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of the Study of Socio-pedagogical activitieS
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The article presents theoretical and metho do-
logical aspects of the study of the concept of socio- 
pedagogical activities, characterizes methodo-
logical approaches and principles for studying 
the genesis of socio-pedagogical activities in a 
historical retrospective. Main current inter pretations 
of the concept of socio-pedagogical activities have 
been given, a set of their attributive and functional 
properties has been formulated, revealing the 
content characteristics of this phenomenon. 

Key words: socio-pedagogical activities, 
a social teacher, methodological approaches, 
attributive and functional properties, external and 
internal patterns.

introduction
socio-pedagogical activities as an 

attribute of the process of socialization of 
the individual came off at all stages of the 
socio-historical development of the society. 
in modern conditions, its significance in 
the segment of education and upbringing of 
the individual as an active subject of social 
reality has increased even more, which has 
caused the need for historical and pedagogical 
research and updating the accumulated 
positive experience of supporting different 
categories of children and youth in the process 
of historical development of the society in 
order to enrich the existing practice. This 
article substantiates the theoretical and 
methodological fundamentals of the study of 
socio-pedagogical activities as a theoretical 
construct and a practical phenomenon that has 
a long history of its development.

Main Body
socio-pedagogical activities are an 

obligatory and integral structural component of 
the educational sphere of our society and largely 
determine the pace of its development. This 
status of socio-pedagogical activities, along 
with their specific goals and objectives, the 
mechanism of functioning is enshrined in the 
education code of the republic of Belarus – 
article 17 “upbringing in the education 
system”, article 18 “social and Pedagogical 
support and Providing Psychological assis-
tance for students” [1]. 

The study of the process of formation 
and development of the concept of socio-
pedagogical activities is based on the use of 
mutually complementary methodological ap-
proa ches that were chosen as fundamental 
ones – systematic, synergistic, environmental 
and cultural-historical.

from the standpoint of a systematic 
approach (V. G. afanasiev, i. V. Blauberg, 
V. n. sadovsky, i. T. frolov, e. G. Yudin), 
socio-pedagogical activities can be considered 
as an integral system of interrelated and 
interdependent elements that function within the 
framework of a certain historically conditioned 
social institution. The principles of integrity, 
unity and development of socio-pedagogical 
activity were chosen as ideas specifying 
the designated approach. The principle of 
integrity and unity determines the study of the 
phenomenon of socio-pedagogical activities as 
an integral construct consisting of hierarchically 
interconnected elements that retain their 
properties at the stage of stable existence and © snopkova e. i., semyonova n. s., 2023
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guarantee the possibility of reconstructing their 
content in the process of formation, development 
and improvement. The principle of development 
of socio-pedagogical activities makes it possible 
to take into account its variability and ability to 
improve itself at a certain historical stage in the 
development of the society.

the synergistic approach (M. V. Bo-
gu slavsky, V. a. ignatova, e. n. Knyazeva, 
G. i. ruzavin) determines the phenomenon of 
socio-pedagogical activities as historical and 
pedagogical ones, based on the knowledge 
of their emergence history, features of their 
development and improvement stages. 
according to this approach socio-pedagogical 
activities are a dynamic system with synergistic 
integrity, stochasticity, openness and the ability 
to self-organize. systemic contradictions in the 
process of development of socio-pedagogical 
activities (historical traditions and modern 
innovations, strict management and smooth 
reform), colliding, lead to bifurcation points. at 
each stage, under the influence of a combination 
of historical, political, social and cultural 
factors, the system of socio-pedagogical 
activities becomes unstable with respect to 
fluctuations and moves to a more differentiated 
and higher level of order. The instrumental 
use of this approach is revealed through the 
principle of non-linear development of the 
system of socio-pedagogical activities, the 
principle of harmonizing the trend of instability 
and preserving the main structure under the 
influence of the social environment.

The principle of non-linear development 
of the system of socio-pedagogical activities  
makes it possible to state the existence of 
many ways of developing socio-pedagogical 
activities. The principle of harmonizing the 
trend of instability and preserving the main 
structure under the influence of the social 
environment determines that at points of 
instability the system of socio-pedagogical 
activities becomes open and ready for 
quantitative and qualitative changes, providing 
relative independence from the environment, 
but being subjected to constant influences 
from its side, causing destroying old bonds and 
naturally creating new ones.

The environmental approach (V. V. rub  tsov, 
Yu. s. Manuilov, n. a. Masyukova, V. a. Yas-
vin), analyses the role of the dependence of 

the system of socio-pedagogical activities on 
the influence of the social environment, on 
the interaction of the individual and the social 
environment, which increases in the phase of 
instability and decreases during the period of 
stable functioning of the system. The social 
environment is a set of relationships between 
the subject and the object of socio-pedagogical 
activities as active agents that enrich and 
modify them. The environmental approach 
reveals its purpose through a set of principles: 
social conditionality of socio-pedagogical 
activities, analysis of environmental factors 
of socio-pedagogical activities, taking into 
account the specifics of social interaction of 
subjects of socio-pedagogical activities.

The principle of social conditioning 
of socio-pedagogical activities determines 
the conditionality of the socio-pedagogical 
influence of the state structure and the 
activities of social institutions by creating 
conditions for the socialization of the 
individual, determining the individual socio-
pedagogical influence on a person. The 
principle of analysis of environmental factors 
of socio-pedagogical activities involves taking 
into account all the factors and conditions that 
form the social environment, establishing the 
relationship between all elements of socio-
pedagogical activities. The principle of taking 
into account the specifics of social interaction 
of subjects of socio-pedagogical activities 
is focused on the implementation of socio-
pedagogical activities by subjects and objects 
in close relationship to achieve the goal of 
socio-pedagogical activities – socialization 
of the individual, taking into account the 
influence of the social environment.

The cultural-historical approach 
(M. M. Bakh tin, l. s. Vygotsky, i. a. Marza-
lyuk) allows us to analyze the cultural norms of 
the phenomenon of socio-pedagogical activities 
in a historical retrospective, taking into account 
specific historical conditions. according to the 
theoretical and methodological positions of the 
cultural-historical approach, an important role 
in revealing the mechanisms of functioning the 
system of socio-pedagogical activities belongs 
to such a property as subjectness, where the 
emphasis is placed on the activities of state 
bodies as its main subject. as ideas clarifying 
this approach, one can single out the principles 
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of cultural-historical conditionality of the 
stages of development of socio-pedagogical 
activities, cultural regulation of their content 
manifestations, and the principle of taking 
into account diversification of historical forms 
of passing on successful experience in socio-
pedagogical activities.

The principle of cultural-historical 
conditionality of the stages of development of 
socio-pedagogical activities makes it possible 
to search for patterns of historical development 
of socio-pedagogical activities in general and 
individual phenomena inherent in them in close 
connection with economic, political, social and 
cultural processes. The principle of cultural 
regulation determines the significance of the 
orientation of socio-pedagogical activities 
towards the established cultural norms, as well 
as strengthening the interaction of the cultural 
norms at bifurcation points that arise in the 
process of the development of the phenomenon. 
The principle of taking into account historical 
forms and passing on the experience of socio-
pedagogical activities is realized through the 
search, ascertainment and implementation of 
socio-pedagogical experience in the context of 
the existing socio-cultural conditions for the 
development of the society.

Taking into account the theoretical and 
methodological approaches of the phenomenon 
under study, we have identified external 
(general) and internal (specific) patterns that 
reveal the essence and functional features of 
the concept of socio-pedagogical activities 
in the context of the influence of the socio-
cultural situation in a particular period of the 
historical development.

external (general) patterns express the 
interconnection of the elements of socio-ped-
agogical activities with other phenomena of 
social development due to the historical period: 

– dependence of the process of formation 
and development of socio-pedagogical 
activities on the level of socio-economic, 
political and cultural development of the 
society; 

– dependence of the purpose and content 
of socio-pedagogical activities on the specifics 
of the social structure and the level of social 
differentiation of the society; 

– dependence of the system-structural 
ontology of socio-pedagogical activities on 

the transformation of political, economic and 
cultural-historical conditions; 

– dependence of the efficiency of socio-
pedagogical activities on the orientation of the 
state social policy; 

– interdependence of social development 
and implementation of the goals of socio-
pedagogical activities.

Internal (specific) patterns determine the 
stability of the relation between the elements of 
socio-pedagogical activities and their mutual 
influence:

– conditionality of the content, process, 
organizational forms of socio-pedagogical 
activities by target orientations in the context 
of the specific conditions of the historical 
development of the society; 

– dependence of the productivity of socio-
pedagogical activities on its continuity and 
succession, the use of promising elements of 
socio-pedagogical experience at subsequent 
stages of the historical development. 

a feature of socio-pedagogical activities, 
as an independent phenomenon, is its 
manifestation in the unity of attributive and 
functional properties, which determines its 
content characteristics [2].

attributive properties:
•  integration into the system of multilevel 

social relations;
•  conditionality of the content by social 

demands and the level of social development;
•  a problem-oriented and active-creative 

character of activities;
•  a focus on changing a socially 

disadvantaged situation;
•  improving the functioning of the object 

of social and pedagogical impact; 
•  differentiation and hierarchy of subjects 

and objects;
• continuity of retrospective socio-

pedagogical experience. 
Functional properties:
•  integrates and stimulates social forces to 

assist the individual in overcoming a socially 
disadvantaged situation;

•  harmonizes the relationship between the 
individual and the social environment;

•`  provides and guarantees passing on and 
developing socio-pedagogical experience;

•  facilitates the choice of the social role 
and social position in the system of social 
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relations by updating the level of social 
activities in the process of overcoming a 
socially disadvantaged situation;

•  creates conditions for implementation of 
measures to eliminate a socially disadvantaged 
situation;

•  molds social and personal qualities that 
contribute to successful adaptation to new 
social conditions; 

•  contributes to intensification of the 
process of socialization.

The phenomenon of socio-pedagogical 
activities arises as a result of the integration 
of social and pedagogical activities as two 
main content components. The category of 
socio-pedagogical activities has a multilateral  
character as its content and forms are constantly 
in the process of improvement. according to 
their essential characteristics socio-pedagogical 
activities are largely identical to pedagogical 
activities, but, nevertheless, it has their own 
content certainty. The main difference from 
pedagogical activities is that the latter is aimed 
at passing on socio-cultural experience to the 
younger generation, and socio-pedagogical 
activities are focused on assisting a child in the 
process of socialization.

The concept of socio-pedagogical activities 
as an object of research has different approaches 
to its definition and notional content. first the 
definition of socio-pedagogical activities was 
given by K. Bäumer and G. nohl, philosophers 
and theorists of pedagogy in Germany, at 
the beginning of the twentieth century. They 
defined socio-pedagogical activities as so-
cial assistance to disadvantaged children, pre-
vention of delinquency in adolescents, out-of-
school and educational work with delinquent 
children [3].

a clear formulation of the concept of 
socio-pedagogical activities in domestic 
works appeared only at the end of the 20th - 
beginning of the 21st centuries. in the studies 
of V. i. Zagvyazinsky, Yu. n. Galaguzova 
the notion of socio-pedagogical activities is 
interpreted as a kind of professional activities 
aimed at assisting a child (an adult) in the 
process of his socialization (or resocialization), 
mastering his socio-cultural experience and 
creating conditions for his self-realization in 
the society [4]. in a. M. lefrer’s work socio-
pedagogical activities are considered as the 

activities focused on the solution of problems 
of social education and socio-pedagogical 
protection. 

