального выгорания на основе порождения 

новых ценностно-смысловых оснований 

своего профессионального развития и дея-

тельности. А также является мотиватором, 

порождающим процессы преобразования 

профессиональной деятельности, приводя-

щим к способности целенаправленного по-

строения педагогом образовательных стра-

тегий и конструированию системы профес-

сиональных взаимоотношений с другими 

субъектами образовательного процесса. 
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И.В. Гладкая 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРИАТА 

 

Аннотация. Природа компетентности такова, что она может проявляться только 

при условии глубокой личностной заинтересованности в данном виде деятельности. В ста-

тье анализируется опыт вуза, использующего профессиональные задачи для подготовки 

студентов. Такой метод содействует пониманию педагогической деятельности, ее особен-

ностей в современных условиях, а также способствует развитию мотивации к выполнению 

будущей педагогической деятельности, и способствует становлению профессиональной 

компетентности студентов в период их обучения. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность выпускников вузов, профессио-

нальное становление, учебно-профессиональных задач познавательной и профессиональной 

мотивации 

Abstract. The nature of competence is such that it can only manifest itself if there is a deep 

personal interest in this type of activity. The article analyzes the experience of higher education in-

stitutions that use professional tasks to prepare students. This method contributes to the under-

standing of pedagogical activity, its features in modern conditions, as well as contributes to the de-

velopment of motivation to perform future pedagogical activities, and contributes to the formation 

of professional competence of students during their training. 

Keywords: professional competence of University graduates, professional development, edu-

cational and professional tasks of cognitive and professional motivation 

 

Введение. Современный этап разви-

тия высшего образования сопровождается 

масштабными исследованиями особенно-

стей профессиональной деятельности учи-

теля, разработкой профессиональных 

стандартов, выявлением современных тре-

бований, которым должен соответствовать 

учитель – профессионал, поиском систем 

поддержки престижа профессии учителя, 

прогрессивными тенденциями развития 

системы непрерывного педагогического 

образования. И это не случайно, поскольку 

результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют, что качество системы 

образования не может быть выше каче-

ства работающих в ней учителей [2].  

Введение в образовательную практи-

ку ФГОС ВПО, ориентированных на фор-

мирование профессиональной компетент-

ности выпускников, утверждение профес-

сионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)», актуализировало проблемы 

исследования процесса становления про-

фессиональной компетентности студентов, 

особенно в педагогическом вузе. Под про-

фессиональной компетентностью, соглас-
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но исследованиям, проведенным в РГПУ 

им. А.И. Герцена, мы понимаем инте-

гральную характеристику личности, опре-

деляющую способность решать професси-

ональные проблемы и задачи, возникаю-

щие в реальных ситуациях профессио-

нальной деятельности, с использованием 

знаний, профессионального и жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей [4].  

На основе анализы данной работы, мы 

считаем, что профессиональную компетент-

ность можно рассматривать как характери-

стику качества подготовки современного 

специалиста, которая определяется: 

• совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и специальных 

знаний и умений, 

• которая зависит от особенностей 

построения образовательного процесса, 

способствующих развитию интеграции по-

знавательных и профессиональных моти-

вов, что в свою очередь обусловливает 

развитие готовности к решению професси-

ональных задач учителя. 

Материалы и методы. Анализ науч-

ных публикаций, в которых, рассматрива-

ется вопрос о профессиональных компе-

тенциях, выявляет определенную взаимо-

связь с профессиональным становлением. 

Практически все исследователи едины во 

мнении о том, что профессиональное ста-

новление есть динамический процесс пре-

образования личностных и профессио-

нальных качеств, характеризующийся ин-

теграцией организованного образователь-

ного процесса и процессов самоопределе-

ния, самосовершенствования, самообразо-

вания, самосознания, самореализации и 

других процессов связанных с индивиду-

альным продвижением. 

Становление как философскую кате-

горию можно рассматривать как приобре-

тение новых признаков и форм в процессе 

движения и развития, как непрерывный пе-

реход одного состояния в другое, прибли-

жение к определенному состоянию. 

Вопросам исследования профессио-

нального становления студентов в вузе и 

дальнейшему их становлению в профессии 

уделяли внимание многие исследователи – 

Г.М. Белокрылова, Н.В. Горнова, Г.И. Же-

лезовская, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, В.А. 

Сластенин и др. 

Э.Ф. Зеер, например, рассматривает 

становление как непрерывный процесс 

развития и саморазвития личности, освое-

ния и самоопределения профессионально 

ориентированных видов деятельности, 

определение своего места в мире профес-

сий, реализации себя в профессии и само-

актуализации своего потенциала для до-

стижения вершин профессионализма, про-

цесс повышения уровня и совершенствова-

ния структуры профессиональной направ-

ленности, профессиональной компетентно-

сти, социально и профессионально важных 

качеств и профессионально значимых пси-

хофизиологических свойств через расши-

рение противоречий между актуальным 

уровнем их развития, социальной ситуаци-

ей и развивающей ведущей деятельностью 

[3]. 

Для студентов в вузе, Э.Ф. Зеер вы-

делял следующие стадии профессиональ-

ного становления: 

– формирование профессиональных 

намерений – осознанный выбор профессии; 

– профессиональная подготовка – 

освоение системы профессиональных зна-

ний, умений, навыков, формирование со-

циально-значимых и профессионально 

важных качеств; 

– профессионализация – адаптация в 

профессии, приобретение профессиональ-

ного опыта, развитие свойств и качеств 

личности, необходимых для квалифициро-

ванного выполнения профессиональной 

деятельности [3], эта стадия происходит, в 

том числе и на педагогической практике. 

Исходя из сформулированного выше 

понимания становления как процесса пре-

образования личностных и профессио-

нальных качеств, профессиональное ста-

новление будущего учителя будем пони-

мать как процесс развития профессиональ-

ной компетентности студентов, которое 

обеспечивается формированием взаимо-

связанных познавательных и профессио-

нальных мотивов, влияющих на умения 

будущего учителя решать профессиональ-

ные задачи.  

Под профессиональными мотивами 

понимаются такие мотивы, которые подви-
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гают субъекта к совершенствованию соб-

ственной деятельности – ее способов, 

средств, форм, методов и т.п. Профессио-

нальные мотивы являются мотивами роста 

(А. Маслоу), мотивами, реализующими в 

деятельности направленность на производ-

ство, а не на потребление (Моргун В.Ф). 

Вслед за В.Э. Мильманом можно сказать, 

что субъект может «производить» сам себя; 

профессиональные мотивы по своей при-

роде являются познавательными и поэтому 

могут формироваться в обучении. 

Формирование профессиональных 

мотивов претерпевает изменения в после-

довательности – знать – чувствовать – дей-

ствовать (Ахаян Т.К.). 

Познавательные мотивы – это моти-

вы, направленные на содержание учебной 

деятельности. Проявление этих мотивов в 

учебном процессе – успешное выполнение 

учебных заданий, обращение к источникам 

за дополнительными сведениями, положи-

тельное отношение к заданиям по выбору.  

Познавательные мотивы выступают 

источником формирования профессио-

нальных мотивов, первоначальной их 

формой в профессиональном обучении. 

Кроме того, важна мысль о взаимообу-

словленности познавательных и професси-

ональных мотивов: выраженность позна-

вательных мотивов на начальных этапах 

обучения студентов способствует форми-

рованию положительного отношения к 

профессии. 

Основными признаками сформиро-

ванности профессиональной направленно-

сти определяется становление в сознании 

студента профессиональной доминанты, 

определенная сформированность образа 

профессии, осознание себя как субъекта 

профессиональной деятельности. 

По мере профессионального станов-

ления происходит сближение познаватель-

ных мотивов с мотивами реальной педаго-

гической деятельности; наблюдается соот-

ветствие динамики субъективно значимых 

ценностей и процесса формирования про-

фессиональной компетентности студентов. 

Таким образом, формирование профессио-

нальной компетентности совпадает с раз-

витием профессиональных мотивов. 

Современный период студенчества 

уже не может четко характеризоваться воз-

растными границами, т.к. переход на не-

прерывное образование расширяет суще-

ствующие традиционные возрастные рам-

ки. Однако период студенчества характери-

зуется формированием собственного миро-

воззрения, совершенствованием системы 

ценностей, поиском своего места в жизни и 

в профессии, осознанием собственной ин-

дивидуальности и самобытности. 

В исследовании А.В. Петровского и 

М.Г. Ярошевского отмечено, что студен-

чество характеризуется потребностью 

«быть личностью», потребностью в персо-

нализации, что обеспечивает активность 

включения индивида в систему социаль-

ных связей, расширяет их социальную 

компетентность [1]. 

Ряд исследований, особенно психо-

логических, связано с изучением пробле-

мы когнитивного развития студентов. По-

лученные данные исследовательской шко-

лы Б.Г. Ананьева свидетельствуют о том, 

что студенчество – это пора сложнейшего 

структурирования интеллекта, и данный 

процесс многовариантен, т.к. носит инди-

видуальный характер. Мнемологическое 

«ядро» интеллекта человека студенчества 

характеризуется чередованием «пиков» и 

«оптимумов». Поэтому учебные задания в 

вузе должны содействовать пониманию 

материала, его осмыслению, запоминанию, 

структурированию и сохранению в памяти 

усваиваемого материала. Данный период 

характеризуется активным потреблением 

достижений науки и образования, соци-

альной активностью и высоким уровнем 

познавательной мотивации [1]. 

Для студенческого периода, как отме-

чают многие исследователи, характерно раз-

витие самостоятельности, социальной ак-

тивности и зрелости, стремления к самопо-

знанию, саморазвитию и самореализации.  

При поступлении в университет у 

студентов, в большинстве своем преобла-

дающими являются познавательные моти-

вы, а в процессе обучения формируется 

система профессиональных мотивов бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Результаты. Рассмотрим результаты 

диагностического исследования проведен-
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ного среди студентов-первокурссников ба-

калавриата РГПУ им. А.И. Герцена с це-

лью выявления влияния мотивации на удо-

влетворенность выбора педагогического 

университета и получаемой профессии. 

Исследование проводилось с помо-

щью анкеты, которая содержала следую-

щие блоки: осознанность выбора вуза и 

осознанность выбора профессии, которые 

раскрывали удовлетворенность студентами 

выбора педагогического вуза. 

В первом блоке студентам было 

предложено определить, с какой целью 

они поступили именно в РГПУ им.А.И. 

Герцена. Предлагалось выбрать из двух 

направлений – целенаправленного выбора 

вуза или случайного выбора вуза и указать 

причины, по которым это было сделано. 

По результатам исследования, 100 

студентов ответили, что целенаправленно 

поступили в РГПУ имени А.И. Герцена. В 

качестве причин осознанного выбора ими 

были указаны следующие варианты (сту-

денты могли указать несколько вариантов 

ответа): 

– могу получить качественное обра-

зование – 64%; 

– мечтал поступить именно в РГПУ 

им. А.И. Герцена – 18%; 

– это престижный вуз – 17%; 

– мечтал стать учителем – 15%; 

– смогу получить востребованную 

профессию – 14%; 

– посещал подготовительные курсы – 

10%; 

– моя семейная традиция – 4%. 

Таблица 1. 

Причины целенаправленного выбора вуза при поступлении 
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Могу получить качественное образо-

вание 

8 12 15 10 5 5 9 64 

Мечтал поступить в РГПУ 2 4 1 3 1 3 4 18 

Это престижный вуз 5 2 0 6 0 1 3 17 

Это востребованная профессия 6 1 1 3 1 1 1 14 

Мечтал стать учителем  0 0 1 3 4 5 2 15 

Посещал подготовительные курсы 2 1 3 1 1 1 1 10 

Это моя семейная традиция 0 1 1 1 0 0 1 4 

Это престижная профессия 0 0 1 0 0 1 0 2 

 

Обсуждение. По полученным ре-

зультатам можно определить три направ-

ления выбора вуза и получения профессии. 

Первое направление – это качествен-

ность образования, желание поступить 

именно в вуз, что связано, в частности и с 

посещением подготовительных курсов (74 

человека). 

Второе направление связано с выбо-

ром конкретного педагогического вуза (35 

человек). 

Третье направление связано с выбо-

ром профессии и поддержанием семейных 

традиций (33 человека). 

Большинство студентов удовлетво-

рены выбором и считают, что они смогут 

получить качественное образование, опре-

деляя ценность образования предметной 

подготовкой, а не педагогическим направ-

лением. Как видно из анализа анкет у сту-

дентов 1 курса явно прослеживается по-

знавательная мотивация, что закономерно. 

Познавательные мотивы заключаются в 

ориентации на овладение новыми знания-

ми, на усвоение способов добывания но-

вых знаний, на самостоятельное освоение 

новых знаний и т.д., что характерно при 

получении высшего образования. 

В соотношение познавательных и 

профессиональных мотивов можно опре-

делить, что 45 человек (25%) на первом 

курсе сделали свой осознанный выбор и 

планируют в дальнейшем пойти работать 

учителем, остальные или не сделали свой 
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профессиональный выбор, или уже реши-

ли, что не пойдут работать в школу.  

С учетом полученных результатов, 

организация процесса обучения в вузе мо-

жет быть ориентирована на развитие про-

фессиональной мотивации и профессио-

нальной направленности личности буду-

щего специалиста, предоставляя студентам 

возможность использования знаний в раз-

ноплановой практической деятельности, 

положительно мотивируя к самореализа-

ции, самоактуализации, саморазвитию. 

Заключение. Природа компетентно-

сти такова, что она может проявляться 

только при условии глубокой личностной 

заинтересованности в данном виде дея-

тельности. 

Использование учебно- профессио-

нальных задач с различными контекстами, 

при исследовании профессионального ста-

новления студентов, способствует разви-

тию у студентов знания, которое усваива-

ется в процессе разрешения моделируемых 

профессиональных задач. Происходит из-

менение (развитие) познавательной и про-

фессиональной мотивации, обучение при-

обретает личностный смысл. Студенты 

высказали свою точку зрения о контекстах 

предложенных задач, об их реальности и 

приводили свои примеры, усложняющего 

контекста. 

Подготовка студентов в педагогиче-

ском вузе посредством использования 

профессиональных задач с различными 

контекстами содействует пониманию пе-

дагогической деятельности, ее особенно-

стей в современных условиях, а также со-

действует развитию мотивации к выполне-

нию будущей педагогической деятельно-

сти, и способствует становлению профес-

сиональной компетентности студентов в 

период их обучения. 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОГРАММЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация. В системе рыночных отношений здоровье становится базовым свойством 

человека. Для обеспечения качества образования учитель дожжен быть здоровым в физиче-

ском плане, психологически устойчивым. Здоровый учитель становится для своих учеников 

еще и учителем здорового образа жизни. В статье анализируются компоненты профессио-

нального портрета педагога, следящего за своим физическим и психическим здоровьем.  

Ключевые слова: учитель здоровья, валеология, здравоведение, профессиональное выго-

рание, здоровье, профессиональные стрессы.  

Abstract. In the system of market relations, health becomes a basic property of a person. To en-

sure the quality of education, the teacher must be physically healthy and psychologically stable. A 

healthy teacher also becomes a teacher of a healthy lifestyle for his students. The article analyzes the 

components of a professional portrait of a teacher who monitors his physical and mental health. 

Keywords: health teacher, valeology, health science, professional burnout, health, professional 

stress. 
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Введение. Термин «учитель здоро-

вья» пока ещё непривычен и в некоторой 

мере является условным. В поле зрения 

учителя здоровья (педагога-валеолога, со-

гласно более привычному названию) вклю-

чён весь образовательный процесс, органи-

зация которого оказывает значительное 

влияние на образ жизни и здоровье всех его 

субъектов. Наконец, не вполне привычен 

термин применительно к деятельности в 

сфере дошкольного образования или к спе-

циализированной методической и управ-

ленческой работе в системе повышения 

квалификации и последипломного образо-

вания педагогов.  

Материалы и методы. Чтобы 

научить человека управлять своим здоро-

вьем, необходимо, во-первых, побудить его 

к этой деятельности, во-вторых, сформиро-

вать у него научное понимание сущности 

здорового образа жизни, в-третьих, помочь 

ему выработать собственный вариант обос-

нованного здоровьеориентированного по-

ведения, включающий в себя индивидуаль-

ные способы закаливания, двигательной 

активности, пищевого поведения, психоса-

морегуляции, адекватного ориентирования 

в информационном пространстве и т. д. 

В практическом плане принципиально 

важно научить человека адекватно оцени-

вать состояние собственного здоровья, 

определять факторы, обусловливающие его 

позитивные и негативные тенденции, и с 

учетом этого вносить необходимые коррек-

ции в свой образ жизни.  

Проводя мероприятия по формирова-

нию, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, учитель здоровья должен 

обладать тремя профессиональными каче-

ствами и непрерывно их использовать как 

средства самоконтроля. Это интроспекция, 

т.е. наблюдение за внутренним планом сво-

ей активности, обусловленное необходимо-

стью адекватных коммуникаций в микро-

социуме. На основе интроспекции развёр-

тывается процесс рефлексии, который фак-

тически отражает сформированную в про-

цессе профессионального обучения спо-

собность к педагогической деятельности. 

Наконец, эмпатия, т.е. постижение эмоцио-

нального состояния другого человека не 

через мысль, а через «вчувствование», спо-

собность испытывать переживания, анало-

гичные переживаниям визави [4]. Ядро этой 

триады – рефлексия – с педагогической 

точки зрения, это процесс, включающий в 

познание как в понимание всю цепочку: 

воспитатель – его взаимодействие с воспи-

танником – воспитанник. В центре рефлек-

сии – осознание того, как и что воспитан-

ник воспринимает и понимает в воспитате-

ле и в отношениях с ним. Это осознание 

включает и некие версии о настрое и осо-

бенностях воспитанника, предрасполагаю-

щих его к определённым реакциям на дей-

ствия педагога. 

В деятельности учителя здоровья 

необходимо соблюдение следующих 

принципов:  

• Принцип гуманизма. 

• Принцип индивидуализации. 

• Принцип системности. 

• Принцип динамичности. 

• Принцип активного обучения. 

Каждый из названных принципов не 

нуждается в дополнительном обосновании, 

т.к. вполне согласуется с современной тен-

денцией гуманизации образовательной си-

стемы, утвердившейся в новых социальных 

условиях как следствие потребности и 

необходимости. Гуманизация образования 

немыслима без учёта индивидуальных осо-

бенностей здоровья, интеллекта, поведения 

детей, предоставления им широкого выбора 

средств и способов обучения для макси-

мальной самореализации. Системность, 

прежде всего, подразумевает учёт и исполь-

зование всех компонентов здоровья и их 

функциональных связей при создании 

предметно-развивающей среды и выборе 

комплексных педагогических технологий. 

Динамичность предусматривает возмож-

ность изменения образовательной страте-

гии и тактики в соответствии с индивиду-

альными особенностями динамики разви-

тия учащихся. Активность обучения дости-

гается предоставлением самостоятельности 

в выборе средств и методов решения по-

ставленных задач. Этому способствуют 

многие современные образовательные тех-

нологии, а искренний интерес педагога к 
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возможностям и способностям детей поз-

воляет своевременно поддержать разумную 

инициативу и упредить нежелательные по-

ступки.  

Предпосылки появления самостоя-

тельной науки о путях и способах форми-

рования, сохранения и укрепления здоровья 

человека были давно очевидны, но налич-

ный багаж знаний о здоровом образе жиз-

ни, заимствованный из народных традиций, 

укладов жизни и народной медицины, дол-

го носил эмпирический характер и не имел 

корректного научного обоснования. Ста-

новлению единой науки о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) до сих пор препятствует про-

тивопоставление двух понятий: здоровья и 

болезни. Рассмотрение здоровья через 

призму патологии, оставило концептуаль-

ные искажения не только в профилактиче-

ской медицине, но и в формировании педа-

гогики здоровья.  

Современный взгляд на феномен здо-

ровья требует отказа от поляризации при-

вычных понятий «здоровье – болезнь» и от 

компромиссного решения «третье состоя-

ние». И болезнь, и третье состояние – это 

всего лишь частные состояния единого фе-

номена здоровья. Здоровье человека – это 

непрерывная последовательность есте-

ственных состояний жизнедеятельности, 

характеризующаяся способностью орга-

низма к самосохранению и совершенной 

саморегуляции, поддержанию гомеостаза, 

самосовершенствованию соматического и 

психического статуса, при оптимальном 

взаимодействии органов и систем, адекват-

ной приспособляемости к изменяющейся 

окружающей среде, использовании резерв-

ных и компенсаторных механизмов в соот-

ветствии с фенотипическими возможностя-

ми и потребностями выполнения биологи-

ческих и социальных функций [3]. Отсут-

ствие какого-либо из перечисленных при-

знаков означает частичную или полную 

утрату здоровья. Полная утрата здоровья 

несовместима с жизнью.  

Заявка, сделанная И.И. Брехманом [1] 

на создание фундаментальной науки о здо-

ровье человека, пока не нашла обоснова-

ния, но она должна была состояться в более 

широких масштабах и включить в себя па-

тологию, санологию, реабилитологию и ва-

леологию на единой концептуальной осно-

ве. Такая наука пока не сформировалась, и 

её условное название – здравоведение.  

Дальнейшее развитие педагогики здо-

ровья должно пойти по пути разработки ее 

теоретических основ и расширения методи-

ческой базы для изучения факторов, обу-

словливающих адаптивность, работоспо-

собность, рекреацию и резервы здоровья 

субъектов образовательного процесса. Оно 

могло бы явиться основой выработки поли-

тики, направленной на прекращение и 

дальнейшее предупреждение деградации 

генофонда, повышение нравственных, фи-

зических, психических, соматических и ре-

продуктивных возможностей человека в 

текущем столетии. 

Результаты. Профессия учителя – 

творческая, но связанная с коммуникатив-

ной перегрузкой в условиях цейтнота и 

требующая значительного эмоционального 

напряжения. Особенность труда большин-

ства педагогов – вынужденное превышение 

нормативных нагрузок, не всегда благопри-

ятные условия труда, повышенная пси-

хоэмоциональная напряженность. Много-

кратные опросы учителей, обучавшихся на 

курсах повышения квалификации, выявили 

снисходительное отношение к чрезмерной 

занятости, но обеспокоенность стрессоген-

ностью взаимоотношений с учащимися и 

коллегами. Частота упоминания факторов, 

наиболее беспокоящих учителей: отсутствие 

свободного времени – 12%, плохие условия 

труда – 20%, стрессовые ситуации – 68%. 

По мнению некоторых исследовате-

лей, до 40% учителей страдают неврозами, 

при этом 10% из них должны быть под-

вергнуты лечению и не могут работать с 

детьми. Психические нагрузки проявляются 

также в жалобах учителей на головные бо-

ли, расстройства пищеварения, вегетатив-

ные проблемы (повышенная потливость, 

неуверенность в движениях). Поэтому уме-

ние преодолевать нагрузки должно быть 

составной частью профессиональной под-

готовки учителей и важным дополнением 

повышения их квалификации.  

Психосоматические проблемы совре-

менного педагога тесно связаны с его соци-

альным статусом. Вынужденное превыше-

ние нормативных нагрузок, повышенная 
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напряженность труда, осознание непре-

стижности профессии – основные причины 

переутомления, снижения резистентности 

организма, неврозов, психосоматических 

расстройств типа вегето-сосудистых дисто-

ний и артериальной гипертензии. Распро-

страненность этих явлений наряду с почвой 

для мелких, но частых конфликтов в про-

фессиональной среде создают угрозу «по-

рочного круга», из которого иногда не мо-

жет самостоятельно выйти весь педагоги-

ческий коллектив. Хорошо известно, что 

способность переносить эмоциональный 

стресс связана с уровнем эмоциональной 

устойчивости человека, но наши исследо-

вания выявили низкую эмоциональную 

устойчивость у 28% петербургских учите-

лей [2]. Имеется значительная негативная 

динамика этого показателя по мере увели-

чения педагогического стажа и возраста пе-

дагогов. Кроме того, высокий уровень тре-

вожности сохраняется более чем у полови-

ны педагогов всех возрастных групп. Учи-

телей, ощущающих себя здоровыми, оказа-

лось менее 50%. Это еще не самые низкие в 

России показатели. По данным других ис-

следователей, 85% учителей имеют откло-

нения в состоянии здоровья и считают ос-

новными причинами их возникновения 

стресс (74%), недостаток физической ак-

тивности (49%) и экологические факторы 

(33%). У педагогов отсутствует четкий и 

постоянный режим дня. Специфика труда – 

гиподинамия. Лишь 4% мужчин и 1,3% 

женщин регулярно выполняют утреннюю 

гигиеническую гимнастику, у 7% ночной 

сон – 5 часов, у 15% – 6 часов. Совокуп-

ность факторов риска вызывает постоянное 

нервно-психическое напряжение, эмоцио-

нальный стресс. Более 42% учителей после 

напряженной работы не отдыхают. При 

этом около 15% педагогов курят, 5,8% пе-

дагогов часто употребляют алкоголь, 69% 

«употребляют алкоголь в компании и по 

настроению». Наконец, 6,6% педагогов 

«пробовали» наркотические или токсиче-

ские вещества.  

По нашим данным, педагоги низко 

оценивают состояние своего здоровья и от-

мечают его ухудшение в возрасте 21-40 лет, 

а 30% школ Санкт-Петербурга могут быть 

отнесены к числу учреждений высокого 

риска по состоянию здоровья учителей [2]. 

Информированность руководителей образо-

вательных учреждений о состоянии здоро-

вья педагогов явно недостаточна. Столь же 

неопределённы сведения об оздоровитель-

ной работе с учителями (аэробика, шей-

пинг). Более половины учителей низко оце-

нивают свою физическую активность, а 27% 

заявляют об отсутствии физических нагру-

зок. Таким образом, понимание неблагопо-

лучия ситуации не сопровождается деятель-

ностью по ее преодолению. Это может быть 

связано либо с низкой мотивацией здорово-

го образа жизни (то есть, недостаточной 

культурой быта), либо с низким уровнем 

осведомленности в вопросах ЗОЖ, хотя 

78,8% респондентов указали, что они ис-

пользуют информацию о ЗОЖ в учебной 

работе, 59,4% – в воспитательной работе.  

Обсуждение. Таким образом, целесо-

образно рассмотрение деятельности учите-

ля одновременно в двух ракурсах:  

- ответственность за разностороннее 

(нравственное, психическое, физическое, 

соматическое, сенсорное, интеллектуаль-

ное) развитие, формирование здорового об-

раза жизни учащихся; 

- ответственное отношение к своему 

образу жизни и здоровью как детерминан-

там своей профессиональной состоятель-

ности. 

Здравосозидательный аспект деятель-

ности учителя – понятие комплексное. Оче-

видно, был бы ошибочным анализ соб-

ственно педагогической деятельности без 

учета социально-экономических условий 

жизнедеятельности, правового статуса, 

ценностных ориентаций, социальной адап-

тации в обществе и в профессиональной 

среде, специфики профессионального обра-

зования и квалификации, социального зака-

за на конечный продукт деятельности, мо-

тивации деятельности, личностных и кон-

ституциональных особенностей и, наконец, 

образа жизни, функционального состояния 

и резервов здоровья конкретного педагога и 

педагогической популяции в целом. 

Низкий уровень компетентности пе-

дагогов санкт-петербургских школ в обла-

сти здравоведения в значительной степени 

обусловливает недостаточную мотивацию 

здорового образа жизни у учащихся и за-
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трудняет её повышение. Особенно это про-

является в школах повышенного уровня 

(гимназии и лицеи). Таким образом, есть 

основания утверждать, что сохранение и 

укрепление здоровья школьников невоз-

можно без повышения компетентности пе-

дагогов в области ЗОЖ, в том числе, – по-

средством их профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации. 

Сопоставление наших данных с ре-

зультатами, полученными из других источ-

ников и другими методами, позволило вы-

явить следующие отрицательные тенден-

ции в профессиональной деятельности пе-

дагогов: 

1.  Здоровье учащихся и педагогов 

находится в зоне повышенного риска и 

требует безотлагательных мер по его 

улучшению. 

2.  Здравотворческая работа нужна 

всем школам, но представления учителей о 

характере и формах этой работы имеют 

значительные различия. 

3.  Уровень осведомлённости боль-

шинства педагогов в области ЗОЖ (в том 

числе, и руководителей образовательных 

учреждений) низок.  

4.  Стремление руководителей учре-

ждений повысить культуру здоровья педа-

гогов не всегда совпадает с желанием самих 

педагогов.  

Характерной особенностью совре-

менности явилось постарение всех звеньев 

отечественной системы образования. Об-

разно говоря, вся образовательная система 

держится на специалистах пенсионного 

возраста. Эта особенность не обошла сто-

роной и систему общего образования. По-

этому наше специальное исследование бы-

ло ориентировано на возрастные особенно-

сти учительского труда. В исследовании 

участвовали 457 учителей разного возраста 

из 15 общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга и его окрестностей [6]. Для 

оценки состояния здоровья, образа жизни, 

функционального состояния, профессио-

нального и социального статуса использо-

ван комплекс методов: интервью, анкетный 

опрос, анамнез жизни, тесты САН (само-

чувствие, активность, настроение), карто-

графии [5], реактивной и личностной тре-

вожности по шкале самооценки Ч.Д. Спил-

бергера в модификации Ю.Л. Ханина. 

Выявлен возрастной дисбаланс в об-

следованных педагогических коллективах 

(таблица 1). Доля учителей старше 50 лет 

(22%) превышает количество молодых учи-

телей (16%), что является отражением про-

блемы, появившейся в 90-е годы ХХ столе-

тия и имеющей тенденцию к нарастанию. 

Низкий уровень оплаты труда педагогов и 

недостаточная материальная база образова-

тельного процесса в конце ХХ века снизили 

престижность профессии и вызвали отток 

молодых учителей из сферы образования. 

Учительство стареет, но об учителе старше 

50 лет забыли, он остался один на один со 

своими проблемами. Проблема здоровья 

для большинства учителей старше пятиде-

сяти лет является центральной, но наряду с 

этим отношение к своему здоровью можно 

назвать небрежным. У учителей отсутству-

ет научно обоснованное понимание сущно-

сти здорового образа жизни . 

По данным нашего опроса, удельный 

вес учителей старше 50 лет, имеющих хро-

нические болезни, вдвое превышает анало-

гичный показатель молодых учителей (таб-

лица 1). С возрастом увеличивается психо-

соматическая заболеваемость педагогов, 

связанная, прежде всего, с профессиоген-

ным стрессом. Обследование по картогра-

фической методике позволило экстренно 

оценить психосоматический статус педаго-

гов через их самоощущения. Учителей 

старшей возрастной группы, ощущающих 

себя здоровыми, оказалось менее 40%, чуть 

выше 50% имели ощущения уверенности в 

себе и безопасности.  

Таблица 1 

Распределение обследованных учителей по возрасту и хронической заболеваемости 
 

Возраст, лет До 30 31-40 41-50 51-60 Более 60 Все возрасты 

Количество  

опрошенных 

73 

(16%) 

138 (30%) 144 

(32%) 

74 (16%) 28 

(6%) 

457 

(100%) 

Имеющие  

хронические болезни 

24 (33%) 69 (50%) 88 (61%) 53 (72%) 20 

(71%) 

254 

(55,6%) 
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Низкие значения эмоциональной 

устойчивости имеют 28% учителей. Кроме 

того, наблюдается значительная негативная 

динамика выявленного показателя эмоцио-

нальной устойчивости по мере увеличения 

педагогического стажа и возраста педаго-

гов. Указанная тенденция снижения эмоци-

ональной устойчивости лежит в основе вы-

являемого у педагогов психологического 

феномена «выгорания» в виде эмоциональ-

ной и интеллектуальной истощенности, ре-

дуцированной работоспособности и де-

прессивных переживаний. Постоянная вы-

сокая тревожность выявлена у большинства 

учителей старше 50 лет. 

Замечено, что для учителей-

пенсионеров здоровье выступает как идеал, 

как то, что уже уходит, но за что надо бо-

роться. Для молодых оно более обезличено, 

как принимаемая норма общества, как 

своеобразный культурный стандарт пове-

дения. В связи с этим интересными оказа-

лись представления учителей старше 50 лет 

о факторах, оказывающих влияние на здо-

ровье человека (таблица 2). 

Таблица 2 

Представления пожилых педагогов о факторах,  

в наибольшей степени определяющих состояние здоровья 
Факторы, влияющие на здоровье Распределение ответов «да»,% 

Образ жизни 59 

Наследственность 20 

Внешняя среда 15 

Состояние здравоохранения 6 
 

Несмотря на обилие публикаций о не-

благоприятном влиянии экологических 

факторов на здоровье городского населе-

ния, оценки учителей оказались смещён-

ными в сторону образа жизни и наслед-

ственности. В то же время результаты ин-

тервью показали, что понимание значимо-

сти образа жизни не проявляется в деятель-

ности по оптимальному его формированию. 

Низкая значимость состояния здравоохра-

нения обосновывается тем, что, по данным 

опроса учителей, сложился серьезный де-

фицит в получении ими квалифицирован-

ной медицинской помощи. Не вызывает 

удивления факт, что показатели здоровья 

учителя снижаются по мере увеличения 

стажа работы. Известно, что стаж 15-20 лет 

имеет такие характеристики как «педагоги-

ческий криз», «истощение», «выгорание». 

У 30% учителей показатель степени соци-

альной адаптации не выше, чем у больных 

неврозами. Синдром профессионального 

выгорания связан с длительным стрессом и 

психической перегрузкой, приводящими к 

эмоциональному истощению организма. 

При этом трудовая деятельность характери-

зуется достаточно низкой субъективной 

значимостью для человека, которому свой-

ственны низкая стрессоустойчивость, огра-

ниченная способность к релаксации, чув-

ство страха и т.д. У такого педагога посто-

янно имеют место дополнительные психи-

ческие нагрузки. Угрозой профессиональ-

ному благополучию и долголетию учителя 

являются косность, упрощенчество, заорга-

низованность, низкий уровень профессио-

нального самосознания. Ситуация усложня-

ется также вследствие завышенных притяза-

ний руководителей образовательных учре-

ждений по отношению к старому (следова-

тельно, более опытному) педагогу: чем вы-

ше уровень профессионального мастерства, 

тем более заметен напряженный и интен-

сивный характер труда, приводящий к по-

вышенной утомляемости и нервной нагруз-

ке.  

Педагогические кризы сопряжены не 

только с изменением психосоматического 

статуса стареющего педагога. Появляются 

профессиональные и социальные пробле-

мы. Свыше 90% учителей, проработавших в 

школе четверть века, имеют собственную 

методику преподавания, а 48% считают, 

что в их опыте «есть изюминка». Среди та-

ких педагогов 28% оказываются сторонни-

ками решительных действий и зачастую 

оказываются нетерпимыми. Завышенная 

оценка своего профессионального мастер-

ства, «прирастание» к своим излюбленным 

приёмам чаще всего мешают учителю осо-

знать, что по старым алгоритмам работать 

нельзя. Более того: спешка, порождаемая 
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увеличением нагрузки, не позволяет свое-

временно найти нечто новое в работе. Ста-

тус лидера может порождать максимализм 

в суждениях и действиях. Эти проявления 

криза могут затянуться на месяцы и годы, и 

такой самодостаточный учитель, уверен-

ный, что он реализует педагогические ин-

новации, фактически становится невоспри-

имчивым к новому.  

Высокая эмоциональная напряжен-

ность в работе учителя вызывается наличи-

ем большого числа факторов стресса. Это 

такие особенности деятельности, как высо-

кий динамизм, нехватка времени, рабочие 

перегрузки, сложность возникающих педа-

гогических ситуаций, ролевая неопреде-

ленность, социальная оценка, необходи-

мость осуществления частых и интенсив-

ных контактов, взаимодействие с различ-

ными социальными группами и т.д. Неко-

торые учителя пенсионного возраста ста-

раются снять хроническое нервное напря-

жение интенсивными физическими упраж-

нениями по принципу «бегом от инфаркта». 

Но эти попытки не всегда имеют положи-

тельный результат, потому что выполняют-

ся без учета возрастных особенностей. 

Медленная врабатываемость пожилого че-

ловека требует постепенного и осторожно-

го повышения физической нагрузки на 

каждом занятии, начиная с низкой интен-

сивности. Максимум нагрузки желателен во 

второй половине занятия, а затем должно 

начинаться снижение нагрузки. Повторную 

нагрузку по времени следует несколько 

отодвинуть с учетом замедленного восста-

новления функциональных показателей и 

самочувствия.  