V. a. slastyonin presents socio-pedago-
gical activities as “providing competent 
socio-pedagogical assistance to population, 
increasing the efficiency of the process of 
socialization, education and development of 
children, adolescents, and youths.” V. a. niki-
tin defined socio-pedagogical activities as a 
“system of measures to provide educational and 
upbringing means for directed socialization of 
the individual, to pass on the social experience 
of mankind to the individual in order to master 
it, to acquire or restore the individual’s social 
orientation, social role, social functioning.”

The comparative analysis of the definitions 
of the concept of socio-pedagogical activities, 
presented in reference-encyclopedic and 
historical-pedagogical sources, allows us to 
single out several directions in its interpretation: 
socio-pedagogical activities as pedagogical or 
professional activities (G. M. Kodzhaspirova, 
a. Yu. Kodzhaspirov, i. Vaitkyavichyus, 
V. i. Zag vyazinsky, j. n. Galaguzova, 
l. Ya. oli firenko, M. V. shakurova, a. V. iva-
nov, a. f. lefter, V. s. Torokhtiy, l. V. Mar-
dakhaev and others); as supporting activities 
(K. Boimer, G. nohl, V. a. slastyonin, 
M. f. Glu khova, n. i. nikitina, l. M. luzina, and 
others); as a system (V. a. nikitin and others); 
as educational process (M. P. Guryanova, 
n. V. ab ramovskikh, n. Yu. Klimenko, and 
others) [5].

at the origins of the development of 
domestic social pedagogy there were well-
known Belarusian scientists – a. a. Grimot, 
Ya. D. Grigorovich, V. V. Martynova, T. P. Mikh-
nevich, n. i. Mitskevich, i. V. Ti moshenko. 
scientific and practical developments of various 
problems of social pedagogy are presented in 
the works of V. f. Volodko, i. i. Kalacheva, 
n. i. Kungurova, a. i. levko, V. n. naumchik, 
e. a. nosova, s. V. otchik and others. in the 
works of a. P. orlova the historical stages of 
the formation of the institute of social pedagogy 
on the territory of Belarus are characterized. 
The study of features of socio-pedagogical 
activities, foundation of the institute of 
social teachers are presented in the scientific 
articles of n. i. Kungurova, a. i. levko. 
a. s. nikonchuk’s works are devoted to the 



ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА                11

issue of pre-professional training of future 
social teachers, as well as the formation of their 
competences in the context of professional 
culture. The research of different aspects of 
socio-pedagogical activities is highlighted in 
dissertations: “formation and Development of 
social Pedagogy in Belarus (1917–1936)” by 
andrushchenko n. Yu., “international legal 
Protection of child rights” by starovoitov 
o. M., “socio-pedagogical activities for 
Protecting child rights: Theoretical and 
Methodological issues” by smagina l. i. and 
others.

  
conclusion

The analysis carried out allows us to 
state the need for a holistic study of socio-
pedagogical activities in the context of 
historical and pedagogical studies of different 
stages of their formation, functioning and 
development from ancient times to the present, 
as well as for clarifying the concept of socio-
pedagogical activities.

from our point of view, socio-peda-
gogical activities are specific, historically 
conditioned process of providing targeted and 
comprehensive assistance to certain categories 
of children in a socially disadvantaged situation 
by state and public institutions. for further 
study of content characteristics of socio-
pedagogical activities and the definition of 
the concept in different contextual conditions 
(procedural characteristics, the specificity of 
object and subject properties, the focus of goal-
oriented guidelines, the resulting block, etc.) the 
theoretical and methodological research norms 
have been determined through the prism of 
historical and pedagogical retrospectives. They 
include synergistic, systematic, environmental, 
activity, cultural-historical approaches. We 
have also brought out a system of principles 
specifying the main approaches, detected 
general and specific patterns that reveal the 
essence and functional features of the concept 
of socio-pedagogical activities, substantiated 
their attributive and functional properties.
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Снопкова е. и., Семёнова н. С. тЕО
РЕтИКОмЕтОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОС-
НОВы ИССЛЕДОВаНИя СОЦИаЛЬ-
НОПЕДаГОГИЧЕСКОЙ ДЕятЕЛЬ-
НОСтИ

В статье представлены теоретико-ме-
тодологические аспекты изучения концепта 
«со циально-педагогическая деятельность», оха-
рактеризованы методологические подходы и 
конкретизирующие их принципы исследования 
ге незиса социально-педагогической деятельно-
сти в исторической ретроспективе. Обозначе-
ны основные направления трактовки понятия 
«социально-педагогическая деятельность», 
сфор мулирован комплекс его атрибутивных и 
функ циональных свойств, раскрывающий  содер-
жательные характеристики данного феномена.

Ключевые слова: социально-педагогиче-
ская деятельность, социальный педагог, мето-
дологические подходы, атрибутивные и функ-
циональные свойства, внешние и внутренние 
закономерности.
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В статье рассматривается понятие 
«нравственно-правовая устойчивость». Про-
веден анализ философских, психологических, 
педагогических исследований по данной проб-
леме. Представлена методология нравствен-
но-правовой устойчивости личности.  Пред-
принята попытка определения сущности и 
структуры нравственно-правовой устойчиво-
сти личности на современном этапе.

Ключевые слова: нравственно-правовая 
устойчивость, личность, мораль, право, мето-
дология.

Введение
Нравственно-правовая устойчивость в 

силу многогранности и сложности пробле-
мы на сегодняшний день практически не ис-
следована. Однако в науке существует ряд 
исследований, где предметом изучения яв-
ляются схожие по значению понятия: нрав-
ственная устойчивость личности (Л. И. Бо-
жович, Т. В. Кононенко, О. В. Михайлова 
А. В. Сажин, В. Э. Чудновский и др.); «про-
фессионально-нравственная устойчивость» 
(Е. В. Семенова); «нравственно-психологи-
ческая устойчивость» (Е. Н. Пьянова), «ан-
тикриминальная устойчивость личности» 
(А. Н. Пастушеня) и др. В этой связи иссле-
дование проблемы нравственно-правовой 
устойчивости личности требует глубокого 
осмысления сути данного феномена.

В качестве опорных философских поло-
жений данного исследования были избраны 
диалектический подход к анализу  взаимо-
связи морали и права, обусловливающий ин-
теграцию нравственной и правовой устойчи-
вости  в целостном процессе формирования 

личности (С. Ф. Анисимов, П. К. Анохин, 
Л. М. Архангельский, С. И. Воробьева, 
И. С. Кон, С. Л. Рубинштейн, И. Н. Рим-
ская, Л. И. Сандровская, А. И. Титаренко 
Я. З. Хайкин и др.); идеи гуманистической 
философии о признании личности субъек-
том жизнедеятельности и общественных 
отношений, автономности личности, са-
мосознания, возможности осуществления 
свободного выбора и самоопределения 
(А. Г. Асмолов, И. Г. Гердер, Д. Локк и др.). 

Стратегию общенаучной методологии 
определили теоретические положения, в ко-
торых рассматривается системный подход, 
отражающий всеобщую взаимосвязь явле-
ний и процессов, единство педагогической 
теории, эксперимента и практики (разраба-
тывался B. c. Безруковой, А. В. Мудриком, 
Н. Е. Щурковой и др.); герменевтический 
подход, который интерпретирует действи-
тельность в понятиях взаимосвязанности 
и взаимовлияния диалога, сотрудничества, 
терпимости, заботы и ответственности 
(М. М. Бахтин, В. П. Зинченко, В. Франкл, 
М. Хайдеггер и др.); компетентностный 
подход определяет освоение и формиро-
вание компетенций, которые помогут при-
нимать ответственные решения с пози-
ции нравственно-правовой устойчивости 
(А. С. Аникина, В. Г. Гладких, В. Ю. Ма-
ноляк, В. Э. Чудновский и др.); естествен-
но-правовая концепция, где основным эле-
ментом правовой материи признаются не  
только нормы права, но и нравственное 
начало, или, иначе говоря, правовые идеи, 
правовое сознание (А. Ф. Вишневский, 
Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский и др.), те-
ория этики права, предметом изучения ко-
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торой утверждается не право как таковое, 
а человек в праве и анализ его ценност-
ного отношения к праву (В. И. Букреев, 
И. Н. Римская, С. Л. Рубинштейн и др.).

Конкретно-научный уровень методо-
логии образует деятельностный подход, 
рассматривающий способность человека 
осуществлять выбор поведения в соответ-
ствии с позитивными общечеловеческими 
и профессиональными ценностями, совер-
шать действия, имеющие этическое содер-
жание общеобязательной значимости, опре-
деляемое нравственным законом (Т. В. Ко-
ноненко, С. Л. Рубинштейн, Т. Б. Юртаева 
и др.); аксиологический подход, определяю-
щий нравственно-правовую устойчивость 
как систему внутренних качеств человека, 
нравственных ценностей, мировоззренче-
ских идеалов и общественных отношений 
(А. Н. Копыл, В. Ф. Маленчук, О. В. Ми-
хайлова, А. В. Сажин и др.); теория нрав-
ственно-правового воспитания, отражаю-
щая взаимосвязь нравственного и правово-
го воспитания, задачи, место и роль нрав-
ственно-правовой устойчивости в процессе 
формирования личности (А. Ф. Никитин, 
А. Н. Пастушеня, И. А. Царик, М. В. Царь-
кова, Т. А. Шингирей и др.).

Основная часть
Обращаясь к исследованиям  нравствен-

ности в области философии, следует отметить, 
что в данной науке прослеживается тенденция 
рассмотрения нравственности как безуслов-
ного принципа, а нравственная устойчивость 
представляет собой набор человеческих ка-
честв, которые реализуются в деятельности и 
поведении личности, а также в сохранении и 
реализации в различных условиях личност-
ных позиций, личностной готовности действо-
вать в соответствии с законом нравственности 
не из-за боязни порицания, а  потому что на 
первом месте – ценностный аспект и личное 
убеждение в нравственном  поведении.

Так, например, в этическом философ-
ском учении И. Канта о морали централь-
ное место занимает высший принцип нрав-
ственности. По Канту, благодаря наличию 
воли человек может совершать поступки 
исходя из принципов. Поскольку достиже-
ние такого объекта, как объекта желания, 
установленного человеком, зависит от его 

желаний, то такой принцип не может стать 
моральным законом, он всегда зависит 
от эмпирических условий. Понятие счастья, 
личного или общего, всегда зависит от ус-
ловий опыта. Силу подлинного морально-
го закона, то есть не зависящую от всякого 
объекта желания, может иметь только без-
условный принцип [1, с. 211–310]. 

Кант предполагал, что теория морали 
не может быть простым объяснением при-
чин человеческого поведения, его стремле-
ний и желаний. Мораль, по Канту, не явля-
ется врожденным качеством. Она не может 
побуждать человека к определенному типу 
поведения. Мораль не всегда соответствует 
его стремлениям и желаниям. Она ограни-
чивает поведение человека, вменяет ему 
в обязанности выполнение долга. Таким 
образом, мораль – это долженствование, 
обращенное к человеку. Той нравственной 
ступени, на которой стоит человек, соответ-
ствует самоограничение и самоподчинение 
долгу. Нравственность возвышает его над 
повседневностью бытия и природой, делает 
культурным существом. Моральный закон 
имеет объективный характер, определяет 
психику человека извне и лишь в самом со-
знании может выступать как нечто внутрен-
нее, коренящееся в самой душе человека. 
Отсюда – важный вывод. Если мы воспри-
нимаем моральные принципы как свойства 
нашего разума, то мы должны добровольно 
выполнять их [2, с. 19-20].

Особый интерес для нашего исследо-
вания представляют идеи С. Л. Рубинштей-
на, который вводит понятие «нравственное 
законодательство». Автор утверждает, что 
полнота человеческой жизни в отношении 
к полноте бытия определяется через этику. 
Ученый отстаивает положение, в котором он 
утверждает, что этическое является законом, 
так как имеет, в силу объективности своего 
содержания, форму общеобязательного по-
ложения. Действие, по мнению Рубинштей-
на, имеет этическое содержание общеобяза-
тельной значимости и определяется нрав-
ственным законом: «Закон делает деяние 
деянием, не личность и не Я» [3, с. 169].  

Психологические аспекты нравствен-
ной устойчивости личности представлены в 
исследованиях Л. И. Божович, А. В. Сажи-
на, В. Э. Чудновского и др.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
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На XViii психологическом конгрессе 
в 1966 г. психолог Л. И. Божович назвала 
проблему устойчивости личности у детей 
и подростков актуальнейшей проблемой 
современной педагогики. В своем докладе 
автор утверждает, что целостная структу-
ра личности определяется, прежде всего, 
ее направленностью (на себя, на интересы 
других людей, на дело и т.д.) Также она от-
мечает, что в основе устойчивости лично-
сти лежит развитие высших человеческих 
потребностей. Устойчивость поведения 
лич ности является результатом саморегули-
рования человека и носит динамический ха-
рактер, кроме того, в мотивации поведения 
эмоциональным переживаниям придается 
ведущее значение [4, с. 82].

Рассматривая феномен нравствен-
ной устойчивости личности в контексте 
устойчивости и неустойчивости личности, 
В. Э. Чудновский определил нравственную 
устойчивость личности как способность 
человека сохранять и реализовывать в раз-
личных условиях личностные позиции, 
обладать определенным иммунитетом к 
воздействиям, противоречащим его лич-
ностным установкам, взглядам и убежде-
ниям [5, с. 4]. Ученый определил, что нрав-
ственная устойчивость зависит от уровня 
самоорганизации личности, что вполне 
согласуется с философско-онтологической 
теорией нравственного бытия человека 
С. Л. Рубинштейна.

Понятие нравственной устойчивости, 
которое определяется как психологическое 
образование, сложившееся при самостоя-
тельном определении человеком личност-
ного смысла традиционных нравственных 
ценностей и опоре на эти ценности при 
принятии решений о способах получения и 
меры потребления материальных благ, име-
ющее в своей основе интернальный локус 
моральной ответственности, рефлектив-
ный когнитивный стиль, альтруистический 
стиль моральной саморегуляции поведения, 
дано в работе А. В. Сажина [6, с. 10].

В педагогической науке феномен нрав-
ственной устойчивости личности можно 
найти в работах, которые посвящены вос-
питанию и формированию нравственной 
устойчивости (Т. В. Кононенко, А. Н. Копыл, 
В. Ф. Маленчук, О. В. Михайлова и др.). 

Так, в работе Т. В. Кононенко предло-
жено воспитание нравственной устойчи-
вости у студентов педагогических вузов, 
которое определяется как способность че-
ловека осуществлять выбор поведения в 
соответствии с позитивными общечелове-
ческими и профессиональными ценностя-
ми [7, с. 11].

Исследователь В. Ф. Маленчук пред-
лагает рассматривать нравственную устой-
чивость как сформированную систему 
внутренних качеств человека, моральных 
ценностей, мировоззренческих идеалов и 
общественных отношений [8, с. 9]. 

Близкой позиции в понимании нрав-
ственной устойчивости придерживается 
А. Н. Копыл, который утверждает, что нрав-
ственная устойчивость личности выражает 
ее главные жизненные ценности, сформиро-
ванность позиций в ведущих отношениях к 
миру и себе [9, с. 5].

По мнению О. В. Михайловой, нрав-
ственная устойчивость личности, как ее 
ведущее интегральное качество, подразу-
мевает определенный уровень сформиро-
ванности духовно-нравственной культуры 
человека, она связана с моралью, социаль-
но-этическими нормами поведения, на-
ходит целостное выражение в характере, 
убежденности, стойкой жизненной позиции 
[10, с. 8].

В психолого-педагогической литерату-
ре в конце XX – начале XXi столетия появ-
ляются такие понятия, как «профессиональ-
но-нравственная устойчивость» (Е. В. Се-
менова), «нравственно-психологическая 
ус той чивость» (Е. Н. Пьянова) и др. 

На сегодняшний день, в условиях ме-
няющихся ценностей, особо остро стоит 
вопрос не только нравственной устойчиво-
сти, но и правовой устойчивости личности 
в том числе. Так, например, в юридической 
психологии А. Н. Пастушеня рассматрива-
ет такое понятие, как «антикриминальная 
устойчивость личности». Автор считает, 
что такая устойчивость выражает личност-
ное неприятие совершения противоправных 
действий и способность противостоять кри-
миногенным влияниям других лиц или об-
стоятельств ситуации, а также актуализации 
остаточных явлений, ранее присущих кри-
миногенных склонностей личности. Вме-
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сте с тем антикриминальную устойчивость 
можно рассматривать как качественную 
определенность психического склада лич-
ности и как интегративное психологическое 
свойство личности, имеющее определен-
ную структуру [11, с. 62].

Современными исследователями в 
области юриспруденции также ярко про-
слеживается функционирование морали и 
права как целостных органичных систем. 
Моральные нормы включаются в законода-
тельство. Происходит постоянное взаимо-
действие морали и права. [12, с. 9].

Т. Б. Юртаева подчеркивает, что взаимо-
действие морали и права позволяет субъекту 
быть дееспособным в сфере нравственной и 
правоориентированной экономики, нести 
ответственность за её качество в отношении 
государства и общества [13, с. 6]. Сферы 
действия морали и права трудно разграни-
чить. С учетом того, что право не только 
включает в себя совокупность юридических 
норм, зафиксированных и санкционирован-
ных государством, но и охватывает обычаи, 
традиции, религию, естественное право, 
оно включает в себя и нравственные нормы. 
Мораль же обладает свойствами универ-
сальности, способностью проникать во все 
сферы общественной жизни. Нравственные 
категории выступают в качестве критериев 
поведения и выражают ценностное отноше-
ние людей ко всем областям их деятельно-
сти, в том числе и к праву [12, с. 9].

Таким образом, для нашего исследо-
вания представляют ценность следующие 
идеи, характерные для каждой из выде-
ленных нами позиций: 1) нравственную 
устойчивость личности следует рассматри-
вать как способность человека сохранять 
и реализовывать в различных условиях 
личностные позиции, обладать определен-
ным иммунитетом к воздействиям, проти-
воречащим его личностным установкам, 
взглядам и убеждениям; 2) нравственная 
устойчивость  является психологическим 
образованием, сложившимся при самосто-
ятельном определении человеком личност-
ного смысла традиционных нравственных 
ценностей и опоре на эти ценности при 
принятии решений, о способах получения 
и меры потребления материальных благ; 
3) интернальный локус моральной ответ-

ственности, имеющий в своей основе реф-
лективный когнитивный стиль, альтруи-
стический стиль моральной саморегуляции 
поведения определяет наличие у человека 
нравственной устойчивости; 4) данный 
феномен подразумевает определенный 
уровень сформированности духовно-нрав-
ственной культуры человека, связанный с 
моралью, социально-этическими нормами 
поведения, находит целостное выражение в 
характере, в убежденности, в стойкой жиз-
ненной позиции; 5) способность человека 
осуществлять выбор поведения в соответ-
ствии с позитивными общечеловеческими 
и профессиональными ценностями опреде-
ляет наличие сформированной нравствен-
ной устойчивости личности. 

Анализируя многоплановость понятия 
«нравственная устойчивость личности» и 
выявляя наиболее сущностные его призна-
ки, можно сделать вывод, что в условиях со-
временного общества видится целесообраз-
ным введение в педагогическую науку по-
нятия «нравственно-правовая устойчивость 
личности» в едином концепте. В интегра-
ции нравственной и правовой устойчивости 
личности основанием является утвержде-
ние, что уровень нравственности личности 
является практически определяющим уро-
вень ее ответственности перед законом. Это 
означает, что в основе нравственно-право-
вой устойчивости лежат нравственные мо-
тивы личности. 

Таким образом, поскольку в рамках на-
шего исследования определяющим высту-
пает педагогический аспект, позволяющий 
проследить особенности воспитания нрав-
ственно-правовой устойчивости в процес-
се становления личности, можно сделать 
вывод о том, что воспитываемая личность 
является носителем нравственно-правовой 
устойчивости как качества, и единство при-
менения педагогического и психологиче-
ского аспектов позволит раскрыть сущност-
ную характеристику нравственно-правовой 
устойчивости, а также ее связь с ведущими 
компонентами структуры личности.

Анализ исследований обусловил пони-
мание нравственно-правовой устойчивости 
как интегративного качества с учетом инте-
грации нравственной устойчивости и пра-
вовой устойчивости. Таким образом, нрав-
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ственно-правовая устойчивость понимается 
как интегративное образование, сложивше-
еся из самостоятельного определения инди-
видом личностного смысла традиционных 
нравственных ценностей и опоры на эти 
ценности при неприятии совершения про-
тивоправных действий и способности про-
тивостоять этим действиям, имея в основе 
своих убеждений нравственную и правовую 
ответственность перед обществом. 

Учитывая то, что структура нравствен-
но-правовой устойчивости требует уточне-
ния, это предполагает выделение основных 
компонентов структуры нравственно-пра-
вовой устойчивости, рассмотрение взаимо-
действия этих компонентов. В структуре 
нравственно-правовой устойчивости, ана-
лизируя работы исследователей, мы пред-
лагаем выделить следующие компоненты: 
когнитивный, ценностный, поведенческий. 
Вышеперечисленные компоненты должны 
выступать в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом.