Заключение. В системе рыночных 

отношений здоровье становится базовым 

свойством человека, его субъективной цен-

ностью, экономическим фактором. Здоро-

вый учитель становится для своих учеников 

еще и учителем здорового образа жизни, 

всем своим поведением убеждает их в том, 

что именно в этом заключено благополучие 

каждого, семьи, коллектива и общества в 

целом. 

Комплекс тренингов физиологическо-

го, психофизиологического и психологиче-

ского характера в сочетании с приёмами 

арт-терапии, двигательной активностью, 

мерами фито– и аромапрофилактики обес-

печивает стойкий эффект адекватизации 

психического статуса, вегетативных и со-

матических показателей функционального 

состояния человека.  

Таким образом, альтернативой кон-

сервативному подходу к повышению ква-

лификации педагогов может явиться един-

ственно возможный в современных услови-

ях путь совершенствования методологии 

образования, предпосылки которого – со-

отнесение целей, задач, условий и средств 

образовательной системы с личностным 

потенциалом, мотивацией, образом жизни и 

здоровьем субъектов образовательного 

процесса. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье авторы рассматривают сложное и многогранное научное поня-

тие «профессиональная определенность» в педагогической деятельности. Процесс професси-

онального становления педагога – сложный процесс, который можно рассматривать как не-

прерывный пожизненный процесс усвоения общественных ценностей, профессиональных норм 

и правил, отношений с другими людьми. В результате этого процесса создается портрет со-

временного учителя, представленный в статье.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессионализм, профессио-

нальный рост, предрасположенность, профессиональные трудности.  

Abstract. In the article, the authors consider a complex and multi-faceted scientific concept of 

"professional certainty" in pedagogical activity. The process of professional formation of a teacher is 

a complex process that can be considered as a continuous lifelong process of assimilation of social 

values, professional norms and rules, and relationships with other people. As a result of this process, 

a portrait of a modern teacher is created, which is presented in the article. 

Keywords: professional self-determination, professionalism, professional growth, predisposi-

tion, professional difficulties. 

 

Введение. Феномен профессиональ-

ного самоопределения достаточно подроб-

но рассматривается в цикле психолого-

педагогических дисциплин как своеобраз-

ный процесс и этап выбора личностью 

профессиональной деятельности. Между 

тем существует точка зрения, согласно ко-

торой профессиональное самоопределение 

не ограничивается определенным этапом 

онтогенетического развития, а продолжает-

ся в течение всей жизни. Необходимо опре-

делить объем этой важной научной дефи-

ниции, такая попытка будет предпринята в 

статье.  

Материалы и методы. Н.С. Пряжни-

ков называет несколько типов самоопреде-

ления личности в контексте её трудовой де-

ятельности: самоопределение в конкретной 

трудовой деятельности, самоопределение на 

конкретном трудовом посту, самоопределе-

ние на уровне конкретной специальности, 

самоопределение в конкретной профессии, 

жизненное самоопределение (профессия 

может явиться средством реализации опре-

деленного образа жизни), личностное само-

определение, самоопределение личности в 

культуре [6, с. 17-24]. Кроме того, пока осу-

ществляется процесс профессиональной со-

циализации, а он бесконечен, осуществляет-

ся и самоопределение [1]. 

Э.Ф.Зеер, рассматривая профессио-

нальное самоопределение на разных стади-

ях становления личности (от дошкольного 

детства до пожилого возраста), характери-

зует основные виды деятельности на этих 

этапах в контексте профессионального ста-

новления. Согласно его взглядам, именно в 

возрасте от 23 до 27 лет личность проявляет 

социально-профессиональную активность. 

Она имеет определенный профессиональ-

ный опыт и место работы, определенные 

профессиональные достижения. Наряду с 

этим у многих молодых людей наблюдается 

психологический дискомфорт, обусловлен-

ный нереализованными возвышенными 

профессиональными планами. Ревизия 

профессиональной жизни инициирует 

определение новых жизненно значимых 

целей. Реализация этих целей может про-

явиться в виде совершенствования и повы-

шения профессиональной квалификации, 

или в виде инициирования повышения в 

должности, или в смене работы, или в вы-

боре смежной или новой профессии. То 

есть проблема профессионального само-

определения вновь становится актуальной.  

Как отмечает В.В.Баранов, это тем 

более важно сегодня, когда «…особую ак-

туальность приобретает обеспечение лич-

ности стартовых условий в образователь-

ном процессе для развития и саморазвития 



23 

ее конкурентоспособности на протяжении 

всей жизни» [5]. 

Результаты. Период зрелости (от 27 

до 55 лет) является наиболее продуктивным 

возрастом в профессиональном плане осо-

бенно для учителя. Высокий профессиона-

лизм, характерный для этого периода. Поз-

воляет человеку реализовать себя как лич-

ности, как профессионала. На данном этапе 

происходит полная погруженность в про-

фессиональную жизнь, проявляется макси-

мальная готовность к педагогической дея-

тельности, осознанная профессиональная 

позиция, постоянное подтверждение своей 

профессиональной значимости, профессио-

нальное самоутверждение. Однако имеют 

место быть состояния неудовлетворенности 

своим профессиональным и должностным 

статусом, уровнем собственной квалифика-

ции. Таким образом, актуализируется про-

блема профессионального определения на 

новом уровне.  

Люди пожилого возраста, особенно в 

ситуации вынужденного ухода на пенсию 

испытывают серьезные психологические 

перегрузки в связи с тем, что их професси-

онально важные качества, профессиональ-

ные знания, умения, профессиональный 

опыт становится невостребованным. Для 

большинства пенсионеров характерны пси-

хологическая растерянность, ощущение 

«профессиональной беспризорности», дез-

интеграция из профессиональной среды, 

которые вызывают тягостные переживания 

и в итоге ускоряют социальное и физиоло-

гическое старение [3, с.113-115]. Как ни 

странно на первый взгляд, проблема про-

фессионального самоопределения не мину-

ет человека и в предпенсионном, и в пенси-

онном возрасте. В контексте нашего иссле-

дования, данные положения позволяют 

определить примерные сроки процесса 

формирования полной профессиональной 

готовности. Как таковая она может быть 

начата после того, как личность закончила 

профессиональную подготовку и приступи-

ла к профессиональным обязанностям. 

Сигналом для начала этого процесса может 

стать личностная потребность перейти на 

новый профессиональный уровень. Весь 

предшествующий период можно считать 

подготовительным, благоприятным для 

развития мобильности на первом (согласно 

нашей схеме) деятельностном уровне. 

Изучение уровня удовлетворенности 

педагогов профессией и работой позволяет 

заключить, что он достаточно высок (удо-

влетворены и профессией, и работой – 48%; 

«профессией, а работой не очень» – 28%; 

«работой – да, профессией – нет» – 10%; 

«ни работой, ни профессией» – 4%). 

Ответы на вопрос «Что больше всего 

не устраивает Вас в своей работе» – позво-

лили сгруппировать факторы неудовлетво-

ренности учителей своей работой. В первой 

группе доминирующей является «неудо-

влетворенность низким уровнем престижа 

образования» – 90%; невысокий заработок 

– 78%. Во второй группе представлены 

собственно профессиональные проблемы: 

«нервно-психические перегрузки» – 41%; 

«неудовлетворительная материальная база 

школы» – 28%; «нерешенность социально-

бытовых проблем», «отсутствие возможно-

стей для повышения квалификации» – по 

25%. В третьей группе – проблемы кон-

кретные, такие, как «отношения в коллек-

тиве» – 15%, «отношения с учениками» – 

10%; «стиль работы руководства» – 13%. 

Обсуждение. Профессиональное ста-

новление личности – процесс многоплано-

вый. Преломляясь через призму индивиду-

альных особенностей каждого человека, он 

предполагает наличие объективного и 

субъективного содержания. Этот процесс 

охватывает не только учебно- воспитатель-

ную деятельность образовательных учре-

ждений, в том числе и профессиональных, 

но и саму профессиональную деятельность. 

Специфика сложившейся в образова-

тельной сфере ситуации заключается в 

том, что процессы профессиональной со-

циализации, адаптации, самоопределения 

учителя не успевают за стремительными 

изменениями в образовательных системах, 

связанными со структурной модернизаци-

ей сферы. 

Опыт показывает, что в процессе 

практической реализации подходов, 

направленных на формирование социаль-

ной позиции педагога и его профессио-

нальной готовности, исследователю необ-

ходимо обращать внимание на изучение как 

внешней, так и внутренней систем цен-
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ностных отношений личности, раскрывая 

общий характер взаимодействия двух си-

стем. Соизмерение личностью «внешних» и 

«внутренних» ценностей придает смысл 

существованию человека, ставит его в по-

зицию личной ответственности за свои дела 

и поступки, тем самым, оберегая личность 

от «раздвоения». 

Применительно к профессиональной 

деятельности специфичным является пози-

тивное влияние на формирование профес-

сиональной готовности, содержания педа-

гогического труда, отношений, возникаю-

щих в познавательной и педагогической 

деятельности между ее участниками в ходе 

подготовки к профессии и ее освоения. 

Рассматривая педагогическое образо-

вание как процесс, как систему технологий 

и способов передачи и усвоения знаний, 

можно выделить два важных дидактиче-

ских принципа. Первый определяет обуче-

ние как передачу новых знаний и контроль 

за их усвоением: главная роль при этом 

принадлежит педагогическому вузу. Вто-

рой предполагает реализацию практико-

ориентированного учебного процесса как 

активную самостоятельную деятельность 

обучающегося при организующей и кон-

сультирующей роли педагога вуза. Второй 

принцип гораздо более соответствует под-

готовке мобильной личности учителя-

профессионала с высоким уровнем готов-

ности к труду. Очевидно и то, что такой 

принцип требует серьезного пересмотра 

всей организации учебного процесса в си-

стеме педагогического образования, то 

есть ответа на вопросы «как учить?» и 

«чему учить?». Это невозможно без орга-

низации и проектирования деятельности 

будущих учителей по приобщению их к 

инновационным процесса, без включения 

их в активную деятельность, без перевода 

процесса обучения и воспитания в плос-

кость творческого развития. Именно в та-

ком общении создается сплав интеллекту-

ально- познавательного аспекта с ценност-

ным осмыслением того, что познается. 

В общих чертах профессиональное 

самоопределение педагога есть «достигну-

тая предрасположенность к деятельности» 

и определяется уровнем профессиональ-

ных ценностных ориентаций через приоб-

щение его именно к той форме деятельно-

сти, к которой каждый наиболее предрас-

положен. Предрасположенность определя-

ется уровнем профессиональных ценност-

ных ориентаций, интересов будущих учи-

телей, с одной стороны, и условиями, где в 

наибольшей мере могут проявиться их ин-

дивидуальные склонности, способности и 

личностные качества. Труд человека, 

нашедшего себя в определенной деятель-

ности, получающего удовлетворение от 

этой деятельности, открывает перспективы 

для творчества, ибо только в свободном 

труде личность реализует свои возможно-

сти. Напротив, немотивированный про-

фессиональный труд всегда является ис-

точником внутреннего конфликта челове-

ка, и это зачастую приводит к тому, что 

человек ищет компенсацию в других видах 

деятельности. С этих позиций мы рассмат-

риваем труд учителя не только как эконо-

мически обусловленную ценность, но и 

как эффективное средство развития поло-

жительных качеств личности человека в 

течение всей его профессиональной жизни. 

А результаты профессиональной ориента-

ции, таким образом, непосредственно вли-

яют на качество педагогического труда 

(напрямую зависящего от удовлетворенно-

сти трудом) и на систему психологических 

установок личности, обусловливающих ее 

мобильность в социальных отношениях и в 

педагогической деятельности. 

Профессиональное самоопределение 

представляет собой сложный по содержа-

нию, многоэтапный процесс развития лич-

ности как субъекта трудовой деятельности. 

В этой связи С.Г. Заболотная отмечает, что 

«… данный процесс заключается в форми-

ровании личностью своего отношения к 

профессионально-трудовой сфере, а также 

являет собой способ самореализации, до-

стигаемой, благодаря согласованию внут-

риличностных и социально- профессио-

нальных потребностей» [3]. Далее автор 

говорит о том, что профессиональное са-

моопределение не заканчивается и не 

ограничивается завершением профессио-

нальной подготовки по избранной профес-

сии, оно охватывает весь жизненный и 

трудовой опыт человека. 
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А.В. Кирьякова рассматривает про-

фессиональное самоопределение как спо-

собность, возможность и готовность (кур-

сив наш) человека строить свою професси-

ональную жизнь в соответствии со своей 

индивидуальностью; как способность к 

саморегуляции и как способ взаимодей-

ствия личности и общества [5].  

Современный «портрет» профессио-

нала-педагога должен включать три ос-

новные составляющие, согласно которым 

он выступает: 

а) субъектом собственно педагогиче-

ской деятельности в широком смысле слова, 

то есть является не только носителем и 

трансформатором определенной совокупно-

сти знаний основ наук, но и организатором 

развития человеческих способностей, твор-

ческих и когнитивных качеств личности; 

б) субъектом управления образова-

тельным и воспитательным процессами. В 

ходе реализации этой функции педагогу-

профессионалу необходимо прогнозиро-

вать, проектировать и конструировать 

процесс развития образовательных систем; 

в) субъектом собственного развития, 

продуцирующего перспективы своего 

профессионального роста. 

Заключение. Процесс становления 

профессиональной позиции личности пе-

дагога, выражающийся в постоянном по-

вышении и достижении необходимого 

уровня готовности, можно рассматривать 

как непрерывный пожизненный процесс 

усвоения общественных ценностей, про-

фессиональных норм и правил, отношений 

с другими людьми, то есть того, что позво-

ляет учителю ориентироваться в мире тру-

да и способствует реализации себя в нем. 

Педагогическая деятельность – цен-

ность не только социальная и экономиче-

ская, но и нравственная, этическая, эстети-

ческая. Вместе с тем, профессиональное 

становление личности опирается на ре-

зультаты нравственной, этической, эстети-

ческой социализации личности [1]. 

Профессиональное самоопределение 

учителя является основным элементом 

общего процесса развития личности. Про-

фессиональная направленность возникает 

не просто как проекция системы внешних 

воздействий на личность, но и является и 

следствием сложного взаимодействия 

внутренних функциональных, индивиду-

альных психологических особенностей 

субъекта педагогической деятельности и 

широкого спектра внешних факторов, в 

совокупности определяющих интериори-

зацию профессиональных ценностей. 

Таким образом, определенный (хотя 

бы необходимый и достаточный) уровень 

профессиональной готовности педагога 

позволяет ему осуществлять собственное 

перемещение по вектору профессиональ-

ного и социального роста. 
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ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: 
СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ 

 

Аннотация. Российская образовательная система меняет принципы работы с обуча-

ющимися: наблюдается переход от традиционных подходов в обучении, воспитании и разви-

тии личности к приоритетным задачам, связанным с её развитием и саморазвитием. Автор 

рассматривает возможности некоторых образовательных технологий, которые позволяет 

осуществлять саморазвитие личности как сознательный процесс личностного становления. 

Они способствуют становления творческого саморазвития студентов вуза гуманитарного 

профиля, выражающегося в активности личности и ее направленности на совершенствова-

ние личностных особенностей, вводят личность обучающегося в режим саморазвития, на 

каждом возрастном этапе поддерживают и стимулируют его.  

Ключевые слова: образовательные технологии, саморазвитие, поддерживающий под-

ход, мотивационная среда, рефлексия, самопознание, самоорганизацию, самореализацию, са-

мообразование. 

Abstract. The Russian educational system is changing the principles of working with students: 

there is a transition from traditional approaches in teaching, upbringing and personal development to 

priority tasks related to its development and self-development. The author considers the possibilities 

of some educational technologies that allow for self-development of the individual as a conscious 

process of personal formation. They contribute to the formation of creative self-development of stu-

dents of the University of Humanities, which is expressed in the activity of the individual and its focus 

on improving personal characteristics, introduce the student's personality into the self-development 

mode, support and stimulate it at each age stage. 

Keywords: educational technologies, self-development, supportive approach, motivational envi-

ronment, reflection, self-knowledge, self-organization, self-realization, self-education. 

 

Введение. Современные тенденции и 

изменения в социально-экономических и 

социально-политических сферах общества 

привели к необходимости реформирования 

системы образования в части поиска науч-

но обоснованных технологий саморазви-

тия личности. Ориентируясь на опыт пере-

довых зарубежных стран, российская обра-

зовательная система меняет принципы ра-

боты с обучающимися: наблюдается пере-

ход от традиционных подходов в обуче-

нии, воспитании и развитии личности к 

приоритетным задачам, связанным с её 

развитием и саморазвитием. В данном 

контексте современные образовательные 

парадигмы ориентированы на актуализа-

цию творческого потенциала обучающихся 

и концептуализацию идей креативного об-

разования. 

Необходимо отметить, что в самораз-

витии личности в условиях цифровой 

трансформации образования определяю-

щую роль играют специфические инстру-

менты, в роли которых выступают образо-

вательные технологии. Названные техно-

логии обеспечивают саморазвитие субъек-

тивности, которое определяется как ответ-

ственное авторское отношение к своей 

субъективной реальности и способность 

менять свое Я-бытие согласно собствен-

ным потребностям, желаниям, стремлени-

ям, согласно своему выбору.  

О саморазвитии можно говорить то-

гда, когда человек сам осознанно и целе-

направленно ищет и находит выход из 

кризиса развития «Я»; и при этом у чело-

века меняется отношение к миру, себе, 

людям, появляются новые черты личности, 

способы деятельности, человек строит но-

вые нормы и отношения в общности.  

Здесь мы считаем необходимым 

остановиться на вопросах формирования 

саморазвитии субъективности студентов 

вуза гуманитарного профиля, которые от-

носятся к категории специалистов социо-

номных, помогающих профессий.  

Остановимся на характеристике об-

разовательной среды, которая направлена 
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на творческое развитие и саморазвитие 

обучающихся. Для образовательной среды 

этого типа характерно сочетание ценно-

стей и норм которые имеют разную аксио-

логическую основу, взаимодополняют 

друг друга и направлены на создание усло-

вий, для проявления обучающимися твор-

ческой активности. Определяющим эле-

ментом этой образовательной среды явля-

ется готовность обучающегося к измене-

нию самого себя, что проявляется в само-

детерминации, которая определяется как 

способность человека являться причиной 

собственных решений и действий, само-

стоятельно определять (детерминировать, 

направлять) свои решения и действия. В 

этой связи, в качестве образовательного 

результата в творчески ориентированной 

образовательной среде выступает готов-

ность к творческому саморазвитию. 

С педагогической точки зрения го-

товность к творческому саморазвитию за-

ключается в том, что сам человек (как 

субъект) начинает осознавать ценность 

собственного позитивного изменения и 

направляет свою деятельность к достиже-

нию высших проявлений в творчестве. 

При этом его деятельность строится на по-

вышении чувства собственного достоин-

ства через выдвижение позитивных целей 

и их успешное достижение, через повыше-

ние уровня знаний, способностей, через 

изменение системы ценностей и форм по-

ведения. Логика формирования готовности 

к творческому саморазвитию должна идти 

по восходящей, приводя к расширению и 

углублению как бытия обучающегося, так 

и его действования). Именно поэтому ве-

дущим подходом, который получил рас-

пространение на уровне обучения и воспи-

тания личности в творчески ориентиро-

ванной образовательной среде, является 

поддерживающий подход.  

Материалы и методы. Для нашего 

исследования существенную роль имеют 

концептуальные основания этого подхода, 

представленные в ряде работ отечествен-

ных учёных.  

Необходимо отметь, что поддержи-

вающий подход к саморазвитию личности 

развивается в современных эмпирических 

исследованиях. Эффективность данного 

подхода показана, например, в работе О.Г. 

Холодковой. Автором установлено, что 

более выраженным стремлением к самосо-

вершенствованию, знанием его элементар-

ных способов обладают дети (младшие 

школьники), растущие в семьях, где дан-

ными свойствами обладают родители. Та-

ковыми являются полные семьи и семьи, 

где родители имеют высшее образование. 

При этом, безотносительно к семейной си-

туации развития, уровень стремления к 

самосовершенствованию у младших 

школьников может быть повышен в ходе 

целенаправленной педагогической работы. 

Установлено, что более высоким по срав-

нению с контрольной группой уровнем 

стремления к самосовершенствованию от-

личаются дети, обучающиеся по специаль-

ной программе (включающей курс «Чело-

векознание»). Этот факт позволил автору 

прийти к выводу о том, что «младший 

школьный возраст в условиях специально 

организованной педагогической системы 

становится сензитивным для развития 

предпосылок и начальной формы стремле-

ния к самосовершенствованию» [2, с. 6].  

Исследование Е. Н. Лариной посвя-

щено разработке психолого- педагогиче-

ских технологий помощи в формировании 

способности к саморазвитию у старших 

подростков [3]. Выделенные и системати-

чески упорядоченные Е. Н. Лариной в 

форме теоретико-методологической моде-

ли критерии, условия, цели психолого- пе-

дагогические средства формирования спо-

собности к саморазвитию (таблица) пред-

ставляются весьма полезными для разра-

ботки стратегии саморазвития личности в 

аспекте творческой деятельности. 
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Таблица 

Психолого-педагогическая технология помощи в формировании способности 

к саморазвитию у подростков (Е. Н. Ларина) 
 

Компоненты 

способности 

к развитию 

Мотивационно-

ценностный 

Оценочно  

ориентационный 

Рефлексивно-

результативный 

Содержание Совокупность мотива-

ционных образований 

и ценностных ориен-

таций, побуждающих и 

направляющих само-

развитие 

Система ориентаций в 

деятельности по самораз-

витию и обобщения 

оценка себя как субъекта 

данной деятельности 

Комплекс новообразова-

ний, являющихся осо-

знанным результатом са-

моразвития 

Критерии Интерес к саморазви-

тию 

Личностная значи-

мость саморазвития 

Осознанная потреб-

ность в саморазвитии 

Обобщенный образ «Я» 

как субъекта саморазви-

тия 

Положительный прогноз 

вероятности достижения 

успеха в деятельности по 

саморазвитию 

Программа саморазвития 

Владение средствами са-

моразвития  

Осознание процесса и 

результата саморазвития 

3. Прогноз дальнейшего 

саморазвития 

Условия Развитие мотивацион-

но-ценностного отно-

шения к саморазвитию 

Формирование обобщен-

ного образа «Я» как 

субъекта саморазвития 

Формирование умений 

самоуправления, рефлек-

сия процесса и результа-

та саморазвития 

Средства Просвещение, убежде-

ние, внушение, личный 

пример, мотивацион-

ный тренинг 

Тренинг самопознания, 

процедуры обратной свя-

зи, эмоциональная под-

держка 

Тренинг личностного ро-

ста, реализация развива-

ющего потенциала учеб-

ных предметов 

Результат Устойчивая мотивация 

саморазвития 

Субъективная готовность 

к саморазвитию 

Способность к само-

управлению 

 

Исследование Н.Г. Григорьевой яв-

ляется примером педагогического подхода 

к проблеме становления саморазвития 

личности. В психологии при решении дан-

ной проблемы часто ограничиваются об-

ращением к одним лишь внутренним ре-

сурсам. Саморазвитие в этом случае мыс-

лится как выработка индивидуальной жиз-

ненной позиции через самопознание и са-

моопределение. Теоретической основой её 

исследования послужило выделение среди 

предпосылок к саморазвитию личности 

двух групп: «одна обусловлена внутрен-

ним состоянием индивида (биопсихологи-

ческие) и выражается в убеждениях, чув-

ствах, стремлениях, поступках человека, а 

другая обусловлена состоянием окружаю-

щей среды (культурные) и проявляется в 

предоставлении свободы, оптимальном 

сочетании социализации и индивидуализа-

ции, в наличии взаимоуважения и сопере-

живания, в создании атмосферы доброже-

лательности и творчества» [4]. Не умаляя 

значения внутриличностного фактора, ис-

следователь настаивает на необходимости 

создания такой образовательной среды, 

которая будет стимулировать и поощрять 

саморазвитие студентов: «целенаправлен-

ное саморазвитие личности возможно в 

саморазвивающихся сообществах при вза-

имодействии с саморазвивающимися лич-

ностями в окружении экоцентрической 

культуры» [4, с. 20].  

Результаты. Педагогическое обеспе-

чение саморазвития, по словам Н.Г. Гри-

горьевой, «представляет собой педагоги-

ческую помощь студенту в интериориза-

ции внешних факторов саморазвития в его 

личностные с одновременным наращива-

нием, обогащением существующих внут-
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ренних факторов и доведением общего по-

тенциала саморазвития до уровня самодо-

статочности» [4, с. 24]. Исследователь по-

казывает, что саморазвитие личности бу-

дет идти гораздо эффективнее и станет 

преимущественной жизненной стратегией 

для большего числа студентов, если их 

стремление к саморазвитию встретит под-

держку, а не сопротивление среды. 

Итак, осуществление педагогических 

воздействий, побуждающих и поддержи-

вающих саморазвитие личности, является, 

как подчеркивают современные исследо-

ватели, одной из важнейших задач совре-

менного образования. Для решения этой 

задачи могут быть использованы различ-

ные образовательные технологии. 

По нашему мнению, в целях станов-

ления творческого саморазвития студентов 

вуза гуманитарного профиля, выражающе-

гося в активности личности и ее направ-

ленности на совершенствование личност-

ных особенностей, необходимо развивать у 

них рефлексию, навыки самодиагностики 

и саморегуляции, подкреплять их самосто-

ятельность в стратегических видах жизне-

деятельности, включая целеполагание и 

планирование, связанные с выработкой 

продуктивных стратегий поведения и дея-

тельности в профессионально- ориентиро-

ванных ситуациях. 

Анализируя цели деятельности пси-

холога в школе и направления его сов-

местной работы с учителем, А.К. Маркова 

обращает внимание на то, что главная их 

задача – «обеспечить продвижение каждо-

го ученика на уровне его возможностей, 

актуализировать стимулы к саморазви-

тию» [5, с. 144]. Для ее реализации автор 

предлагает в индивидуальной диагностике 

развития школьника выделять, помимо зо-

ны актуального развития (что ученик мо-

жет сегодня, что сложилось в результате 

прошлого опыта) и зоны ближайшего по-

тенциального развития (что он сможет зав-

тра с помощью учителя, других людей), 

зону ближайшего саморазвития (что смо-

жет школьник завтра в процессе личност-

ного саморазвития). «Границы зоны бли-

жайшего саморазвития, – поясняет А. К. 

Маркова, – находятся между задачами, ко-

торые ставит и помогает решать школьни-

ку взрослый, и теми, что ученик ставит и 

решает самостоятельно» [5, с. 143]. Глав-

ная задача образования – стимулировать 

саморазвитие учащихся, приучая их быть 

ответственными за свое развитие. Эта идея 

имеет для нас принципиальное значение, 

так как именно такое качество личности, 

как ответственность личности за свои дей-

ствия и поступки, обеспечивает формиро-

вание у осужденных установок на просо-

циальную деятельность. 

С учётом выявленных нами особен-

ностей образовательной среды в совре-

менном вузе, в процессе саморазвития сту-

дентов вуза гуманитарного профиля целе-

сообразно использовать технологию само-

развития, которую предлагает Г.К. Селев-

ко [6]. Главная цель, которая ставится пе-

ред педагогическим коллективом и каж-

дым педагогом, реализующим эту техно-

логию, – ввести личность обучающегося в 

режим саморазвития, на каждом возраст-

ном этапе поддерживать и стимулировать 

этот режим, формировать веру в себя, 

обеспечивать инструментарием саморазви-

тия. Автор рассматривает переход к педа-

гогике саморазвития как приоритетную 

задачу современной системы обучения и 

воспитания. Принципиальным ее отличием 

является признание обучающегося не 

только субъектом обучения, но и субъек-

том собственной жизнедеятельности 

(пусть еще во много потенциальным). 

Усилия педагогов должны быть направле-

ны не только на развитие ученика как 

субъекта учебной деятельности с опорой 

на его познавательную мотивацию, но и на 

становление школьника как субъекта жиз-

недеятельности, развитие самоуправляю-

щих механизмов его личности. 

Ещё одна технология, направленная 

на стимулирование саморазвития, которую 

можно использовать в вузах гуманитарно-

го профиля, была предложена А. Г. Асмо-

ловым. Он предлагает систему вариатив-

ного образования, в рамках которой «ре-

бенок приобщается к культуре, т.е. овладе-

вает способами мышления и способностя-

ми, посредством которых люди на протя-

жении многих веков строили мировую ци-

вилизацию» [7, с.8]. Разрабатываемая ав-

тором технология направлена на формиро-
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вание в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми картины мира, 

способной обеспечить ориентацию лично-

сти в различных жизненных ситуациях, в 

том числе и в ситуациях неопределенно-

сти. А.Г. Асмолов рассматривает «вариа-

тивное образование как процесс, направ-

ленный на расширение возможностей ком-

петентного выбора личностью жизненного 

пути и на саморазвитие личности» [7, с.5]. 

Эта технология предоставляет личности 

возможности для развития и учит делать 

выбор из этих возможностей, что является 

важнейшей компетенцией в современной 

социальной ситуации неопределенности. В 

рамках этой технологии обучающиеся не 

только приобщаются к достижениям куль-

туры, но и учатся быть созидателями куль-

туры. «Культуротворческая функция само-

развития, – подчеркивает И.А. Шаршов, – 

состоит в творческом характере жизнедея-

тельности личности, направленности на 

осознание и преобразование себя и откры-

тие мира» [8, с. 23]. Данная функция, по 

мнению автора, реализуется с помощью 

творчества и интеллекта через механизм 

саморазвития, включающий в себя четыре 

функциональных блока- стадии: самопо-

знание, самоорганизацию, самореализа-

цию, самообразование.  

Заключение. Наш опыт показывает, 

что функционирование данных блоков в 

вузах гуманитарного профиля, позволяет 

осуществлять саморазвитие личности как 

сознательный процесс личностного ста-

новления с целью эффективной самореа-

лизации на основе внутренне значимых 

устремлений и внешних влияний. 

Таким образом, несмотря на всё раз-

нообразие представленных нами техноло-

гий, ценностные ориентиры педагогиче-

ской поддержки саморазвития совпадают. 

В этих технологиях определяющую роль 

играет переход от установки на развитие 

обучающихся к педагогической ценности 

саморазвития ребенка и педагога, что со-

ответствует одному из приоритетов в раз-

витии современного образования. В связи 

с этим, общая гуманистическая направ-

ленность современной системы образова-

ния сопряжена не с поиском методов фор-

мирования личности, а с созданием среды, 

поддерживающей ответственное самораз-

витие обучающихся, которое обеспечивает 

отражение общечеловеческих ценностей в 

мотивационной сфере; осуществление на 

практике именно тех поступков, которые 

соответствуют просоциальным установ-

кам; более объективную оценку своих 

сильных и слабых сторон и степень готов-

ности к новым, более сложным деяниям и 

ответственным поступкам. 

 

Литература 

1. Щукина М.А. Психология саморазвития https://iknigi.net/avtor-mariya-schukina/145937-

psihologiya- samorazvitiya-lichnosti-mariya-schukina. 

2. Холодкова, О.Г. Становление ценностно-смысловой сферы личности младшего 

школьника: монография/ О.Г. Холодкова. – Барнаул: АлтГПУ, 2015. – 167 с. 

3. Ларина, Е.Н. Формирование способности к саморазвитию у старших подростков как 

предмет педагогической психологии/Е.Н.Ларина // Аспирантский вестник ОГПУ. – 2006. – 

№5. – С. 76–79. 

4. Григорьева, Н.Г. Теория и практика педагогического обеспечения личностного само-

развития студентов в контексте экокультурного подхода: Автореферат дис. д. пед. н. / Н.Г. 

Григорьева. – Хабаровск, 2000. – 45 с. 

5. Маркова, А.К. Психология труда учителя: Книга для учителей Текст. /А.К. Маркова. – 

М.: Просвещение, 1993. – 190 с. 

6. Селевко, Г.К. Технология саморазвития личности школьника Текст. / Г.К. Селевко // 

Школьные технологии. 1999. – № 6. – С. 5-26. 

7. Асмолов, А.Г. Психология личности/ А.Г. Асмолов. М.: Изд-во МГУ, 1990. –367 с. 

8. Шаршов, И.А. Профессионально-творческое саморазвитие личности: сущность и 

технология / И.А. Шаршов. – Тамбов: ООО Центр-пресс, 2003. – 145 с. 

  



31 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

Г.А. Ахметова 
 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. Интертекстуальный анализ художественного текста рассматривается 

как способ углубленного постижения классических произведений на уроках литературы, до-

полняющий традиционные подходы и позволяющий выработать навыки целостного анализа в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Ключевые слова: интертекстуальность, подтекст, авторская позиция, урок литера-

туры, ФГОС. 

Abstract. Intertextual analysis of a literary text is considered as a way of in-depth compre-

hension of classical works in literature lessons, complementing traditional approaches and allow-

ing to develop the skills of holistic analysis in accordance with the requirements of the Federal 

State Educational Standard. 

Keywords: intertextuality, subtext, author's position, literature lesson, Federal State Educa-

tional Standard. 

 

Введение. Термин «интертекстуаль-

ность» все еще остается непривычным для 

учителей-словесников и мало востребован в 

школьной практике. Между тем, очевидна 

его научная значимость и актуальность. В 

последние годы участникам региональных 

и федеральных олимпиад по литературе, 

как правило, предлагают задания, нацелен-

ные на поиск и осмысление межтекстовых 

связей в художественных произведениях. В 

аналитических заданиях ЕГЭ по литературе 

также неизменно присутствует интертек-

стуальный аспект. Все это побуждает к бо-

лее внимательному отношению к данной 

научно-методической проблеме. 

Материалы и методы. Термин «ин-

тертекстуальность» возник более пятидеся-

ти лет назад в статье Ю. Кристевой «Бах-

тин, слово, диалог, роман» (1967). По сло-

вам Ю. Кристевой, «любой текст строится 

как мозаика цитаций, любой текст есть 

продукт впитывания и трансформации ка-

кого-нибудь другого текста». «Литератур-

ное слово» – это «место пересечения тек-

стовых плоскостей», «диалог различных 

видов письма» [4, 99, 97]. Текст не возника-

ет на пустом месте, это всегда продукт впи-

тывания и трансформации чужих текстов. 

Иначе говоря, интертекстуальность – это 

область межтекстовых связей, причем, как 

сознательных, игровых, так и бессознатель-

ных, автоматических. 

Проблема интертекстуальности осве-

щена в ряде современных работ. Подводя 

итоги осмысления теории и практики изу-

чения интертекста, С.В. Моташкова спра-

ведливо замечает: «Понятие «интертексту-

альность, как правило, ассоциируется с 

постмодернистскими произведениями и не 

всегда осознается как онтологическое свой-

ство художественного текста, которое по-

разному проявляет себя в различных худо-

жественных направлениях и стилях эпохи» 

[5, 19].  

Как известно, анализ художественно-

го текста предполагает несколько подходов. 

Базовым является структурный анализ, ко-

гда произведение рассматривается в един-

стве всех формальных элементов: жанра, 

рамочного комплекса, системы персонажей, 

сюжета, композиции, хронотопа, описаний, 

языковых и ритмо-метрических особенно-

стей. Структурный анализ традиционно до-

полняется контекстуальным. Он предпола-

гает сопоставительный анализ художе-

ственных произведений, выявление их 

жанровой и тематической типологии. Од-

нако вне внимания учителя-словесника не 

должен оставаться еще один важнейший 

аспект анализа текста - интертекстуальный.  
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Результаты. Формы существования 

литературы в литературе разнообразны. 

Самая простая форма интертекстуальности 

– цитата. Ее нельзя не заметить – важно 

осмыслить ее содержательную функцию. 

Так, в зачине поэмы А.Ахматовой «Рекви-

ем» звучит цитата из «Послания в Сибирь» 

Пушкина, призванная подчеркнуть истори-

ческую аналогию эпох: «Но крепки тюрем-

ные затворы, а за ними “каторжные норы” и 

смертельная тоска» [1, 592].  

Неточная, трансформированная цита-

та называется парафразой. Так, начало сти-

хотворения Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» содержит пара-

фразу из оды Державина «Памятник»: «Я 

памятник себе воздвиг чудесный, веч-

ный…» [2, 123]. Неточное цитирование 

Державина позволяет уловить преемствен-

ность в осмыслении темы поэтического 

бессмертия и одновременно обозначает но-

вый подход к ней. Державин видит свои 

заслуги перед потомками в том, что воспел 

«в забавном русском слоге» заслуги Екате-

рины II, «в сердечной простоте беседовал о 

Боге» и «истину царям с улыбкой говорил» 

[2, 123]. Пушкин иначе осмыслил свое пра-

во на память потомков, бессмертие. Свои 

заслуги поэт видит в проповеди гуманных 

ценностей: «добрых чувств», свободы и 

милосердия.  