Взаимосвязь компонентов нравствен-
но-правовой устойчивости характеризует 
системный, целостный характер исследуе-
мого нами феномена. Проявление поведен-
ческого компонента обусловлено призна-
ками ценностного компонента нравствен-
но-правовой устойчивости, а именно сфор-
мированностью ценностного отношения к 
праву, нравственных мотивов поведения. 
Влияет на поведение и уровень нравствен-
но-правовых знаний. Главным условием 
выступает то, что нравственно-правовые 
знания должны превратиться в личное 
убеждение, в чёткую установку строго сле-
довать нравственно-правовым предписани-
ям, а затем и во внутреннюю потребность 
и привычку соблюдать закон, проявлять 
правовую и профессиональную активность. 
Таким образом, для того чтобы у личности 
наблюдалось поведение, соответствующее 
нравственно-правовым нормам, она должна 
принять социальные ценности, усвоить ос-
новные нормы и способы поведения, уста-
новленные в обществе, «причем речь идет 
об осознанном поведении, так как право 
оценивает любое поведение, соответству-
ющее его требованиям. Вместе с тем пред-
ставляется важным выделение действи-
тельных мотивов поведения. Если нормы 

морали и права не нарушаются из чувства 
страха перед угрозой наказания – это не оз-
начает, что личность обладает необходимой 
нравственно-правовой устойчивостью» [12, 
с. 8].

заключение
Таким образом, анализ философской, 

психологической и педагогической лите-
ратуры позволяет сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день понятие нравствен-
но-правовой устойчивости практически не 
изучено. Вместе с тем современными ис-
следователями подчеркивается функциони-
рование морали и права как целостных ор-
ганичных систем. Моральные нормы вклю-
чаются в законодательство.  

В этой связи можно сделать вывод, 
что  понятие нравственно-правовой устой-
чивости требует глубокого анализа и рас-
смотрения как самого феномена, так и его 
структуры, что позволит обогатить педа-
гогическую науку посредством разработки 
концептуальных оснований формирования 
нравственно-правовой устойчивости лично-
сти; изучения и обобщения научных данных 
о процессе формирования нравственно-пра-
вовой устойчивости личности в отечествен-
ном педагогическом опыте; конкретизации 
сущности и структуры устойчивости лич-
ности; разработки, апробации и внедрения в 
практику учреждений высшего образования 
методики формирования нравственно-пра-
вовой устойчивости и методического обе-
спечения данного процесса.
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Статья содержит анализ значимости 
факультативных занятий в системе вне-
аудиторной работы, организуемой для сту-
дентов в учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь. Обозначены основные 
программно-методические особенности фа-
культативного курса по некоторым учебным 
дисциплинам. Установлено, что факульта-
тивные занятия играют важную роль не 
только как эффективный способ получения 
новых знаний в той или иной сфере, но и как 
действенный метод формирования учебной 
мотивации.

Ключевые слова: высшее образование, 
факультативные занятия, студенты, эффектив-
ность.

Введение
Динамика развития современного ми-

рового сообщества, глобализация, инфор-
матизация, а также изменение требований 
рынка труда обусловливают трансформа-
цию различных сфер общественной жизни, 
в том числе образовательной. Достаточ-
но важным документом с учетом данных 
трендов является Стратегия развития Ре-
спублики Беларусь до 2035 года, которая 
предъявляет высокий уровень требований 
к содержанию и качеству высшего образо-
вания. В документе в качестве главнейших 
перспектив развития высшей школы в Ре-
спублике Беларусь определено, что не ме-
нее двух учреждений высшего образования 
(УВО) войдут в топ-500 рейтингов Qs, sir 
и не менее 12 – в топ-5000 лучших универ-
ситетов мира рейтинга Webometrics [1]. 

Указанная перспектива обусловливает 
внедрение в процесс обучения новых форм, 
методов, которые интересны студентам, 

повышают их образовательный уровень и 
рейтинг УВО. Соответственно, чем боль-
ше возможностей, в том числе на основе 
организации разнообразных дополнитель-
ных учебных программ, университет или 
институт предоставляет студентам в плане 
образования и развития, тем выше его вос-
требованность у абитуриентов.

Актуальность данной работы определе-
на возрастающими требованиями к специ-
алистам с высшим образованием, которые 
должны обладать достаточными универ-
сальными и междисциплинарными компе-
тенциями, обеспечивающими их востре-
бованность и конкурентоспособность в со-
временных условиях развития рынка труда, 
общества, нестабильности интересов миро-
вого хозяйства, определяющими особенно-
сти и подвижность конъюнктуры междуна-
родного рынка, системы отношений между 
государствами, которые предусматривают 
налаживание разносторонних, в том числе 
международных, отношений. 

В соответствии с Национальной страте-
гией развития Республики Беларусь до 2035 
года [1], в которой отмечено, что совершен-
ствование системы образования государства 
осуществляется в контексте требований 
мирового образовательного пространства, 
при организации образовательного процес-
са необходимо больше внимания уделять 
инновационным технологиям, в том числе 
тем, которые способствуют формированию 
дополнительных навыков у обучающихся. 
В рамках данной Стратегии актуализируется 
значимость гибкости и вариативности учеб-
ных программ, элективных и факультатив-
ных курсов, а также образовательных техно-
логий, нацеленных на конкретный результат. 
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В ходе анализа научных изданий Ев-
ропейского исследовательского простран-
ства установлено, что высшее образование 
в первую очередь должно способствовать 
подготовке специалистов, обладающих клю-
чевыми профессиональными умениями и 
навыками, коммуникативными компетенци-
ями [2]. Вместе с тем, учитывая, что уровень 
конкуренции среди молодых специалистов 
традиционно выше, чем в целом по рынку, 
что среди опытных работников также наблю-
дается оживление конкуренции, вызванное 
возрастающими на фоне современной гео-
политической ситуации в мире запросами и 
требованиями работодателей, студентам не-
обходимо получать дополнительные знания 
и совершенствовать умения, связанные не 
только с выбранной специальностью. 

Неслучайно оценка эффективности 
управления качеством образования напря-
мую зависит от включенности студентов в 
научно-исследовательскую деятельность, 
количества трудоустроенных выпускников, 
масштабности международных и межре-
гиональных связей учреждения высшего 
образования [3, с. 63]. Важно отметить, что 
в рамках формального образования дости-
жение высоких результатов по вышеобо-
значенным критериям не всегда возможно, 
так как учебный план не в полной мере 
позволяет удовлетворить индивидуальные 
образовательные потребности студентов, 
ориентированных на получение знаний по 
смежным, полезным для предстоящей про-
фессиональной деятельности учебным кур-
сам, программам. 

Сделать образовательный процесс мак-
симально эффективным, наиболее прибли-
женными к требованиям международного 
и республиканского рынка труда, позволяет, 
как свидетельствуют результаты анализа на-
учной литературы, интеграция аудиторных 
и внеаудиторных занятий, например, в элек-
тивных, факультативных курсах [4].

С учетом вышесказанного целевой на-
правленностью исследования было выявле-
ние роли факультативных занятий в системе 
высшего профессионального образования. 
Объектом исследования определено значе-
ние факультативных программ для студен-
тов, а предметом – специфика их реализа-
ции в УВО.

Для решения поставленной цели выде-
лены следующие основные задачи:

1. Проанализировать опыт включения 
факультативных занятий в УВО Республики 
Беларусь.

2. Выявить специфику организации фа-
культативных занятий и их эффективность.

Основным методом исследования был 
анализ научных публикаций современных 
белорусских, российских и европейских 
авторов по вышеизложенной проблеме, а 
также опыта внедрения факультативных 
занятий в Белорусском государственном 
университете (БГУ), Белорусском государ-
ственном педагогическом университете 
имени Максима Танка и др.

Основная часть
Среди разнообразия инновационных 

технологий профессионального высшего 
образования есть примеры, когда особое 
внимание уделяют подходу, в основу ко-
торого заложена интеграция аудиторной и 
внеаудиторной деятельности студентов. Для 
активации их познавательной деятельности 
создаются условия путем использования ав-
торских учебных курсов, содержание кото-
рых реализуется во взаимосвязи аудиторной 
и внеаудиторной учебной и научно-исследо-
вательской работы обучающихся [4]. 

Современные исследователи подчерки-
вают, что именно дополнительные, факуль-
тативные занятия, которые организуются за 
рамками основных учебных планов и обра-
зовательных программ, позволяют, с одной 
стороны, сохранить концептуальную основу 
дисциплинарных знаний, с другой – получить 
углубленные и расширенные знания по изуча-
емым наукам либо смежным предметам, кото-
рые интересны студентам. В научных издани-
ях можно встретить веские доводы, приводи-
мые в доказательство того, что факультатив-
ные занятия способствуют развитию мотива-
ции не только обучения, но также мотивации 
достижения, которая ориентирует студентов 
на получение практических навыков и других 
результатов, соответствующих образователь-
ным целям и потребностям студентов [5].

Внеаудиторная деятельность включает 
различные формы организации работы со 
студентами: практики, элективные курсы, 
факультативные занятия. 
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Результаты анализа научных публика-
ций по исследуемой проблеме показали, 
что факультативные учебные дисциплины 
имеют ряд отличительных особенностей, 
среди которых добровольный выбор студен-
том того или иного факультативного курса, 
свободный график его посещения, особая 
специфика взаимодействия преподавателя и 
студента, позволяющая повысить эффектив-
ность при изучении новейших достижений 
науки и техники, мотивировать обучающих-
ся к самостоятельной учебной деятельности 
[6, с. 192].

Еще в Советском Союзе в системе выс-
шего образования были предложены два ви-
да факультативных занятий, отличавшиеся 
по содержанию, но одинаково актуальные: 

– усвоение дополнительных тем, во-
просов, разделов в контексте основных из-
учаемых наук;

– специальные курсы, которые допол-
няли различные разделы учебного плана, 
либо представляли отдельные, в том числе 
смежные, направления дисциплин основ-
ной образовательной программы.

На сегодняшний день в УВО также су-
ществует широкий спектр факультативных 
занятий, посвященных как углубленному 
изучению узких тем и вопросов в рамках 
конкретных специальностей, так и ориен-
тированных на более широкий круг слуша-
телей (философские дисциплины, дополни-
тельные учебные курсы по изучению раз-
личных языков, психологии, повышению 
компьютерной и цифровой грамотности). 
Посещение по личному выбору необяза-
тельных, дополнительных учебных курсов 
в свободное от основных занятий время 
является частью процесса профессиональ-
ного самоопределения, охватывающего 
длительный период жизни человека, может 
послужить серьезным подспорьем в самоде-
терминации личности обучающегося буду-
щими жизненными планами.

Опираясь на исследования отечествен-
ных и российских авторов, стало возмож-
ным определить специфику организации 
факультативных занятий при реализации 
образовательных программ в УВО, которая 
отражена в следующих деталях [7–8]:

1. Добровольный выбор студентами те-
матики факультативного курса, углубленно-

сти изучения тем, освещаемых на занятиях, 
самостоятельное планирование периодич-
ности их посещения.

2. Интегрированный характер занятий, 
предполагающий использование различных 
взаимопроникающих и взаимодополняю-
щих видов деятельности для раскрытия це-
лостной сущности определенной темы.

3. Включение студентов в активную 
самостоятельную учебную деятельность, 
совершенствование исследовательских на-
выков.