Более сложными формами интертек-

стуальности являются реминисценция и 

близкая к ней аллюзия. «Реминисценция» с 

латинского языка переводится как «воспо-

минание». Это только отзвук, тонкий намек 

на чужой образ, мотив, сюжет. Уловить ре-

минисценцию в авторском тексте может 

лишь читатель с широким культурным кру-

гозором и острым слухом. Так, в названии 

поэмы А. Ахматовой «Реквием» заключены 

отсылки не менее чем к трем произведени-

ям: тексту католической поминальной мо-

литвы «Requiem», траурной музыке Моцар-

та и трагедии Пушкина «Моцарт и Салье-

ри». Внутренняя связь поэмы Ахматовой с 

католической поминальной мессой и музы-

кой Моцарта улавливается относительно 

легко. «Реквием» воспринимается как свое-

го рода поминальная молитва о тех, кто был 

репрессирован в сталинскую эпоху. Труд-

нее почувствовать глубинные ассоциации, 

которые связывают поэму Ахматовой с тра-

гедией Пушкина «Моцарт и Сальери». Ее 

смысл емко выражен словами Моцарта: «А 

гений и злодейство – две вещи несовмест-

ные» [6, 331]. По мысли Пушкина, гений не 

может быть злодеем, ведь искусство нераз-

дельно связано с моралью, вне этики оно не 

существует. Так считает и Ахматова: 

настоящий художник не может выполнять 

социальный заказ злодейского государства. 

Его долг – говорить правду, чего бы это ни 

стоило. 

Обсуждение. Почему так важно ви-

деть интертекстуальные связи в произведе-

нии? Дело в том, что смысл художествен-

ного текста, особенно лирического стихо-

творения, не равен вербальному тексту. Он 

всегда шире, глубже, таит подтекст – ассо-

циативный смысл, вербально не выражен-

ный. Реминисценции и цитаты создают 

глубинный содержательный пласт произве-

дения. 

Рассмотрим в интересующем нас ас-

пекте стихотворение Н. Заболоцкого «По-

следняя любовь». Несколько лет назад оно 

предлагалось на региональном этапе 

олимпиады по литературе для 11 класса. 

Стихотворение входит в последний лири-

ческий цикл поэта с таким же названием 

(1956-1957): 

Задрожала машина и стала, 

Двое вышли в вечерний простор, 

И на руль опустился устало 

Истомленный работой шофер. 

Вдалеке через стекла кабины 

Трепетали созвездья огней. 

Пожилой пассажир у куртины 

Задержался с подругой своей. 

И водитель сквозь сонные веки 

Вдруг заметил два странных лица, 

Обращенных друг к другу навеки 

И забывших себя до конца. 

Два туманные легкие света 

Исходили из них, и вокруг 

Красота уходящего лета 

Обнимала их сотнями рук. 

Были тут огнеликие канны, 

Как стаканы с кровавым вином, 

И седых аквилегий султаны, 

И ромашки в венце золотом. 

В неизбежном предчувствии горя, 

В ожиданье осенних минут 
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Кратковременной радости море 

Окружало любовников тут. 

И они, наклоняясь друг к другу, 

Бесприютные дети ночей, 

Молча шли по цветочному кругу 

В электрическом блеске лучей. 

А машина во мраке стояла, 

И мотор трепетал тяжело, 

И шофер улыбался устало, 

Опуская в кабине стекло. 

Он-то знал, что кончается лето, 

Что подходят ненастные дни, 

Что давно уж их песенка спета,- 

То, что, к счастью, не знали они  

[3, 283]. 

 

Сразу можно заметить, что в названии 

стихотворения «Последняя любовь» заклю-

чена цитата. Заболоцкий точно повторил 

название известного стихотворения Тютче-

ва из его лирического цикла, посвященного 

Е.А.Денисьевой. Цитирование Тютчева 

вряд ли носит случайный характер. Тютчев 

в своем стихотворении рассказал о любви 

пожилого человека к молодой женщине: 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней… 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней!  

[8, 252]. 

 

В основе стихотворения Тютчева – 

параллелизм пейзажа и человеческих эмо-

ций. Чувство поэта нежно и суеверно, это 

закатное чувство, не случайно оно уподоб-

лено вечернему пейзажу. В нем и «блажен-

ство», и «безнадежность». Такое неодно-

значное восприятие любви, одновременно 

радостное и печальное, сближает стихотво-

рение Заболоцкого со стихотворением 

Тютчева. Таким образом, осмысление цита-

ты в названии произведения Заболоцкого 

помогает приблизиться к пониманию его 

смысла. 

Обратим внимание на важные струк-

турные элементы стихотворения Заболоц-

кого. Оно сюжетно, построено как рассказ о 

любовном свидании пожилого героя с воз-

любленной в один из последних летних ве-

черов. Их прогулку наблюдает водитель, 

который привез их в парк. 

Как и в стихотворении Тютчева, воз-

никает параллель между пейзажем и чело-

веческими чувствами и судьбами. Яркими 

красками «декорирована» клумба с цвета-

ми, вокруг которой гуляют влюбленные. 

Цветы выразительны, символичны. 

«Огнеликие» канны сравниваются с «кро-

вавым» вином, их цвет ассоциируется со 

страстью. Аквилегии названы «седыми» 

(они такие же седые, как и годы мужчины), 

их «султаны» царственны. Желтая сердце-

вина ромашки напоминает драгоценный 

венец, ибо герои «венчаны», предназначе-

ны друг другу. 

Между торжеством цветов, «красотой 

уходящего лета», и чувствами героев есть 

связь. То и другое – краткий праздник жиз-

ни, «кратковременной радости море». Ведь, 

по мысли поэта, любовь всегда подстерега-

ет разлука, смерть. Влюбленные не осозна-

ют хрупкости любви и счастья, зато это хо-

рошо понимает третий персонаж стихотво-

рения, «усталый» водитель:  

Он-то знал, что кончается лето, 

Что подходят ненастные дни, 

Что давно уж их песенка спета,- 

То, что, к счастью, не знали они  

[3, 283]. 

 

Образ водителя таит мифологические 

и литературные реминисценции. В мудром 

водителе с его машиной, стоящей «во мра-

ке» и будто ожидающей чего-то, есть что-

то мистическое, жутковатое. На символиче-

ском уровне водитель воспринимается как 

проводник душ в иной мир. В греческой 

мифологии есть подобный персонаж: Ха-

рон. Согласно древнему мифу, Харон пере-

возил души умерших через реку Стикс в 

подземное царство мертвых. Мифологиче-

ская реминисценция углубляет, казалось 

бы, реальный образ, переводит его в мета-

физический план. 

В образе водителя скрыта и литера-

турная реминисценция. Он напоминает 

«лихого» ямщика из философского стихо-

творения Пушкина «Телега жизни» (1823).  

Хоть тяжело подчас в ней бремя, 

Телега на ходу легка; 

Ямщик лихой, седое время, 

Везет, не слезет с облучка [7, 18].  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Пушкинский ямщик символизирует 

«седое время», он везет лирического героя 

«к ночлегу», концу жизненного пути, а 

«время гонит лошадей».  

Цитаты и реминисценции в стихотво-

рении Заболоцкого таят глубинный смысл, 

подтекст. Поэт размышляет о хрупкости 

жизни перед лицом смерти, о красоте лю-

бовного чувства и его обреченности.  

Заключение. Очевидно, что интер-

текстуальный анализ классических произ-

ведений значительно расширяет возможно-

сти их содержательной интерпретации как 

на уроках литературы, так и в ходе выпол-

нения олимпиадных заданий. В свете по-

ставленной задачи формирования аналити-

ческих компетенций учащихся на уроках 

литературы (одно из требований ФГОС) 

важно усвоить подход к классическим тек-

стам с точки зрения межтекстовых связей. 

Иначе представление школьников о литера-

турном произведении – его нравственно-

философском смысле и авторской позиции 

– будет неполным. В целях формирования у 

учащихся навыков целостного анализа ху-

дожественного текста необходимо, наряду 

со структурным и контекстуальным подхо-

дами к произведению, учитывать глубин-

ные интертекстуальные связи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования 

профессиональной компетентности курсантов военного образовательного учреждения 

высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации в процессе 

интерактивного обучения. Особое внимание автор уделяет дидактическому потенциалу 

интерактивного обучения. В рамках проводимого исследования он уточняет дефиницию 

«интерактивное обучение» определяя его как вид обучения, основанного на активном учебном 

взаимодействии в виде диалога и полилога обучающего и обучающихся и обеспечивающего 

включенность каждого обучаемого в процесс получения знаний и проецирования их на 

будущую профессиональную ситуацию. На основе теоретического анализа литературы и 

собственного профессионального опыта автор представляет и научно обосновывает 

структурно-функциональную модель формирования профессиональной компетентности 

курсантов с использованием интерактивных технологий, характеризует её базовые 

компоненты: мотивационно-целевой, структурно-содержательный, функционально- 

деятельностный и оценочно-результативный. 

Ключевые слова: компетентностный подход, интерактивная технология, 

интерактивные методы, интерактивные формы, курсанты вузов национальной гвардии 
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мотивация, структурно-функциональная модель, профессиональная компетентность. 

Abstract. The article deals with some aspects of the formation of professional competence of 

cadets of the military educational institution of higher education of the National Guard of the Russian 

Federation in the process of interactive training. The author pays special attention to the didactic 

potential of interactive learning. as part of the study, he clarifies the definition of "interactive 

learning" defining it as a type of learning based on active learning interaction in the form of dialogue 

and polylogue of the teacher and students and ensuring the inclusion of each student in the process of 

obtaining knowledge and projecting it to the future professional situation. Based on the theoretical 

analysis of the literature and his own professional experience, the author presents and scientifically 

substantiates the structural and functional model of the formation of professional competence of 

cadets using interactive technologies, characterizes its basic components: motivational-target, 

structural-content, functional-activity and evaluative-effective. 

Keywords: competence approach, interactive technology, interactive methods, interactive 

forms, cadets of National Guard universities motivation, structural and functional model, professional 

competence. 

 

Введение. Войска национальной 

гвардии Российской Федерации – государ-

ственная военная организация, предназна-

ченная для обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина.  

В соответствии с Федеральным зако-

ном № 226-ФЗ от 3 июля 2016 г., задачами 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации являются: участие в охране 

общественного порядка, обеспечении об-

щественной безопасности; охрана важных 

государственных объектов, специальных 

грузов, сооружений на коммуникациях в 

соответствии с утвержденными перечня-

ми; участие в борьбе с терроризмом и экс-

тремизмом; участие в обеспечении режи-

мов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртер-

рористической операции; участие в терри-

ториальной обороне Российской Федера-

ции; оказание содействия пограничным 

органам федеральной службы безопасно-

сти в охране Государственной границы 

Российской Федерации; федеральный гос-

ударственный контроль (надзор) за соблю-

дением законодательства Российской Фе-

дерации в области оборота оружия и в об-

ласти частной охранной деятельности, а 

также за обеспечением безопасности объ-

ектов топливно-энергетического комплек-

са, за деятельностью подразделений охра-

ны юридических лиц с особыми уставны-

ми задачами и подразделений ведомствен-

ной охраны; охрана особо важных и ре-

жимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками националь-

ной гвардии, в соответствии с утвержден-

ным перечнем, охрана имущества физиче-

ских и юридических лиц по договорам. 

Многообразие поставленных перед 

войсками национальной гвардии Россий-

ской Федерации задач предъявляет высо-

кие требования к профессиональной под-

готовке офицерского состава. В связи с 

этим, важна модернизация технологий 

обучения в вузе, к недостаткам которых 

можно отнести технократизм и обезличин-

ность, что не позволяет существующей си-

стеме профессиональной подготовки в 

специализированных вузах в полной мере 

учесть все аспекты изменений таких усло-

вий, в которых осуществляется выполне-

ние служебно-боевых задач.  

На этот аспект особое внимание об-

ращают философы, педагоги, психологи и 

социологи: К.А. Абульханова-Славская, 

Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, А.А. Бода-

лев, Л.Г. Вяткин, А.И. Демидов, А.А. Дер-

кач, О.В. Долженко, Ю.Н. Емельянов, Н.С. 

Злобин, Е.С. Кузьмин, Н.В. Кузьмина, Н.С. 

Ладыжец, Н.И. Лапин, В.Т. Лисовский, 

А.К. Маркова, С.Ф. Мартынович, Л.А. 

Петровская, Н.С. Розов, В.С. Степин и др. 

Модернизация военного, как и в це-

лом российского образования, основана на 

компетентностном подходе, направленном 

на улучшение его качественных характе-

ристик с сохранением фундаментальности 

и соответствия образования наиболее ак-

туальным потребностям как отдельно взя-

той личности, так и общества, и государ-
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ства. Для достижения высоких результатов 

в профессиональной подготовке офицер-

ского состава войск национальной гвардии 

Российской Федерации в условиях обнов-

ления образования в целом, значим вклад 

всех структурных компонентов вузовской 

подготовки, направленных на формирова-

ние профессиональной компетентности 

будущего специалиста.  

Внедрение компетентностного под-

хода в педагогический процесс обучения 

курсантов разнообразных специальностей 

и направлений подготовки курсантов 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, невозможно осуществить без 

разработки научно обоснованных теорети-

ческих концепций с обязательным внедре-

нием в практику обучения многообразных 

алгоритмов обучения, адекватных дости-

жению целей формирования профессио-

нальной компетентности курсанта. 

Важно подчеркнуть, что дидактиче-

ские возможности рассматриваемого нами 

в исследовании интерактивного обучения, 

базирующегося на стратегии активного 

участия курсанта в процессе овладения 

знаниями и получением опыта, сотрудни-

чества, развития, как рефлексивного, так и 

критического мышления, позволяют при-

знать его в качестве эффективного сред-

ства, способствующего формированию 

профессиональной компетентности кур-

сантов всех специальностей и направлений 

подготовки военного вуза. 

Результаты теоретического анализа 

литературы по проблеме исследования по-

казали, что до сих пор отсутствует научно 

обоснованная методическая система обу-

чения курсантов вузов национальной гвар-

дии Российской Федерации, в которой це-

лостно применяется весь дидактический 

потенциал интерактивного обучения и ре-

ализующей методологию компетентност-

ного подхода.  

В настоящее время образовательны-

ми программами военных вузов не преду-

смотрено использование всего многообра-

зия возможностей интерактивного обуче-

ния. Данный фактор оказывает непосред-

ственное влияние на качество подготовки 

специалиста-профессионала, в рамках 

своевременности и полноты выполнения 

как индивидуальных, так и коллегиальных 

задач, реализуемых в системе профессио-

нальной подготовки курсантов вузов наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

[5].  

В соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стан-

дартами (ФГОС ВО) при реализации обра-

зовательного процесса необходимо преду-

сматривать обязательное включение заня-

тий в интерактивных формах обучения. 

Удельный вес таких занятий определяется 

конкретным ФГОС высшего образования 

по соответствующему направлению подго-

товки (специальности), главной целью ос-

новной образовательной программы и 

учебными планами направления подготов-

ки (специальности), особенностью контин-

гента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, однако в любом слу-

чае должен составлять от 20 до 40 процен-

тов всех аудиторных занятий. Однако не-

смотря на значительное число работ и раз-

нообразие аспектов рассмотрения, так или 

иначе актуализирующих проблему разви-

тия профессиональной компетентности в 

процессе обучения с использованием ин-

терактивного обучения, она не стала пред-

метом самостоятельного исследования в 

условиях военного вуза.  

Проведенный опрос с целью под-

тверждения выдвинутого нами предполо-

жения о недостаточном применении всего 

многообразия аспектов интерактивного 

обучения в практической деятельности 

подтвердил стихийность использования 

отдельно взятых алгоритмов реализации 

интерактивного обучения в отрыве друг от 

друга и отсутствие системной модели ин-

терактивного обучения. Так, 85 человек из 

числа профессорско-преподавательского 

состава Пермского военного института 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, на вопрос о том, используются 

ли ими какие либо формы и методы интер-

активного обучения в практической дея-

тельности, лишь 17% дали утвердительный 

ответ, однако признали, что используют их 

«от случая к случаю». 

Исходя из вышесказанного, актуаль-

ны поиски иных средств и методов для со-

вершенствования профессиональной под-
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готовки курсантов военных институтов 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Наиболее значимой проблемой 

в контексте развития теории и практики 

обучения курсантов военного вуза высту-

пает разработка и внедрение педагогиче-

ской модели, основанной на алгоритмах 

реализации интерактивного обучения в це-

лях формирования профессиональной 

компетентности военного специалиста, ко-

торая позволит более эффективно вовлечь 

курсантов в образовательную деятель-

ность. 

Материалы и методы. В рамках 

проводимого исследования с понятием 

«интерактивность» мы соотносим методы, 

приёмы и формы, основанные на активном 

учебном взаимодействии в виде диалога и 

полилога и обеспечивающие включенность 

каждого обучаемого в процесс получения 

знаний и проецирования их на будущую 

профессиональную ситуацию. 

При этом следует подчеркнуть, что 

«интерактивную технологию» в рамках 

исследования мы рассматриваем как 

управляемую систему взаимосвязанных 

целенаправленных методов и форм обуче-

ния, конкретных учебных действий, осу-

ществляемых всеми субъектами педагоги-

ческого процесса с целью достижения за-

планированных результатов обучения 

(В.В. Гузеев, Г.Н. Москалевич, А.В. Ху-

торской). 

Термин «интерактивный метод» в 

педагогической науке не является полно-

стью устоявшимся: он рассматривается как 

современная форма обучения, основанная 

на доминировании активности, а также как 

модель открытого обсуждения.  

На основе теоретического анализа 

отечественной и зарубежной литературы 

была уточнена дефиниция «интерактивный 

метод» [2]. В нашем представлении интер-

активный метод есть способ совместной 

деятельности обучаемых, связанных с 

процессом взаимодействия, обмена ин-

формацией, совместным решением учеб-

ных задач и моделированием учебных си-

туаций, атмосферой сотрудничества - что, 

в целом, обусловливает возможности для 

самореализации личности. 

Результаты исследования. Понятие 

«интерактивная форма обучения» понима-

ется в работе как учебное взаимодействие 

в виде диалога, которое реализуется в 

направлениях «курсант-преподаватель», 

«курсант-курсант», «курсант-компьютер»; 

полилог предполагает более активное вза-

имодействие по «присвоению» и осмысле-

нию знаний, применению их в предполага-

емой (моделируемой, прогнозируемой) 

профессиональной ситуации. Он реализу-

ется на линиях «курсант - группа курсан-

тов», «группа курсантов - группа курсан-

тов», «группа курсантов - аудитория», 

«группа курсантов -компьютер», «курсант 

- аудитория». При таком обучении практи-

чески все обучаемые оказываются вовле-

чёнными в процесс познания, а также 

имеют возможность понимать и рефлекси-

ровать по поводу того, что они знают и 

думают. Это обусловлено основными осо-

бенностями интерактивных методов и 

форм: принудительной активизацией по-

знавательной деятельности; самостоятель-

ным поиском решения проблемы; исклю-

чением монологического преподнесения 

материала; изменением роли преподавате-

ля на роль организатора, консультанта, 

модератора, равноправного участника диа-

лога и полилога. 

Разработанная структурно- функци-

ональная модель обучения курсантов вузов 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации с использованием интерактив-

ных технологий представляет собой схе-

матично представленную логическую кон-

струкцию педагогического процесса, в ко-

тором все подходы и методические эле-

менты взаимосвязаны, выстраиваются на 

основе целей и задач обучения с учётом 

социального заказа общества на подготов-

ку специалиста, а главное, позволяют 

наглядно проследить закономерности и 

основные направления комплексного педа-

гогического процесса. 

Представленная модель даёт возмож-

ность представить систему обучения кур-

сантов как целостный педагогический 

процесс, рассматриваемый в связи с таки-

ми основными характеристиками, как си-

стемность, целостность, цикличность, тех-

нологичность. Представленные в модели 
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мотивационно-целевой, структурно- со-

держательный, функционально- деятель-

ностный и оценочно-результативный 

структурные компоненты соотносятся с 

социальным заказом и требованиями об-

щества к компетентности офицера войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации.  

Иерархическая зависимость этих 

подсистем определяется соподчиненно-

стью их функций (каждая из них на своём 

уровне), и все они вместе поэтапно реша-

ют общую педагогическую задачу, наце-

ленную на основной результат реализации 

структурно-функциональной модели. При 

этом в структурно-функциональной моде-

ли прослеживается взаимосвязь всех со-

ставляющих педагогического процесса: 

целей, содержания, направлений, органи-

зационных форм, средств и методов. Дан-

ные связи появляются в процессе опреде-

лённой деятельности на теоретическом и 

практическом уровнях всей педагогиче-

ской системы. 

Обсуждение. Следует отметить, что в 

структурно-функциональной модели вы-

держаны требования, соотнесённые с кри-

териями её эффективности, представлен-

ными в работе В.В. Краевского [3]: с кри-

терием связности (явно прослеживаемая 

взаимосвязь и взаимозависимость между 

объектными областями и деятельностью 

субъектов); с критерием наблюдаемости 

(возможность мониторинга моделируемого 

объекта идеятельности субъектов); с кри-

терием стабильности (технологическая 

воспроизводимость модели); с критерием 

динамичности (предоставляет возмож-

ность качественных преобразований эле-

ментов модели и их взаимосвязей).  

В силу того, что каждая модель в 

определённой мере схематична, внесём 

отдельные пояснения. 

Мотивационно-целевой компонент 

структурно-функциональной модели. В 

рамках процесса моделирования, цель все-

гда трактуется как фактор, определяющий 

характер и способ деятельности, обуслов-

ливающие выбор тех или иных средств её 

достижения. Это представляет собой, с од-

ной стороны, исходный «побудитель» дея-

тельности, с другой – спроектированный 

конечный результат, «ясность которого 

способствует нахождению в работе глав-

ного звена и сосредоточиванию внимания 

на нём». Цель формируется исходя из гос-

ударственного заказа на подготовку специ-

алиста войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, при этом социальный 

заказ общества интерпретируется в педаго-

гических терминах. 

В качестве мотивационной основы 

выступает стремление к повышению уров-

ня учебной и (в будущем) профессиональ-

ной конкурентоспособности, к профессио-

нальному выполнению служебно-боевых 

задач и мотивации к личностно- професси-

ональному развитию [1]. Как отмечает 

В.А. Митрахович, по форме, мотивация 

выступает как «организованная поэтапная 

целенаправленная активизация внутренних 

побуждений (мотивов) курсанта для уси-

ления профессионально-личностного роста 

в воинском труде, путем преднамеренного 

создания стимулов (внешних побужде-

ний)» [4].  

В связи с этим в целом мотивацион-

но-целевой компонент модели обеспечива-

ет формирование у курсантов потребности 

к активному и грамотному применению 

интерактивных технологий для усвоения 

профессиональных знаний, способов их 

применения в практической деятельности, 

для наработки алгоритмов выполнения 

стандартных служебных задач, поведения 

в экстремальных ситуациях, а также 

стремления курсантов к интеллектуально-

креативному развитию в области решения 

нестандартных задач, саморазвитию, само-

совершенствованию, самовоспитанию и 

самоорганизации.  

Структурно-содержательный ком-

понент модели выступает, как правило, в 

виде модулей, соотнесённых со структурой 

собственно образовательного процесса при 

применении интерактивных технологий: 

- интеллектуально- исследователь-

ский компонент (стимулирование актив-

ной мыслительной, интеллектуальной дея-

тельности обучаемого; соотносится с ре-

шением какой-либо проблемно-поисковой 

исследовательской задачи и направлена на 

получение субъективно нового знания; 

предполагает освоение знаний, умений, 
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навыков с помощью интеллектуально-

исследовательских процедур: анализ, син-

тез, классификация, обобщение, сравне-

ние; практическое применение получен-

ных результатов); 

- организационно-проективный ком-

понент (прежде всего, предполагает куль-

туру самоорганизации, развитые умения 

самостоятельной учебной работы, а также 

умения и навыки курсантов по принятию 

решений в контексте выполнения служеб-

ных задач, планирования их выполнения, 

прогнозирования последствий своих ре-

шений, умения выстраивать стратегии раз-

решения проблем, оценивать ресурсы и 

результаты своей деятельности, адаптиро-

ваться к новым ситуациям, контролировать 

свою деятельность); 

- личностно-развивающий компонент 

(предполагает развитие творческой актив-

ности курсантов, а также качеств и харак-

теристик, значимых для будущей профес-

сиональной деятельности: внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции, 

находчивости, культуры взаимодействия в 

группе, информационной культуры. 

Каждый из данных компонентов со-

относится с определённым набором мето-

дов, приёмов и форм образовательной дея-

тельности, реализуемых в следующих 

направлениях: организация целенаправ-

ленной комплексной учебной работы, тре-

нинговая деятельность на базе интерак-

тивных технологий, обеспечение органи-

зационно-педагогических условий эффек-

тивного использования интерактивных 

технологий в педагогическом процессе, 

обеспечение профессионально-

личностного развития курсантов. 

Функционально-деятельностный 

компонент направлен на перевод струк-

турно-функциональной модели обучения 

курсантов с использованием интерактив-

ных технологий в реальную практическую 

деятельность, что предусматривает целе-

направленный выбор системы методов, 

технологий, приёмов и средств обучения.  

Заключение. В рамках реализуемой 

структурно-функциональной модели фор-

мирования профессиональной компетент-

ности курсантов вузов национальной гвар-

дии Российской Федерации с использова-

нием интерактивного обучения нами рас-

сматривались следующие педагогические 

условия: формирование образовательного 

пространства многостороннего диалога; 

психолого-педагогическая подготовлен-

ность педагога к использованию в практи-

ческой деятельности разнообразных алго-

ритмов реализации интерактивного обуче-

ния; структуризация педагогического про-

цесса на основе современных технических 

средств обучения; моделирование разно-

образных профессиональных ситуаций 

непосредственно на учебных занятиях. 
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И.В. Енова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены психолого-педагогические аспекты формирования 

личностной самоэффективности студентов вуза в процессе обучения. На основе теоретиче-

ского анализа отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования, автор 

уточняет дефиницию «самоэффективность личности», представляет сущностные характе-

ристики исследуемого феномена. В контексте исследования предложена структура личност-

ной самоэффективности и описаны её компоненты. Автор доказывает, что личностная са-

моэффективность представляет собой целостное явление, выполняющее результирующие 

функции, имеющие интегративно-развивающий характер.  

Ключевые слова: социономные профессии, самоэффективность, акмеология самоэф-

фективности, личностная самоэффективность, функции самоэффективности, профессио-

нальное самосознание, профессионально важные качества. 

Abstract. The article deals with the psychological and pedagogical aspects of the formation of 

personal self-efficacy of university students in the learning process. Based on the theoretical analysis 

of domestic and foreign literature on the problem of research, the author clarifies the definition of 

"self-efficacy of the individual", presents the essential characteristics of the phenomenon under study. 

In the context of the study, the structure of personal self-efficacy is proposed and its components are 

described. The author proves that personal self-efficacy is a holistic phenomenon that performs the 

resulting functions that have an integrative-developmental nature. 

Key words: socionomic professions, self-efficacy, acmeology of self-efficacy, personal self-

efficacy, self-efficacy functions, professional self-awareness, professionally important qualities. 

 

Введение. В постиндустриальную 

эпоху все большее внимание уделяется 

проблеме эффективности человеческой де-

ятельности. В связи с этим перед научной 

психологией встает важная задача изучения 

детерминант эффективного функциониро-

вания человека в области объективных ре-

зультатов деятельности и внутреннего пси-

хологического благополучия. Именно по-

этому необходимо обращение человека к 

внутренним резервам, потенциалам разви-

тия, возможностям выбора средств дей-

ствий и построения определенной страте-

гии деятельности, поведения, жизни в це-

лом, что, в конечном счете, определяется 

самоэффективностью личности. Опираясь 

на высокий уровень самоэффективности, 

человек способен максимально продуктив-

но реализовывать свой внутренний потен-

циал, развивать себя как целостную гармо-

ничную личность. 

Ведущий постулат теории самоэф-

фективности заключается в определении 

ожидания эффективности как решающего 

условия начала и устойчивого осуществле-

ния любого вида деятельности. Исследова-

ние самоэффективности актуально и в свя-

зи с важными прикладными задачами, сто-

ящими перед психологией: разработка и 

внедрение в практику программ психологи-

ческой помощи в саморазвитии, адаптации 

к трудным условиям, успешной самореали-

зации субъекта в жизни; психологическое 

сопровождение образовательного процесса, 

в котором происходит профессиональное 

становление специалиста. 

Материалы и методы. В современ-

ных отечественных и зарубежных гумани-

тарных исследованиях возрастает интерес к 

так называемой общей самоэффективности, 

которая подразделяется на виды, в соответ-

ствии co сферами человеческой активности, 

в частности, самоэффективность в деятель-

ности и самоэффективность в общении. 

Однако общая самоэффективность не учи-

тывает контекст профессиональных взаи-

модействий и не рассматривает роль про-

фессионально важных качеств в реализации 

личностных возможностей, не актуализи-

рует проблемы профессионального само-

определения и саморазвития. Именно по-

этому, нам представляется необходимым 
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обозначить понятие «личностная самоэф-

фективность», которое отражает восприя-

тие, оценку и веру индивида в эффектив-

ность собственных личностных качеств. 

Принимая во внимание, что в социо-

номных профессиях, к которым относятся 

психолог и педагог, личность имеет опре-

деляющее значение, можно утверждать, что 

личностная самоэффективность является 

профессионально значимым качеством, как 

для специалиста, так и для студента как бу-

дущего профессионала.  

Сейчас многие ученые (A. Бандура, 

2000; T.O. Гордеева, 2002, 2006; Дж. Ка-

прара, Д. Сервон, 2003; Л. Первин, O.Джон, 

2001; B.Г. Ромек, 1997; B.Такман, 2002;  

Л. Хьелл, Д. Зиглер, 1997; A. Bandura, 1977, 

1986, 1997; T. Judge, C. Jackson, J. Shaw,  

B. Scott, B. Rich, 2007; N. Zimmerman,  

D. Schunk, 2003), концентрируют внимание 

на создание внутреннего ресурсного состо-

яния в человеке – раскрытия внутренних 

сил, уверенности в своих способностях, в 

эффективности действий для гармоничного 

развития.  

Сегодня в психолого-педагогических 

исследованиях (H.И. Вьюнова, C.M. Год-

ник, Э.Ф. Зеер, И.A.Зимняя, E.A. Корсун-

ский, Л.M. Митина, H.C.Пряжников, B.A. 

Сластенин, C.Д. Смирнов, И.C. Якиманская 

и др.), проблемы личностного и профессио-

нального развития студентов в вузе, по пра-

ву занимают лидирующие позиции. В ряде 

современных исследований (T.M. Буякас, 

A.И.Донцов, O.H. Родина, Л.B. Темнова и 

др.) большое внимание уделяется становле-

нию будущего психолога-профессионала, в 

том числе в личностном плане. H.A. Ами-

новым, A.A. Деркачом, B.H. Карандаше-

вым, E.A. Климовым, H.B. Кузьминой,  

A.K. Марковой, M.B.. Молокановым были 

разработаны акмеограммы и психограммы 

психолога, описывающие специальные зна-

ния, умения, навыки и профессионально 

важные качества личности. Однако несмот-

ря на значительную роль самоэффективно-

сти в жизни человека (A.B. Бояринцева, 

Ю.H. Гончаров, P.Л. Кричевский, E.A. Мо-

гилевкин; A. Бандура, M. Ерусалем,  

P. Шварцер и др.), до сих пор ещё не разра-

ботана концепция, раскрывающая сущность 

этого феномена. В связи с этим возникает 

необходимость организации исследований, 

связанных с определением сущности, 

структуры, динамики формирования лич-

ностной самоэффективности студентов, 

выявлением психолого-педагогических де-

терминант, оказывающих влияние на эф-

фективность названного процесса, которые 

всё ещё не нашли должного описания в 

теории и практике современной педагоги-

ческой реальности. 

Результаты. В психологии самоэф-

фективность понимается как представление 

человека о своей способности справляться с 

отдельными задачами и ситуациями, то, как 

убеждение, вера в то, что он способен 

успешно осуществить поведение, необхо-

димое для достижения ожидаемых резуль-

татов (А. Бандура). Л.А. Первин и Дж.П. 

Оливер определяют её, как представление 

индивида о своей способности справляться 

с конкретными ситуациями. Согласно Л. 

Хьеллу и Д. Зиглеру, самоэффективность – 

это суждения людей относительно их спо-

собности вести себя релевантно специфи-

ческой задаче или ситуации. По Д. Май-

ерсу, это чувство собственной компетент-

ности и эффективности, причем отличаю-

щееся и от самоуважения, и от чувства соб-

ственного достоинства. Таким образом, в 

зарубежной психологии конструкт «са-

моэффективность» ещё не имеет оконча-

тельной дефиниции. Обобщая теоретиче-

ские исследования в области самоэффек-

тивности можно заключить, что это пред-

ставление индивида о своей способности 

справляться с конкретными ситуациями и 

задачами, а суждения о самоэффективности 

– это вербализованные ожидания человека 

в отношении способности выполнять дей-

ствия в данной ситуации. Современные ис-

следователи склонны относить этот фено-

мен к разным классам психологических яв-

лений: к представлениям, суждениям, 

убеждениям, чувствам (уверенности в себе, 

компетентности и др.) и даже ощущениям. 

Общим в приведенных определениях явля-

ется акцент на оптимистическом самоубеж-

дении человека относительно своих воз-

можностей контролировать события при 

достижении целей, а также отнесение са-

моэффективности к предстоящей субъекту 

активности, а не к той, которая уже состоя-
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лась. В отечественной психологической ли-

тературе это понятие актуализируется в ря-

де исследований. Так, Р.Л. Кричевский 

определяет самоэффективность как убеж-

денность людей в своих возможностях мо-

билизовать мотивацию, интеллектуальные 

ресурсы, поведенческие усилия на осу-

ществление контроля, за событиями, ока-

зывающими влияние на их жизнь. Согласно 

Т.О. Гордеевой, самоэффективность – это 

вера субъекта в свою способность спра-

виться с определенной деятельностью. В 

акмеологии самоэффективность рассматри-

вается как убежденность личности в своих 

возможностях мобилизовать имеющиеся 

ресурсы для осуществления контроля за 

событиями, в том числе и связанными с 

прогрессивным личностно- профессио-

нальным развитием. Здесь важны два мо-

мента: с позиций акмеологии, самоэффек-

тивность, во-первых, направлена на само-

развитие субъекта и, во-вторых, подразуме-

вает, прежде всего, личностно-

профессиональное развитие. Будучи отно-

сительно новым для российской психоло-

гии, термин «самоэффективность» еще не 

вошел в психологические словари. Лишь в 

двух из них содержится статья «Эффектив-

ность личности»: «Эффективность лично-

сти (self-efficacy) – термин американского 

психолога А. Бандуры, обозначающий как 

чувства самоуважения и собственного до-

стоинства, так и реальную компетентность 

(способность, умение) личности решать 

жизненные проблемы. Синоним самоэф-

фективность». «Эффективность личная 

(личности) – понятие из социально- психо-

логической теории А. Бандуры, обознача-

ющее чувство уважения человека к самому 

себе, его высокую оценку себя и уверен-

ность в своей компетентности». Первое, что 

обращает на себя внимание в приведённых 

определениях, самоэффективность отож-

дествляется с чувством самоуважения, до-

стоинства, высокой самооценкой, в то вре-

мя как зарубежные психологи подчеркива-

ют, что это не одно и то же. Самоуважение 

обычно трактуется как глобальное ощуще-

ние собственной ценности. Самоэффектив-

ность, на чем настаивает А. Бандура, имеет 

ситуационно-специфичный характер, не 

является обобщенной мерой собственной 

ценности. Второе: в цитированных опреде-

лениях прослеживается тенденция сведéния 

самоэффективности к компетентности, что 

также трудно признать правомерным. Если 

воспользоваться наиболее общим значени-

ем понятия компетентности, предложен-

ным Дж. Равеном, то станет ясно, что ком-

петентность – это специфическая способ-

ность, необходимая для эффективного вы-

полнения конкретного действия в конкрет-

ной области и включающая узкоспециаль-

ные знания, навыки, способы мышления, а 

также понимание ответственности за свои 

действия. Значит, следует различать компе-

тентность как реальное психологическое 

образование и представления субъекта о 

своей компетентности, а также его уверен-

ность в том, что он компетентен в конкрет-

ной области. Мы полагаем, что когда речь 

идет о самоэффективности, подразумевает-

ся именно второе, т.е. представления инди-

вида о своей компетентности, но не реаль-

ная компетентность. Проанализировав 

определения самоэффективности, исполь-

зуемые в отечественной психологии, мы 

констатируем отсутствие единого опреде-

ления. Чаще всего фигурирует понимание 

самоэффективности как убежденности, ве-

ры субъекта в свои возможности осуществ-

лять деятельность, а также собственное 

развитие в ходе достижения стоящих перед 

ним целей и задач.  