4. Возможность посещения для студен-
тов различных специальностей, курсов, что 
способствует расширению сферы общения, 
становлению коммуникативных умений, на-
выков разрешения проблемных и конфликт-
ных ситуаций.

5. Активная субъектная позиция сту-
дента как фактор личностного и профессио-
нального саморазвития и гармонизации от-
ношений субъектов образовательной среды.

В большинстве УВО нашей республи-
ки наряду с учебными дисциплинами ос-
новной образовательной программы пред-
усмотрены и закреплены в нормативной 
документации различные факультативные 
занятия, включающие разделы по педаго-
гике, психологии, философии, физической 
культуре, естественным и точным наукам, 
расширяющие возможности для самообра-
зования студентов [9].

Так, в Белорусском государственном 
педагогическом университете имени Мак-
сима Танка успешно внедрена учебная про-
грамма факультативных занятий «Введение 
в педагогическую профессию» для форми-
рования позитивной установки на выбор 
педагогической профессии, факультатив-
ные курсы «Философия бизнеса» и «Фило-
софское консультирование и консалтинг», 
позволяющие получить практические на-
выки, которые в дальнейшем могут приго-
диться выпускнику в профессиональной 
деятельности. На факультете философии и 
социальных наук БГУ и в Институте фило-
софии Национальной академии наук Бела-
руси проводятся факультативные занятия в 
рамках совместной школы юного филосо-
фа, которая ориентирована на студентов и 
школьников 9–11 классов, в Высшей школе 
экономики (г. Москва) – по личной инициа-
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тиве на общественных началах студенты и 
аспиранты проводят авторский цикл семи-
наров «Осмысленный мир» [10].

Студенты, посещающие факультативные 
курсы, как правило, активно включаются в 
научно-исследовательскую деятельность, 
создают дискуссионные клубы по наиболее 
обсуждаемым разделам, темам учебной про-
граммы факультативных занятий. 

Наряду со сказанным необходимо от-
метить пример успешного внедрения в БГУ 
факультативного курса для повышения 
умений работы с компьютерной и вычисли-
тельной техникой обучающихся по различ-
ным специальностям. Интересным является 
тот факт, что данный курс был введен еще 
в 80-х годах прошлого века, в дальнейшем 
часть его трансформировалась в отдельную 
образовательную программу, часть – усо-
вершенствована и продолжает реализацию 
в виде факультативных занятий, которые 
ежегодно посещают почти 200 студентов. 
По результатам опросов выпускников, по-
сещавших указанный факультативный курс, 
выявлено, что полученные знания успешно 
применяются на практике [11].

Благодаря корректировке тематических 
разделов факультативного курса «Истори-
ческая информатика» повысилась его акту-
альность, востребованность, посещаемость 
и на современном этапе уже обсуждается 
увеличение количества аудиторных часов 
с последующей трансформацией в долго-
срочной перспективе в отдельную учебную 
дисциплину.

Благодаря отличительной особенно-
сти учебных программ факультативных 
занятий, реализация которых предполагает 
комплексное, системное использование ме-
тодологических средств познания, студенты 
получают возможность общаться с препо-
давателями, школьниками на различные те-
мы, учатся аргументированно высказывать 
собственное мнение, развивают логическое 
мышление. 

Количество факультативных курсов 
в каждом УВО различное, доходит до не-
скольких десятков. Чтобы заинтересовать 
студентов и обеспечить максимальное посе-
щение, необходимо перманентно обновлять 
их содержание с учетом достижений в той 
или иной научно-практической сфере.

заключение
Подводя итоги, необходимо подчер-

кнуть, что в соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого развития Республи-
ки Беларусь на период до 2035 года система 
высшего профессионального образования 
ориентирована на запросы современного 
общества, доступность образования, ис-
пользование в его процессе наиболее эф-
фективных форм с учетом индивидуальных 
возможностей и образовательных потреб-
ностей обучающихся.

Результаты анализа научно-методиче-
ской литературы и опыта внедрения учеб-
ных программ факультативных занятий в 
ведущих белорусских и российских УВО 
свидетельствуют о существенной их значи-
мости в системе высшего профессиональ-
ного образования. Специфика и эффектив-
ность их реализации в УВО обусловлены 
интегрированным характером включения в 
образовательный процесс факультативных 
дисциплин и дисциплин основной образо-
вательной программы высшего образова-
ния.

Специфика факультативных занятий, 
как особого формата их организации, пред-
ставлена возможностью для студентов са-
мостоятельно определять необходимость 
приобретения тех или иных знаний, их глу-
бину и объем об изучаемом объекте, а также 
различными инновационными педагогиче-
скими технологиями взаимодействия сту-
дентов и преподавателей.

Эффективность факультативных заня-
тий отображается в повышении показателей 
учебной мотивации, дисциплинированно-
сти, совершенствовании личностных, дис-
циплинарных и универсальных компетен-
ций, а также в реальных примерах примене-
ния полученных знаний на практике.

В перспективе целесообразны разра-
ботка и внедрение факультативных курсов, 
основанных на интерактивных, цифровых 
средствах обучения, способствующих ши-
рокому самоопределению обучающихся 
на вторую ступень высшего образования, а 
также расширение интегрированного ком-
понента за счет приглашения к участию в 
факультативных занятиях практических 
специалистов, интересных личностей, 
успешных выпускников.
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ПРОФЕССИОНаЛЬНОЕ ВОСПИтаНИЕ  
БУДУщИХ СПЕЦИаЛИСтОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДаВаНИя 

СОЦИаЛЬНОГУмаНИтаРНыХ ДИСЦИПЛИН

н. и. демидова
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий

В статье представлена характеристи-
ка профессионального воспитания будущих 
специалистов в процессе социально-гумани-
тарного образования, которая базируется на 
совокупности структурных блоков-позиций 
как критериальном принципе обоснования его 
сущности и структуры: цель профессиональ-
ного воспитания, его задачи, содержание, ме-
ханизм воспитания будущих специалистов, в 
основе которого находятся воспитательные 
возможности оптимально организованной 
образовательной среды, а также критерии 
эффективности средовых влияний.

Ключевые слова: профессиональное 
воспитание, универсальные компетенции, об-
разовательная среда.

Введение
Одной из характерных особенностей си-

стемы непрерывного образования является 
ее воспитывающий характер. В современном 
обществе есть потребность в гражданине и 
патриоте своей страны, профессионале-тру-
женике, семьянине [1]. Воспитание будуще-
го специалиста, отвечающего требованиям, 
предъявляемым современным обществом и 
системой образования, выступает актуальной 
проблемой педагогической науки и практики. 
Существуют различные подходы к опреде-
лению понятия «профессиональное воспи-
тание»: как целостное явление (А. В. Ре-
принцев); как система мер и системная ор-
ганизация (Г. А. Гущина, Н. Н. Дьяченко); 
как целенаправленный процесс (В. И. Белов, 
И. Н. Борзых, Т. И. Гречухина, А. В. Долгов, 
Т. А. Лопатухина, В. Ф. Орлов, С. Л. Фро-
лов); как система условий (Е. Н. Байдашева, 
И. В. Вяткина, М. В. Ромм, И. П. Татаринова). 
Изучение источников, посвященных вопросу 
профессионального воспитания, позволило 
уточнить определение данного педагогиче-
ского термина: профессиональное воспита-

ние – целенаправленный и систематический 
процесс управления личностно-профессио-
нальным развитием будущего специалиста 
посредством специально организованной об-
разовательной среды, обеспечивающей воз-
можности непрерывного и последовательно-
го формирования универсальных компетен-
ций как его интегрированного результата [2].

Основная часть
В рамках исследования была опреде-

лена компонентная структура профессио-
нального воспитания в рамках кафедры уч-
реждения высшего образования, за которой 
закреплен блок социально-гуманитарных 
дисциплин (рис. 1).

Цель профессионального воспитания 
отражена в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании: формирование разносторонне 
развитой, нравственно зрелой, творческой 
личности специалиста, готового к осознан-
ному профессиональному выбору [3]. Осо-
бенность данной цели осуществляется в 
совокупности универсальных компетенций, 
нормативно закрепленных в концепции оп-
тимизации содержания, структуры и объема 
цикла (модуля) социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образо-
вания. В качестве основной цели концепции 
оптимизации содержания, структуры и объ-
ема цикла социально-гуманитарных дис-
циплин ставится организация условий для 
продуктивного совершенствования соци-
ально-гуманитарной подготовки будущих 
специалистов, стимулирования мыслитель-
ной, творческой деятельности обучающих-
ся, эффективное использование возмож-
ностей учреждения высшего образования. 
Цель профессионального воспитания – фор-
мирование универсальных компетенций об-
учающегося, которые базируются на гума-
нитарных знаниях, социально-творческом и 
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эмоционально-ценностном опыте и обеспе-
чивают реализацию будущим специалистом 

гражданских, социально-профессиональ-
ных, личностных задач и функций [4]. 

 
Цель профессионального воспитания 

формирование универсальных компетенций обучающегося, которые базируются на гуманитарных 
знаниях, социально-творческом и эмоционально-ценностном опыте и обеспечивают реализацию 
будущим специалистом гражданских, социально-профессиональных, личностных задач и функций 
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Результат 
Развитие универсальных компетенций как интегрированного результата 

социально-гуманитарного образования 
 
 
 Рисунок 1 – Компонентная структура профессионального воспитания 

Концепция оптимизации содержания, 
структуры и объема цикла социально-гума-
нитарных дисциплин в учреждении высше-
го образования актуализирует три основные 
задачи социально-гуманитарного образова-
ния: формирование гражданской идентич-
ности, гуманистического мировоззрения, 
устойчивого личностного развития. Эти за-
дачи решаются посредством формирования 
совокупности компетенций обучающихся, 
содержание которых раскрывается в каждой 
из представленных задач. 

Содержание универсальных компетен-
ций в рамках задачи развития гражданской 
идентичности раскрывается посредством 
формирования следующих качеств патрио-
та и гражданина будущего специалиста:

• бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям белорус-
ского народа, к Государственным символам 
(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь), 
органам государственной власти страны;

• являться подлинным патриотом и 
гражданином своей страны; 
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• уметь анализировать процессы го-
сударственного строительства в разные 
исторические периоды, определять соци-
ально-политическое значение исторических 
событий, личностей, артефактов для совре-
менной белорусской государственности;

• быть способным самостоятельно ори-
ентироваться в историко-ретроспективных 
и современных характеристиках культур-
но-цивилизационного развития Беларуси;

• иметь правовую ответственность, спо-
собность противостоять противоправным и 
асоциальным поступкам и действиям; 

• определять роль своей общественной 
и профессиональной деятельности в функ-
ционировании и развитии основных сфер 
общества [4].

Формирование гуманистического ми-
ровоззрения в рамках изучения социаль-
но-гуманитарных дисциплин направлено 
на целостное развитие будущего специа-
листа, который будет реализовывать себя в 
многообразных сферах жизнедеятельности. 
Осваивая гуманитарные знания, студен-
ты постигают нравственные и культурные 
ценности, правила взаимодействия с окру-
жающим миром и его людьми, духовным и 
материальным наследием. Обладание гума-
нистическим мировоззрением помогает бе-
режно взаимодействовать с окружающими 
людьми, работать в коллективе, ответствен-
но выполнять трудовые обязанности, до-
брожелательно решать вопросы, что, в свою 
очередь, в дальнейшей профессиональной 
деятельности будет способствовать уста-
новлению оптимального психологического 
климата в коллективе, сокращению времени 
на поиск эффективного решения професси-
ональных задач, организации совместной 
трудовой деятельности. 