Обсуждение. Обобщив теоретические 

материалы в соответствии с целью и зада-

чами нашего исследования, мы уточнили 

определение самоэффективности следую-

щим образом: самоэффективность – это со-

четание представлений человека о своих 

возможностях и способностях быть про-

дуктивным при осуществлении предстоя-

щих поведения, деятельности, общения и 

его уверенность в том, что он сумеет реали-

зовать себя в них и достичь ожидаемого 

объективного и субъективного эффекта. 

В аспекте проводимого исследования, 

определяющую роль играет личностная са-

моэффективность, которая быть рассмотре-

на как интегральный показатель успешно-

сти обучения студентов вуза гуманитарного 

профиля. 

Личностная самоэффективность пред-

ставляет собой сочетание представлений о 
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наличии у себя профессионально важных 

качеств и уверенности человека в том, что в 

ситуациях профессиональной деятельности 

ему удастся актуализировать и квалифици-

рованно использовать как свой профессио-

нальный инструмент сложный комплекс 

этих качеств, обеспечивающих успешность 

выполнения стоящих перед ним задач. До-

казано, что самоэффективность является 

одним из феноменов самосознания, а, соот-

ветственно, самоэффективность психолога 

– феноменом профессионального самосо-

знания. Это позволяет нам выделить в 

структуре самосознания, в том числе про-

фессионального, трех компонентов: когни-

тивного, аффективного и регулятивного. На 

этой основе и с учетом предложенного вы-

ше понимания личностной самоэффектив-

ности психолога мы так представляем ее 

структуру: 1) когнитивно-рефлексивный 

компонент; 2) эмоционально-оценочный 

компонент; 3) регулятивно-поведенческий 

компонент. Подчёркивается, что возможно 

относительное соответствие между струк-

турными компонентами личностной са-

моэффективности психолога и реализуе-

мыми ими функциями: когнитивно-

рефлексивный компонент выполняет по-

знавательно-диагностические функции, 

эмоционально-оценочный – эмоционально-

защитные, регулятивно-поведенческий – 

мотивационно-организационные функции.  

Заключение. Таким образом, лич-

ностная самоэффективность как целостное 

явление выполняет результирующие функ-

ции, имеющие интегративно-развивающий 

характер. Предпринятый нами теоретиче-

ский анализ позволил разработать модель 

личностной самоэффективности студента-

психолога как профессионально ценного 

метакачества.  

Названная модель отражает связь 

личностной самоэффективности студента-

психолога с его личностными профессио-

нально важными качествами (ПВК), струк-

туру и функции феномена, а также психо-

лого-педагогические условия ее развития, 

которые, оказывая влияние на представле-

ния студента о наличии у себя ПВК и на 

уверенность в своей способности продук-

тивно использовать их в будущей деятель-

ности, приводят к повышению уровня ее 

развития. Эта модель послужит основой 

для проведения эмпирического исследова-

ния, направленного на формирование лич-

ностной самоэффективности будущих пси-

хологов на этапе вузовского обучения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА СТУДЕНТА 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Ведущей образовательной деятельностью вуза остается формальное об-

разование, при таком подходе остро стоит проблема в разнице целей студента как субъекта 

образовательного процесса и вуза, как учреждения, организующего этот процесс. Современ-

ные студенты выдвигают требования, связанные преимущественно с личностным развитием 

средствами высшего образования. Для решения этого противоречия могут быть использова-

ны индивидуальные образовательные маршруты. В современной системе образования по-

строение индивидуальных образовательных маршрутов является обязательным требованием 

к реализации образовательных программ. В статье автор рассматривает условия и этапы 

создания эффективных образовательных маршрутов для студентов вузов.  

Ключевые слова: педагогическая инноватика, качество образовательного процесса, ин-

дивидуальный образовательный маршрут, образовательная программа, личностно ориенти-

рованный образовательный процесс. 

Abstract. The leading educational activity of the university remains formal education, with this 

approach, there is an acute problem in the difference between the goals of the student as a subject of 

the educational process and the university as an institution that organizes this process. modern stu-

dents put forward requirements related mainly to personal development by means of higher educa-

tion. individual educational routes can be used to solve this contradiction. In the modern education 

system, the construction of individual educational routes is a mandatory requirement for the imple-

mentation of educational programs. In the article, the author considers the conditions and stages of 

creating effective educational routes for University students. 

Keywords: pedagogical innovation, quality of the educational process, individual educational 

route, educational program, personality-oriented educational process. 

 

Введение. Проблема распространения 

инновационных процессов возникла в куль-

туре на рубеже XIX-XX веков, когда разви-

тие общества характеризовалось возраста-

нием темпов развития не только экономи-

ческих, но и политических и социокультур-

ных технологий. В последние десятилетия 

ХХ века начала активно развиваться соци-

альная инноватика, одной из подсистем ко-

торой является педагогическая инноватика, 

исследовательский интерес к которой по-

стоянно растет. В частности, в многочис-

ленных работах содержится всеобъемлю-

щая классификация педагогических новов-

ведений (Лоренсов А.В., Поляков С.Д., По-

ташник М.М., Хомерики О.Г.), раскрыва-

ются инновационные дидактические наход-

ки мировой педагогики (Кларин М.В.), рас-

сматриваются педагогические технологии в 

инновационном процессе (Назарова Т.С.), 

анализируются инновационные процессы в 

содержании образования (Мирошниченко 

К.П.) и т.д. В общем виде инновационным 

процессом в образовании можно считать 

комплексную деятельность по созданию, 

освоению, использованию и распростране-

нию новшеств в образовательной практике.  

Довольно большой объем публикаций 

в последние годы посвящен инновациям в 

высшей школе. Современные исследовате-

ли рассматривают проблемы вариативного 

технологического и методического обеспе-

чения образовательного процесса в вузе, 

вопросы управления инновациями и влия-

ния инноваций в высшей школе на развитие 

субъектной позиции участников образова-

тельного процесса, на изменение самого 

образовательного процесса.  

Материалы и методы. Инновацион-

ное развитие современного высшего обра-

зования в последнее время чаще связывают 

с реализацией концепции управления зна-

ниями (более 7000 современных статей в 

поисковой системе электронной научной 

библиотеки e-library), которая является раз-

вивающейся областью научной и практиче-
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ской деятельности, нацеленной на система-

тизацию работы с интеллектуальными ре-

сурсами (активами) и накопленным опы-

том. По мнению ученых и экономистов 

(Дж. Бэлла, П. Дракера, В.А. Дресвяннико-

ва, В.Л. Иноземцева, Б.З. Мильнера, И. Но-

нака, М. Полани, Х. Такеучи, Э. Тоффлера, 

Ю. Хабермаса и др.), основным конкурент-

ным преимуществом любой организации 

XXI века становится освоение и использо-

вание концепции управления знаниями. 

Актуальность проблемы управления 

знаниями в современном обществе распро-

страняется и на образовательный процесс в 

университете, хотя педагогические аспекты 

управления знаниями на сегодняшний день 

только разрабатываются. Но уже очевид-

ным является тот факт, что в этом случае 

по-новому определяется качество образова-

тельного процесса. На первый план выхо-

дит его результат, который выражается в 

приумножении интеллектуального капита-

ла человека и образовательной организации 

в целом, а также в повышении эффективно-

сти использования этого капитала в дея-

тельности.  

Процесс управления знаниями должен 

идти одновременно по трем основным объ-

ектам: люди, процессы и технологии. При-

менительно к образовательному процессу 

это может выглядеть следующим образом. 

Объект «люди» предполагает установление 

контактов и взаимодействия между людь-

ми, обладающими знаниями (это студенты, 

преподаватели, сотрудники, работодатели, 

привлекаемые для преподавания). Объект 

«процессы» связан с разработкой процедур 

обмена знаниями, механизмов мотивации и 

привлечения людей к участию в обмене 

знаниями (это основные и дополнительные 

образовательные программы, создание и 

использование возможностей образова-

тельной среды вуза, организация образова-

тельного процесса на основе современного 

научно и учебно-методического обеспече-

ния, научные исследования преподавателей 

и студентов, мониторинг качества образо-

вания и т.д.). Объект «технологии» ориен-

тирован на развитие технологической ин-

фраструктуры для сохранения опыта и 

коммуникации (базы данных библиотек и 

электронные ресурсы, поддерживающие 

учебные курсы и дисциплины, внутренние 

сети и другие IT – решения в вузе, приме-

нение новейших образовательных техноло-

гий в учебном процессе).  

Управление знаниями в отношении 

этих трех объектов создает реальную воз-

можность для построения личностной мо-

дели образования каждым студентом, что, в 

свою, очередь актуализируется запросом на 

«массовость креативных, исследователь-

ских, проектных компетенций, которые до 

сих пор рассматривались как элитарные, а 

также на массовую готовность к переобу-

чению» [1]. В этой связи, индивидуализация 

образовательного процесса, ориентация на 

развитие личностного потенциала обуча-

ющихся, удовлетворение образовательных 

потребностей и развитие образовательных 

способностей рассматривается современ-

ными исследователями как одно из иннова-

ционных направлений развития современ-

ного высшего образования. Активная роль 

студента, его личностная познавательная 

позиция оказывают существенное влияние 

на результат высшего образования. Совер-

шенно справедливо в этой связи отмечают 

Н.А. Лызь и А.Е. Лызь, что «человек как 

личность и профессионал развивается толь-

ко в той деятельности, которая побуждается 

внутренними мотивами, которую он вы-

полняет с интересом и увлечением. В этом 

случае он проявляет в ней свой потенциал, 

совершенствует свои способности управ-

лять собой и своей деятельностью, доби-

ваться результатов [2]». 

Результаты. В результате дальней-

шего теоретического осмысления и практи-

ческой апробации идеи индивидуального 

образовательного маршрута научным кол-

лективом кафедры педагогики Герценов-

ского университета под руководством А.П. 

Тряпицыной к началу нового века было 

сформировано целостное понимание инди-

видуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный марш-

рут проектируется для конкретного ученика 

как образовательная программа. В проекти-

ровании значительную роль играют сам ре-

бенок и его родители, которые являясь 

субъектами выбора пути получения образо-

вания, предлагаемого образовательным 

учреждением, выступают «неформальными 
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заказчиками», «предъявляя» (при стартовом 

диагностировании) образовательному 

учреждению, проектирующему образова-

тельную программу, свои образовательные 

потребности, возраст, здоровье, уровень 

умственного развития, познавательный ин-

терес и иные индивидуальные особенности.  

При проектировании образовательной 

программы образовательный процесс во 

всех своих структурных компонентах под-

вергается личностной детерминации еще до 

того, как он начал осуществляться. Суть 

детерминации – в согласовании проблем 

растущего человека с возможностями обра-

зовательного процесса путем соответству-

ющего изменения образовательного про-

цесса. Личностно ориентированный обра-

зовательный процесс реализуется как инди-

видуальный образовательный маршрут при 

условии использования функциональных 

возможностей педагогической поддержки. 

Именно поддержка ученика в образова-

тельном процессе трансформирует лич-

ностно ориентированный образовательный 

процесс на этапе его осуществления в ин-

дивидуальный образовательный маршрут. 

Итак, индивидуальный образовательный 

маршрут представляет собой целенаправ-

ленный процесс проектирования образова-

тельной программы, в котором ребенок 

выступает как субъект выбора, проекти-

рования и реализации своего образователь-

ного пути при педагогической поддержке 

учителей школы. 

Именно такое понимание индивиду-

ального образовательного маршрута было в 

дальнейшем взято за основу и развито ис-

следователями применительно к высшему 

образованию.  

Следует отметить, что идея построе-

ния индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в вузе оказалась 

чрезвычайно продуктивной, была принята 

многими исследователями, практиками, и в 

настоящее время она утвердилась как одно 

из требований стандартов высшего образо-

вания. В современной системе образования 

построение индивидуальных образователь-

ных маршрутов является обязательным 

требованием к реализации образовательных 

программ.  

Анализ успешной практики в разных 

сферах профессиональной и образователь-

ной деятельности показывает, что возника-

ющее перед человеком множество различ-

ного рода задач, наиболее успешно можно 

разрешить только с использованием лич-

ностного знания, являющегося принадлеж-

ностью собственностью определенного че-

ловека. Эти знания тесно связаны с воспи-

танием, культурой, социальной принадлеж-

ностью, национальностью человека, осо-

бенностями его характера, типом мышле-

ния, опытом его работы. Чем более слож-

ной и нерегламентированной является дея-

тельность, тем в большей степени ее ре-

зультаты определяются личностными зна-

ниями и умениями человека. Иначе говоря, 

это и есть компетенции человека, работни-

ка, профессионала. Эти знания являются 

источником формирования новых теорети-

ческих и практических знаний, которые мо-

гут быть зафиксированы в какой-либо фор-

ме — формализованы и переданы для ис-

пользования другим людям, т.е. происходит 

диффузия знаний. По оценкам Delphi 

Group, 42% корпоративных знаний «запер-

ты» в головах сотрудников и лишь 24% су-

ществуют в виде бумажных документов. 

Результаты. Что мы видим сегодня в 

реалиях образовательного процесса вуза? 

Ведущей образовательной деятельностью 

вуза остается формальное образование, что, 

конечно, оправдано, но проблема заключа-

ется в разнице целей студента как субъекта 

образовательного процесса и вуза, как 

учреждения, организующего этот процесс, 

а значит, и другого субъекта – преподавате-

ля. Современные студенты выдвигают тре-

бования, связанные преимущественно с 

личностным развитием средствами высше-

го образования. Большинство выпускников 

школы имеют довольно слабо выраженную 

мотивацию к получению конкретного про-

фессионального образования наряду с по-

требностью в получении высшего образо-

вания как залога жизненного успеха. Их 

жизненные и профессиональные планы не 

связываются в большинстве случаев с про-

филем вуза. Образовательная деятельность 

вуза, в свою очередь, оценивается и по то-

му, каким образом востребованы его вы-

пускники на рынке труда в целом, и в сфере 
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профессиональной деятельности, к которой 

их подготовили. На наш взгляд, данная 

проблема возникает потому, что традици-

онный образовательный процесс вуза спро-

ектирован и направлен на реализацию по-

пытки передачи «чистых» знаний (фунда-

ментальных, формализованных) студенту. 

Но такие знания не являются для студента 

актуальными, а особенности построения 

образовательного процесса преподавателем 

не гарантируют (чаще, просто не позволя-

ют) превращения студентом этого «чисто-

го» знания в «полезное», неявное, личност-

ное. Иными словами, на первый план выхо-

дит организация работы со знаниями 

(управление знаниями) в условиях образо-

вательного процесса современного вуза, где 

значительную роль в формировании лич-

ностного знания студента играет позиция 

преподавателя, его готовность к обмену 

знаниями со студентами, его личностное 

знание, которое в определенной степени 

является сегодня показателем профессио-

нализма. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута студента мо-

жет быть рассмотрено как инструмент 

управления знаниями в образовательном 

процессе.  

Другим условием построения инди-

видуального образовательного маршрута 

студента в современном вузе является реа-

лизация модульного подхода. Отметим, что 

это условие уже было определено в более 

ранних исследованиях. Этот подход позво-

ляет проектировать содержание учебных 

дисциплин и курсов таким образом, что 

любая теоретическая информация в процес-

се обучения подкрепляется особого рода 

заданиями для самостоятельной работы 

(как в аудитории, так и вне её), которые 

ориентируют студента на конструирование 

собственного личностного знания. Это за-

дания на анализ результатов исследований, 

на проектирование и решение профессио-

нальных задач, рефлексию и т. п. При этом 

модули, образуя завершённые смысловые 

единицы содержания образования, могут 

быть заменены, обновлены, расширены и 

т.п. в зависимости от образовательных за-

просов студентов. Реализация модульного 

подхода предполагает переход к построе-

нию нелинейного образовательного про-

цесса, «в котором студент имеет возмож-

ность сам выстраивать свой образователь-

ный маршрут, содержание и способы дея-

тельности ставят его в позицию, побужда-

ющую действовать активно и самостоя-

тельно», а также использование балльно-

рейтинговой (или накопительной) системы 

оценивания образовательных достижений 

студентов.  

И еще об одной группе условий по-

строения индивидуального образовательно-

го маршрута студента необходимо напом-

нить. Речь идет об условиях, направленных 

на развитие у студентов способностей к са-

мообразованию, к самоорганизации, к са-

моразвитию через применение различных 

способов мотивирования на самостоятель-

ное овладение знаниями и способами дея-

тельности, а также на развитие готовности 

и способности преподавателей работать в 

новых ролях и режимах. 

Основой индивидуального образова-

тельного маршрута студента является ин-

дивидуальный учебный план, который со-

ставляется вместе с академическим кон-

сультантом основной образовательной про-

граммы по установленной факультетом или 

вузом форме на основании учебного плана 

осваиваемой образовательной программы.  

Каким образом должен быть по-

строен учебный план образовательной про-

граммы, чтобы он предоставлял возмож-

ность студенту выстраивать свой обра-

зовательный маршрут?  

Во-первых, построение образователь-

ного маршрута возможно лишь при усло-

вии разработки перспективного учебного 

плана, рассчитанного на весь срок освоения 

образовательной программы. Только в этом 

случае студент может оценить свои образо-

вательные потребности и выбрать образо-

вательную программу. Отметим, что со-

временные образовательные программы 

основаны именно на таком перспективном 

учебном плане в соответствии с требовани-

ями образовательного стандарта.  

Во-вторых, построение образователь-

ного маршрута возможно лишь при усло-

вии, что учебный план разработан в логике 

алгоритма выбора учащимися: образова-

тельной программы на основе перспектив-

ного учебного плана в рамках избранного 
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направления подготовки; внутри образова-

тельной программы дисциплин и курсов по 

выбору, вариативных модулей, а также фа-

культативов; предоставления возможности 

выбора студентом преподавателей части 

учебных курсов, дисциплин вариативной 

части учебного плана. 

В-третьих, построение образователь-

ного маршрута возможно через расширение 

поля выбора в общем потоке студентов. 

Причем это поле тем шире, чем больше 

студенческих групп может быть объедине-

но. Примером такого условия может слу-

жить освоение студентами бакалавриата 

курсов по выбору в смешанных потоках, 

когда студенты одного направления подго-

товки и одного курса обучения выбирают 

интересующие их вариативные курсы по 

выбору, которые обязательно должны быть 

в учебном плане в соответствии с требова-

ниями стандарта.  

В-четвертых, построение образова-

тельного маршрута возможно через расши-

рение поля выбора путем изменения техно-

логий управления образовательным про-

цессом, в частности использование балль-

но-рейтинговой (накопительной) системы 

оценки достижений студентов. Что предпо-

лагает выработку единых требований к 

оценке деятельности студента, разработку 

единой системы аттестации, определение 

единых критериев оценки, формирование 

единого пакета контрольно-измерительных 

материалов для образовательной програм-

мы, программного обеспечения для компь-

ютерной диагностики результатов освоения 

дисциплин и курсов.  

Как известно, индивидуальный обра-

зовательный маршрут формируется в рам-

ках реализуемой образовательной програм-

мы и связан с введением системы образова-

тельных кредитов и развитием академиче-

ской мобильности, разработкой современ-

ного УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС и созданием новых форматов дидак-

тического электронного взаимодействия 

студентов и преподавателей, развитием ин-

фраструктуры образовательной деятельно-

сти вуза.  

Поле выбора для построения маршру-

та лежит в пространстве образовательной 

программы и образовательной среды уни-

верситета. В образовательной программе 

предоставляется выбор времени изучения 

учебных дисциплин, а внутри каждой дис-

циплины организацию самостоятельной 

работы (содержание заданий, формы пред-

ставления заданий, формат оценки резуль-

тата, формат взаимодействия с преподава-

телем). В образовательной среде вуза, как 

правило, предоставляется возможность вы-

бора содержания и форм участия в научно-

исследовательской деятельности (СНО, 

научные школы, научные семинары, науч-

ные проекты и т.п.), студенческих сооб-

ществ (клубы, творческие коллективы и 

т.п.), программ дополнительного образова-

ния, форм спортивной и досуговой дея-

тельности. Проблема здесь, на наш взгляд, 

состоит в том, что эти довольно традици-

онные возможности выбора реализуются в 

вузах не в полной мере, зачастую не це-

лостно т.е. например, предоставляется ши-

рокий выбор дополнительных образова-

тельных программ при отсутствии выбора 

времени изучения учебных дисциплин, или 

выбор форм участия в спортивной деятель-

ности при снижении внимания к развитию 

академической мобильности. Возможны 

различные варианты дисгармонии образо-

вательного выбора, зависящие, безусловно, 

от условий, созданных в каждом конкрет-

ном вузе.  

Заключение. В завершение необхо-

димо сказать о том, что особую ценность 

для человека как носителя и пользователя 

знаний имеет неявное, личностное знание, 

полученное в процессе деятельности или в 

рамках организованного взаимодействия, в 

образовательном процессе вуза в том числе. 

Не углубляясь в рассмотрение вопроса, от-

метим, что огромным потенциалом в фор-

мировании такого личностного знания, 

очень близкого к опыту (социальному, 

профессиональному), играет образователь-

ная среда вуза. Нельзя рассматривать инди-

видуальный образовательный маршрут от-

дельного студента в отрыве от таких марш-

рутов других студентов с их контактами, 

отношениями, с использованием наряду с 

возможностями формального возможно-

стей неформального и информального об-

разования в университетской образователь-

ной среде. Индивидуальный образователь-
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ный маршрут современного студента, за-

фиксированный в индивидуальном учебном 

плане, реализуется не только и не столько в 

пространстве вуза, сколько в реальных и 

виртуальных образовательных сетях, в уча-

стии в студенческих клубах, в интеллекту-

альных играх «Что? Где? Когда?», в кон-

курсах, проектах и разнообразных видах 

социальной практики, в кадровых програм-

мах, тренингах, стажировках. При этом ро-

левая матрица (институция) «преподаватель 

— студент» дополняется новыми институ-

циями «академический консультант — сту-

дент», «социальный продюсер — студент». 

Обратим внимание на то, что в соответ-

ствии с положениями концепции управле-

ния знаниями о необходимости создать ат-

мосферу открытости знаний, свободного 

обмена ими, творчества и инициативы в ор-

ганизации, а также регулярного информи-

рования всех субъектов образовательного 

процесса о его результатах, такие процеду-

ры, как публичная защита учебных проек-

тов, выпускных квалификационных работ, 

будут стимулировать принятие адекватных 

решений, направленных на повышение ка-

чества образовательного процесса.  

 

Литература 

1. Кузьминов Я.И., Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д., Якобсон Л.И., Волков А.Е. 

Российское образование – 2020: модель образования для инновационной экономики. Материал 

для обсуждения // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 32–64. 

2. Лызь Н.А., Лызь А.Е. Риски педагогических инноваций в высшем образовании // Высшее 

образование в России. 2014. № 7. С. 50-57.  

 

 

К.З. Закирьянов 
 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается лингвистическая природа эллиптических пред-

ложений особого структурного типа: их специфические признаки, отличие от неполных 

предложений, условия употребления в речи. Статья богато иллюстрирована примерами. 

Ключевые слова: эллиптические предложения, неполные предложения, семантическая и 

структурная полнота / неполнота. 

Abstract. The linguistic nature of elliptic sentences of a special structural type is considered in 

the article: their specific features, difference from incomplete sentences, terms of use in speech. The 

article is richly illustrated with examples. 

Keywords: elliptic sentences, incomplete sentences, semantic and structural completeness / in-

completeness. 

 

Введение. Серьезные трудности ис-

пытывают учащиеся при синтаксическом 

анализе совсем простых по структуре эл-

липтических предложений, допускают 

ошибки при квалификации их структурного 

типа. Нередко затрудняются в этом даже 

сами учителя. Например, на одном из кур-

сов повышения квалификации учителей 

русского языка в качестве одного из зада-

ний входного контроля было предложено 

произвести синтаксический анализ предло-

жения У нас каждый день по восемь часов 

занятий. Никто не смог квалифицировать 

анализируемое предложение как эллипти-

ческое. В речевой практике (особенно в 

устной разговорной речи) эллиптические 

предложения употребляются очень часто. 

Цель настоящей статьи – объяснить линг-

вистическую природу этих конструкций. 

Материалы и методы. Эллиптиче-

ские предложения представляют собой син-

таксическую структуру переходного типа. 

Поэтому в учебной практике нередко ква-

лифицируют их то как двусоставное, то как 

односоставное, то как полное, то как не-

полное предложение. Правы и неправы те и 

другие, потому что эллиптические предло-

жения обладают признаками двусоставных 
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и односоставных, полных и неполных 

предложений. Поскольку эти предложения 

характеризуются особой структурой (да и 

особой семантикой), то целесообразно обо-

значить их особым термином, наиболее 

точно отражающим их лингвистическую 

природу. Термин эллиптические предложе-

ния можно считать наиболее удачным, со-

ответствующим их структуре (от греч. эл-

липсис – elleipsis – опущение в речи слов, 

легко подразумеваемых по контексту). 

В учебной практике эллиптические 

предложения чаще всего квалифицируют 

как двусоставные неполные, хотя они не 

являются таковыми. Поэтому чтобы понять 

структурные особенности и семантику эл-

липтических предложений и не смешивать 

их с двусоставными неполными, нужно 

знать структуру и семантику неполных 

предложений и механизм их образования. 

Результаты. Прежде всего необхо-

димо отличить понятия семантической и 

структурной полноты и неполноты пред-

ложения. 

Семантическая полнота / неполнота 

предложения связана с лексической само-

достаточностью слов, входящих в состав 

предложения. 

Предложение считается семантиче-

ски полным, если все словоформы в его со-

ставе лексически самодостаточны, понятны 

вне контекста, например: Истинный друг 

познается в беде (посл.); Русский язык не-

обыкновенно богат пословицами и крыла-

тыми выражениями (М. Шолохов); Вслед 

за счастливой юностью быстро проходят 

годы труда и мудрости (В. Сухомлин-

ский). В приведенных предложениях все 

слова семантически самодостаточны, соот-

ветственно все эти предложения являются 

семантически полными. Семантически 

полные предложения обычно являются 

полными и по структуре. 

Предложение считается семантиче-

ски неполным, если в его составе имеются 

лексически несамодостаточные слова – 

обычно это дейктические (указательные) 

слова – наречия и местоимения. Например, 

в предложении В таком деле я вам не со-

ветчик (Г. Марков) вне широкого контекста 

непонятны слова я, вам, такой. Данное 

предложение является семантически не-

полным, хотя оно полное по структуре. 

Структурная полнота / неполнота 

предложения связана с цепью словоформ, 

входящих в состав предложения и находя-

щихся между собой в определенных отно-

шениях. 

Предложение считается полным по 

структуре, если цепь словоформ завершена, 

не прервана. А если же цепь словоформ 

разрывается или она не завершена, то пред-

ложение будет структурно неполным. 

Например: Оля была в красном платье, а 

Валя – в зеленом. В первой части сложносо-

чиненного предложения присутствуют все 

структурно необходимые члены, синтакси-

ческая цепь словоформ завершена и не 

разорвана: Оля – была – в платье – крас-

ном. Во второй части синтаксическая цепь 

словоформ разорвана: Валя – (была) – зеле-

ном – (в платье). Соответственно первая 

часть является структурно полной, вторая 

часть – структурно неполной. 

В учебной практике под термином не-

полные предложения рассматриваются 

только структурно неполные предложения. 

Структурная неполнота делает их и семан-

тически неполными: вне контекста (контек-

стуально неполные) или вне соответствую-

щей ситуации (ситуативно неполные) они 

непонятны. 

Эллиптические предложения имеют 

несколько иную лингвистическую природу 

и отличаются от неполных. Главное отли-

чие их состоит в том, что будучи структур-

но неполными, они являются семантиче-

скими полными. Например: смысл предло-

жения У нас каждый день по шесть уроков 

понятен вне контекста, хотя в нем отсут-

ствует сказуемое (ср.: У нас каждый день 

бывает по шесть уроков), т. е. оно струк-

турно неполное.  

Другой пример. Вся семья разъеха-

лась: отец – в командировке, мать – в га-

стролях, сын – в спортивном лагере, дочь – 

в деревне у бабушки. В каждой предикатив-

ной части отсутствует сказуемое, каждая 

часть представляет собой структурно не-

полное предложение, а смысл понятен и без 

сказуемого, даже оно и не нужно; семанти-

ка отсутствующего сказуемого подсказана 

лексическим значением зависимого от него 
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второстепенного члена (в данном примере в 

качестве сказуемого подразумеваются сло-

ва уехать, находиться). 

Обсуждение. Отличие (и по структу-

ре, и по употреблению) эллиптических 

предложений от неполных проявляется в 

следующих признаках. 

1. В неполных предложениях может 

быть опущен как один, так и более членов, 

притом как главных, так и второстепенных. 

Например:  

Я сел на своего доброго коня, а Саве-

льич – на тощую и хромую клячу (А. Пуш-

кин) – (пропущено сказуемое сел: Савельич 

сел на тощую и хромую клячу);  

Ты купил учебник по математике? – 

Купил (пропущены 3 члена: я, учебник, по 

математике – Я купил учебник по мате-

матике); 

Ты купил учебник по математике? – И 

по биологии (пропущены 4 члена: Я купил 

учебник по математике и по биологии. 

В эллиптических предложениях опус-

кается только один член, притом только 

сказуемое, например: Кто за правду горой, 

тот герой (посл.) – пропущено сказуемое 

стоит (Кто стоит за правду горой); Ди-

ректор в отпуске – пропущено сказуемое 

(Директор находится в отпуске); Я в 

Москве – пропущено сказуемое (Я нахо-

жусь | пребываю в Москве) . 

2. В неполных предложениях опуще-

ны структурно и семантически необходи-

мые члены. Неполные предложения функ-

ционируют только на фоне полных пред-

ложений, которые присутствуют в контек-

сте. Опущенный член в неполных предло-

жениях легко восстанавливается из контек-

ста (см. приведенные выше примеры). 

В ситуативно неполных предложени-

ях конкретный отсутствующий член под-

сказывается ситуацией. Например (на ав-

тобусной остановке): – Куда? (Куда 

едешь?) – Домой (Еду домой) – Давно 

ждешь? ( Давно ждешь автобус?) – Око-

ло десяти минут (Жду около десяти ми-

нут) – Сейчас редко ходят (Сейчас авто-

бусы редко ходят). 

В эллиптических предложениях от-

сутствует только сказуемое – глагол, при-

том оно не опущено, а просто не названо. 

Оно предполагается, но не из контекста, а 

по смыслу предложения, благодаря ста-

бильности его структуры. Эллиптические 

предложения – это типичные конструкции, 

состоящие из подлежащего, отсутствующе-

го сказуемого (глагола) и второстепенного 

члена, относящегося к отсутствующему 

сказуемому. Обычно отсутствуют в них 

глаголы бытия и глаголы движения (редко 

другие глаголы). Например:  

Книги на столе (Книги лежат на сто-

ле); Портрет на стене (Портрет висит на 

стене); Директор в отпуске (Директор 

находится в отпуске); Ты о чем? (Ты гово-

ришь о чем?); Отпуск летом (Отпуск бы-

вает / дают / получаю летом ); Я домой (Я 

пошел домой); Ты куда? (Ты идешь куда?); 

Сегодня я в Уфе, завтра в Москву (Сегодня я 

нахожусь в Уфе, завтра поеду в Москву); 

Татьяна – в лес, медведь – за ней (А. Пуш-

кин) (Татьяна идет / побежала в лес, а 

медведь идет / бросился за ней). 

3. В неполных предложениях восста-

навливаются только конкретные слова, 

упомянутые в контексте. Например: Осе-

нью с березы осыпаются лимонные ли-

стья, с осины – красноватые, с ивы – зеле-

но – желтоватые, с дуба – коричневые, а с 

рябины – розовые (К. Паустовский) – во 

всех неполных предложениях опущены 

сказуемое осыпаются, подлежащее листья, 

которые восстанавливаются из первого 

полного предложения. 

В эллиптических предложениях от-

сутствующее сказуемое-глагол не может 

быть восстановлено, так как оно может 

быть заполнено целой группой слов с об-

щей семантикой. Например: в предложе-

нии Татьяна в лес в качестве отсутствую-

щего сказуемого можно использовать гла-

голы пошла, бросилась, пустилась, побе-

жала и др. 

Ср. то же в предложении За деревней 

лес (возможны глаголы начинается, нахо-

дится, простирается, виднеется и т. д.). 

4. Неполные предложения имеют со-

относительный полный вариант, они пред-

ставляют собой сокращение полного пред-

ложения, можно сократить любое полное 

предложение, круг их не ограничен. 

Например: Откуда ты приехал? – Из Бай-

мака (Я приехал из Баймака); Какая про-
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фессия тебе больше нравится? – Врача 

(Мне больше нравится профессия врача). 

Эллиптические предложения не име-

ют соотносительного полного варианта. 

Это самостоятельные структуры. В них гла-

гол-сказуемое сокращен без возмещения в 

контексте. Они стандартизованы. Круг их 

сравнительно небольшой, ограничен ти-

пичными конструкциями. Например: Кто 

последний? Я за вами (в очереди). 

5. Неполные предложения употреб-

ляются в целях экономии языковых 

средств в речи (речь стремится к кратко-

сти). Обычно употребляются в диалогиче-

ской речи (в монологической речи упо-

требляются редко). 

Эллиптические предложения упо-

требляются обычно в стилистических целях 

– с желанием сделать речь более экспрес-

сивной, эмоциональной, живой, в известной 

мере – экономной. 

Заключение. Таковы отличия эллип-

тических предложений от двусоставных 

неполных. Как видно из изложенного, они 

занимают промежуточное положение меж-

ду двусоставным и односоставным предло-

жениями, но все же стоят ближе к двусо-

ставным. 

Эллиптические предложения образу-

ют особую модель простых двусоставных 

предложений – «сокращенные двусостав-

ные предложения»: по семантике они пол-

ные (сокращение сказуемого не мешает 

правильному восприятию их смысла), по 

структуре неполные (нет сказуемого, есть 

второстепенные члены, которые относятся 

к отсутствующему сказуемому). Поэтому 

некоторые лингвисты называют их «лжене-

полными» предложениями (они только ка-

жутся неполными). 

К эллиптическим предложениям 

условно можно отнести также некоторые 

формулы речевого этикета, например: эти-

кетные выражения с пропущенными глаго-

лами поздравляю, желаю: С праздником! С 

Новым годом! С новосельем! С днем рож-

дения! С законным браком! Спокойной но-

чи! Счастливого пути! Ни пуха ни пера! 

Удачи вам! Хороших выходных! и т. д., а 

также Как дела? Как здоровье? Что ново-

го? и другие. Правда, эти конструкции 

имеют параллельные полные варианты: По-

здравляю с Новым годом! Поздравляю с 

днем рождения! Желаю доброго здоровья и 

счастья! Желаю счастливого пути! и т.д. 

Поэтому некоторые лингвисты не без осно-

вания относят их к неполным предложени-

ям, выделяя их в особую группу – фразео-

логизированные неполные предложения. 

Поскольку эти этикетные выражения явля-

ются конструкциями переходного типа, то, 

на наш взгляд, с некоторыми оговорками 

можно включать их и в группу неполных, и 

в группу эллиптических предложений. 

Эллиптические предложения как са-

мостоятельные синтаксические конструк-

ции особого типа («эллиптическая модель 

предложения») требуют в учебной практике 

специального рассмотрения. 
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психолого-педагогической поддержки 

родителей, имеющих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Определены 

векторы работы с семьей, обоснованы преимущества сотрудничества педагогов, специали-

стов и родителей с целью успешной адаптации и социализации ребенка с РАС в образова-

тельной организации. Авторами предлагаются диагностические методики и приемы работы 

в данном направлении.  

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, психолого-педагогическая 

поддержка, эмоциональный дискомфорт.  

Abstract. The article deals with the issues of psychological and pedagogical support for parents 

with children with autism spectrum disorders (ASD). The vectors of work with the family are deter-

mined, the advantages of cooperation between teachers, specialists and parents are substantiated in 

order to successfully adapt and socialize a child with ASD in the educational process. Diagnostic 

techniques and methods of work in this direction are proposed. 

Key words: autism spectrum disorders, psychological and pedagogical support, emotional dis-

comfort. 