В решении задачи формирования гума-
нистического мировоззрения обучающего-
ся, овладевающего социально-гуманитар-
ные дисциплины, формируются следующие 
универсальные компетенции: 

• делать обдуманный ценностный вы-
бор, формулировать и аргументировать ак-
сиологические регулятивы своей жизни и 
профессиональной деятельности; 

• определять смысл, цели, задачи и гу-
манистические параметры своей обществен-
ной и профессиональной деятельности; 

• быть способным выстроить систему 
нравственных ценностей – труд, творче-
ство, милосердие, ответственное отноше-
ние к себе и другим и демонстрировать об-
разцы нравственного поведения;

• владеть навыками ценностного отно-
шения к объектам национального и мирово-
го культурного наследия; 

• устанавливать продуктивные меж-
культурные связи, определять социаль-
но-психологические характеристики лично-
сти и группы и учитывать их при решении 
задач в различных сферах жизнедеятельно-
сти, работать в коллективе, ориентируясь на 
гуманистические идеалы [4].

В период обучения в университете важ-
но при организации учебной деятельности 
студентов развивать компетенции устойчи-
вого личностного развития. Данные компе-
тенции позволяют плодотворно осущест-
влять трудовую, творческую деятельность, 
эффективно реализовываться в обществе. 
Совершениствование компетенций устой-
чивого личностного развития позволяет са-
моорганизовывать, саморегулировать учеб-
ную деятельность, личностный и профес-
сиональный рост, формирует потребность 
человека к непрерывному самовоспитанию 
и самообразованию, способность к продук-
тивной межличностной коммуникации, вос-
приятию и пониманию себя и окружающих. 

Содержание компетенций в рамках ре-
шения задачи формирования устойчивого 
личностного развития раскрывается в спо-
собности будущего специалиста: 

• осознанно понимать и проектировать 
индивидуальную образовательную траекто-
рию развития;

• организовывать продуктивное меж-
личностное и социально-профессиональное 
взаимодействие; 

• использовать творческий подход при 
решении задач в различных сферах жизне-
деятельности;

• осуществлять адекватную самооцен-
ку для самосовершенствования, професси-
онального и личностного самоопределения, 
реализации в социальной и профессиональ-
ной сферах [1; 4].

Функции профессионального воспи-
тания как формы первичной профессио-
нализации студента – социокультурная, 
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индивидуализации, интегративная, инфор-
мационно-коммуникационная. Социо куль-
турная функция ориентирована на цен-
ностно-смысловое постижение человеком 
культуры, способствует социализации. 
В преподавании социально-гуманитарных 
дис циплин данная функция обеспечивает 
фор мирование патриотизма, гражданствен-
ности будущих специалистов; подготовку 
к самостоятельной жизни; формирование 
нрав ственной, эстетической, культуры, 
куль туры безопасной жизнедеятельно-
сти, се мейных отношений; актуализацию 
самораз вития будущих специалистов. 

Функция индивидуализации связана с 
индивидуально-личностным становлением 
и развитием будущего специалиста. Спо-
собствует проявлению и становлению ин-
дивидуальных свойств и качеств личности 
будущего специалиста, которые соответ-
ствуют нравственным и профессиональным 
ценностям, культивируемым в обществе, 
приводит к интеграции разрозненных об-
разовательных воздействий, направленных 
на самоактуализацию, саморазвитие в мно-
гообразной продуктивной деятельности 
будущего специалиста. Функция индивиду-
ализации позволяет организовать условия 
для широкой реализации способностей и 
возможностей, характерных для каждого 
отдельно взятого студента. Ключевым мо-
ментом данной функции является помощь 
будущему специалисту развивать способ-
ности к самоопределению, самосовершен-
ствованию. 

Развитие универсальных компетенций 
как интегрированного результата социаль-
но-гуманитарного образования нуждается в 
широком влиянии многообразных средовых 
факторов, чему содействует такая функция 
профессионального воспитания, как инте-
гративная.

Информационно-коммуникационная 
фун кция предполагает эффективное, грамот-
ное, безопасное использование информаци-
онного потенциала среды профессионально-
го воспитания при социально-гуманитарной 
подготовке будущего специалиста. 

Содержание профессионального воспи-
тания – воспитательный потенциал предме-
тов цикла социально-гуманитарных дисци-
плин.

Образовательный процесс происходит 
в конкретном социальном и пространствен-
но-предметном окружении, содержание 
которого оказывает влияние на развитие 
участников этого процесса. Управление 
развитием личности будущего специали-
ста возможно посредством организованной 
особым образом среды профессионального 
воспитания, гарантирующей процесс лич-
ностно-профессионального развития и са-
моразвития будущего специалиста. Поэтому 
в качестве механизма профессионального 
воспитания мы выделяем преобразование 
объективно существующих педагогических 
условий социально-гуманитарного обра-
зования в воспитательные возможности с 
помощью оптимально организованной об-
разовательной среды [5].

Положительная динамика формирова-
ния универсальных компетенций будущего 
специалиста будет обеспечиваться посред-
ством влияний организованной среды про-
фессионального воспитания, соответствую-
щей нормам: модальность, широта, интен-
сивность, осознаваемость и когерентность. 
Критериями эффективности профессио-
нального воспитания являются критерии 
эффективного функционирования воспиты-
вающей образовательной среды на уровне 
кафедры учреждения высшего образования, 
обеспечивающей реализацию целей и задач 
социально-гуманитарного образования. 

заключение
В рамках преподавания социально-гу-

манитарных дисциплин создание среды 
профессионального воспитания, исходя из 
требований к современному специалисту, 
направлено на формирование универсаль-
ных компетенций, которые показывают спо-
собность специалиста применять базовые 
общекультурные знания и умения, социаль-
но-личностные качества.

Согласно выделенным теоретико-мето-
дологическим подходам формирования об-
разовательной среды и построения процесса 
профессионального воспитания было уточ-
нено определение среды профессиональ-
ного воспитания, которая выступает специ-
ально сконструированным пространством 
первичной профессионализации будущего 
специалиста и рассматривается как часть со-
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циокультурного пространства, подлежащая 
преобразованию на уровне социально-гума-
нитарной кафедры в совокупность образо-
вательных возможностей и влияний с целью 
личностно-профессионального развития и 
саморазвития будущего специалиста. 
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аКтУаЛЬНОЕ СОСтОяНИЕ ПРОБЛЕмы ФОРмИРОВаНИя 
ПРОФЕССИОНаЛЬНОЙ ИНИЦИатИВНОСтИ БУДУщИХ ПЕДаГОГОВ 

В УСЛОВИяХ СЕтЕВОГО ВзаИмОДЕЙСтВИя

а. а. Полуян
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства, 
магистр педагогических наук
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Статья посвящена рассмотрению смыс-
ловых и содержательных сущностных харак-
теристик понятий «профессиональная ини-
циативность», «сетевое взаимодействие». 
В статье представлены результаты иссле-
дования сформированности профессиональ-
ной инициативности студентов 1-го и 4-го 
курсов учреждения высшего образования, 
обучающихся на педагогических специально-
стиях, изложены предложения по решению 
данной проблемы в процессе подготовки бу-
дущих педагогов.

Ключевые слова: инициативность, сете-
вое взаимодействие, будущие педагоги.

Введение
Высшее образование, являясь состав-

ной частью системы образования Республи-
ки Беларусь, в первую очередь направлено 
на решение актуальной на сегодняшний 
день проблемы кадрового обеспечения, 
особенно в педагогической отрасли. Успех 
проводимой в стране трансформации  обра-
зования определяется готовностью специ-
алистов-педагогов к ее осуществлению. В 
современной системе образования особое 
внимание уделяется решению проблемы 
подготовки компетентного специалиста, 
который не просто обладает определенным 
уровнем знаний, умений и навыков, но так-
же умеет внедрять их на практике. Такой 
подход определяется степенью сформиро-
ванности культуры информационного об-
щества, что впоследствии приводит к тому, 
что «знаниевое» образование постепенно 
«теряет» свою целесообразность и эффек-
тивность [1, с. 89]. Следовательно, более 
востребован тот специалист, который всту-
пает в профессиональную деятельность с 
уже сложившимся творческим опытом и 
потенциалом.

Концепция развития системы образова-
ния в Республике Беларусь, положения ко-
торой предусматривают совершенствование 
качества образования в целом и качества 
подготовки педагогических работников в 
частности, предполагает систематическое 
обновление содержания и методов образо-
вательного процесса [2]. Говоря о развитии 
системы образования, стоит отметить, что 
важную роль в ней играет непосредственно 
качественная подготовка педагога, его лич-
ностное и профессиональное развитие. 

Основная часть
Запросы современного общества апел-

лируют к становлению инициативной, де-
ятельной, свободной личности, ведущим 
устремлением которой становится включе-
ние в социально-ориентированную деятель-
ность. Следовательно, педагогу предстоит 
этому содействовать, проявляя свои про-
фессиональные умения, навыки и качества. 
Одним из основных качеств современного 
педагога является инициативность.

Стоит отметить, что инициативность в 
определенной степени важна в любой про-
фессии. Но, как показывает практика, непо-
средственно для педагога проявление тако-
го качества характеризуется особой важно-
стью и направленностью.

В науке инициативность определяется:
– нравственной направленностью лич-

ности, ее способностью продуцировать 
творческие идеи в процессе реализации ак-
тивной деятельности;

– степенью активной вовлеченности лич-
ности в результативную деятельность, ее уме-
нием производить оригинальные действия;

– стремлением личности к новым, нети-
пичным способам деятельности, самостоя-
тельным действиям и т. д. [3, с. 98].
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В то же время специфика инициативно-
сти педагога обусловлена такими важными 
признаками, как сложность и противоречи-
вость становления личности. Иначе говоря, 
каждому человеку необходим такой тип 
образования, в котором педагог становится 
инициатором движения личности по век-
торам собственного развития, для которого 
«воспитывать человека – это значит возвы-
шать ум и характер, значит вести к верши-
нам» [4, с. 94]. Тем не менее в современной 
научной литературе общепризнанного опре-
деления понятия «профессиональная ини-
циативность педагога» не фиксируется.

В контексте нашего исследования с уче-
том сложившихся мнений специалистов, из-
учавших данное проблемное поле, видится 
важным сконструировать контекстное опре-
деление понятия «профессиональная ини-
циативность педагога», отражающее сущ-
ностные особенности этого концепта. Это 
«качество личности педагога, которое вклю-
чает в себя такие компоненты, как стремле-
ние к получению чего-то нового в процессе 
реализации профессиональных функций, 
оперативность и осознанность в принятии 
решений профессионально-педагогической 
направленности, умение оценить педагоги-
ческую ситуацию с точки зрения уместно-
сти инициатив, умение планировать и пред-
видеть результаты своей профессиональной 
деятельности» [5, с. 9].