 

Введение. Организация комплексной 

системы сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

тесно взаимосвязана с проблемой социали-

зации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Неотъемлемым элементом 

интеграции и социального взаимодействия 

в образовании и воспитании является ори-

ентирование психолого-педагогической 

службы на сотрудничество с семьями, вос-

питывающими детей с нарушениями пси-

хофизического развития. В психолого-

педагогических исследованиях последних 

лет было отмечено, что отношение роди-

телей к ребенку закладывает основу его 

психического развития, это касается как 

нормотипичных детей, так и с расстрой-

ствами аутистического спектра. Вместе с 

тем, проблемы адаптации к ситуации бо-

лезни ребенка, детско-родительских отно-

шений, адекватного сотрудничества роди-

телей и специалистов свидетельствуют о 

необходимости совершенствования уровня 

родительской компетентности для реше-

ния проблем обучения, воспитания и раз-

вития ребенка, успешного общения семьи 

с окружающими. 

Психолого-педагогическая поддерж-

ка родителей осуществляется, прежде все-

го, с целью: 

 - снижения эмоционального дис-

комфорта; 

- поддержания уверенности родите-

лей в возможностях ребенка; 

- формирования у родителей положи-

тельного отношения к ребенку; 

- сохранения адекватных детско-

родительских отношений и стилей семей-

ного воспитания. 

Родительские приоритеты в отноше-

нии к детям с РАС обладают нестандарт-

ной структурой и отличаются десинхрони-

зацией между эмоциональным, когнитив-

ным и поведенческим компонентами. 

Психологи и педагоги отмечают, что 

рождение больного ребенка является ис-

пытанием для семьи и уход за ребенком 

часто погружает родителей в длительный 

стресс, появляются депрессии, резкость в 

обращении с детьми, отчаяние. Родители 

детей с РАС часто тревожны и фрустриро-

ваны, отмечается сниженный фон настрое-

ния, что особенно отражается на эмоцио-

нальном состоянии отца. У большинства 

матерей наблюдается эмоциональное за-

мыкание на проблемах своего аутичного 

ребенка, следствием которого становится 

уход в себя. Это нивелирует возможность 

гибкой адаптации к особенностям ребенка, 

потенциально затрудняет осознание его 

эмоционального состояния. [2] 
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Родительское непризнание ребенка с 

его особенностями, эмоциональная депри-

вация приводит к развитию у детей дисгар-

моничных способов организации социаль-

ного взаимодействия и становлению деза-

даптивного мировосприятия, проявляюще-

гося тревожностью, агрессивностью, за-

мкнутостью. Вследствие этого снижается 

возможность использования семьи в каче-

стве первостепенного реабилитационного 

ресурса, сочетающего в себе ряд потенци-

альных возможностей к формированию бла-

гоприятных условий для воспитания и раз-

вития коммуникации с окружающими. 

Для того чтобы оказать семье квали-

фицированную помощь необходимо раз-

бираться в особенностях психологического 

состояния родителей, владеть методами 

обучения родителей, следовать этическим 

нормам общения. Практически всем семь-

ям, воспитывающим ребенка с РАС, необ-

ходима психолого-педагогическая помощь 

специалистов, направленная на повышение 

самооценки родителей, улучшение психо-

логического климата в семье, овладение 

необходимым уровнем компетентности 

родителей в качестве основного педагога 

ребенка с особенностями в развитии. 

Материалы и методы.  

Особенности взаимоотношений в се-

мьях, воспитывающих детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, описаны в 

исследованиях Ю.А. Блинкова, Т.Г. Богда-

новой, Т.Н. Волковской, С.А. Игнатьевой, 

М.В. Ипполитовой, Е.М. Мастюковой, А.Г. 

Московкиной, М.М. Семаго, И.И. Мамай-

чук, В.В. Ткачевой и др. 

И.И. Мамайчук в отношении родите-

лей, направленном на своего ребенка выде-

ляет несколько этапов, длительность кото-

рых зависит от тяжести состояния ребенка, 

личностных особенностей родителей, также 

межличностных отношений в семье [1]. 

Первый этап – аффективный. Этот 

этап может начаться сразу после консульта-

ции у врача-психиатра. В оценке создавшей-

ся ситуации у родителей преобладает аф-

фективный компонент. Жизнь после диагно-

за может обернуться для родителей затя-

нувшимся кризисом с цепью непредвиден-

ных событий, которые вызывают чувство 

страха. На данном этапе родители должны 

уяснить себе, что необходимо целенаправ-

ленное воздействие на ребенка. При кон-

сультации родителей специалисты должны 

обратить внимание на дальнейшее развитие 

аутичного ребенка, обсудить план помощи 

ребенку. Выход из стрессовой ситуации ро-

дителей зависит от их личностных качеств и 

компетентности специалистов. 

Переживания родителей вызывают у 

них деструктивные защитные механизмы, 

растет внутреннее напряжение, они стара-

ются не замечать нежелательные факты в 

развитии и в поведении ребенка. Могут воз-

никнуть такие психологические реакции как 

отрицание (дезорганизация деятельности 

родителей), сделка (надежда на исцеление), 

гнев (гнев часто направлен на специали-

стов), депрессия (родители могут стать без-

различными к своему ребенку), принятие 

(родители демонстрируют спокойное, ров-

ное отношение к проблемам ребенка, со-

трудничают со специалистами). В результа-

те большинство семей не могут справиться с 

грузом проблем. Матери часто отказывают-

ся от собственной трудовой деятельности.  

Второй этап - гностический. На 

этом этапе возникает необходимость раз-

работать альтернативные решения воз-

можности решения проблемы. Родители 

должны оценить собственные возможно-

сти в воспитании ребенка. У них формиру-

ется чувство вины, которая выражается в 

поиске причин, возникают скрытые агрес-

сивные реакции по отношению друг другу 

в семье, иногда к ребенку и специалистам. 

У родителей отмечается завышенная само-

оценка реальных возможностей ребенка, 

непонимание сущности диагноза и дина-

мики развития при аутизме, которые вле-

кут за собой ошибочное организационное 

решение. Многими родителями игнориру-

ются рекомендации специалистов. 

Третий этап - поведенческий. Этот 

этап характеризуется тем, что у родителей 

формируется четкая позиция по отноше-

нию к ребенку. Ведущей задачей является 

подготовка ребенка к школе, и родители 

вынуждены обращаться к специалистам. 

Ребенок с расстройствами аутистического 

спектра часто занимается индивидуально, 

а общение и взаимодействие со сверстни-

ками терпит ущерб. 
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Когда ребенок поступает в школу, 

возникают новые трудности, которые свя-

заны со сложным процессом адаптации к 

коллективу детей, режимным моментам, 

фронтальному обучению. На семью ло-

жится большая нагрузка, связанная с орга-

низацией сопровождения ребенка на заня-

тиях и выполнением домашних заданий. 

Для того, чтобы оказать своевремен-

ную помощь родителям, воспитывающим 

детей с РАС, необходимо опираться на 

данные психолого-педагогической диагно-

стики. Психолого-педагогическое изуче-

ние является первым этапом в реализации 

помощи семьям. Основными методами 

психолого-педагогического изучения се-

мьи являются наблюдение и эксперимент. 

В работе с родителями важной зада-

чей является выявление их личностных 

особенностей, стилей воспитания. 

В экспериментальном исследовании, 

проведенном на базе ГБОУ Уфимская кор-

рекционная школа-интернат № 63 г. Уфы, 

были использованы следующие методы. 

1. Наблюдение. 

2. Анкетирование «Участие родите-

лей в процессе обучения детей с РАС и 

способ их взаимодействия с педагогами» 

(М.ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ) [ 2]. 

3. Вопросники для родителей и педа-

гогов (С.А. Морозов). [ 3] 

4. Стандартизированные интервью с 

родителями (С.А. Морозов). 

5. Проективная методика «Моя семья». 

При наблюдении за родителями (ли-

цами, их заменяющими) учитывались: 

- наличие стремления к установле-

нию адекватных контактов с ребенком и 

другими близкими; 

- форма и характер взаимодействия с 

ребенком (другими близкими); 

- особенности коммуникативного по-

ведения во взаимодействии с детьми и 

другими лицами; 

- использование паралингвистиче-

ских средств (мимики, жестов, поз) и ситу-

аций для общения с ребенком (игр, экскур-

сий, прогулок и др.); 

- выбор преимущественной формы 

контакта с ребенком (вербальная, тактиль-

ная, зрительная, опосредствованная). 

Основными задачами при работе с 

детьми расстройствами аутистического 

спектра явились формирование новых 

навыков и устранение нежелательных 

форм поведения. Эта работа проводилась 

как в индивидуальном, так и групповом 

режиме. Формой групповой работы была 

детско-родительская группа, участие в ко-

торой принимали дети вместе с родителя-

ми. 

Занятия в детско-родительской груп-

пе дали возможность родителям: 

- получать поддержку от специали-

стов и других родителей; 

- наблюдать поведение других роди-

телей и других детей. 

К задачам таких групповых занятий 

относятся: 

- обучение детей и родителей навы-

кам коммуникации и социального взаимо-

действия; 

- преодоление социальной изоляции 

семей (включение в работу всех ее членов). 

К числу таких мероприятий можно от-

нести вступление родителей аутичных детей 

в клубы, ассоциации. Целями создания клу-

бов были знакомства родителей и детей друг 

с другом, оказание взаимной поддержки, 

совместное проведение досуга. Родители 

организовывали детские праздники, экскур-

сии, лекции, совместные прогулки. 

Эффективным мероприятием явились 

родительские семинары. Задачей семина-

ров является расширение знаний родите-

лей о психолого-педагогических особенно-

стях их ребенка, о типах семейного воспи-

тания, межличностных отношений в семье. 

Родители вовлекались в обсуждение своих 

проблем, обменивались опытом, выраба-

тывали пути решения возникших кон-

фликтных ситуаций. 

Групповые дискуссии являются 

наиболее целесообразной формой прове-

дения родительских семинаров. Цель та-

ких семинаров – совместная выработка оп-

тимального подхода к конкретной жизнен-

ной ситуации, повышение мотивации ро-

дителей в решении обсуждаемых проблем. 

Например, что ребенок раскачивается в 

транспорте. Родители в совместном об-

суждении ищут оптимальные способы реа-

гирования в подобной ситуации. [4] 
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В ходе семинаров обращали внима-

ние на когнитивные, поведенческие, эмо-

циональные стороны семейного воспита-

ния. Эффективность проведения таких се-

минаров была оценена по субъективным 

параметрам – обратная связь родителей и 

по объективным параметрам – эмоцио-

нальное состояние самого ребенка.  

Чтобы привлекать внимание ребенка, 

снять негативные чувства у родителей, 

укрепить у ребенка чувства защищенно-

сти, уверенности на семинарах использо-

вались такие игровые упражнения: 

1. Игровое упражнение – задание 

«Куда ребенок, туда и я». 

2. Игровое упражнение – задание 

«Найди улыбку». 

3. Игровое упражнение «Ладошка». 

4. Упражнение «Передай». 

5. Упражнение «Ты – моя радость». [2]. 

Результаты 

В результате наблюдения и диагности-

ческого исследования родителей было выяв-

лено, что большинство родителей детей с 

расстройствами аутистического спектра вза-

имодействуют с педагогами. По отношению 

к педагогам занимают партнерские отноше-

ния. Принимают участие в выполнении до-

машних заданий, заинтересованы в коррек-

ции детей и оказанию ранней помощи. 

На основании психолого- педагоги-

ческого изучения родителей можно заклю-

чить, что родители готовы к сотрудниче-

ству. Процесс реализации психолого- пе-

дагогической поддержки родителей длите-

лен и требует комплексного подхода, что 

предусматривает участие психолога, лого-

педа, социального педагога и др. Педагоги 

разрабатывают конкретные мероприятия, 

которые направлены на психолого- педа-

гогическую поддержку семьи. 

Обсуждение 

Любая программа помощи ребенку с 

расстройствами аутистического спектра  

может принести пользу только тогда, когда 

с самого начала основана на непосред-

ственном общении родителей и специали-

стов. Психолого-педагогическое сопро-

вождение родителей детей с расстройства-

ми аутистического спектра предполагает 

обучение методикам занятий с ребёнком. 

Таких как, альтернативная коммуникация 

PECS, которую необходимо использовать 

в детском саду, школе, дома; визуальное 

расписание, моделирование ситуаций, со-

циальные истории. Обучение основным 

методам АВА терапии (Прикладного ана-

лиза поведения) поможет родителям 

предотвратить нежелательное поведение 

ребёнка, привить навыки самообслужива-

ния, учебные и игровые навыки и навыки 

коммуникации. 

Обучение средствам изобразительной 

деятельности дает возможность родителям 

развивать познавательную и эмоциональ-

ную сферу ребенка. 

Заключение. 

Таким образом, ранняя диагностика, 

индивидуальный подход к лечению, ин-

тенсивная психолого-педагогическая кор-

рекция приводят к заметным улучшениям 

в развитии большинства детей с аутизмом 

и улучшению детско-родительских отно-

шений.  

Важным аспектом в психолого-

педагогическом сопровождении является 

то, что аутичный ребенок безусловно дол-

жен находиться в благоприятных семей-

ных условиях и получать адекватную по-

мощь. Это помогает ослабить аутистиче-

ские установки и ребенок становится более 

гибким в отношениях с окружающими. 

Конечным результатом психолого- педаго-

гического сопровождения родителей явля-

ется самостоятельное адаптированное 

функционирование всей семьи с возмож-

ностью дальнейшего роста и развития всех 

её членов. [5] 
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МОТИВАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ ПЕДАГОГОМ 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования мотивации здорового 

образа жизни подростков педагогом системы непрерывного образования. Авторы обосновы-

вают один из ведущих показателей личностно-профессионального развития педагога систе-

мы непрерывного образования, в качестве которого выступает готовность к мотивации 

здорового образа жизни. На конкретных примерах они доказывают, что мотивация здорово-

го образа жизни связана со смыслообразующей функцией образования взрослых. 

Ключевые слова: здоровье, готовность мотивации здорового образа жизни педагога, 

непрерывное образование, здоровый образ жизни, личностно-профессиональное развитие пе-

дагога, субъекты здорового образа жизни, валеологическое образование взрослых. 

Abstract. In the article features of formation of motivation of a healthy way of life of teenagers 

by the teacher of system of continuous formation are considered. The author justifies one of the lead-

ing indicators of personal and professional development of the teacher of the system of continuous 

education, which is the readiness to motivate a healthy lifestyle. On concrete examples, he proves that 

the motivation for a healthy lifestyle is associated with the semantic function of adult education 

Key words: health, readiness of motivation for a healthy lifestyle of the teacher, continuous ed-

ucation, healthy lifestyle, personal and professional development of the teacher, subjects of a healthy 

lifestyle, valeological education of adults. 

 

Введение. В настоящее время основ-

ной тенденцией развития системы образо-

вания в России является гуманизация. Гу-

манистическая модель предполагает лич-

ностно-ориентированное обучение, при 

этом весь педагогический процесс направ-

лен на ученика, как на личность с призна-

нием его права на свободное развитие и на 

проявление своих способностей. Поэтому 

педагогу необходимо участвовать в воспи-

тании гармоничного развития личности 

учащегося, т.е. по возможности способ-

ствовать формированию человека высоко-

нравственного, образованного, физически 

развитого и способного к самообразова-

нию и творчеству. 

Материалы и методы. Сегодня чет-

ко просматривается тенденция пересмотра 

человеческих ценностей, из которых на 

первый план выходит одна из самых акту-

альных и первостепенных ценностей чело-

века, без которых невозможно будущее 

нации – его личное здоровье. 

Здоровье должно стать первейшей 

потребностью человека, но эта потреб-

ность не всегда может быть полностью 

удовлетворена в силу своей сложности и 

противоречивости. Это объясняется тем, 

что человек склонен с некоторым запозда-

нием оценивать последствия позитивных и 

негативных воздействий на свой организм, 

а также и тем, что в системе ценностей 

наших соотечественников, к сожалению, 

здоровье ещё не заняло лидирующего ме-

ста. Здоровье нации – это конечный ре-

зультат политики любого цивилизованного 

государства. 

Здоровье – состояние организма че-

ловека, когда все функции его органов и 

систем уравновешены с внешней средой и 
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отсутствуют какие-либо болезненные из-

менения [1,c.8]. И.И. Брехман, основопо-

ложник науки о здоровье – валеологии, 

считает, что здоровье это «способность 

человека сохранять соответствующую воз-

расту устойчивость в условиях резких из-

менений количественных и качественных 

параметров триединого потока сенсорной, 

вербальной и структурной информации» 

[2, с. 48-53]. В.П.Казначеев трактует здо-

ровье как «процесс (динамическое состоя-

ние) сохранения и развития биологиче-

ских, физиологических и психических 

функций оптимальной трудоспособности, 

социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни»[3, с. 60]. 

Из всего вышеперечисленного можно 

сделать вывод о том, что понятие здоровья 

включает в себя достаточно широкий 

спектр определений. А само состояние 

здоровья, несомненно, формируется в ре-

зультате взаимодействия внешних (соци-

альных и природных) и внутренних 

(наследственность, образ жизни и возраст) 

факторов. 

Согласно данным ВОЗ соотношение 

условий, влияющих на здоровье таково: 

1. Условия и образ жизни, питание 

– 50% 

2. Генетика и наследственность – 

20% 

3. Внешняя среда, природные усло-

вия – 20% 

4. Здравоохранение – 10% [4, с.8-

11]. 

Стоит обратить внимание на часто 

используемый сейчас термин «обществен-

ное здоровье», которое ВОЗ определила 

как «науку и искусство профилактики за-

болеваний, увеличения продолжительно-

сти жизни усилиями всего общества». Здо-

ровье человека в первую очередь зависит 

от стиля жизни, который в большей степе-

ни носит персонифицированный характер 

и определяется историческими и нацио-

нальными традициями (менталитет) и лич-

ностными наклонностями (образ). Поведе-

ние человека направлено на удовлетворе-

ние личных потребностей. Б.Н.Чумаков 

характеризует здоровый образ жизни, как 

«активную деятельность людей, направ-

ленную в первую очередь на сохранение и 

улучшение здоровья. При этом должно 

учитываться то, что образ жизни человека 

и семьи не складывается сам по себе в за-

висимости от обстоятельств, а формирует-

ся в течение жизни целенаправленно и по-

стоянно. Формирование здорового образа 

жизни является главным рычагом первич-

ной профилактики в укреплении здоровья 

населения через изменение стиля и уклада 

жизни, его оздоровления с использованием 

гигиенических знаний в борьбе с вредны-

ми привычками, преодолением неблаго-

приятных сторон, связанных с жизненны-

ми ситуациями» [5, с. 23]. Современная 

политика российского государства исходит 

из того, что именно процессу образования 

отводится главное место в воспитании 

здорового поколения. В Законе РФ «Об 

образовании» четко выделена такая функ-

ция, как укрепление и сохранение здоровья 

учащихся. 

Критериями качества образования 

называются различные показатели: обра-

зованность, компетентность, зрелость и др. 

Все они, так или иначе, касаются ценност-

но-мотивационной сферы личности. Моти-

вация здорового образа жизни включена 

как составная часть в эту сферу и отражает 

официально признанную в образовании 

функцию укрепления сохранения здоровья 

учащихся. 

К сожалению, в российском образо-

вательном процессе четко просматривает-

ся несформированность культуры здоровья 

руководителей и преподавателей. А кто 

как не они должны активно пропагандиро-

вать здоровый образ жизни среди подрас-

тающего поколения. Педагогам очень ча-

сто не хватает информированности, осо-

знания своей личной позиции в отношении 

мотивации здорового образа жизни. В свя-

зи, с чем возникает необходимость в обу-

чении педагогов здоровье сберегающим 

технологиям. 

Готовность к мотивации здорового 

образа жизни педагога является одним из 

показателей его личностно- профессио-

нального развития, так как отражает по-

требности личности в сохранении здоровья 

и обеспечении работоспособности.  

Специфика образовательных учре-

ждений системы непрерывного образова-
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ния (НПО) очень отличается от обычных 

общеобразовательных учреждений, имеет 

ряд особенностей и требует несколько 

иного подхода к рассмотрению проблемы 

мотивации здорового образа жизни педа-

гогами системы НПО. 

Учреждения начального профессио-

нального образования ведут прием уча-

щихся, имеющих основное общее и сред-

нее (полное) общее образование. В неко-

торых случаях поступать в училища и ли-

цеи имеют право подростки, окончившие 8 

классов. В зависимости от уровня имею-

щегося образования разнится количество 

лет обучения: учащиеся, закончившие 9 

классов, для получения диплома о началь-

ном профессиональном образовании 

должны пройти двух- или трехгодичную 

подготовку. Учащиеся, поступающие по-

сле 11 класса, учатся в среднем на год 

меньше. В некоторых учреждениях норма-

тивный срок подготовки специалиста со-

ставляет 4 года. 

Штат преподавателей осуществляет 

обучение учащихся общеобразовательным 

предметам; работу по производственному 

обучению выполняют мастера. За каждой 

группой закреплен свой мастер производ-

ственного обучения, а также классный ру-

ководитель, который контролирует про-

цесс обучения и организует досуг учащих-

ся (организация экскурсий, праздников и 

прочих мероприятий). 

Практически во всех учреждениях в 

штате есть медицинские работники (обыч-

но медицинская сестра). Психологи и со-

циальные педагоги работают далеко не во 

всех учебных заведениях. Организация 

профилактической работы в профессио-

нальных училищах и лицеях возлагается 

на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и классных руко-

водителей. Следует учитывать, что по 

сравнению со школьным обучением, при 

обучении в учреждениях начального про-

фессионального образования заметно сни-

зилась роль родителей в контроле процесса 

обучения и воспитания детей. Таким обра-

зом, несмотря на то, что значительная 

часть учащихся являются несовершенно-

летними, на сегодняшний день в учрежде-

ниях начального профессионального обра-

зования практически отсутствует практика 

привлечения родителей к участию в раз-

личных мероприятиях, в том числе 

направленных на здоровьесберегающее 

поведение. 

Возможность овладения профессией 

до получения полного среднего образова-

ния является особенно важной для детей 

из неблагополучных семей или семей с 

низким достатком. А именно большая 

часть таких детей обучается в системе 

начального профессионального образова-

ния. И учреждения системы НПО в значи-

тельной мере выполняют функцию соци-

альной поддержки наименее защищенных 

слоев населения. Учащиеся системы 

начального профессионального образова-

ния традиционно характеризуются не-

сколько более высоким уровнем распро-

странения девиантного поведения, а также 

в целом, более низким уровнем общеобра-

зовательной подготовки. Подавляющее 

большинство учащихся (около 90%) со-

ставляют подростки в возрасте от 15 до 18 

лет. 

Результаты. В 2007 году в рамках 

проекта «Создание Советов здоровья на 

базе учреждений профессионального обра-

зования для профилактики ВИЧ среди 

учащихся, в т.ч. среди представителей со-

циально уязвимых групп населения и вы-

пускников интернатных учреждений», фи-

нансируемого Агентством США по меж-

дународному развитию (АМР США) в 

рамках программы «Помощь детям – сиро-

там в России», было проведено исследова-

ние опросным методом. Объем выбора со-

ставил 1226 человек. На основании этого 

исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Самооценка состояния здоровья и 

личностных особенностей. 

Учащиеся склонны оценивать свое 

здоровье (физическое и психическое), спо-

собность противостоять жизненным труд-

ностям, контактность и общительность как 

довольно высокие(2,5-2,7 балла из трех 

возможных. 

Оценка отношения преподавателей к 

учащимся. 

Учащиеся положительно, однако не 

очень высоко оценивают такие стороны 
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отношения к ним преподавателей, как 

уважение к учащимся, признание их само-

стоятельными личностями, стремление 

помочь в трудную минуту, желание, чтобы 

подростки сформировались как личности, 

интерес к учащемуся как к личности. 

Средняя оценка этих качеств учащимися 

по семибальной шкале без нулевого деле-

ния колеблется от 4,7 баллов до 5,4 баллов. 

Таким образом, подростки считают данные 

характеристики отношения к ним препода-

вателей выраженными недостаточно, од-

нако не демонстрируют негативизм по от-

ношению к преподавателям. 

Аддиктивное поведение 

Среди учащихся широко распростра-

нено употребление алкоголя – практически 

каждый десятый учащийся употребляет 

алкогольные напитки ежедневно. Каждый 

четвертый учащийся употребляет алкоголь 

несколько раз в неделю. Лишь для 24% 

учащихся характерно умеренное употреб-

ление алкогольных напитков. 

Каждый третий учащийся професси-

ональных лицеев и училищ имеет опыт 

употребления наркотических веществ. При 

этом 42% из них систематически употреб-

ляют наркотики на момент опроса. Более 

того, 8% употребляют их ежедневно. Не-

сколько раз в неделю употребляли нарко-

тики 11,5% учащихся. 

Однако употребление наркотических 

веществ учащимися носит, в основном, ха-

рактер неинъекционного: пробовали упо-

треблять наркотические вещества инъек-

ционным путем лишь 4% учащихся, име-

ющих опыт употребления наркотических 

веществ. 

Половое поведение 

Большинство опрошенных учащихся 

имеет опыт сексуальных контактов. Живут 

половой жизнью две трети учащихся [6 , с. 

82- 100]. 

Таким образом, говоря об учрежде-

ниях начального профессионального обра-

зования, следует отметить, что преподава-

тели, работающие в данной системе, осо-

бенно нуждаются в методической, психо-

логической помощи, направленной на мо-

тивацию здорового образа жизни. Пер-

спективный путь сохранить и укрепить 

здоровье учащихся в условиях учреждений 

системы  

Обсуждение. НПО – сформировать у 

них культуру здоровья, позволяющую эф-

фективно преодолевать стрессы, реагиро-

вать на конфликтные коммуникативные 

ситуации сообразно своим индивидуаль-

ным особенностям, строить реалистиче-

ские планы и успешно решать актуальные 

задачи. 

Мотивация здорового образа жизни 

имеет сложную природу и включает в себя 

мотивы жизнедеятельности, связанные с 

естественными потребностями человека. 

Огромная роль должна быть отведена 

профессиональному росту и повышению 

квалификации педагогов системы НПО в 

направлении формирования готовности к 

мотивации ЗОЖ. 

В педагогических исследованиях Г.К. 

Зайцева, М.Г.Колесниковой, В.Т. Лободи-

на, Н.М. Полетаевой раскрыты значение, 

сущность и содержание валеологического 

образования взрослых, и прежде всего ва-

леологического подхода в системе непре-

рывного образования педагога. Определе-

на совокупность знаний, необходимых для 

валеологической грамотности педагога. 

Усилия педагогов требуют комплексного 

осуществления образовательного процес-

са. Нельзя распределить педагогические 

воздействия так, замечает А.Деркач, «что-

бы один учитель воспитывал бы только 

нравственность, другой – только патрио-

тические черты личности, третий – только 

коллективизм и т.д.» [7, с. 34]. 

За последнее десятилетие возникло 

новое направление в интеграции теории и 

практики педагогической деятельности – 

акмеология. Акмеология интегрирует зна-

ния по философии образования, педагоги-

ке, психологии, валеологии, социологии и 

генетике человека. С позиций акмеологии 

сущность здоровья определена по-новому: 

здоровье – это интегральная целостность 

человека, которая проявляется в опти-

мальном единстве социального и биологи-

ческого аспектов развития индивидуально-

сти в конкретных условиях жизнедеятель-

ности на основе приоритета духовно-

нравственных ценностей. 
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Решающую роль в развитии лично-

сти педагога играет его деятельность, в ос-

новном профессиональная.  

Под личностно-профессиональным 

развитием понимается процесс «формиро-

вания личности, ориентированной на вы-

сокие профессиональные достижения и её 

профессионализм, осуществляемый в са-

моразвитии, профессиональной деятельно-

сти и профессиональных взаимодействи-

ях» [7, с. 157]  

Оздоровление окружающей среды 

через здоровый образ жизни (социокуль-

турной среды – в семье и микросоциуме) – 

одна из важнейших социально – педагоги-

ческих задач в плане воспитания подрас-

тающего поколения, которую призван ре-

шать педагог с высокой мотивацией ЗОЖ. 

С позиции акмеологии построено но-

вое (по сравнению с ВОЗ) определение здо-

рового образа жизни: здоровый образ жиз-

ни – это гибкий индивидуальный способ 

успешной жизнедеятельности, в соответ-

ствии с изменяющимися уровнями биоло-

гического и социального развития человека, 

на основе приоритета ценностно- смысло-

вой установки на здоровье и в целях соци-

альной адаптации и творческой самореали-

зации личности (В.Н. Максимова). 

В процессе личностно- профессио-

нального развития педагога меняются диа-

лектические связи: на первый план выхо-

дят преобразования качеств личности: 

личность все больше овладевает опытом, 

но при этом становится более самостоя-

тельной и автономной. Механизмами фор-

мирования адекватного образа жизни вы-

ступают проявление личной мобильности, 

состоящей из психологической компетент-

ности, позитивного мировосприятия, соци-

альной адаптированности, стремления к 

профессиональному мастерству. Это обес-

печивает успех профессиональной карье-

ры. Эффективное изменение направленно-

сти личности: расширение круга интере-

сов, изменение потребностей, развитие 

личностно-деловых качеств увеличивает 

личностный потенциал и ведет к профес-

сиональному росту. Интенсивному про-

фессиональному развитию способствует 

псхологическая культура профессионала: 

аксиологический, социальный, психологи-

ческий, когнитивный профессиональный 

компоненты. 

Мотивация здорового образа жизни 

связана со смыслообразующей функцией 

образования взрослых, которая играет 

главную роль в формировании мотивов 

жизнедеятельности человека. Здоровый 

образ жизни – это условие её полноценно-

сти и продуктивности, достижения вершин 

развития и творчества. Смысл ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни как 

ценности человека и общества состоит в 

том, чтобы не только подняться к своей 

«вершине», но и удержаться на ней и идти 

дальше. Здоровье нужно понимать не 

только как состояние организма, но и как 

качество личности. 

Анализ проблемы мотивации позво-

ляет сделать заключение о том, что моти-

вация здорового образа жизни имеет 

сложную, интегративную природу и вклю-

чает в себя мотивы, связанные с есте-

ственными потребностями личности, мо-

тивы профессионально-трудовой деятель-

ности, требующей повышения уровня об-

разования педагога, сохранения работо-

способности специалиста. 

Формирование мотивации здорового 

образа жизни в непрерывном образовании 

педагога осуществляется на фоне всей мо-

тивационной основы его профессионально-

педагогической деятельности. Если педагог 

не видит себя в определенной профессио-

нальной функции, например, в функции 

формирования культуры здоровья среди 

учащихся, то у него и не возникнет мотива-

ция осуществления данного вида педагоги-

ческой деятельности. При отсутствии про-

фессионального самоопределения педагога 

в здоровьесберегающей деятельности у не-

го будут отсутствовать и мотивы ведения 

здорового образа жизни, и стимулы разви-

тия в этом плане. И именно акмеологиче-

ский подход является наиболее продуктив-

ным для формирования здорового образа 

жизни в образовании взрослых. 

В связи с тем, что в учреждениях 

начального профессионального образова-

ния обучается сложный контингент под-

ростков, большая часть из которых отно-

сится к группе «риска», соответственно и 

педагоги должны быть нацелены на моти-
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вацию здорового образа жизни, учитывая 

психологические и педагогические осо-

бенности учащихся данной образователь-

ной системы. Поскольку учащиеся систе-

мы НПО не только получают общеобразо-

вательную подготовку, но и возможность 

овладения профессией, педагогу необхо-

димо подготовить подростков к производ-

ственной деятельности, учитывая тот мо-

мент, что именно здоровый образ жизни 

может привести человека к успешности. 

Учебно-воспитательный процесс 

должен проходить через валеологизацию 

основных предметов путем введения важ-

ных категорий – «здоровье», «здоровый 

образ жизни», и мотивацию чувства ответ-

ственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. Для современного 

образования важным является формирова-

ние здорового образа жизни педагога и 

ученика, становление коммуникативной 

культуры учащегося. При организации пе-

дагогической деятельности в учреждениях 

системы НПО педагог должен учитывать 

основные положения методов здоровьесо-

зидающей педагогики (Н.М.Полетаева): 

1. Понимание человека как единого 

целого, состоящего из разных сущностных 

аспектов: физического, личностного (со-

циальный, нравственный, психологиче-

ский), профессионального (человек как 

субъект труда и профессии), духовного, 

индивидуального (человек как субъект 

жизнедеятельности и индивидуальности). 

2. Рассмотрение ученика как субъек-

та здорового образа жизни в триединстве 

его взаимоотношений с учителями и роди-

телями. 

3. Основополагающим фактором в 

развитии ученика является духовно-

нравственное здоровье, которое обеспечи-

вает его целостность как растущего чело-

века [8, с. 68]. 

Свою деятельность по валеологиза-

ции учебного процесса в системе НПО пе-

дагогу важно строить, опираясь на эти по-

ложения. Основой успешного внедрения 

валеологической концепции является по-

ложение о том, что здоровый образ жизни 

должен стать не только преподаваемым 

предметом, а действительно образом, сти-

лем жизни, ЗОЖ призван стать не просто 

расхожим выражением, а целью жизни 

всех преподавателей. Валеологическое 

воспитание побуждает человека заботить-

ся о своем здоровье, вести ЗОЖ. 

Педагогу необходимо выявлять 

уровни валеологической воспитанности 

своих учеников, которые в основном ха-

рактеризуются следующими показателями: 

стремлением к заботе о своем здоровье, 

раскрытием оздоровительных возможно-

стей человека, развитием саморегуляции 

организма, валеологической активностью, 

то есть деятельностью, направленной на 

ведение ЗОЖ, творческим отношением к 

проблеме здоровья (Л.Г. Татарникова). 

Заключение. В настоящее время в 

образовательных учреждениях системы 

НПО проводится большое количество ме-

роприятий, направленных на формирова-

ние педагогами здорового образа жизни у 

учащихся. Однако эта работа очень часто 

оказывается малоэффективной из-за низ-

кой мотивации здорового образа жизни 

педагогами системы НПО. Когда-то 

А.Шопенгауэр высказал свое мнение о 

проблеме здоровья, оно остается актуаль-

ным и в наши дни: 

− «Здоровье – это ещё не все, но без 

здоровья все – ничто». 

− «Здоровье до того перевешивает все 

остальные блага жизни, что поистине здо-

ровый нищий счастливее больного короля». 

− «Девять десятых нашего счастья за-

висит от здоровья». 

Таким образом, физически здоровые 

и психологически благополучные учителя 

– это фундамент, на котором можно 

надстраивать разнообразные методические 

компетентности с уверенностью, что ито-

говый результат учебно-воспитательных 

воздействий такого педагога на учащихся 

будет положительным. 
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Введение. Под электронным образо-

ванием понимается единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, явля-

ющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства с помощью 

электронного обучения и (или) дистанци-

онных образовательных технологий. Разви-

тие электронного образования инициирует 

создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в системе об-

разования, интенсификацию технологиче-

ского развития образовательных организа-

ций, формирование системы постоянного 

мониторинга удовлетворенности обучаю-

щихся качеством образовательного процес-

са, а также создание необходимой базы 

электронных материалов для всех уровней 

образования. 

Разработка электронных образова-

тельных материалов, повышающих моти-

вацию учащихся, будет иметь решающее 

значение для улучшения конкурентоспо-

собности учебных заведений.  

Материалы и методы. Введение 

электронного образования является боль-

шой проблемой для преподавательского 

состава учебных заведений, так как успеш-

но функционирующие системы электрон-

ного обучения могут сделать их невостре-

бованными [6]. Учебные заведения будут 

нуждаться в преподавателях владеющих 

современными информационными техно-

логиями и способные создавать электрон-

ные ресурсы высокого качества. Проблема 

заключается в том, что создатели электрон-

ных обучающих ресурсов должны быть 

специалистами как в области преподавае-

мого предмета, так и программного обеспе-
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чения [5]. Инструментальные программные 

продукты для создания мультимедийного 

контента имеют встроенные языки про-

граммирования, овладение которыми пред-

ставляется достаточно сложным [7]. Кроме 

того реализация иллюстративного содер-

жимого электронных ресурсов требует зна-

ний в области дизайна и графических про-

грамм. 

Наряду с соответствием традицион-

ным требованиям, предъявляемым к обра-

зовательным ресурсам в общем образова-

нии, они должны отвечать инновационным 

требованиям, увеличением объема самосто-

ятельной работы за счет применения актив-

но-деятельностных форм обучения и воз-

можности использования в дистанционном 

обучении. 

Результаты. Разработанный ком-

плекс электронных виртуальных лабора-

торных установок по физике предназначен 

для студентов технических и физико-

математических специальностей учебных 

заведений и имеет своей целью оптимиза-

цию учебного процесса, создание условий 

для достижения необходимого уровня со-

временного образования и разностороннего 

развития личности обучающихся, способ-

ствовать формированию профессиональной 

компетентности посредством совершен-

ствования самостоятельной организации 

учебно-познавательной деятельности. Ком-

плекс содержит более пятидесяти элек-

тронных виртуальных лабораторных уста-

новок по всем разделам курса общей физи-

ки: механике, молекулярной физике и осно-

вам термодинамики, электричеству и маг-

нетизму, колебаниям и волнам, оптике, 

квантовой и атомной физике [1,2,3,4]. Вир-

туальные интерактивные лабораторные 

установки позволяют наблюдать изучаемые 

явления в режиме реального времени. Кро-

ме того, для разностороннего рассмотрения 

изучаемых явлений предусмотрены воз-

можности изменения многочисленных па-

раметров физических процессов. 

В электронном комплексе системати-

зирован теоретический материал по основ-

ным вопросам общей физики, приведены 

описания лабораторных работ при исполь-

зовании виртуальных интерактивных лабо-

раторных установок. Материал электронно-

го комплекса адаптирован применения в 

учебном процессе на специальностях тех-

нического и физико-математического про-

филей вузов, а подбор материала соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО по дисци-

плине «Физика». 

Обсуждение. Основными достоин-

ствами виртуальных интерактивных лабо-

раторных установок по физике являются: 

1. Использование виртуальных лабо-

раторий в дистанционных учебных курсах, 

созданных, в например, хорошо себя заре-

комендовавшей LMS Moodle, когда выпол-

нение учебной программы иным способом 

в принципе невозможно. 

2. Многократная экономия финансо-

вых ресурсов, связанная в отсутствие необ-

ходимости приобретения дорогостоящих 

реальных физических установок. В случае 

использования виртуальных лабораторных 

установок требуется лишь наличие широко 

распространенной компьютерной техники, 

и программного обеспечения не требова-

тельного к производительности ЭВМ. Кро-

ме того виртуальные физические лабора-

торные установки не подвержены матери-

альному износу. 

3. Возможность моделирования таких 

физических процессов, которые в условиях 

реальной лаборатории были просто неосу-

ществимы, например работы по атомной и 

ядерной физике, требуют наличия специа-

лизированных лабораторий с высокочув-

ствительной аппаратурой и позволяют 

сузить или наоборот расширить временные 

рамки для долго и быстро протекающих 

явлений соответственно, т.е. изменить 

масштаб времени. 

4. Виртуальные лаборатории практи-

чески полностью снимают вопросы, свя-

занные с безопасностью при выполнении 

виртуальных работ с высокими напряжени-

ями, радиоактивностью и т.п. 

5. Виртуальные лаборатории способ-

ствуют автоматизации физического экспе-

римента при вводе, выводе и интерпрета-

ции полученных результатов, что исключа-

ет количество ошибочных данных, так как 

используемые данные представляются в 

электронном виде, пригодном для других 

программных продуктов сторонних произ-
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водителей, например, построения графиков, 

отчетов и т.п. 

6. Виртуальные лабораторные уста-

новки имеют, как правило, более богатый 

набор изменяемых параметров более широ-

кого диапазона, позволяющих изучить тот 

или иной процесс применительно к различ-

ному сочетанию условий эксперимента. 

Этапы разработки комплекса элек-

тронных виртуальных лабораторных уста-

новок по общей физике: систематизация 

теоретического материала по разделам кур-

са общей и экспериментальной физики; 

изучение действующих реальных лабора-

торных установок виртуализацию которых 

предполагается осуществить; определение 

существенных характеристик моделей, 

присутствие которых в виртуальной уста-

новке должно быть строго обязательным; 

составление математических моделей фи-

зических установок, определение перемен-

ных, отвечающих за характеристики моде-

ли; решение обратной математической за-

дачи, в которой значения искомых величин 

имеют известные значения; создание объ-

ектов интерактивных виртуальных лабора-

торных установок, разработка дизайна 

средствами компьютерной графики; созда-

ние динамической визуализации демон-

страций, используя полученные результаты 

и язык программирования Action Script 2.0; 

разработка эргономичного, комфортного 

интерфейса пользователя. 

Интерактивные электронные лабора-

торные установки созданы при использова-

нии программы Macromedia Flash Profes-

sional, включающей встроенный язык объ-

ектно-ориентированного программирова-

ния Action Script 2.0. Комплекс содержит 

несколько разделов, каждый из которых 

содержит рассмотрение описание лабора-

торных работ с интерактивными виртуаль-

ными установками. Лабораторные установ-

ки имеют дружелюбный интуитивно по-

нятный интерфейс для их управления и ра-

ботают в режиме реального времени. На 

рис. 1 и рис. 2 представлены стартовые 

страницы созданных электронных ком-

плексов по соответствующим разделам 

курсов общей физики. 

 

 
 

Рис. 1. Стартовая страница комплекса электронных  

лабораторных установок по механике и молекулярной физике. 
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Рис. 2. Стартовая страница комплекса электронных  

лабораторных установок по оптике и квантовой физике. 

 

Приведем для примера скриншот од-

ной из разработанных виртуальных лабора-

торий. Электронная виртуальная лабора-

торная установка «Модуль Юнга» предна-

значена для определения модуля Юнга у 

различных материалов. Цель работы – изу-

чение упругих деформаций различных ма-

териалов при деформации изгиба. В работе 

предусмотрено изменение параметров 

стержня и силы действующей на него. 

 

 
 

Рис. 3. Интерактивная электронная установка «Модуль Юнга». 
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Заключение. Использование создан-

ных электронных лабораторных установок 

поможет сформировать базовые знания, 

умения и навыки, для становления в даль-

нейшем профессиональной компетенции. 

Электронный комплекс может использо-

ваться как при самостоятельном дистанци-

онном изучении дисциплины, так и на заня-

тии под руководством преподавателя при 

изучении материала. Известно, что само-

стоятельная работа студентов способствует 

более эффективному овладению материа-

лом, стимулирует познавательные и про-

фессиональные интересы, развивает твор-

ческую активность и инициативу, способ-

ствует росту мотивации обучения. Создан-

ные электронные лабораторные установки 

могут быть использованы в учебных заве-

дениях, где одним из предметов изучения 

является физика. 
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ КУРСАНТОВ 
ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация. Автор статьи рассматривает особенности процесса воспитания цен-

ностного отношения к профессии инженера транспортных средств специального назначения 

у курсантов, определяет необходимые педагогические условия для эффективности этого про-

цесса. Воспитание рассматривается как социально организованный процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей, автор доказывает, что организовать его можно только инте-

грируя проблемные поля педагогики, психологии, социологии, философии, культурологии, ак-

сиологии.  

Ключевые слова: процесс воспитания, ценностное отношение к профессии, педагогиче-

ские условия, профессиональная подготовка курсантов, ценности.  

Abstract. The author of the article examines the features of the process of educating the value 

attitude to the profession of engineer of special purpose vehicles among cadets, determines the neces-

sary pedagogical conditions for the effectiveness of this process. Education is considered as a socially 
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organized process of interiorization of universal values, the author proves that it can be organized 

only by integrating the problem fields of pedagogy, psychology, sociology, philosophy, cultural stud-

ies, axiology. 

Keywords: the process of education, value attitude to the profession, pedagogical conditions, 

professional training of cadets, values. 

 

Введение. В современной педагоги-

ческой науке основополагающим является 

принцип ориентации на ценностные отно-

шения. При реализации данного принципа 

необходимо учитывать цель воспитания и 

природу воспитательного процесса, а 

именно: педагог должен формировать у 

обучающихся ценностное отношение к об-

щечеловеческим ценностям, к труду, учить 

их добру, пониманию красоты мира. Не ме-

нее важен принцип субъектности, реализа-

ция которого состоит в воспитании отно-

шения к человеку как главной ценности, 

формирование умения принимать коллек-

тивные решения, развитие личности [2; 5].  

Особое значение для нашего исследо-

вания имеет принцип ориентации на цен-

ностные отношения, на который мы опира-

лись в процессе воспитания ценностного 

отношения к профессии инженера транс-

портных средств специального назначения 

у курсантов военно-образовательных учре-

ждений национальной гвардии Российской 

Федерации.  

В нашем исследовании учитывалось 

также положение современной педагогики 

о том, что человек будет понимать цен-

ность того или иного объекта или явления, 

если создаются условия для осознания лич-

ностью ценности предметов, явлений 

окружающего мира.  

В этом контексте воспитание рас-

сматривается как социально организован-

ный процесс интериоризации общечелове-

ческих ценностей, и в этом процессе важно 

знать, что ценностные ориентации человека 

иногда не совпадают с ценностями, выра-

ботанными сознанием общества; ценности 

могут быть избирательными и индивиду-

альными.  

Основой воспитания ценностного от-

ношения к профессии инженера транспорт-

ных средств специального назначения кур-

сантов военно-образовательных учрежде-

ний национальной гвардии России является 

их мотивационно-ценностная сфера, прояв-

ляющаяся в отношении к объективной дей-

ствительности, будущей профессии, кол-

лективу, самому себе и реализующаяся в 

активной деятельности.  

В процессе воспитания ценностного 

отношения курсантов к профессии инжене-

ра транспортных средств специального 

назначения, важное значение имеют дея-

тельность и правильно организованное вза-

имодействие.  

В психолого-педагогической литера-

туре деятельность определяется как форма 

активного целенаправленного взаимодей-

ствия человека с окружающим миром, а 

взаимодействие рассматривается как соци-

ально-педагогическое явление, отражающее 

объективные связи и отношения между 

преподавателем и обучающимися. При вза-

имодействии наблюдается единство влия-

ния педагога и активности обучающихся.  

Воспитание ценностного отношения 

курсантов к будущей профессии реализует-

ся также принцип целостности деятельно-

сти [1]. Конечной целью взаимного влияния 

и взаимного проникновения будет являться 

формирование гражданской позиции обу-

чающихся, их ценностного отношения к 

будущей профессиональной деятельности.  

Существенной характеристикой взаи-

модействия в системе «преподаватель – 

курсант» следует считать их взаимовлияние 

и взаимопроникновение при различных 

способах деятельности, когда курсанты за-

нимают субъектную позицию. Именно пра-

вильно организованное взаимодействие 

способствует успешности в воспитании у 

курсантов ценностного отношения к про-

фессии инженера транспортных средств 

специального назначения. 

Материалы и методы 

В процессе воспитания ценностного 

отношения к будущей профессии курсантов 

военно-образовательных учреждений наци-

ональной гвардии России, большое значе-

ние имеют педагогические условия, кото-

рые создают благоприятную среду для 
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формирования ценностного отношения 

курсантов к выбранной профессии [3; 4]. .  

На наш взгляд, процесс воспитания 

ценностного отношения к профессии инже-

нера транспортных средств специального 

назначения у курсантов будет результатив-

ным при соблюдении следующих педагоги-

ческих условий: ценностное наполнение 

содержания аудиторной и внеаудиторной 

воспитательной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки курсантов; 

изучение интересов и мотивов курсантов 

при выборе их будущей профессии; осу-

ществление взаимосвязи аудиторной и вне-

аудиторной деятельности курсантов; обес-

печение межличностного общения и взаи-

модействия преподавателей и курсантов, 

курсантов и представителей данной про-

фессии в процессе аудиторной и внеауди-

торной деятельности; моделирование на 

занятиях и внеаудиторных мероприятиях 

профессиональных ситуаций, воспроизво-

дящих будущую деятельность инженера 

транспортных средств специального назна-

чения; включение курсантов в активную 

практическую деятельность инженера 

транспортных средств специального назна-

чения, учет роли личности и деятельности 

преподавателя в процессе воспитания у 

курсантов ценностного отношения к про-

фессии инженера транспортных средств 

специального назначения. 

В формировании ценностного отно-

шения курсантов военно-образовательных 

учреждений национальной гвардии России 

к профессии инженера транспортных 

средств специального назначения суще-

ственную роль играют аксиологический, 

компетентностный, системный, интегра-

тивный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы.  

Заключение 

В рамках представленных подходов, 

необходимо реализовать следующие прин-

ципы: системности знаний, личностной 

ориентированности, креативности, коллек-

тивного взаимодействия, эмоциональной 

устойчивости, интегративности, моделиро-

вания, ситуативности, ориентации на цен-

ностные отношения, целостности деятель-

ности, рефлексии – и включает следующие 

взаимосвязанные компоненты: целевой, со-

держательный, процессуальный, критери-

ально-диагностический.  

Обозначенные условия и концепту-

ально-теоретические основы воспитания 

ценностного отношения курсантов к про-

фессии инженера транспортных средств 

специального назначения дают основание 

утверждать, что эта проблема лежит в про-

блемном поле педагогики, психологии, со-

циологии, философии, культурологии, ак-

сиологии и носит междисциплинарный ха-

рактер. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА К РЕГИОНАЛЬНОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

И СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ  
(по материалам истории башкирского землевладения) 

 

Аннотация. В современном мире большое значение имеет проблема формирования 

гармонично развитой личности. В связи с этим представляется важным обеспечить мак-

симально объективный анализ исторического прошлого, оценки настоящего и определения 

перспектив на будущее. Одним из инструментов влияния на общество традиционно явля-

ется историческая наука, которая должна формировать патриотизм и уважение к Оте-

честву. Одним из вариантов для раскрытия особенностей региональной истории и обо-

значения методологических подходов является показ основных этапов развития земельных 

отношений соответствующего региона.  

Ключевые слова: воспитание, идеология, ориентиры, региональная история, этапы, 

анализ, диалог, башкиры, землевладение, государство, законы, методологические подходы, 

преемственность.  

Abstract. In the modern world, the problem of forming a harmoniously developed personali-

ty is of great importance. In this regard, it is important to provide the most objective analysis of 

the historical past, assess the present and determine the prospects for the future. One of the tools 

of influence on society is traditionally historical science, which should form patriotism and re-

spect for the Fatherland. one of the options for revealing the features of regional history and des-

ignating methodological approaches is to show the main stages of the development of land rela-

tions in the corresponding region. 

Keywords: education, ideology, guidelines, regional history, stages, analysis, dialogue, 

Bashkirs, land ownership, state, laws, methodological approaches, continuity. 

 

Одним из важных аспектов форми-

рования личности современного человека 

является цельная система воспитания. В 

этом отношении принципиальное значе-

ние имеет создание ценностных коорди-

нат для развития каждого человека и, в 

частности, подрастающего поколения. 

Здесь принципиальным представляется 

реализация идейно-политического воспи-

тания, которое ориентировано на учет 

различных мнений. К сожалению, в миро-

вом сообществе существуют мнения, ко-

торые фактически отрицают необходи-

мость повседневной идеологической ра-

боты с людьми. Однако идеологический 

вакуум, который некоторым людям пред-

ставлялся желательным, неизбежно будет 

со временем заполнен, так как “природа 

не терпит пустоты”. Рассуждения о необ-

ходимости “идеологической свободы” не-

редко являются иллюзией, которая факти-

чески заслоняет постепенно формирую-

щуюся потребительскую идеологию.  

В этой связи необходимо отметить 

большое значение исторической науки 

для творческого усвоения каждым чело-

веком ключевых ценностных ориентиров 

демократического общества. В частности, 

большое значение для обучаемых в обра-

зовательных системах разного уровня 

(среднего и высшего образования) имеет 

необходимость активного воспитания и 

реализации патриотизма, уважения к Оте-

честву, познания прошлого и современ-

ных реалий. Представители различных 

народов должны осознавать свою этниче-

скую принадлежность через познание ис-

тории страны и своего края, изучения 
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языка, литературы своего народа, основ 

исторического наследия разных народов и 

человечества в целом. Все это должно со-

провождаться одновременным усвоением 

гуманистических, демократических и тра-

диционных ориентиров народов Россий-

ской Федерации и воспитанием ответ-

ственности перед Родиной. 

Важным примером конструктивного 

взаимодействия различных этносов, кото-

рый должен стать основой для разработки 

региональной, муниципальной и семейной 

истории является анализ событий про-

шедших эпох, связанных с Башкортоста-

ном. В этой связи большое значение име-

ет дальнейшая разработка методологиче-

ских принципов, которые уже апробиро-

вались многими исследователями при 

разработке истории нашего края.  

Познавательная деятельность в виде 

учебной работы, научных и научно-

популярных исследований, краеведческих 

работ должна осуществляться на много-

уровневой базе. Все это означает, что необ-

ходимо на базе изучения истории конкрет-

ного человека или семьи, муниципалитета, 

народов Башкортостана и Российской Феде-

рации стремиться обеспечивать объективное 

восприятие историко-культурного наследия 

и содействовать формированию диалога 

различных культур.  

При изучении различных аспектов 

региональной истории важное значение 

имеет необходимость познания истоков 

формирования населения нашего края, 

анализ видов их хозяйственной деятель-

ности, примеров конструктивного соци-

ального взаимодействия с древнейших 

времен. Здесь одним из содержательных 

аспектов для раскрытия особенностей ре-

гиональной истории и обозначения мето-

дологических подходов является показ 

основных этапов развития земельных от-

ношений. Так, при анализе конкретных 

событий следует обозначать приоритеты, 

которые обусловили складывание соот-

ветствующего человеческого социума на 

конкретной территории.  

В качестве примера можно указать 

на основные аспекты формирования и 

развития башкирского землевладения, ко-

торое сыграло важную роль для истории 

края. Так, еще до нашей эры на террито-

рии нашего края проживали предки со-

временных башкир, о чем свидетельству-

ется в работе древнегреческого исследо-

вателя Геродота (V век до н. э.). В I тыся-

челетии н.э., по мнению арабских иссле-

дователей Салам-ал-Тарджемана (VIII век 

н.э.), Ахмеда ибн-Фадлана (IX век н.э.), 

башкиры занимали обширное простран-

ство, проживали на склонах Урала и за-

нимали обширную территорию вплоть до 

реки Волги. Уже в этот период были сде-

ланы попытки обеспечить разграничение 

территории проживания, которая охваты-

вала пространство от реки Кинель на за-

паде до реки Тобол на востоке, от рек 

Сылва и Чусовая на севере до рек Яик и 

Илек на юге. Данная территория получила 

наименование Исторический Башкорто-

стан. [ 1, С. 33] Применительно к древне-

му периоду труды иностранных исследо-

вателей в лице Ахмеда ибн-Фадлана, 

Джиованни дель Плано Карпини, Гийома 

де Рубрука, а также тексты башкирских 

шежере и эпосов позволяют сделать вы-

вод о существовании самостоятельной 

формы правления у башкир на данной 

территории до XIII века. В последующее 

время территория Исторического Башкор-

тостана оказалась в составе Золотой орды, 

где башкиры сохранили право владения 

на свои угодья [1, С. 66]  

Во второй половине XVI в. произо-

шло важнейшее событие для истории 

нашего края: башкиры добровольно во-

шли в состав Русского государства. Союз 

двух народов – русского и башкирского 

стал возможен потому, что правительство 

во главе с царем Иваном IV обещало баш-

кирам широкую автономию, сохранение 

их земель на основе вотчинного права. 

Добровольное вхождение башкир соот-

ветствовало как их интересам, так и Рус-

ского государства, ибо башкиры сохраня-

ли возможность распоряжения своими 

землями, а Русское государство приобре-

ло обширную территорию с населением.  

Башкирское землевладение имело 

ряд особенностей. Так, все угодья нахо-

дились в общинном владении, но равен-

ство жителей относительно распоряжения 

землей было относительным. В частности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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главы общин – старосты, старшины, тар-

ханы, которые отвечали за выплату об-

щинниками налогов и исполнение ими 

повинностей перед государством, факти-

чески распоряжались землей. Кроме того, 

башкиры, которые владели меньшим ко-

личеством скота, распоряжались соответ-

ственно меньшими участками, чем феода-

лы. Другой особенностью башкирского 

землевладения было то, что вотчинным 

правом жители пользовались только в 

своей общины. На территории других об-

щин они становились припущенниками 

(арендаторами). Таким образом, важной 

особенностью землевладения башкир яв-

лялось то, что не отдельная группа лиц, а 

целый народ являлся носителем статуса 

земельного собственника, был вотчинни-

ком. Данное обстоятельство является 

уникальным случаем в истории Россий-

ского государства второй половины XVI – 

начала XX вв. и представляет феномен в 

истории страны. [ 2, С.63] 

В политике Российского государства 

применительно к башкирскому землевла-

дению можно выделить три крупных пе-

риода. Первый из них охватывает время 

со второй половины XVI до середины 

первой трети XVIII в., второй – с середи-

ны 30 гг. до 90 гг. XVIII в., третий – с 

конца XVIII в. до революции 1917 г. 

В течение первого периода со вто-

рой половины XVI до середины первой 

трети XVII в. власти на основе челобит-

ных башкир закрепляли их земельные 

угодья за общинами-волостями, жаловали 

им оберегательные грамоты, которые под-

тверждали права на землю. На втором 

этапе этого периода (середина XVII – 

первая треть XVIII вв.) увеличивается 

роль правительства как верховного регу-

лятора земельных отношений в крае. Оно 

неоднократно официально подтверждало 

вотчинное право башкир на землю, регу-

лировало земельные споры. Одновремен-

но правительство периодически стало до-

пускать отклонения от официального кур-

са по земельному вопросу: на территории 

края без согласия башкир стали возникать 

крепости и заводы. Вблизи Уфы и других 

крепостей дворяне и чиновники обеспе-

чивались поместьями, стрельцы и казаки 

– земельными наделами для ведения хо-

зяйства. [ 3, С.91-92] 

Второй период (середина 30 – 80 гг. 

XVIII в.) характеризуется принципиаль-

ными изменениями в аграрном курсе цар-

ского правительства. С этого времени 

власти начинают систематически зани-

маться земельными вопросами. Постепен-

но реализуется курс на изъятие значи-

тельной части вотчинных владений баш-

кир, кроме того, правительство начинает 

по своему усмотрению распоряжаться 

угодьями на территории края в виде осно-

вания крепостей, строительства казенных 

и частных заводов на башкирских землях. 

При этом одновременно правительство 

принимает решения о передаче части 

башкирских земель дворянам, чиновни-

кам, офицерам в виде поместий, земель-

ных наделов - мелким служилым людям, 

русским и нерусским крестьянам-

переселенцам. На протяжении этого вре-

мени царское правительство фактически 

не соблюдало основное условие вхожде-

ния башкир в состав Русского государства 

в виде признания вотчинного права на 

землю. Новый курс правительства по зе-

мельному вопросу на территории края 

был официально обоснован в ряде прави-

тельственных указов 30 – 60 гг. XVIII в. К 

концу XVIII в. башкиры лишились более 

50% площади своих прежних вотчинных 

угодий, что привело к изменениям в 

структуре землевладения в крае. Такой 

курс властей в виде массированной коло-

низации резко обострил аграрный вопрос 

в крае, что выразилось в обращениях к 

персоналу правительственных учрежде-

ний большого количества обращений от 

населения. Сокращение земельных угодий 

башкир отрицательно сказывалось на их 

основных отраслях хозяйства в виде по-

лукочевого скотоводства, охоты, бортни-

чества и означало ухудшение уровня их 

жизни.  

Челобитные как легальные средства 

борьбы, адресованные к уфимским и мос-

ковским властям, оказались тогда мало-

эффективными. В итоге, коренные жители 

были вынуждены перейти к вооруженной 

борьбе. Об этом свидетельствуют баш-

кирские восстания XVII-XVIII вв., оце-
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ненные в научной литературе как истори-

ческие феномены, где башкиры являлись 

как инициаторами, так и основной дви-

жущей силой борьбы. 

Активная борьба башкир, а затем и 

других категорий населения против фео-

дального государства в XVII – XVIII вв. 

имела последствия. С конца XVIII в. пра-

вительство было вынуждено отказаться от 

крайностей своей продворянской полити-

ки предыдущего периода и проводить в 

XIX – начале ХХ вв. на территории края 

более компромиссную аграрную полити-

ку. Данная корректировка позволила баш-

кирам сохранить часть своих вотчинных 

земель. [ 3, С.137 - 138] 

Третий период аграрной политики 

правительства характеризуется проведе-

нием ряда крупных мероприятий – Гене-

рального и Специального межеваний, а 

также аграрной реформы начала ХХ века.  

На первом этапе данного периода 

(первая треть XIX в.) при проведении Ге-

нерального межевания земель основные 

группы населения сохранили и официаль-

но закрепили свои земельные владения. 

Относительно башкир межевые чиновни-

ки исходили из признания их вотчинного 

права на землю, благодаря чему фактиче-

ские земельные угодья башкир были за-

креплены за ними. Кроме того, сохранили 

свои земли дворяне, владельцы заводов, 

гарнизоны крепостей, крестьяне- пересе-

ленцы. При этом переселенцы не только 

сохранили приобретенные владения, но и 

официально закрепили за собой само-

вольно занятые земли.  

Проведение межевых работ позво-

лило правительству упорядочить земель-

ные отношения в крае. Одним из главных 

итогов измерений является то, что госу-

дарство впервые получило достаточно 

точные сведения как об общей площади 

земельных угодий в крае, так и размерах 

владений различных групп населения. На 

их основе правительство разработало про-

грамму аграрной политики на территории 

Башкортостана.  

Следующий этап аграрной политики 

в крае (вторая треть XIX в.) связан с при-

нятием указа от 10 апреля 1832 г., одного 

из основополагающих законов по земель-

ному вопросу в крае, где провозглашена 

новая программа аграрного курса, и стала 

осуществляться его реализация. Здесь 

правительство вновь подтвердило вот-

чинное право башкир на землю и одно-

временно повело политику на более ши-

рокое использование вотчинных земель, 

закрепленных за ними по Генеральному 

межеванию, при хозяйственном освоении 

края. Подобная политика привела к за-

метному сокращению площади вотчин-

ных земель башкир. Однако, по мысли 

законодателей, оно должно было ускорить 

перестройку хозяйства коренных жителей, 

обеспечить быстрый переход башкир-

скотоводов к земледелию и оседлому бы-

ту. В тоже время власти были серьезно 

озабочены перспективой обезземеливания 

башкир.  

Очередной этап аграрной политики 

правительства охватывает 60 гг. XIX – 

начало ХХ вв., когда стало реализовывать-

ся Специальное межевание земель края. 

Существующие законы были скорректиро-

ваны рядом новых указов с учетом пересе-

ленческого процесса и ходом освоения зе-

мель края. Основным содержанием разви-

тия аграрных отношений является про-

должение размежевания башкирских зе-

мель, продажа башкирами части своих 

угодий и массовая крестьянская колониза-

ция. Бывшие государственные, удельные и 

крепостные крестьяне при содействии вла-

стей обеспечивались землей за счет покуп-

ки и аренды у башкир, казны, отчасти и у 

дворян. Отчуждаемые башкирами земли 

оказались в руках дворян, военных и граж-

данских чиновников, купцов. При этом для 

чиновников от имени государства была 

организована продажа земель по льготным 

ценам, а некоторые из них приобрели не-

движимость бесплатно.  

В XIX – начале ХХ вв. аграрная по-

литика государства влияла на состояние 

всех форм землевладения в крае. Следует 

отметить, что продолжалось дальнейшее 

сокращение площади башкирского земле-

владения, которое представляло собой 

общинное по форме и феодальное по ха-

рактеру землевладение. Однако имело ме-

сто и изменение структуры земельной 

общины. В XIX в. происходило дробление 
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волостной общины, которая превращалась 

в тюбную общину, затем во второй поло-

вине XIX – начале ХХ вв. данное объеди-

нение трансформируется в более мелкие 

коллективы – аульные общины, консоли-

дировавшие угодья нескольких сельских 

населенных пунктов. [3, С.352 - 353] 

Аграрная политика правительства во 

второй половине XVI – начале ХХ вв. но-

сила двойственный характер и имела важ-

ные социально-экономические послед-

ствия. Одна сторона этой государствен-

ной политики – признание вотчинного 

права башкир на землю, сохранение земли 

в их руках – способствовала стабильному 

развитию их хозяйства, создавала условия 

для роста численности башкир, обуслови-

ла активность и героизм башкирской кон-

ницы при охране юго-восточных границ 

империи и внешних войнах. Другая сто-

рона политики – широкое использование 

башкирских угодий для общегосудар-

ственных нужд, колонизация края различ-

ными категориями переселенцев создава-

ла условия для развития различных видов 

хозяйственной деятельности, действовало 

подъему производительных сил страны. 

При этом надо отметить неоднозначность 

исторического процесса. Так, сокращение 

земельных владений башкир постепенно 

ограничивало условия функционирования 

их традиционного хозяйства и быта, что 

вызывало недовольство последних. Одна-

ко в тоже время уменьшение земельных 

площадей и общение с крестьянами-

переселенцами ускоряли переход башкир 

от полукочевого скотоводства к земледе-

лию и оседлой жизни, что в тех условиях 

являлось одним из вариантов выживания 

башкирского населения. Тем не менее, 

власти обычно стремились руководство-

ваться политическими и социально-

экономическими задачами государства, но 

с учетом особенностей развития региона. 

При этом обращает на себя внимание со-

блюдение правительствами различных 

эпох определенной преемственности при 

принятии важных решений 

В настоящее время несомненно, что 

разработка методологических подходов 

для формирования объективного отноше-

ния современного человека к истории 

должна стать основой для возрождения и 

развития идеологического воспитания. 

Данная работа должна стать частью це-

лостного образовательного процесса и 

обеспечить динамичное развитие системы 

образования, науки. В этой связи обсуж-

дение и изучение ключевых сюжетов ис-

торического процесса на региональном 

уровне через вышеуказанные примеры 

может стать своеобразной опорой для ис-

пользования разнообразных методологи-

ческих подходов при оценке развития 

башкирского общества в соответствую-

щий период времени.  
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Согласно Конституции Российской 

Федерации, защитниками Отечества яв-

ляются все граждане России, всех полов и 

возрастов. [1] А военная служба, которую 

преимущественно несут граждане муж-

ского пола определённого возраста и со-

стояния здоровья, это всего лишь одна из 

форм защиты Отечества, которых может 

быть очень много. Это может быть и за-

щита от информационной войны, от поли-

тического или экономического экстре-

мизма, и альтернативная служба, и вы-

полнение специально возложенных функ-

ций, и т. д. Даже обычное соблюдение за-

конности и правопорядка, особенно в во-

енное время, уже может быть формой за-

щиты Отечества.  

Статья 59 [1] 

1. Защита Отечества является дол-

гом и обязанностью гражданина Россий-

ской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федера-

ции несет военную службу в соответствии 

с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в 

случае, если его убеждениям или вероиспо-

веданию противоречит несение военной 

службы, а также в иных установленных фе-

деральным законом случаях имеет право на 

замену ее альтернативной гражданской 

службой. 

В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 3 февраля 2010 года 

№ 134-р (с изменениями от 19 февраля 

2020 г.) [2], где была принята Концепция 

федеральной системы подготовки граж-

дан РФ к военной службе на период до 

2024 года, основными задачами системы 

подготовки граждан к военной службе яв-

ляются: 

1) улучшение состояния здоровья 

молодежи и повышение качества меди-

цинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

2) повышение уровня физической 

подготовленности граждан к военной 

службе; 

3) совершенствование военно- пат-

риотического воспитания граждан и по-

вышение мотивации к военной службе; 

4) получение гражданами начальных 

знаний в области обороны и обучение по 

основам военной службы в объемах, не-

обходимых для военной службы; 

5) повышение качества подготовки 

по военно-учетным специальностям. 

Хотелось бы остановиться на зада-

чах (п. 3), которые нам более близки, т.е. 

на совершенствовании военно- патриоти-

ческого воспитания граждан и повышении 

мотивации к военной службе.  

Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное формирование у 

обучающихся любви к своей Родине, по-

стоянной готовности к ее защите. Вместе 

с тем, воспитание патриотизма – это 

неустанная работа по созданию у обуча-

ющихся чувства гордости за свою Родину 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349453/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358858/1287368a0a448a211dcd8fb83a720e736fd70255/#dst100015
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и свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам 

прошлого[7]. 

В патриотизме гармонично сочета-

ются лучшие национальные традиции 

народа с преданностью к служению Оте-

честву. Патриотизм неразрывно связан с 

интернационализмом, чужд национализ-

му, сепаратизму и космополитизму. 

Система патриотического воспита-

ния состоит из трех составляющих: 

- национально-патриотическое вос-

питание – воспитание личности на основе 

духовно-нравственных и культурно- ис-

торических ценностей своего народа, 

культурной идентификацией, преемствен-

ностью национально-исторических цен-

ностей, формированием национального 

самосознания; 

- гражданско-патриотическое воспи-

тание – формирование глубокого понима-

ния конституционного долга, выстраива-

ние высоконравственного отношения к 

социально значимым требованиям госу-

дарства, законопослушность, стремление 

действовать на благо страны; 

- военно-патриотическое воспитание 

– многоплановая, систематическая, целе-

направленная, скоординированная дея-

тельность государственных органов, об-

щественных объединений и организаций 

по формированию у молодёжи высокого 

патриотического сознания, возвышенного 

чувства верности своему Отечеству, го-

товности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обя-

занностей по защите интересов Родины. 

Военно-патриотическое воспитание 

молодёжи – это одна из важных задач 

нашего государства, в основе которой, ле-

жит подготовка молодых людей к службе в 

Вооружённых Силах РФ, привитие чувства 

уважения к армии, воспитание любви к 

Родине, формирование готовности к защи-

те Отечества. 

Согласно распоряжению Правитель-

ства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р за-

дачи по совершенствованию военно- пат-

риотического воспитания граждан и по-

вышению мотивации к военной службе 

включают в себя: [2] 

– внесение в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты об-

разовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования, начально-

го профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионально-

го образования изменений, касающихся 

повышения качества военно- патриотиче-

ского воспитания; 

– налаживание системы взаимодей-

ствия учебных заведений всех уровней с 

организациями ветеранов боевых дей-

ствий и вооруженных конфликтов, музея-

ми боевой славы, предприятиями оборон-

но- промышленного комплекса, а также 

установление шефских связей с воински-

ми частями (кораблями); 

– внедрение государственного заказа 

на продукцию, способствующую разви-

тию военно-патриотического воспитания, 

повышающую мотивацию граждан к во-

енной службе, а именно: 

– издание и распространение воен-

но-патриотической литературы (художе-

ственная, военно-мемуарная и справочная 

литература, учебные пособия для военно-

патриотических объединений), в том чис-

ле на электронных носителях; 

– создание, тиражирование и прокат 

фильмов (художественных, учебных) по 

военно-патриотической тематике; 

– разработку, производство, рекламу 

и распространение среди молодежи ком-

пьютерных игр военно-патриотической 

направленности; 

– внедрение новых форм военно-

патриотической работы, в том числе раз-

работку региональных туристических 

маршрутов для молодежи по местам бое-

вой славы, проведение «армейских 

недель» в воинских частях; 

– создание военно-патриотических 

медиапрограмм, имеющих целью популя-

ризацию героического образа защитника 

Отечества.  

Основные направления деятельности 

педагогических работников по подготовке 

молодёжи к службе в армии и военно-

патриотическому воспитанию определены 

в законе РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» [6] и распоряжении 

Правительства РФ от 3 февраля 2010 года 
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№ 134-р (с изменениями от 19 февраля 

2020 г.). 

Модель военно-патриотического 

воспитания состоит из трех разделов: 

1. Воспитание гражданина-патриота. 

2. Воспитание нравственности. 

3. Формирование здорового образа 

жизни. 

Военно-патриотическое воспитание 

является той областью деятельности, ко-

торая формирует чувства, мысли, идеи, 

понятия, поступки, связанные с защитой 

своего Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи имеет пять основных направлений: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Историческое; 

3. Профессионально- деятельностное; 

4. Политико-правовое; 

5. Психологическое. 

Реализация этих направлений воен-

но-патриотического воспитания обучаю-

щихся производится в виде следующих 

форм деятельности: 

– урочная деятельность; 

– общешкольные мероприятия; 

– уроки мужества; 

– экскурсии; 

– спортивная деятельность; 

– подготовка к конкурсам и  

олимпиадам; 

– внеурочная деятельность; 

– создание военно-патриотических 

клубов. 

Исходя из сказанного можно сделать 

вывод, что современный защитник Отече-

ства должен обладать следующими каче-

ствами: 

– высокообразованный, обладающий 

высокими моральными принципами; 

– дисциплинированный и ответ-

ственный, физически развитый молодой 

человек, ведущий здоровый образ жизни; 

– воспитанный в духе патриотизма, 

сформировавшимся у него чувства верно-

сти Родине, готовности к служению Оте-

честву и его вооружённой защите; 

– знающий историю и культуру Оте-

чества и родного края; 

– знающий лучшие традиции воин-

ства, принимающий участие в подготовке 

и проведении мероприятий по увековече-

нью памяти защитников Отечества; 

– гражданин, который может проти-

водействовать проявлениям политическо-

го и религиозного экстремизма в моло-

дёжной среде. 