Для того чтобы соответствовать требо-
ваниям современного мира, педагогу важно 
постоянно вести работу по самосовершен-
ствованию. В современном образователь-
ном процессе реализуется значительное 
число разнообразных возможностей для 
осуществления данной деятельности. При 
этом все большую популярность приобре-
тает такой способ совершенствования про-
фессиональных умений и навыков педагога, 
как сетевое взаимодействие, что обуслов-
лено возрастающей занятостью педагога, с 
одной стороны, и стремительным развити-
ем информационных технологий – с другой.

На основании изложенного стоит обо-
сновать понятие «сетевое взаимодействие». 
Оно рассматривается как «система взаимо-
обусловленных действий педагогов, благо-
даря которым они способны реализовывать 
совместную деятельность, направленную 

на профессиональное развитие. При этом в 
процессе такого взаимодействия поведение 
каждого из участников является как стиму-
лом, так и непосредственно реакцией на по-
ведение остальных» [6, с. 20].

Анализ представленных преимуществ 
позволяет сделать вывод о том, что основой 
сетевого взаимодействия выступает «прояв-
ление собственной инициативы, т. е. каждый 
педагог самостоятельно определяет, в какой 
именно сфере деятельности он хотел бы уча-
ствовать, чему научиться, какие проблемы 
обсуждать или найти способ решения их, а 
также какой форме сетевого взаимодействия 
он отдаст предпочтение» [7, с. 14].

Основная цель данной статьи – выяв-
ление актуального состояния проблемы 
формирования профессиональной иници-
ативности будущих педагогов в условиях 
сетевого взаимодействия.

Ведущая проблема заключается в том, 
что в современной науке и системе обра-
зования нет общности исследовательских 
позиций в отношении сути данного концеп-
та, механизмов формирования профессио-
нальной инициативности педагога как лич-
ностного качества, а также определяющих 
успешность реализации данного процесса 
факторов. 

Для исследования актуальной степени 
готовности и способности будущих специ-
алистов образования к реализации инициа-
тив в профессиональной деятельности было 
организовано и проведено эмпирическое 
исследование. В исследовании принимали 
участие 145 студентов педагогического фа-
культета УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы» – 
73 студента 1-го курса и 72 студента 4-го 
курса. Такая выборка определена с целью 
проведения сравнительного анализа прояв-
ления профессиональной инициативности в 
педагогической деятельности респондентов 
с разным по продолжительности опытом 
профессиональной подготовки. Кроме того, 
сравнительный анализ показателей обучаю-
щихся 1-го и 4-го курсов дает возможность 
проверить предположение о том, что тради-
ционная подготовка специалистов образова-
ния не обусловливает сформированность у 
них искомого качества личности на необхо-
димом уровне. 
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Исходя из вышеизложенного, обозна-
чим ряд задач, на решение которых и было 
направлено исследование:

1) определить степень сформированно-
сти профессиональной инициативности у 
студентов 1-го и 4-го курсов;

2) провести сравнительное исследова-
ние уровней сформированности профессио-
нальной инициативности у обучающихся на 
1-м и 4-м курсах.

Диагностическим инструментарием для 
определения степени сформированности про-
фессиональной инициативности у будущих 
педагогов выступили следующие методики: 

1. Методика изучения активности в обще-
нии (авторы А. И. Крупнова, Л. В. Жемчугова).

2. Методика диагностики ценностных 
ориентаций в карьере «Якоря карьеры» 
(Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, 
В. Э. Винокурова) [8, с. 109].

3. Методика оценки уровня притязаний 
(автор В. К. Гербачевский). Как отмечается, 
«данный опросник характеризует иници-
ативность как один из компонентов моти-
вационной структуры личности. При этом 
важно понимать, что эта методика предпола-
гает организацию предварительной работы 
с респондентами (задания, проекта и пр.), 
результаты которой позволяют определить 
степень сформированности инициативности 
как устойчивого свойства личности» [5, с. 9]. 

По итогам исследовательской работы был 
выполнен поуровневый анализ проявления 
профессиональной инициативности (высокий, 
средний, низкий) в обеих выборках. Это позво-
лило получить данные о процентном распреде-
лении испытуемых по указанным трем уров-
ням. Рисунок 1 отражает полученные данные.

Рисунок 1 – Уровень сформированности 
профессиональной инициативности у 

студентов 1-го и 4-го курсов

Таким образом, результаты исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы: 
высокий уровень сформированности про-
фессиональной инициативности выявлен у 
10% студентов 1-го курса и 13% студентов 
выпускного курса, средний уровень характе-
рен для 34% респондентов 1-го курса и 41% – 
респондентов последнего курса, низкий уро-
вень сформированности профессиональной 
инициативности выявлен у 56% студентов 
1-го курса и 46% студентов 4-го курса со-
ответственно. Стоит обратить внимание, 
что полученные результаты в обеих группах 
фактически идентичны, что свидетельству-
ет о том, что современная система высшего 
профессионального образования не в пол-
ном объеме предусматривает формирование 
и развитие профессиональной инициативно-
сти будущих педагогов.

В процессе изучения инициативности 
студентов как мотивационного компонента 
личности было отмечено, что многие сту-
денты обеих выборок без энтузиазма и осо-
бого желания подходили к решению творче-
ских заданий (так, например, им было пред-
ложено подготовить проект, касающийся 
будущей педагогической деятельности). 
С заданием согласились и справились толь-
ко некоторые студенты 1-го и 4-го курсов, у 
которых, в свою очередь, был выявлен вы-
сокий уровень сформированности профес-
сиональной инициативности. 

Таким образом, по результатам прове-
денного исследования можно сделать вывод 
о том, что вопрос целенаправленного фор-
мирования профессиональной инициатив-
ности будущих педагогов в условиях сете-
вого взаимодействия является актуальным 
на сегодняшний день и требует значитель-
ной проработки, особенно со стороны педа-
гогов. Этот факт свидетельствует о необхо-
димости проведения регулярной и система-
тической работы.

1. Постоянная работа по самосовершен-
ствованию и самообразованию преподава-
телей вузов. Развитие педагога как специ-
алиста – это залог эффективности образо-
вательного процесса и успешности подго-
товки будущих педагогических работников, 
способных проявлять профессиональную 
инициативность в условиях сетевого взаи-
модействия.
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2. Развитие сетевого взаимодействия пе-
дагогов с целью повышения их профессио-
нальных умений и навыков.

3. Популяризация творческой самостоя-
тельной деятельности учащихся в ходе обу-
чения в вузе. В данном случае речь идет об 
«уходе от сухой теории» к более интересному, 
творческому изложению учебного материала 
с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Такой подход будет способствовать не толь-
ко активизации познавательного интереса и 
мотивации к учебной деятельности, но также 
формированию у учащихся умения проявлять 
инициативность и использовать ее в будущей 
профессиональной деятельности.

4. Включение в учебный план дисци-
плины «Профессиональная инициативность 
будущих педагогов», имеющей целью фор-
мирование всех компонентов профессио-
нальной инициативности у обучающихся по 
педагогическим специальностям.

5. Внедрение в учебные и производ-
ственные практики заданий, способствую-
щих проявлению профессиональной иници-
ативности у будущих педагогов и умению 
применения ее на практике.

заключение
В статье было рассмотрено и проанали-

зировано актуальное состояние проблемы 
формирования профессиональной инициа-
тивности будущих педагогов. Выполненное 
исследование позволяет говорить о том, что 
профессиональная инициативность  пред-
ставляет собой многокомпонентное лич-
ностное качество, формирование которого 
требует особых подходов и усилий со сто-
роны не только педагогов, но также самой 
личности. Становление этого профессио-
нально-обусловленного свойства лично-
сти, подготовка специалиста, обладающего 
способностью к проявлению профессио-
нальной инициативности в собственной 
деятельности, неосуществимы без допол-
нительной целенаправленной образова-
тельной работы в процессе профессиональ-
ной подготовки. Новый формат подготовки 
предполагает коррекцию ее содержания, 
методов и форм,  в первую очередь позна-
вательную, коммуникативную и личност-
ную активность обучающихся. Очевидно, 
что наличие должного уровня професси-

ональной инициативности у будущих пе-
дагогов обусловит смягчение и ускорение 
их адаптации к реалиям первого рабочего 
места, предопределит результативность их 
профессиональной деятельности, а также 
будет способствовать более полной саморе-
ализации в профессии.
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ПОНятИЕ ЭСтЕтИЧЕСКОГО ОБРазОВаНИя  
В КОНтЕКСтЕ ПЕДаГОГИКИ мУзыКаЛЬНОГО ИСКУССтВа

а. л. Богунова
аспирант
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье особое внимание уделяется 
дифференциации понятий педагогики музы-
кального искусства и эстетического обра-
зования младших школьников. Их когерент-
ность и иерархическое соподчинение обуслов-
лены контекстом учебного процесса, в кото-
ром они рассматриваются. Без уточняющих 
дефиниций и в соответствии с масштабно-
стью функционирования в социуме комплекс 
понятий, относящихся к теме исследования,  
логично распределить в последовательности: 
«эстетическое образование», «музыкальное 
образование», «нравственно-эстетическое 
воспитание». 

 Ключевые слова: восприятие, воспита-
ние, образование, музыкальное образование, 
музыкальная педагогика, эстетика.

Введение
Сложившаяся иерархия понятий музы-

кальной педагогики в историческом ракурсе 
развития философских  и психолого-педа-
гогических знаний существенно влияет на 
педагогическую практику музыкального 
образования. Одной из приоритетных за-
дач современной педагогики выступает ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи 
средствами духовной культуры и эстетиче-
ского образования. Искусство в этом про-
цессе играет одну из самых значимых ро-
лей, прокладывая путь к разуму, пониманию 
и духовности сквозь призму чувств.

Важное место в процессе нравствен-
но-эстетического воспитания личности за-
нимает искусство, позволяющее человеку 
реализовать свои возможности, приобщить 
его к накопленному человечеством опыту, 
общечеловеческим интересам, устремле-
ниям, идеалам («учебник жизни», «источ-
ник самосовершенствования»). Искусство 
в концентрированном виде содержит уни-
версальные человеческие ценности и своей 
образностью активно воздействует на со-

знание, чувства, волю людей, играет суще-
ственную роль в формировании и преобра-
зовании аксиологической сферы личности, 
ее самореализации и самоопределении в 
мире ценностей и смыслов сегодняшней 
жизни. Общение с искусством позволяет 
ребенку испытывать положительные эмо-
ции, а также активизирует его творческий 
потенциал.

Основная часть
Для современного школьника эстети-

ческое образование является необходимым 
условием формирования основополагаю-
щих личностных свойств. Его способность 
к постижению и дифференциации куль-
турных ценностей является фактором чув-
ственного, образного познания жизни. Как 
известно, стереотипы красоты со временем 
корректируются и зачастую полюсно меня-
ются. Наибольшей устойчивостью отлича-
ются классические архетипы прекрасного и 
безобразного, возвышенного и низменного, 
комического и трагического, типического 
и фантастического, эстетического идеала, 
признающиеся ценными большинством 
представителей общества. Именно поэтому 
эстетические эмоции, переживания, чув-
ства, предпочтения, вкусы, оценки, являю-
щиеся индикатором социальной зрелости и 
культуры человека, представляют особый 
предмет не только психологии, но и педаго-
гической науки.