Уфимский государственный авиа-

ционный технический университет 

(УГАТУ) – единственный из вузов Рес-

публики Башкортостан, где в институте 

военно-технического образования 

(ИВТО) ведется подготовка высококва-

лифицированных военных специалистов. 

В состав ИВТО, входят военный учебный 

центр (ВУЦ) и лабораторно- испытатель-

ный комплекс на площадке «Аэропорт» 

(ЛИК «Аэропорт»). [3] 

ВУЦ был создан на базе двух струк-

турных подразделений УГАТУ – военной 

кафедры и Учебного военного центра 

(УВЦ). 

Основными задачами ВУЦ являются: 

– реализация программ военной под-

готовки граждан; 

– участие в проведении воспитатель-

ной работы среди граждан и работы по во-

енно-профессиональной ориентации моло-

дежи.  

В состав ВУЦ входит отделение 

учебной и тренировочной аппаратуры, где 

располагается современная авиационная 

техника (самолеты МиГ-29, Су-27 и вер-

толеты Ми-8Т и Ми-8МТ), а также специ-

альная автомобильная техника, предна-

значенная для выполнения технического 

обслуживания воздушных судов.  

Военная кафедра при УАИ создана с 

целью подготовки офицеров запаса на ос-

новании специального постановления Со-

вета Народных Комиссаров СССР № 413 

от 13 апреля 1944 года и приказа Народ-

ного комиссара обороны № 75 от 30 мая 

1944 года «О военной подготовке студен-

тов высших учебных заведений».  

Первым начальником кафедры был 

назначен боевой летчик, кавалер двух ор-

денов Красного Знамени подполковник 

Хашпер Хаим Янкелевич. Основу учебно-

материальной базы кафедры составили 

самолеты По-2, Пе-2 и Ил-2. [2] 
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Результатом напряженного труда 

коллектива военной кафедры стал первый 

выпуск 45 офицеров запаса в 1945 году.  

В период с 1954 по 1966 годы учеб-

но-материальная база военной кафедры 

пополнилась реактивными самолетами 

МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, а в пе-

риод с 1988 по 1993 годы самолетами 

МиГ-23 и вертолетами Ми-8Т, в 2011 году 

самолетами Су-27 и МиГ-29, а в 2019 году 

вертолетом Ми-8МТ.  

За годы своего существования воен-

ная кафедра подготовила более 19 тысяч 

офицеров запаса, многие из которых про-

шли и проходят военную службу в Во-

оруженных Силах РФ.  

Немало выпускников военной ка-

федры связали свою жизнь с армией, ста-

ли кадровыми офицерами. Среди них кан-

дидаты технических наук, доценты, пол-

ковники: Швецов В.Д., Курлыков В.А., 

Биглов М.М.; полковники: Кошкина Г.П., 

Смирнов В.Д., Алексеев В.И., Алексан-

дров А.Н., Шамкаев Э.З., Данилко В.Л., 

Ибатуллин Ф.З., Багаутдинов Р.М. и мно-

гие другие.  

КОШКИНА Галина Петровна – вы-

пускница УАИ (1986г.) и военной кафед-

ры, инженер-механик. Полковник. С 1989 

года преподавала в Уфимском высшем 

военном авиационном училище летчиков. 

Окончила адъюнктуру Военно- воздуш-

ной академии им. Ю. Гагарина. В 1992 

году стала участницей вертолетного пе-

релета, который проходил через всю тер-

риторию России, Берингов пролив, Аляс-

ку, Канаду. Затем проходила военную 

службу Военно-воздушной академии им. 

Ю. Гагарина (Московская обл.). Сегодня 

Кошкина Г.П. – старший инспектор-

летчик по безопасности полетов и летно-

методической работе.  

ШАМКАЕВ Эрнст Закванович – вы-

пускник УАИ (1980г.), инженер-механик. 

Полковник. С 1981 г. в Вооруженных си-

лах: техник самолета, инженер группы 

регламентных работ по авиационным дви-

гателям, начальник группы, зам. началь-

ника технико-эксплуатационной части 

авиационного полка, зам. командира 

авиационной базы по инженерно- авиаци-

онной службе, военную службу закончил 

в должности главного инженера по само-

летам и двигателям Командования специ-

ального назначения.  
В УГАТУ впервые с 2007/2008 учебно-

го года на базе военной кафедры со студен-

тами факультета авиационных двигателей по 

направлению подготовки 160300 «Двигатели 

летательных аппаратов» начат эксперимент 

по подготовке офицеров из числа студентов 

для поступления их на военную службу по 

контракту. Установлен объем набора и при-

нято на I курс 10 человек.  

В 2012 году состоялся первый выпуск 

кадровых офицеров экспериментального 

набора.  

Учебные военные центры созданы в 

соответствии с распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 марта 2008 

г. № 275-р «Об учебных военных центрах, 

факультетах военного обучения и военных 

кафедрах при федеральных государствен-

ных образовательных учреждениях высше-

го профессионального образования» в 37 

вузах РФ, в том числе и на базе военной ка-

федры в УГАТУ.  

В целях координации организацион-

ной, учебно-методической и научно- иссле-

довательской деятельности военной кафед-

ры и УВЦ, координации и совершенствова-

ния военно-патриотического воспитания 

студентов на основании решения Ученого 

совета УГАТУ приказом ректора от 

13.11.2009 года в УГАТУ впервые создан 

факультет военного образования (ФВО), 

который в 2015 году был переименован в 

институт военно-технического образования.  

За десять лет существования УВЦ бы-

ло подготовлено около 300 офицеров, мно-

гие из них и сегодня успешно проходят во-

енную службу по контракту в разных угол-

ках нашей Родины.  

Работниками Института военно- тех-

нического образования УГАТУ проводится 

определенная работа по совершенствова-

нию военно-патриотического воспитания.  

Совместно с отделом по воспитатель-

ной работе и первичной организацией 

ДОСААФ университета, участием Совета 

ветеранов вуза, ректората университета и 

профкомов студентов и сотрудников 

УГАТУ, при информационной поддержке 

газеты «Авиатор», в соответствии с планом 

работы на учебный год проводятся следу-

ющие мероприятия: 
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– конкурс «Готов к защите Отечества» 

среди факультетов и институтов универси-

тета и учащихся лицея №153; 

– торжественные собрания с пригла-

шением ветеранов ВОВ, УГАТУ, военной 

кафедры, участников локальных войн и во-

оруженных конфликтов и привлечением 

студентов Военного учебного центра 

(ВУЦ), посвященные «Дню защитников 

Отечества», Дню Победы в ВОВ; 

– военно-спортивная эстафета с уча-

стием сборных команд факультетов и ин-

ститутов университета и лицея № 153, по-

священная Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне (1941- 1945 гг.); 

– ежегодные научно-практические 

конференции «Военно-патриотическое вос-

питание молодежи», «Неделя науки», 

«Мавлютовские чтения» с участием студен-

тов и преподавателей ИВТО;  

– торжественные митинги на главной 

площади университета в день направления 

студентов ВУЦ на учебные сборы и войско-

вую стажировку в воинские части, с при-

глашением родственников студентов и 

представителей Военного комиссариата 

Республики Башкортостан (ВК РБ); 

– фотовыставки, посвященные прове-

дению учебных сборов и стажировок сту-

дентов ВУЦ в воинских частях; 

–конкурсы на лучшую газету, посвя-

щенную учебным сборам в воинских частях; 

– показ фильмов в ВУЦ, посвященных 

истории ВС РФ, ВКС РФ, создание совре-

менного оружия и т. д.; 

– выступления работников ИВТО по 

республиканскому телевидению и на стра-

ницах газеты «Авиатор» на военно- патрио-

тическую тематику; 

– агитационно-разъяснительные рабо-

ты преподавательским составом ВУЦ с уча-

стием студентов в школах и лицеях г. Уфы 

и районных центрах Республики Башкорто-

стан по привлечению молодёжи для по-

ступления в УГАТУ и ВУЦ при УГАТУ для 

обучения по программам кадровых воен-

ных, а также офицеров и солдат запаса; 

– регулярное участие профессорско-

преподавательского состава (ППС) и сту-

дентов ИВТО в проведении дней открытых 

дверей УГАТУ с доведением информации 

абитуриентам о правилах и порядке поступ-

ления и обучения в ВУЦ; 

– общие собрания со студентами 2-го 

курса УГАТУ, изъявившими желание прой-

ти обучение по программам подготовки 

офицеров и солдат запаса в ВУЦ; 

– разъяснительная работа ППС ВУЦ 

со студентами ИВТО по усилению мотива-

ции к повышению качества учебы;  

– доведение и разъяснение студентам 

ВУЦ Федеральных законов и приказов Ми-

нистра обороны РФ и Минобрнауки России 

о порядке и правилах поступления, обуче-

ния в ВУЦ и прохождении военной службы 

в ВС РФ; 

– беседы со студентами об истории и 

традициях военной кафедры, Военного 

учебного центра и посвященные Дням Во-

инской славы России: День Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

День Защитника Отечества, Сталинградская 

битва (1943 г.), снятие блокады с Ленингра-

да (1944 г.), Курская битва (1943 г.), Кули-

ковская битва (1380 г.), День народного 

единства – приурочен к изгнанию польских 

интервентов из Москвы народным ополче-

нием под руководством Кузьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского (1612 г.), Боро-

динское сражение (1812 г.), окончание Оте-

чественной войны 1812 г., образование ВКС 

РФ (1912 г.) и т.д.; 

– проведение экскурсий со студента-

ми ИВТО в Республиканский музей Боевой 

Славы в Парке Победы г. Уфы, музей 

Нестерова, музей УГАТУ, на промышлен-

ные предприятия авиационной и космиче-

ской отрасли и т.д.; 

– возложение цветов к мемориальной 

доске памяти преподавателям и студентам, 

погибшим в годы Великой отечественной 

войны (1941-1945 гг.); 

– ежегодные торжественные собрания 

с приглашением родных и близких лейте-

нантов-выпускников ИВТО, посвященных 

доведению приказа Министра Обороны РФ 

о назначении их на воинские должности и 

вручению им дипломов; 

– торжественное вручение погонов 

лейтенантам-выпускникам вуза – отлични-

кам, прошедшим обучение по программам 

подготовки офицеров запаса, с приглаше-

нием военного инспектора Центрального 

военного округа и представителей ВК РБ; 

– организация встреч с офицерами – 

выпускниками вуза, проходящими военную 

службу в частях ВС РФ. 

Таким образом, состояние воспита-

тельной работы в ВУЦ позволяет привить 

студентам желание учиться, сформировать 
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убежденность в необходимости выполнения 

воинского долга в рядах ВС РФ, воспитать 

у них гордость за свой народ, чувство воен-

ного патриотизма, любви и защиты своей 

страны – Российской Федерации.  

Сегодня ИВТО является образова-

тельной базой защитников России, где зна-

ния и навыки, от уровня компетентности до 

соблюдения воинской этики, служат надеж-

ным ориентиром в жизни. 

ВУЦ имеет возможность отбирать 

наиболее подготовленных и мотивирован-

ных молодых людей на военное обучение, 

чтобы готовить квалифицированные кадры 

для работы на современной сложной авиа-

ционной технике. 

В XXI веке Россия, как и на протяже-

нии всей истории своего существования, 

вынуждена защищать свои военно- полити-

ческие интересы по всему миру. В сложив-

шейся геополитической обстановке нельзя 

допустить существования духовного вакуу-

ма у молодого поколения. Наша страна, как 

и прежде, нуждается в сохранении духовно-

нравственных ценностей и формировании 

патриотических качеств своих граждан. [4] 

В заключение уместно констатиро-

вать, что одним из основных факторов, вли-

яющих на уровень военно- патриотического 

потенциала современной молодежи, являет-

ся образовательная система - особую акту-

альность она приобретает в вузах, где со-

хранена и ведется военная подготовка. Сле-

довательно, необходимо дополнительно 

усилить внимание к воспитательному по-

тенциалу учебной литературы. [5]. Честь, 

воля, дисциплина и достоинство, чувство 

ответственности, взаимовыручка, трудолю-

бие, высокий дух товарищества – это те мо-

ральные качества, которые воспитывались и 

воспитываются сегодня у студентов, зани-

мающихся военным обучением в Военном 

учебном центре при УГАТУ, как по про-

граммам подготовки офицеров кадра, так и 

по программам солдат и офицеров запаса.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ПРОЦЕССА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА. ДИНАМИКА 

ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ОТНОШЕНИЙ К ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВУ, ДВИЖЕНИЮ И 
САМОМУ СЕБЕ 

 

Аннотация. В статье на основе методологических принципов познаваемости реаль-

ного мира, анализа, синтеза и системности рассматривается длительный исторический 

процесс развития человека. По мнению автора, понимания сущности современного инди-

видуума, вышедшего на историческую арену в первой четверти ХХI века, весьма важно 

для повышения качества и эффективности образовательного процесса.  

Ключевые слова: индивидуум, эпоха, процесс, развитие, история, познание, само-

идентификация, образование. 

Abstract. The article on the basis of methodological principles of real-world cognition, 

analysis, synthesis and system examines the long historical process of human development. Ac-

cording to the author, understanding the essence of the modern individual, who entered the his-

torical arena in the first quarter of the 21st century, is very important for improving the quality 

and efficiency of the educational process.  

Keywords: individual, epoch, process, development, history, cognition, self-identification, 

education. 
 

Мы исходим из того, что каждая ис-

торическая эпоха выдвигает свой тип ин-

дивидуума. Изменения внутреннего мира 

человека, его отношения к времени, про-

странству, движению и самому себе су-

щественным образом меняет общество, 

эволюционирует его. Переход к следую-

щей, новой ступени общества всегда про-

исходит в результате появления человека, 

существенно отличающегося от людей 

предыдущих периодов развития.  

В первой четверти ХХI столетия в 

мире во всех сферах уже произошли и 

стремительно происходят значительные 

события, явления и процессы, которые, 

безусловно, связаны с тем, что меняются 

люди. В целом уже всем понятно, что по-

явился новый человек – индивидуум ин-

формационного общества. Он не лучше и 

не хуже представителей предыдущих по-

колений, он просто другой. 

Непростая задача понять его сущ-

ность, внутренний мир, социально- пси-

хологический и нравственный портрет. 

Для этого нужны весьма серьезные науч-

ные подходы, пути и способы концептуа-

лизации такой актуальной проблемы. 

Здесь нам необходимо исходить из опре-

делений таких ключевых понятий как 

эпоха и индивидуум. Существует множе-

ство определений эпохи. Все они в той 

или иной степени имеют одинаковое тол-

кование. С нашей точки зрения, эпоха – 

длительный, относительно устойчивый 

исторический период в развитии обще-

ства, где происходят существенные и вза-

имосвязанные события, явления и процес-

сы. Эти процессы, безусловно, влияют на 

общество и конкретных людей, так как 

человек всегда стремится соответствовать 

времени. Обоюдное влияние общества на 

человека и человека на общество опреде-

ляет особенности эпохи. При этом более 

существенную роль играет индивидуум 

как отдельный человек со своим внутрен-

ним миром. Его индивидуальность всегда 

определяется отношением к реальной 

действительности, прежде всего тем, как 

он отражает время, пространство, движе-

ние и как относится к самому себе. 

Для того, чтобы понять сущность 

современного человека, необходимо про-

следить всю эволюцию его развития, от 

первобытного общества и до настоящего 

времени. Только такой многоуровневый и 

системный научный подход может приве-

сти к успеху в данной области исследова-

ния. 

Известно, что первобытный человек 

не видел большой разницы между про-

странством и временем, они в его созна-

нии сливались. В генезисе своего разви-
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тия он был ограничен в движении, так как 

не имел инструментов и приспособлений 

для передвижения. Он был коллективным 

существом и его не волновали вещи и 

имущество. Коллективно занимаясь охо-

той, рыболовством, собирательством, он 

медленно развивался. При этом ему были 

важны родственные отношения и коллек-

тивизм. К смерти он относился спокойно, 

так как считал, что переходит в другой 

мир. Постепенно длительный процесс 

развития первобытного человека начал 

меняться, и это происходило благодаря 

революционным шагам, которые он со-

вершал в эпоху появления древних циви-

лизаций у берегов Нила, Тигра, Евфрата, 

Инда, Ганга Хуанхэ и Янцзы. К этим ре-

волюционным шагам следует отнести по-

явление колеса, лодки, телеги, бронзовой 

пилы, паруса, арычной системы орошения 

земли. Все это привело к появлению зем-

леделия, скотоводства и собственности. В 

этот период существенно изменилось от-

ношение человека к времени, простран-

ству и движению. Он стал менее зависи-

мым от природы, облегчил свою жизнь, за 

меньший отрезок времени решал больше 

задач, покрывал больше пространства. 

Безусловно, эти грандиозные события по-

влияли на его внутренний мир и кругозор, 

и он стал другим. В это время человек 

начал менять свое отношение и к смерти. 

Он при жизни уже готовился к ней, наде-

ясь, что чем лучше настроится и подгото-

вится к смерти, тем лучше будет ему в по-

следующем. 

Постепенное изменение отношения 

человека к окружающему миру привело к 

тому, что феодальное общество, основан-

ное на зависимости крестьян, оформлен-

ной в виде таких повинностей как оброк и 

барщина, начали замедлять прогресс, и 

возникли новые обстоятельства, связан-

ные прежде всего с наемным трудом. 

Строительство мануфактур, заводов и 

фабрик, организация наемного труда со-

здали капиталистический способ произ-

водства. Эта эпоха, построенная на прин-

ципе получения предпринимателями мак-

симально высокой прибыли, стала хищ-

нической. И по сей день остается таковой. 

Это общество существенным образом по-

влияло на развитие человека. Капитали-

стическое общество потребовало появле-

ния нового, более высокого в своем раз-

витии человека. Теперь человек, допу-

щенный в процесс производства, должен 

был знать инструменты, станки и обору-

дование, правильно их эксплуатировать. 

Ему нужны были обширные знания в об-

ласти плотности, веса, размеров, темпера-

туры и т.д. Появились быстроходные ко-

рабли, железная дорога. Все это привело к 

изменению отношения человека к време-

ни, пространству, движению и самому се-

бе. Сущность человека капиталистическо-

го общества гениальным образом показал 

английский писатель публицист Даниель 

Дефо в своей известной книге «Робинзон 

Крузо». Человек после крушения корабля 

оказался на необитаемом острове. Оч-

нувшись и совсем немного погоревав о 

своих погибших товарищах, начал осваи-

вать остров, перенес на берег с корабля 

остатки имущества и присвоил их. Посте-

пенно он присвоил весь остров и стремил-

ся к обогащению. [1] Человек капитали-

стического общества все время стремится 

к приобретению. Это его сущность. 

В начале ХХ столетия в России про-

изошли мощные тесно взаимосвязанные 

революционные события. После Великой 

Октябрьской революции 1917 года к вла-

сти в стране пришли советы. Это было 

началом новой эпохи. В основе этих эпо-

хальных событий лежит именно суще-

ственное изменение людей. Появились 

новые понятия, ценности стали другими. 

Миллионы людей с энтузиазмом начали 

строить новое общество. Возникла инду-

стриализация и так называемая культур-

ная революция. Ускорилось передвиже-

ние людей, осваивались новые простран-

ства. Люди искренне верили в социализм 

и активно строили его. Сбылась мечта че-

ловечества о бесплатном образовании и 

бесплатном медицинском обслуживании. 

Общественная собственность на средства 

производства устраивала большинство 

людей. Каким же был человек социали-

стического общества? Безусловно, он был 

коллективным существом. Входил с дет-

ства в различные организации: в октября-

та, пионеры, комсомол, профсоюзы, а 



83 

многие взрослые – в партию. Было созда-

но множество других общественных ор-

ганизаций. Возникла такая ситуация, что 

человек мог реализовать себя только че-

рез организацию. Чувство коллективизма 

в обществе доминировало. Общественные 

интересы были выше личных. Сущность 

человека социалистического общества, 

особенно его раннего периода, интересно 

отражается в книге Николая Островского 

«Как закалялась сталь». [2] 

Социализм как общество за 70 лет 

существования в нашей стране, создавая 

новый тип индивидуума, пройдя все сту-

пени развития, состоявшись полностью, 

завершил свою эпоху. 

Теперь в России возникла постсоци-

алистическая, новая, до конца непонятная 

эпоха, где существенным образом люди 

изменили свое отношение к времени, 

движению, пространству и самому себе. 

Бушующий, быстроменяющийся мир по-

рою пугает людей. Сущность новой эпохи 

пока до конца непонятна. В связи с этим 

нам надо понять самого человека, вы-

шедшего на историческую авансцену в 

самом начале ХХI века. Для этого нужны 

методологические подходы. Это надо для 

нашей практической деятельности, для 

совершенствования образовательного 

процесса. 

Повышение качества школьного об-

разовательного процесса всегда было и 

остается актуальной проблемой. В насто-

ящее время в связи с выходом на истори-

ческую арену нового человека – человека 

XXI века, социальная значимость этой 

проблемы еще более увеличивается. С 

нашей точки зрения, правильно поднима-

ются вопросы, связанные с качеством 

преподавания учебных предметов, предъ-

являются новые требования к учитель-

скому корпусу, есть стремление повысить 

качество учебников и учебных пособий. 

Много и других мер предпринимаются 

государственными органами, образова-

тельными организациями и научным со-

обществом в области школьного образо-

вания. Это связано с изменением содер-

жания образовательного процесса. Теперь 

образование – это обучение, воспитание, 

социализация и развитие обучающихся. 

Есть основание считать, что тенденции, 

которые происходят в образовательной 

системе Российской Федерации, протека-

ют в нужном русле. Однако, нам следует 

учитывать выход на историческую арену 

нового человека – человека XXI века. 

Всем специалистам, ученым, действую-

щим учителям, чиновникам, отвечающим 

за образовательную сферу, важно знать, 

что наступила новая эпоха, и она выдви-

нула нового человека, поэтому всем необ-

ходимо понять, что его надо учить по-

новому.  

Что из себя представляет человек 

XXI века? Кто он? Как его понять и как 

его учить? Эти вопросы являются весьма 

актуальными. С нашей точки зрения, че-

ловек XXI века, как мы уже утверждали:  

- индивид информационного общества; 

- он не хуже и не лучше представи-

телей предыдущих поколений. Он просто 

другой. Для его понимания нужна логиче-

ская схема или совокупность подходов; 

- без понимания его сущности не-

возможно правильно и эффективно осу-

ществлять образовательную деятельность. 

Мы исходим из того, что человек 

новой эпохи в целом становится выше 

представителей предыдущих поколений, 

от этого зависит прогресс человечества. 

Методологический принцип познаваемо-

сти объективной действительности дает 

нам возможность понять, изучить тип со-

временного человека – человека XXI века.  

Для того, чтобы понять, максималь-

но приблизиться к истине в области по-

знания человека XXI века, необходим 

научный и системный подходы. В первую 

очередь следует проследить, как он ме-

нялся, развивался в ходе всей историче-

ской ленты, т.е. каким он был в предыду-

щих эпохах. Понять отличия современно-

го человека от представителей других 

эпох. Изучить его стремления. Понять 

противоречия, которые он преодолевает. 

Разобраться, как и у кого должен учиться 

современный человек для того, чтобы 

быть успешным. Знать проблемы, кото-

рые сопровождают его повседневно. Изу-

чить нормативно-правовые основы опре-

деления портрета современного выпуск-

ника школы.  



84 

Человек XXI века ежедневно по-

лучает информацию из:  

- интернета 

- телевидения 

- периодической печати 

- энциклопедий 

- справочной литературы 

- учебников 

- массовых мероприятий 

- музеев 

- от учителя. 

В связи с этим, следует отметить, 

что он становится индивидуумом, более 

информируемым, чем люди предыдущих 

эпох. 

Нам необходимо знать, к чему 

стремится человек информационного 

общества. Знание его стремлений помо-

жет понять его сущность. Человек новой 

эпохи стремится к самопознанию, само-

образованию, самопрезентации, самоме-

неджменту, самопроектрированию, само-

коррекции, самоактуализации, самореали-

зации. Учитель в ходе своей образова-

тельной деятельности должен учитывать 

эти стремления современных учащихся.  

Молодые люди сегодня стремятся 

быть успешными. Мы считаем, для этого 

им необходимо учиться у прошлого, 

настоящего и у будущего. Учиться у про-

шлого – означает выборочно брать из него 

то, что полезно сегодня. Здесь молодежи 

нужен избирательный подход. Не все, что 

было в прошлом, в полном объеме приме-

нимо сегодня. Учиться у настоящего – 

подразумевает общение молодых людей с 

продвинутыми сверстниками, с теми, у 

кого можно учиться. Учеба у будущего – 

это определение своего жизненного 

маршрута и формирование таких качеств, 

которые пригодятся ему потом, в буду-

щем. Или, по-другому, это предвидение, 

гипотетическое реконструирование своего 

места в обществе на различных этапах бу-

дущей жизни.  

Учителю в своей образовательной 

деятельности целесообразно учитывать 

противоречия, сопровождающие совре-

менных учащихся. Важно помнить, что 

противоречия возникают между обучаю-

щимися и  

- обществом,  

- государством, 

- образовательной системой, 

- учителем, 

- родителями, 

- сверстниками, 

- представителями старшего  

поколения, 

- самим собой. 

Знание этих противоречий будет 

способствовать социализации обучаю-

щихся в ходе образовательного процесса.  

Учитель не может успешно осу-

ществлять свою образовательную дея-

тельность, если он не знает проблем, ко-

торые постоянно сопровождают совре-

менного человека. На наш взгляд, совре-

менный человек постоянно находится в 

экстремальной ситуации. Его сопровож-

дают и окружают: 

- несправедливость 

- болезни 

- сведения о терроризме 

- поток негативной информации 

- наркомания 

- постоянная угроза жизни 

- коррупция  

- и другие негативные обстоятельства. 

В связи с этим учителю необходимо 

стремиться формировать из учащихся 

сильных, устойчивых, умных, постоянно 

развивающихся людей.  

Современным педагогам важно 

знать отличие современных молодых лю-

дей от предыдущих поколений, найти от-

вет на вопрос – чем отличается сегодняш-

ний выпускник школы от представителей 

других поколений. Мы считаем, что он  

- по-другому отражает объективный 

мир; 

- более информирован; 

- быстрее решает проблемы (про-

двинут); 

- больше обращен на будущее; 

- постоянно ищет себя, нацелен на 

самоидентификацию; 

- преодолевает больше препятствий 

в жизни, чем предыдущие поколения. 

Ключевым понятием стандартов 

второго поколения и других нормативных 

основ, регулирующих современный обра-

зовательный процесс, является самоиден-

тификация обучающихся. Это означает, 
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что учащиеся, завершая учебный процесс 

и выпускаясь из школы, должны найти 

свое место в этом сложном, противоречи-

вом, быстро меняющемся и порою непо-

нятном обществе. Учителя-предметники, 

родители, окружающие люди должны 

способствовать тому, чтобы учащийся со-

циализировался и плавно, безболезненно 

вошел в этот мир и нашел себя.  

Каждый учитель, независимо от 

предмета или курса преподавания, должен 

знать сущность современного человека, 

определять его портрет. Это необходимо 

для успешной организации обучения, 

воспитания, социализации и развития 

учащихся. К сожалению, в современных 

нормативно-правовых основах организа-

ция образовательного процесса трудно 

найти в собранном виде положение, опре-

деляющее сущность современного чело-

века, качества, которыми он должен обла-

дать. Исходя из этого, есть основание 

считать, что учитель должен сам для себя 

определить, как он может осуществлять 

свою образовательную деятельность для 

формирования современных людей. При 

этом ему важно знать, как формировать у 

учащихся мотивацию для определения 

своего жизненного маршрута, четкого по-

нимания, какие качества ему будут нужны 

в будущем. Единственное положение, 

определяющее портрет выпускника шко-

лы, включено в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 года № 413. В этом 

документе утверждается, что современ-

ный выпускник школы должен быть: 

- любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ; 

- осознающий и принимающий тра-

диционные ценности семьи и общества; 

- креативно и критически мыслящий, 

активно познающий мир; 

- владеющий основами научных ме-

тодов познания; 

- мотивированный на творчество; 

- готовый к сотрудничеству; 

- осознающий себя как личность; 

- уважающий мнение других людей; 

- осознанно выполняющий и пропа-

гандирующий правила здорового образа 

жизни; 

- подготовленный к осознанному 

выбору профессии; 

- мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей 

жизни. [3] 

Каждый учитель должен иметь свою 

дорожную карту повышения профессио-

нализма. Сюда можно включить различ-

ные направления деятельности: прохож-

дение курсов повышения квалификации, 

изучение нормативно-правовых основ 

своей деятельности, освоение теоретико- 

методологических основ образовательно-

го процесса, формирование своего учи-

тельского портфолио, участие в различ-

ных научно- практических конференциях, 

посещение методических семинаров и ве-

бинаров, участие в мероприятиях район-

ных и городских методических объедине-

ний по своему предмету, изучение пере-

дового опыта и др. При этом не следует 

забывать, что успеха можно добиться 

только тогда, когда современный учитель 

знает, для чего все это надо. Достижение 

в области профессионализма учителю 

нужны для формирования нового челове-

ка – человека XXI века, для обеспечения 

его самоидентификации в окружающем 

мире.  
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Аннотация. В статье рассматривается отличие современного ученика от учеников 

предыдущих поколений. Особое внимание уделяется характеристике социального портрета 

современного ученика.  
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зрение. 

Abstract. The article discuses the difference between a modern student and students of previ-

ous generations. Special attention is paid to the social portrait of a modern student.  

Keywords: a teacher, a student, an artificial intelligence, analysis, synthesis and a worldview. 

  

Мир меняется с каждым днем, появ-

ляются новые вызовы, новые проблемы, 

происходят изменения в образовании. Се-

годня в педагогическом лексиконе все ча-

ще можно услышать такие термины, как 

«машинное обучение», «искусственный 

интеллект», «дети- цифры», «урок - циф-

ры», «дети Z» и др. 

На руководителей образовательных 

организаций возложена огромная задача: 

обучение и воспитание детей, подрастаю-

щего поколения. С нашей точки зрения, 

основные теоретические положения, свя-

занные с познанием мира, носят универ-

сальный характер. [6, с.318-320]. 

Современный ученик, как и прежде, 

находится в постоянном развитии. Для то-

го, чтоб его понять, нужны принципы. Мы 

склонны к тому, чтобы использовать мето-

дологию анализа и синтеза для познания 

современного ученика. Анализировать его 

поступки, действия, мысли, стремления, 

отношение к учебе, к школе, к родителям, 

а потом суммировать это, то есть синтези-

ровать. И этот подход поможет макси-

мально приблизиться к социальному порт-

рету современного ученика, понять его. 

Методология анализа и синтеза, как 

известно, опирается на общепринятые 

принципы: объективность; познаватель-

ность; системность; многоуровневость и др.  

Исходя из этого, обсуждая коллек-

тивно и очень много думая об этом, мы 

пришли к выводу, что познать сущность 

современного ученика мы можем. Для это-

го есть прочная теоретико- методологиче-

ская база и обширная практика (особенно, 

практическая деятельность в роли учителя 

и руководителя образовательного учре-

ждения). Многолетний опыт нашей работы 

дает нам возможность утверждать, что мы 

действительно можем познать современ-

ного ученика и на этой основе строить 

свою практическую деятельность (мало 

того, это является необходимостью). Мно-

голетний опыт работы дает основание счи-

тать, что здесь необходим объективный 

подход, т. е. при анализе и синтезе освое-

ния образовательного процесса учеником, 

нам необходимо объективно отражать как 

недостатки, так и достоинства современно-

го молодого человека, т.е. видеть его отли-

чие от учащихся старших поколений. 

Для того, чтобы представить портрет 

современного ученика, нужна определен-

ная система. Такую систему должен иметь 

каждый учитель. Эта система должна от-

вечать на различные вопросы, в том числе 

с какими противоречиями он встречается в 

школе, семье, обществе и др. 

В любом таком анализе социального 

характера желательно иметь многоуровне-

вый подход, т. е. видеть ученика – какой 

он в классе, школе, семье и вне школы; по-

смотреть на него с разных точек зрения: с 

кем он общается, что его интересует, что 

для него важно, какое место занимает в 

коллективе и т.д. Перечисленные нами по-

ложения помогают видеть сущность со-

временного ученика, понять его отличие от 

учеников предыдущих поколений. Без этих 

моментов трудно учить его, воспитывать и 

социализировать. Эти положения дают нам 

возможность считать, что современные 

ученики отличается от учеников предыду-

щих поколений. Современный ученик – 
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это человек цифрового общества. Сегодня 

уже говорят о четвертой промышленной 

революции – о цифровизации всех сфер 

жизнедеятельности общества. Машина 

решает за человека сложные задания. 

Сегодня учитель должен быть не 

столько источником информации, сколько 

другом, наставником, руководителем са-

мостоятельного поиска знаний детьми, т. е. 

принцип сотрудничества между детьми и 

педагогом. [1, с.73] А реализоваться он 

может только при правильной организации 

обучения, учитель должен построить свой 

урок так, чтобы детям было интересно. 

Великий педагог В.А. Сухомлинский пи-

сал, что слово учителя – это ничем не за-

менимый инструмент воздействия на душу 

воспитанника, поиск индивидуального 

стиля общения. [1, с.8] 

Самым плодотворным является об-

щение на основе увлеченности совместной 

творческой деятельностью, основанной на 

дружественности. Но при этом, мы счита-

ем  ̧должна быть граница между педагогом 

и детьми, которая создается на основе 

уважения к знаниям, опыту и культуре пе-

дагога. На основе вышесказанного, можно 

прийти к выводу, что ученик ХХI века – 

это новый ученик с современным мировоз-

зрением. Мы наблюдаем, что российские 

школьники и студенты с завидной регу-

лярностью завоёвывают золотые медали и 

первые места на мировых олимпиадах по 

физике, математике, программированию. 

Простые ребята из Москвы, Питера, Тю-

мени, Уфы и Воронежа побеждают не 

только американских и западных школь-

ников, но и сильных китайцев, корейцев и 

индийцев. В 2019 году наши школьники 

взяли сразу пять медалей на международ-

ной Олимпиаде по физике. [7]. И совер-

шенно естественно, что современные дети 

превосходят во многом детей 60-70 годов 

прошлого века, они умеют пользоваться 

тем, что изобретено за последние 50 лет. 

Раньше, например, школьники выпускали 

стенгазеты, сейчас ведут блоги и некото-

рые зарабатывают на этом. [8] Современ-

ные дети гиперактивны, неусидчивы, не-

терпимы, повышенно возбудимы.  

Наблюдение показывает, что устой-

чивость внимания у школьников уменьша-

ется в десятки раз по сравнению с преды-

дущим поколением, а вот переключение и 

распределение внимания развиты хорошо. 

Если 10 лет назад ребенок мог удерживать 

внимание 45 минут, то сейчас это проис-

ходит уже совсем на другой основе. Зато 

наши дети с легкостью могут делать не-

сколько дел одновременно: учить уроки, 

слушать музыку, переписываться «В кон-

такте» и играть в компьютерные игры. [8]. 

Современному ребенку, имеющему 

возможность в любое время найти нужную 

информацию, нет смысла хранить ее в сво-

ей памяти. Современные подростки со-

вершенно точно запоминают не содержа-

ние, а место, где находится какая-либо ин-

формация. Этим детям трудно долго оста-

ваться сосредоточенными на чем-то одном, 

они очень непоседливы и потому растор-

можены, гиперактивны. Поэтому у таких 

детей часто возникают проблемы с успева-

емостью из-за неусидчивости и нетерпели-

вости, хотя при этом они и могут быть 

одаренными в каких-то отдельных сферах 

деятельности.  

Очень важную роль в определении 

круга интересов и будущей жизни учени-

ков играет правильная мотивация с малых 

лет. Сегодня многие подростки хотят быть 

успешными, в будущем иметь престижную 

работу, материальный достаток, здоровье, 

красоту и славу. [4, с. 88]. 

Семья, школа, окружающая среда, 

учебно-воспитательный процесс являются 

очень важными компонентами в формиро-

вании личности ученика ХХI века. Мы 

пришли к выводу, что ученик ХХI века 

должен быть инициативным, информиро-

ванным, целеустремленным, умеющим 

быстро принимать нестандартные реше-

ния. 
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КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация. В статье представлен социально-психологический портрет обучающихся 

общеобразовательных организаций в постиндустриальную эпоху. На основе компарати-

вистского анализа авторы характеризуют систему ценностей, присущих поколению Z 

(центениалам), раскрывают специфику социально-психологического портрета современного 

школьника, основываясь на присущих ему эмоциональных и личностно-деятельностных ха-

рактеристиках. Особое внимание уделено описанию клипового сознания, дематериализации 

ценностей, системы ценностей цифрового поколения, а также личностных черт и кона-

тивных стратегий, имеющих отношение к человеку третьего тысячелетия. В ходе обсуж-

дения этой многоаспектной проблемы, в статье актуализируются вопросы развития лич-

ности в постиндустриальную эпоху, рассматривается целостный психологический облик 

личности через призму ценностного фактора и глубинных трансформаций личности в эпоху 

цифровизации. 

Ключевые слова: человек третьего тысячелетия, психологический портрет, психоло-

гический профиль, ценностный фактор, ценности личности, ценностные ориентации, базо-
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Abstract. The article presents a socio-psychological portrait of students of general education 

organizations in the post-industrial era. On the basis of comparative analysis, the authors charac-

terize the system of values inherent in Generation Z (centenials), reveal the specifics of the socio-

psychological portrait of a modern schoolchild, based on its inherent emotional and personal-

activity characteristics. Special attention is paid to the description of clip consciousness, demateri-

alization of values, the value system of the digital generation, as well as personal traits and cona-

tive strategies related to the person of the third millennium. During the discussion of this multidi-

mensional problem, the article actualizes the issues of personal development in the post-industrial 

era, examines the holistic psychological appearance of the individual through the prism of the value 

factor and deep transformations of the individual in the era of digitalization. 

Keywords: a person of the third millennium, psychological portrait, psychological profile, 

value factor, personality values, value orientations, basic national values, clip consciousness, cen-
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Современная жизнь требует глубин-

ной трансформации самосознания обще-

ства как следствия кардинальных измене-

ний в экономике и производстве под влия-

нием научно-технического прогресса, из-

менения стиля и характера деятельности 

человека во всех сферах общественной 

жизни. В этом контексте, социокультурная 

среда выступает формирующим элементом 

целостной системы личности, её жизнен-

ных установок и приоритетов.  

В условиях социальных изменений, 

высокого уровня социальной динамики, 

социокультурная среда сама претерпевает 

https://bestlavka/
https://samopoznanie.ru/articles/deti%20pokoleniya-z-osobennosti%20vospitaniya/
https://samopoznanie.ru/articles/deti%20pokoleniya-z-osobennosti%20vospitaniya/


89 

серьезные изменения, и поэтому социаль-

ные группы и личность становятся актив-

ными участниками конструирования её 

нового качества. Именно поэтому, особую 

актуальность представляет проблема, свя-

занная с созданием социально- психологи-

ческого портрета обучающегося, так как 

школа является одним из важных социаль-

ных институтов, участвующих в формиро-

вании инновационных стратегий поведе-

ния и деятельности человека третьего ты-

сячелетия, человека цифрового общества.  

Следует отметить, что психологиче-

ский портрет – это комплексная психоло-

гическая характеристика человека, которая 

отражает его внутренний облик, помогает 

спрогнозировать его действия и реакции в 

значимых ситуациях [15]. Такую психологи-

ческую характеристику можно составить 

после личной беседы с человеком, на осно-

вании его письменного рассказа о себе или 

анализа его страницы в социальных сетях.  

Для составления всестороннего психо-

логического портрета применяют комбина-

цию специальных методик, опросников, те-

стов. В качестве обязательных компонентов 

психологического портрета выступают: 

• Темперамент. Традиционно типы 

темпераментов делятся на сангвиников, 

холериков, флегматиков, меланхоликов и 

определяют стиль поведения человека. 

• Интеллект. Определяет способ-

ность человека к обучению, адаптации, ра-

циональному мышлению. 

• Характер. Это устойчивые особен-

ности поведения человека, которые опре-

деляют его отношение к труду, к другим 

людям, к самому себе, к вещам. 

• Умение общаться. Включает вер-

бальную, невербальную, семантическую 

(смысловую) манеру общения в контексте 

социальных взаимодействий. 

• Способности. К общим способностям 

относят готовность человека к труду, гиб-

кость ума, адаптивность, продуктивность. 

• Эмоциональность характеризуется 

способностью человека управлять и контро-

лировать своё эмоциональное поведение. 

• Самооценка. Это эмоционально-

ценностное отношение человека к себе, 

которое выражается в заниженной, завы-

шенной, адекватной самооценке. 

• Направленность. В ее основе лежит 

мотивационно-потребностная сфера лич-

ности, которая может быть направлена на 

задачу, на общение, на самого себя. 

• Уровень самоконтроля. Это кон-

троль человеком собственных действий и 

воздействий, который включает эмоцио-

нальный контроль, самоконтроль поведения. 

• Способность к групповому взаимо-

действию. Это способность человека к 

коммуникации, умение поддержать разго-

вор, найти общие темы или интересы. 

Для полноты представлений о чело-

веке, в психологическом портрете может 

быть актуализирован его психологический 

профиль. К отдельным аспектам психоло-

гического профиля относятся: внешний 

вид, язык тела (жесты, мимика, непроиз-

вольные движения руками, которые сле-

дуют за мыслью), речь (как человек гово-

рит или формулирует мысль, какие слова 

или выражения использует, возможно, 

применяет сленг определенной субкульту-

ры или профессиональные жаргонные сло-

весные конструкции), анализ почерка 

(графологический анализ рукописного тек-

ста, который даёт представление об от-

дельных чертах характера, его наклонно-

стей, предрасположенностей к тем или 

иным поступкам), физиогномические опи-

сания (установление индивидуально-

психологических особенностей по чертам 

лица, строению черепа, мимическим мор-

щинам); тип полушарного доминирования 

(левое, правое полушария мозга), инте-

гральные личностные характеристики (ло-

кус-контроль – интернальность- экстер-

нальность, экстра-интраверсия, психосо-

циотип, тип самости и др.).  

В то же время, психологический 

портрет человека, будет иметь незавер-

шенный характер, если не принять во вни-

мание ещё одну важную деталь – систему 

ценностей человека, которая может быть 

сформирована определённой социокуль-

турной средой. Ценностный фактор – 

неотъемлемый элемент целостного психи-

ческого облика личности, оказывающий 

существенное влияние на её развитие и 

становление в онтогенезе, на развитие и 

регуляцию самосознания. Поскольку чело-

век осваивает ценностные значения в ос-

https://wikigrowth.ru/psyhologiya/kto-takoy-sangvinik/
https://wikigrowth.ru/psyhologiya/holerik/
https://wikigrowth.ru/psyhologiya/kto-takoy-flegmatik/
https://wikigrowth.ru/psyhologiya/kto-takoy-melanholik/
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новном в практической деятельности, то 

ценности выступают системообразующим 

фактором профессиональной деятельности 

человека, регулятором эффективного 

функционирования личности в социальном 

пространстве.  

Ценности личности сегодня – важ-

нейший ресурс человека. Именно эту ба-

зисную составляющую, необходимо при-

нимать во внимание при составлении це-

лостного социально-психологического 

портрета обучающегося третьего тысяче-

летия. Важно подчеркнуть, что ценности 

составляют стержень ценностного созна-

ния личности, предопределяя её поступки 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Рассмотрим ряд определений обозна-

ченного нами феномена. Так, А. М. Кор-

шунов, даёт такое определение ценности: 

«Ценность – это не всякая значимость, а 

лишь та, которая играет положительную 

роль в развитии общества: она, в конечном 

счёте, связана с социальным прогрессом» 

[6]. Н.И. Лапин трактует ценности, как 

обобщенные представления людей о целях 

и нормах своего поведения, воплощающие 

исторический опыт и концентрированно 

выражающие смысл культуры отдельного 

этноса и всего человечества [7]. Б.С. Бра-

тусь определяет ценности как систему 

фиксированных социальных установок 

ценностной материальной и духовной 

культуры, как осознанные и принятые 

личностные смыслы [1].  

Известный американский социолог 

Н. Смелзер полагает, что ценности – это 

общепринятые убеждения относительно 

целей, к которым человек должен стре-

миться. При этом учёный подчёркивает, 

что именно ценности являются основой 

нравственных принципов человека, обос-

новывая «нормы или ожидания и стандар-

ты, реализующиеся в ходе взаимодействия 

между людьми» [12]. М. Вебер акцентиру-

ет ценность как совокупность установок 

конкретной исторической эпохи [2].  

Наряду с системой ценностей, в со-

циально-психологическом портрете, важ-

ную роль играют ценностные ориентации 

личности, которые составляют её ядро.  

А.Г. Здравомыслов рассматривает 

ценностные ориентации как важнейшие 

элементы внутренней структуры личности, 

закреплённые жизненным опытом индиви-

да, всей совокупностью его переживаний и 

отграничивающие значимое, существенное 

для данного человека от незначимого, не-

существенного [5]. Л.А. Чистякова под-

черкивает, что ценностные ориентации – 

это некая направленность личности на це-

ли, которые она считает правильными, вы-

соко значимыми для себя, в соответствии с 

которыми строятся индивидуальные про-

фессионально-трудовые и жизненные 

стратегии [13].  

Многие современные отечественные 

и зарубежные исследователи основывали 

свою типологию ценностей, исходя из че-

ловеческих потребностей, рассматривая их 

как наиболее глубинные образования в 

структуре человеческого сознания [3; 4; 8; 

9; 12; 14]. 

Необходимо отметить, что характе-

ризуя социально-психологический портрет 

обучающихся общеобразовательных орга-

низаций в постиндустриальную эпоху, 

необходимо принимать во внимание базо-

вые национальные ценности: 

патриотизм – любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

гражданственность – служение 

Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

труд и творчество – уважение к 

труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление 

к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – 

представления о вере, духовности, религи-

озной жизни человека, ценности религиоз-

ного мировоззрения, толерантности, фор-
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мируемые на основе межконфессиональ-

ного диалога; 

искусство и литература – красота, 

гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетиче-

ское развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

человечество – мир во всём мире, мно-

гообразие культуры народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество. 

Важно подчеркнуть, что изменение 

ценностей современной молодежи связано 

с изменением общества в целом и транс-

формацией ценностей подрастающего по-

коления.  

В обществе произошел сдвиг к пост-

модернизации ценностей, который симво-

лизирует переход от материалистических к 

посматериалистическим ценностям – са-

мовыражение, самореализация, качество 

жизни. Последние в сочетании с такой 

ценностью, как толерантность, в том числе 

к неопределенности, с потребностями в 

общении, в признании, в интеллектуаль-

ном и эстетическом удовлетворении, в 

свободе самовыражения, в политическом 

участии составляют ядро процесса пост-

модернизации, который присущ постинду-

стриальному обществу. Важно подчерк-

нуть, что ценности человека коррелируют 

с правилами и нормами его поведения. 

Ниже представлен современный иде-

альный портрет российской молодёжи, со-

зданный специалистами Комиссии РФ по 

социальным вопросам и демографической 

политике, включающий личностные каче-

ства и отдельные черты личности, такие 

как: нравственность; ценность семьи; 

честность; ответственность;  личная сво-

бода, достоинство; развитые духовные по-

требности; способность к новаторству; 

стремление к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом; инициативность; само-

стоятельность; конкурентоспособность;  

развитый социальный и эмоциональный 

интеллект; уважение к старшему поколе-

нию; межнациональная толерантность; 

рассудительность; навыки саморегуляции. 

Можно согласиться с отечественны-

ми исследователями, что столь распро-

страненное сегодня мнение о меркантиль-

ности современной молодежи, её прагма-

тизме, обусловлено тем, что артикулиру-

ющие эти ценности молодые люди, пред-

ставляют не очень многочисленную, но 

весьма активную, целеустремленную и 

дерзкую часть нового поколения, способ-

ную мыслить и действовать не так, как по-

коление родителей.  

Следует отметить, что такое поведе-

ние молодежи – это ответ на вызовы вре-

мени. Поэтому необходимо видеть в со-

временной молодежи важнейший социаль-

ный ресурс. 

Итак, в чём состоит специфика соци-

ально-психологического портрета обуча-

ющегося третьего тысячелетия? 

Для ответа на этот актуальный во-

прос, целесообразно обратиться к теории 

поколений, которую впервые обосновали в 

1991 году американские экономист и де-

мограф Нейл Хоув, драматург и историк - 

Уильм Штраус. Согласно этой теории со-

временные школьники могут быть отнесе-

ны к поколениям Y(миллениалы) и Z (цен-

тениалы) [10].  

На рисунке 1 представлен социально-

психологический портрет современного 

школьника через призму его ценностей и 

ценностных ориентаций. 

Ценности поколения Digital (Z) 

Дематериализация ценностей – раз-

мывание жизненных принципов и жизнен-

ных ориентиров.  

Причины: быстрое изменение жизни, 

мировоззренческий разрыв с родителями и 

информационная перегруженность. 

•Получение опыта и впечатлений  

•Самореализация  

•Лидерство, а не руководство 

• Партнерство, коллективное приня-

тие решений на основе обсуждений и экс-

пертных оценок  

•Быстрый обмен информацией 

•  Ценности здоровья – актуальны; се-

мейные ценности – постепенная девальва-

ция; социальные ценности – карьера и бла-

госостояние с персональной конкуренцией; 

духовные ценности – обесцениваются. 

В дополнение к этому портрету, рас-

смотрим специфические психологические 
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характеристики, присущие современному 

школьнику.  

Одной из специфических психологи-

ческих особенностей современного 

школьника – человека поколения Z, явля-

ется клиповое сознание, клиповое мышле-

ние. «Клиповое сознание» – особенность 

«компьютерного поколения». Этот термин 

появился в 90-х годах XX века и обознача-

ет привычку «воспринимать мир посред-

ством короткого, яркого посыла, вопло-

щенного в форме либо клипа, либо телено-

вости». «Клиповое сознание», по мнению 

зарубежного исследователя А. Моля, фор-

мирует «мозаичную культуру» [8]. «Кли-

повое сознание» постепенно вытесняет 

традиционное. Человек перестает быть са-

мим собой, он полностью усваивает тот 

тип личности, который ему предлагают 

модели культуры, и становится таким, ка-

ким его ожидают увидеть другие люди.  

Не представляется возможным сфор-

мировать целостное представление о соци-

ально-психологическом портрете совре-

менного школьника, поколения Z (digital), 

нивелируя его эмоциональные и личност-

но-деятельностные характеристики.  

Здесь мы считаем необходимым опи-

сать названные характеристики: страх пе-

ред взрослением; недостаток эмоциональ-

ных контактов (особенно со стороны мате-

ри) и переизбыток информации – наруше-

ния в развитии нервной системы; синдром 

«переполненного гнезда»; замена героя на 

кумира; мировоззренческий конфликт; за-

вышенная самооценка; исчезновение тра-

диционной семьи – суррогатные формы 

брака (семья выходного дня); политиче-

ская индифферентность; психологический 

комфорт, ненасильственность; дефицит 

внимания и гиперактивность (СДВГ), как 

следствие – низкая успеваемость (возмож-

на одарённость в определённых сферах); 

мультиканальность и многозадачность; по-

требность в обратной связи; «клиповое 

мышление» (А.Ашкеров) – поверхностный 

подход к анализу информации и принятию 

решений; аутизация – как способ отгора-

живания от мира, десоциализация (проти-

воречие – стремление быть в обществе и 

быть свободным от общества); интровер-

тированный индивидуализм; «рабы обще-

ственного мнения» – интернета, податли-

вые для манипуляции, с инфантильными 

ожиданиями.  

Итак, молодое поколение XXI века – 

это поколение, которое формируют циф-

ровые технологии. Так, британские ученые 

из университетского колледжа Лондона 

утверждают, что одним из последствий 

цифровой революции может стать измене-

ние способа мышления людей. Действи-

тельно, сегодня мы убеждаемся в том, что 

большинство обучающихся не способны 

выполнять линейные задания, к примеру, 

читать и писать, поскольку внимание рас-

сеивается. Молодое поколение не умеет 

самостоятельно решать поставленные за-

дачи, а ищет готовые ответы в Интернете.  

В последние годы нейропсихологи 

активно обсуждают яркий популяционный 

синдром – синдром функциональной не-

сформированности лобных отделов, в ос-

новном левого полушария [11]. Именно 

эти особенности строения мозга наблюда-

ются у людей, имеющих склонность к 

азартным играм, наркотикам, алкоголю, 

компьютерным играм. Такие дети неспо-

собны к длительной усидчивой работе, 

импульсивны, непоследовательны, крайне 

эмоциональны.  

Ещё один важный аспект в эмоцио-

нально и личностно-деятельностных про-

явлениях современного школьника – сти-

рание индивидуального «Я», переход в 

режим поведенческих стереотипов, ли-

шённых индивидуальности. В социальных 

кругах, имеющих такие стереотипы, чело-

век становится идентичным с миллионами 

других вокруг него, не испытывает больше 

чувства одиночества и тревоги. Можно 

предположить, что интерес молодежи к 

массовой литературе – это результат «кли-

пового сознания». Опора на визуальный 

ряд объясняет также то, что особой попу-

лярностью среди молодежи пользуются 

книги, которые были экранизированы, так 

как фильм компенсирует недостаток фан-

тазии и воображения, создает иллюзию 

общения с эпохой, автором.  

В дополнение к представленному со-

циально-психологическому портрету обу-

чающегося, необходимо обозначить ряд 

важных личностных черт и конативных 
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стратегий, которые имеют отношение к 

человеку третьего тысячелетия.  

К ним следует отнести:  

1. Ответственность и адаптивность – 

способность  реализации идей: личная от-

ветственность и гибкость, на рабочем ме-

сте, и местных сообществах, установление 

высоких стандартов и целей  для самого 

себя и других; терпимость.  

2. Навыки общения: понимания, 

управления и создания эффективной устной, 

письменной и мультимедийной коммуника-

ции в различных формах и контекстах.  

3. Творчество и любознательность: 

новые идеи; умение быть открытым и реа-

гировать на новые и разнообразные пер-

спективы.  

4. Критическое мышление и систем-

ное мышление: умение рассуждать понять, 

делать сложный выбор, понимание взаи-

мосвязей между системами.  

5. Владение способами структуриро-

вания информации в цифровом формате: 

управление, интеграция, оценка и создание 

информации в различных формах и СМИ.  

6. Межличностное взаимодействие и 

умения для совместной деятельности: де-

монстрация совместной работы и лидер-

ства; адаптации к изменяющимся ролям и 

обязанностям; продуктивно работать с 

другими людьми; наличие эмпатии и эмпа-

тической культуры; уважение различных 

точек зрения.  

7. Определение проблемы, разработ-

ка и решение задач: способность анализи-

ровать и решать проблемы.  

8. Мониторинг собственного понима-

ния и потребности к обучению: размещение 

соответствующих ресурсов; переход к обу-

чению из одной области в другую. 

9. Социальная ответственность или 

зрелость: активное участие в трудовых, 

семейных, социальных отношениях; соци-

альные контакты, демонстрация эмоцио-

нальной устойчивости; восприятия мира 

таким, каким он есть – в реалиях, а не в 

желаниях; осознание своих сильных и сла-

бых сторон; способность видеть целост-

ную картину мира и т.д. 

Таковы основные аспекты проблемы, 

связанной со спецификой социально-

психологического портрета обучающегося 

третьего тысячелетия. 
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М.А. Бикмеев 
 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СЕМИНАРА НА ТЕМУ: 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ХХI ВЕКА: 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ» 
 

1 декабря 2020 года Институтом раз-

вития образования Республики Башкорто-

стан (ГАУ ДПО ИРО РБ) совместно с Ака-

демией наук Республики Башкортостан 

был проведён первый в республике мето-

дологический семинар, посвященный изу-

чению и осмыслению сущности современ-

ного человека, вышедшего на историче-

скую авансцену в первой четверти ХХI ве-

ка через призму междисциплинарного 

подхода. Семинар проводился в формате 

онлайн-круглого стола. Участниками се-

минара были ведущие специалисты, учё-

ные и практики, формирующие обще-

ственное сознание учащейся молодёжи в 

различных областях.  

Цель семинара состояла в определе-

нии теоретико-методологических основ 

познания сущности современного человека 

– человека ХХI века на основе междисци-

плинарной интеграции. 

В ходе проведения семинара были 

поставлены следующие задачи: 

- изучение и осмысление нормативно-

правовых основ, определяющих социально-

правовой статус современного человека; 

- изучение и осмысление методологи-

ческих основ процесса изменения отноше-

ния человека к времени, пространству, дви-

жению в различные исторические эпохи; 

- осмысление методологических ос-

нов формирования отношения современ-

ного человека к региональной, муници-

пальной, семейной истории и культуре; 

- выявление сущностных характери-

стик социально-психологического портре-

та современного человека; 

- осмысление методологических ос-

нов изучения отношения современного че-

ловека к труду, учёбе и защите Отечества; 

- актуализация вопросов, имеющих 

отношение к отличиям современного обу-

чающегося, рабочего, солдата от предста-

вителей предыдущих поколений; 

- подготовка методических рекомен-

даций по ряду актуальных вопросов, кото-

рые стали предметом научной полемики во 

время семинара. 

С приветственным словом к участни-

кам семинара выступил ректор ГАУ ДПО 

ИРО РБ доктор экономических наук, про-

фессор Азат Вазирович Янгиров. Он под-

черкнул актуальность, научную, теорети-

ческую и практическую значимость мето-

дологического семинара, его значитель-

ным образовательным потенциалом, озна-

комил участников семинара с трендами 

современного образования и ролью Инсти-

тута развития образования Республики 

Башкортостан в совершенствовании обра-

зовательного процесса в республике, выра-

зил благодарность всем участников семи-

нара за представленные доклады.  

В процессе работы методологическо-

го семинара было заслушано шесть докла-

дов. Все доклады сопровождались элек-

тронными презентациями, которые подго-

товили участники. 

Первый доклад на тему: «Норматив-

но-правовые и теоретические основы фор-

https://ru.wikipedia.org/wiki
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мирования нового человека – человека ХХI 

века» представила Депутат Государственной 

Думы Российской Федерации, Председатель 

совета Ассамблеи народов Республики Баш-

кортостан, доктор философских наук, про-

фессор З.Я. Рахматуллина. В ходе своего 

выступления она осветила законотворче-

скую деятельность Государственной Думы в 

ракурсе обсуждаемой на семинаре пробле-

мы. Рассматривая актуальность и социаль-

ную значимость методологического семина-

ра, она отметила: «Человек ХХI века, без-

условно, – целеустремленный интеллектуал, 

который умеет и должен уметь мыслить 

глубоко, креативно и нестандартно, конку-

рентоспособный, имеющий хорошо разви-

тый социальный и эмоциональный интел-

лект, востребованный профессионал в своей 

области. Более того, он должен гибко реаги-

ровать на новшества в своей отрасли, думать 

системно, проективно, ориентируясь на пер-

спективу, демонстрировать способность ре-

шать определённые задачи с различных по-

зиций. В заключении она подчеркнула, что 

перманентное самообразование, инвестиции 

в собственное развитие (не только профес-

сиональное, умственное, но и человеческое, 

духовное и физическое) и самосовершен-

ствование – это приоритетные задачи, кото-

рые должен решать современный человек». 

В докладе профессора М.А. Бикмеева 

«Теоретико-методологические основы 

изучения процесса исторического развития 

человека, динамика изменения его отно-

шения к времени, пространству, движению 

и самому себе» были изложены принципы 

анализа, синтеза, системности, многоуров-

невости в познании сущности человека 

ХХI века. Резюмируя свои представления в 

аспекте указанной проблематики, профес-

сор М.А. Бикмеев, отметил, что «каждая 

историческая эпоха выдвигает свой тип 

индивидуума. При этом изменения внут-

реннего мира человека, его отношения ко 

времени, пространству, движению и само-

му себе, существенным образом меняют 

общество, способствуют его эволюциони-

рованию. Переход к следующей, новой 

ступени общества, всегда происходит в 

результате появления человека, суще-

ственно отличающегося от людей преды-

дущих периодов развития».  

В докладе вице-президента Академии 

наук Республики Башкортостан, доктора 

исторических наук, профессора А.И. Ак-

манова в историческом контексте, был 

рассмотрен процесс эволюции человека в 

регионе. В ходе своего выступления он 

отметил, что формирование чувства пат-

риотизма не может, в полной мере, осу-

ществляться без использования региональ-

ного компонента в образовательной сфере. 

По его мнению, «разработка методологи-

ческих подходов для формирования объек-

тивного отношения современного человека 

к истории, должна стать основой для воз-

рождения и развития идеологического 

воспитания». Эта работа, по мнению, А.И. 

Акманова, должна стать частью целостно-

го образовательного процесса и обеспе-

чить динамичное развитие системы обра-

зования, науки. 

В докладе доктора педагогических, 

доктора психологических наук, профессо-

ра А.Г. Маджуга всесторонне и системно 

было изложено видение социально-

психологического портрета современного 

человека, показана роль ценностного фак-

тора в эмоционально-личностных и дея-

тельностных проявлениях современной 

молодежи; раскрыты особенности обуче-

ния миллениалов и центениалов; представ-

лены обобщённые характеристики обуча-

ющегося ХХI века. В ходе выступления 

Анатолий Геннадьевич представил теоре-

тический анализ современных научных 

взглядов ведущих отечественных и зару-

бежных учёных по данной проблематике и 

ознакомил участников семинара с новыми 

подходами, которые должны быть приня-

ты педагогами во внимание, при обучении 

детей третьего тысячелетия. 

В докладе директора филиала Благо-

варской средней общеобразовательной 

школы Республики Башкортостан, учителя 

истории высшей категории Р.Р. Гумерова 

был обобщён и систематизирован опыт ра-

боты школы по формированию у обучаю-

щихся навыков XXI века, обоснован соци-

альный портрет современного школьника. 

В заключении своего выступления Равиль 

Расилович подчеркнул, что «современный 

учитель должен быть не столько источни-

ком информации, сколько другом, настав-
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ником, руководителем, обеспечивающим 

создание условий для самостоятельного 

поиска знаний обучающимися и возмож-

ности полной самореализации в различных 

контекстах жизнедеятельности». 

В докладе начальника кафедры ин-

ститута военно-технического образования 

УГАТУ, полковника Ю.Е. Петрова на те-

му: «Каким должен быть современный за-

щитник Отечества и как его готовить еще 

до службы в рядах Вооруженных сил?» 

был представлен социально- психологиче-

ский и нравственный портрет будущего 

защитника Отечества; приведены конкрет-

ные мероприятия, которые проводит уни-

верситет в рамках реализации идей воен-

но-патриотического воспитания учащейся 

молодёжи; раскрыты методологические 

принципы, выступающие в качестве осно-

вы формирования патриотического созна-

ния, патриотической воспитанности сту-

дентов. В процессе дискуссии, полковник 

Ф.Е. Петров отметил, что «в XXI веке Рос-

сия, как и на протяжении всей истории 

своего существования, вынуждена защи-

щать свои военно-политические интересы 

в мире. В сложившейся геополитической 

обстановке, нельзя допустить существова-

ния духовного вакуума у молодого поко-

ления. Наша страна, как и прежде, нужда-

ется в сохранении духовно-нравственных 

ценностей и формировании патриотиче-

ских качеств своих граждан». 

В заключение методологического се-

минара ректор ГАУ ДПО ИРО РБ доктор 

экономических наук, профессор А.В. Ян-

гиров подвёл итоги, поблагодарил участ-

ников семинара за плодотворную работу, 

дал высокую оценку содержанию всех вы-

ступлений спикеров. Кроме того, он под-

черкнул работу оргкомитета семинара по 

его подготовке и проведению, под эгидой 

проректора по научной работе ГАУ ДПО 

ИРО РБ С.И Насыровой.  

На завершающем этапе семинара его 

участники представили и утвердили Реко-

мендации для образовательных организа-

ций республики. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

методологического семинара, проведенно-

го 1 декабря 2020 года в формате круглого 

стола государственным автономным учре-

ждением дополнительного профессио-

нального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

(ИРО РБ) и Академией наук Республики 

Башкортостан по теме: «Методологиче-

ские основы познания сущности человека 

ХХI века: концептуализация проблемы» 
 

Закономерным является то, что каж-

дая эпоха выдвигает на историческую 

авансцену свой тип личности. ХХI век не 

является исключением.  

В настоящее время появился новый 

человек – «индивидуум информационного 

общества». Он принципиально отличается 

от представителей других поколений, и, 

прежде всего, наличием трансверсиональ-

ного мышления, клипового сознания и но-

вой системой ценностей, которые присущи 

человеку третьего тысячелетия, человеку 

эпохи цифровизации. В связи с этим воз-

никает необходимость в теоретико-

методологическом плане осмыслить его 

социальный, психологический и нрав-

ственный портрет. 

Методологический семинар, прове-

денный впервые в республике, был посвя-

щён определению теоретико- методологи-

ческих основ познания сущности совре-

менного человека – человека ХХI века и 

последующей выработке методических и 

других рекомендаций по организации и 

совершенствованию образовательного 

процесса, в котором человек новой форма-

ции выступает в качестве главного субъек-

та образовательных отношений. 

Обсудив на междисциплинарном 

уровне актуальную проблему, участники 

методологического семинара 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

- считать актуальной и первостепен-

ной задачей всех педагогических работни-

ков, учитывать в своей образовательной 

деятельности особенности вышедшего на 

историческую арену нового человека – ин-

дивидуума информационного общества. 

Методологический семинар выдвигает 

главный целевой ориентир: «Прежде чем 

как учить, надо понять, кого учим»; 

- теоретической основой познания 

сущности современного человека являются 

концептуальные положения всеобщей тео-

рии познания. В тоже время целесообразно 
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в данной области использовать принципы 

анализа и синтеза, т.к всесторонне анали-

зируя стремления, мысли, действия, цен-

ности, отношения обучающихся к реалиям 

современного общества, можно сделать 

соответствующие выводы об особенностях 

организации работы с новым поколением; 

- с целью активизации исследова-

тельской работы специалистов в области 

изучения сущности современного челове-

ка, целесообразно на расширенном заседа-

нии Президиума Академии наук Республи-

ки Башкортостан, или же в другом форма-

те, рассмотреть и обсудить предложенную 

актуальную научную проблему; 

- для повышения социальной значи-

мости обсуждаемой проблемы обеспечить 

её обсуждение на расширенном заседании 

ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ, с по-

следующей выработкой конкретных мер 

повышения эффективности организации и 

проведения курсовых и других мероприя-

тий, связанных с познанием сущности со-

временного человека; 

- для того, чтобы сформировать ин-

новационные стратегии работы всего кол-

лектива ГАУ ДПО ИРО РБ в аспекте обо-

значенной проблемы, на заседаниях ка-

федр, а также других структурных подраз-

делений, обсудить задачи, связанные с 

особенностями обучения, воспитания и 

развития человека третьего тысячелетия – 

индивидуума информационного общества. 

  

 

 
 

ПАМЯТИ Р.Г. МАЗИТОВА 
 

В.Н. Гуров 
 

РАМИЛЬ МАЗИТОВ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
(памяти ректора – 2010-2018 гг.) 

 

Общеизвестно, что случайных встреч 

не бывает, что каждому человеку в процессе 

своей жизнедеятельности встречаются лю-

ди, которые предопределены свыше. Так ли 

это – оспаривать или подтверждать не буду. 

Однако на основании личного опыта могу 

утверждать, что каждый встречает того, кто 

оказывает или может оказать какое-либо 

влияние на его жизнь, причем во всех сфе-

рах – профессиональной, семейной, куль-

турно-досуговой и общественной.  

Профессиональная сфера проживания 

человека, пожалуй, одна из самых востребо-

ванных (не умаляя доли других сфер), и от-

того насколько удачно человеку удается 

вписаться в профессиональную деятель-

ность, эффективно реализовать способно-

сти, зависит и остальной жизненный сцена-

рий (его успешность). 

В этом смысле Рамилю Гиниятовичу 

повезло. С детства его окружали люди, так 

или иначе связанные с образованием: учи-

тель – мама, учитель – папа. Да и большин-

ство родственников были педагогами. По-

этому особых колебаний и поисков «кем 

быть» как бы и не было. Так оно и произо-

шло. 

По окончании школы в своем же (Ку-

гарчинском районе) он был назначен дирек-

тором сельского дома культуры с. Максю-

тово. Затем служил в рядах Советской ар-

мии, поступил в Стерлитамакский государ-

ственный педагогический институт на фа-

культет математики и физики. По оконча-

нии – назначен на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 

Новониколаевской восьмилетней школы в 

родном районе. Именно в этот период, как 

вспоминал Рамиль Гиниятович, и произо-

шло его становление и как учителя, и как 

администратора.  

Именно эти люди привили ему основ-

ное качество педагогической работы – так-

тичность, хотя корректность, вежливость, 

уважение к старшим было сформировано у 

него еще в семье. 

В период работы заместителем дирек-

тора он активно работал с обучающимися 

по предметам – математике и физике, кото-

рые преподавал ребятам. 
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Его заметили, и через 2 года он был 

назначен на должность директора Волост-

новской средней школы, в которой прора-

ботал 11 лет. Именно в этот период про-

изошло основное становление Рамиля Ги-

ниятовича как талантливого руководителя 

или, как сейчас говорят, – менеджера. Шко-

ла под его руководством стала одной из 

лучших школ района, неоднократно по ито-

гам работы получала переходящее Красное 

знамя за высокие результаты. 

Он активно подключал к деятельности 

возглавляемой образовательной организа-

ции общественность – родительскую, базо-

вых организаций и превращал школу в от-

крытую социально-педагогическую систе-

му. Сейчас это называют государственно-

общественным управлением. 

Одновременно активно работал с ре-

бятами по преподаваемым дисциплинам – 

математике и физике. Именно благодаря 

ему многие из них пошли обучаться на эти 

дисциплины в институты и университеты. 

В 40 неполных лет его назначают 

начальником управления народного образо-

вания Кугарчинского района. Увеличился 

масштаб, увеличился объем работы, работа-

лось интересно и продуктивно. 

Его работа и сам он как руководитель 

стали известными как в районе, так и на 

республиканском уровне. 

В 2003 году он становится главой ад-

министрации Кугарчинского района, а в 

2008 году назначается на должность пред-

седателя Центральной избирательной ко-

миссии Республики Башкортостан. К этому 

времени это зрелый и профессионально-

подготовленный руководитель к выполне-

нию того функционала, который возложила 

на него эта ответственная должность. С 

2010 года – он ректор Института развития 

образования Республики Башкортостан.  

… Мы сидим в кабинете ректора. «Что 

удалось сделать за этот период? И удовле-

творены ли Вы тем, что сделано?», спраши-

ваю я его. Немного подумав и улыбнувшись 

(замечу, кстати, что у него очень искренняя 

и располагающая улыбка), он отвечает, – 

«Сделано много: кардинально обновлена 

материально-техническая база Института, 

созданы прекрасные информатизированные 

кабинеты для обучения (очные и дистанци-

онные), укрепляется профессорско-

преподавательский состав. Что необходи-

мо? – Усилить работу по развитию научного 

потенциала института (посредством созда-

ния лабораторий, ВНИКов, инновационных 

площадок и других форм), активизировать 

публикационную активность преподавате-

лей –Scopus, ваковских публикаций, моно-

графий и др. Ну а в целом - повысить влия-

ние института на повышение качества про-

фессиональных компетенций учителей и 

руководителей».  

Р.Г. Мазитов пользовался большим 

уважением среди своих коллег в институте 

и за его пределами. Он активно публиковал-

ся в различных периодических научных из-

даниях как у нас в России, так и за рубежом. 

Рамиль Гиниятович был современным 

руководителем со сформированным инно-

вационным мышлением и инновационной 

культурой. У него ярко выражены навыки 

руководства организацией в период измене-

ний, что особенно ценно в наших условиях. 

Он является заслуженным учителем 

Республики Башкортостан, почетным ра-

ботником общего образования Российской 

Федерации, отличником просвещения РФ. 

Награжден Почетной грамотой Республики 

Башкортостан. 

P.S. Статья была подготовлена авто-

ром три года назад, но не была опубликова-

на в силу различных причин – объективных 

и субъективных. Около 2-х месяцев назад 

Рамиля Гиниятовича не стало. Произошло 

это неожиданно, и до обидного несправед-

ливо. Он был в расцвете своих физических 

и профессиональных сил и компетенций. Но 

как сказал когда-то М.А. Булгаков – «Да, 

человек смертен, но это было бы ещё пол-

беды. Плохо то, что он иногда внезапно 

смертен, вот в чем фокус!» (Мастер и Мар-

гарита). 

Жаль! Жаль до невозможности. Пусть 

земля ему будет пухом! 
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