 Осознанное восприятие музыки, по-
стижение ее художественной ценности и 
открытие в ней личностного смысла начи-
нается слушателями младшего школьного 
возраста. В этой связи актуальным явля-
ется перманентное совершенствование 
методического аппарата, применяемого 
учителем музыки в педагогической дея-
тельности. «Знания об окружающем мире 
мы получаем не только через ощущения, но 



34               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 2 (62) ● 2023 ●

и посредством восприятия, – констатирует 
И. К. Макогон. – Эти две формы отражения 
действительности представляют собой раз-
ные звенья чувственного познания, каждая 
из них имеет свои отличительные особен-
ности. Так, ощущение дает информацию 
лишь об отдельных свойствах и качествах 
предмета, а в результате восприятия у нас 
формируется целостный образ явления» [1, 
c. 30]. В целом, соглашаясь с мнением ав-
тора, следует зафиксировать внимание на 
синкретичности фукционирования рецепто-
ров музыкального восприятия, в частности. 
Несмотря на приоритетность деятельности 
анализаторов слуха в данном процессе, 
окончательный художественный образ про-
изведения формируется в зрительных пред-
ставлениях слушателя, регулируемых его 
сознанием. 

При существующем многообразии на-
учных исследований процессов музыкаль-
ного восприятия и эстетического образова-
ния детей по-прежнему продолжается ак-
тивный поиск эффективных способов бло-
кирования негативного влияния информа-
ционной экспансии, наполненной чуждыми 
для ребенка фактами и  ценностями. При-
оритетным направлением педагогических 
усилий в области эстетического образова-
ния следует считать развитие у учащихся 
способностей к дифференциации эстетиче-
ских архетипов. Данное положение можно 
интерпретировать как одну из центральных 
задач, решаемых на уроке музыки. Музыка 
является видом искусства наиболее вли-
ятельным, востребованным, доступным, 
эмоционально и интеллектуально содержа-
тельным.  

Современное эстетическое образование 
младших школьников осуществляется на 
уроках музыки в условиях интерпредмет-
ной ассимиляции знаний. Это обусловле-
но спецификой художественного познания 
произведений искусства. Исследованием и 
решением данной проблемы в различных 
областях науки непосредственно занима-
ются: Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, 
В. Н. Дружинин, А. Н. Леонтьев, В. И. Пет-
рушин, Я. А. Пономарев, Г. С. Тарасов, 
Б. М. Теплов – в психологии; В. В. Ванслов, 
М. С. Каган, В. В. Медушевский, Е. В. На-
зайкинский, В. Н. Холопова – в искусство-

ведении; Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, 
О. А. Апраксина, Б. В. Асафьев, Л. В. Горю-
нова, Н. Л. Гродзенская, Д. Б. Кабалевский, 
А. И. Ковалев, Т. П. Королёва, В. П. Рева, 
А. Я. Ростовский, В. Н. Шацкая, Л. В. Шко-
ляр, В. Л. Яконюк – в музыкальной педаго-
гике. Несмотря на многообразие аспектов 
изучения механизмов постижения художе-
ственной сущности музыки, мнения уче-
ных концентрируются на ее интонационной 
природе, производности от речи человека, 
выразительности и элементах изобрази-
тельности, математической гармоничности 
сочинения. 

В контексте темы статьи весьма глубо-
кий педагогический смысл содержится в ра-
ботах Д. Б. Кабалевского «Прекрасное про-
буждает доброе» и Б. М. Неменского «Му-
дрость красоты». Вполне понятно, что в них 
фиксируется внимание на безусловной ко-
герентности (взаимосвязанности) эстетики 
с этикой. Не случайно довольно часто авто-
ры публикаций используют словосочетание 
«нравственно-эстетическое вос питание». 
Нравственно-эстетическое вос питание 
пред ставляет собой чрезвычай но сложный 
и многогранный процесс. Решающую роль 
в этом процессе играет общество. Формиро-
вание нравственно-эстетических качеств 
происходит в социальной среде, в реальных 
действиях и поступках и в той внутренней 
работе, которая завязывается вокруг них и 
в них выплескивается. Нравственно-эсте-
тическое воспитание – один из аспектов 
воспитания, направленный на усвоение 
подрастающим поколением и претворение 
в практическое действие высших духовных 
ценностей [2]. «Нравственно-эстетическое 
воспитание, – пишет О. И. Карпухин, – идет 
через постепенное изменение нрава, харак-
тера, мотивов, приоритетов человека к ми-
лосердию, ответственности за свои мысли, 
слова, поступки посредством применения 
приобретенных знаний» [3, с. 125]. Нрав-
ственно-эстетическое воспитание начинает-
ся с рождения человека и идёт всю жизнь, 
через общение, трудовую деятельность, по-
вседневные дела.

Непосредственно в учебном процессе 
иерархия понятий рассредоточивается от 
музыки через ее художественно-педагоги-
ческий анализ и эстетическую интерпрета-
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цию произведений к нравственному воспи-
танию учащихся. В соответствии с афори-
стичным выражением В. А. Сухомлинского, 
«музыкальное воспитание – это не воспита-
ние музыканта, а прежде всего воспитание 
человека» [4, с. 3]. Именно в такой после-
довательности «прекрасное» воплощается в 
«доброе».

Среди основных исследований в сфере 
современного музыкального образования 
выделяются следующие: изучение возмож-
ностей искусства и педагогики в музыкаль-
ном воспитании, изучение приоритетных 
профессиональных качеств личности учи-
теля-музыканта, изучение сущности, видов, 
достижений и особенностей музыкаль-
но-педагогического мастерства.

Музыкальное образование на совре-
менном этапе рассматривается как система, 
объединяющая музыкальное воспитание, 
обучение и развитие. Научно-методическая 
литература, представленная сегодня к изу-
чению, рассматривает имеющиеся достиже-
ния в области музыкально-педагогических 
исследований, а также различные образова-
тельные методики дореволюционного, со-
ветского и современного периодов с целью 
выявления основных аспектов эффективной 
и качественной деятельности учителя-му-
зыканта. При этом Э. Б. Абдуллин отмечает, 
что «…тематикой научных исследований 
являются проблемы, охватывающие различ-
ные стороны содержания и процесса музы-
кального образования. В центре внимания 
оказываются личность и деятельность уча-
щегося, учителя музыки и их взаимодей-
ствие с музыкальным искусством» [5].

Среди основных исследований в сфере 
современного музыкального образования 
выделяются следующие: изучение возмож-
ностей искусства и педагогики в музыкаль-
ном воспитании, изучение приоритетных 
профессиональных качеств личности учи-
теля-музыканта, изучение сущности, видов, 
достижений и особенностей музыкаль-
но-педагогического мастерства.

Теория музыкального образования 
школьников рассматривается как система 
научных знаний и понятий о закономер-
ностях управления музыкальным развити-
ем ребенка, воспитания его эстетических 
чувств в процессе приобщения к музыке и 

формирования эстетического сознания. Как 
система научных знаний теория музыкаль-
ного образования входит в общую систе-
му педагогических наук и занимает в ней 
свое самостоятельное место. Это область 
эстетического воспитания, закономерности 
которого распространяются на всю художе-
ственную и, в частности, музыкальную дея-
тельность человека.

В современной педагогической науке 
эстетическое воспитание школьников сред-
ствами музыкального искусства трактуется 
неоднозначно. С одной стороны, утвержда-
ется значимость эстетического воспитания 
в становлении общей духовной картины 
внутреннего мира каждого школьника как 
личности. С другой стороны, некоторые 
авторы подвергают сомнению исторически 
сложившееся отношение к искусству как 
средству воспитания. Однако воспитатель-
ное значение искусства сегодня как никог-
да актуально. Поэтому важно понимание 
урока музыки в воспитании эстетической 
культуры учащихся как наиболее воздей-
ствующего на сферу эстетических, душев-
ных переживаний. Ведь музыка всегда яв-
лялась самым чудодейственным и тонким 
средством привлечения к добру, красоте и 
человечности.

Еще в конце XX – начале XXi ст. в пе-
дагогической науке под понятием «эсте-
тическое» подразумевалось воспитание у 
подрастающего поколения ценностного 
отношения к духовной и окружающей мате-
риальной среде. Однако с течением време-
ни данная дефиниция все чаще трактуется 
в сочетании с категорией «образование», 
которому принадлежит его обобщающий 
смысл, объединяющий педагогические 
процессы обучения и воспитания. Поэто-
му следует обратить внимание и на другой 
аспект понятия «эстетическое образова-
ние». В частности, эксплицируя сферу эсте-
тического «как специфическое проявление 
ценностного отношения человека к миру 
и сферу художественной деятельности лю-
дей», понятие приобретает более широкий 
смысл [6, с. 773]. В комплексе с воспита-
нием эмоционального поведения, культуры 
чувственного отношения к окружающей 
среде, проявлением дозированных потеб-
ностей, художественных вкусов и идеалов 
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в учебном процессе детьми осуществляется 
постижение знаний об эстетической сущно-
сти объектов и явлений. По существу, про-
исходит метапредметное  освоение понятий 
прекрасного и безобразного, возвышенного 
и низменного, комического и трагического, 
типического и фантастического.

В музыкальной педагогике понятие 
сравнимости выражается через выявление 
в произведениях контрастов и сходств. При-
чем их логично дифференцируют на техни-
ческие и художественные различия и подо-
бия в сочинении и эмоционально-образном 
содержании музыки. Данный вид сотворче-
ства учащихся осуществляется в процессе 
аналитической работы над сочинением, 
подразумеваемой под художественно-пе-
дагогическим, эстетическим, технологиче-
ским (мелодическим, ладово-фактурным, 
темброво-динамическим, метроритмиче-
ским, жанрово-стилистическим), нрав-
ственно-семантическим, компаративным 
анализами музыки. 

Известно, что в обучении детей тео-
ретическим основам музыки важную роль 
играет ознакомление их с эмоциональ-
но-выразительными свойствами мелодии. 
Вместе с тем изучение элементарной тео-
рии музыки отнюдь не является прерога-
тивой общего музыкального образования. 
Поэтому учителю особое внимание прихо-
дится уделять своевременной акцентуации 
отдельных понятий и определений в об-
щем контексте личной методической дея-
тельности на уроке. Без пропедевтических 
знаний кроме эмоционально-чувственно-
го восприятия музыки семантику (смысл) 
ее художественно-образного содержания 
хотя бы поверхностно постичь невозмож-
но.  Именно поэтому педагогу приходится 
проявлять особую изобретательность – в 
рамках одного урока в неделю уделить хо-
тя бы 3-4 минуты изучению учащимися 
элементов музыкального языка. Как от-
дельный компонент занятия данный вид 
деятельности рассматриваться не может по 
нескольким основаниям: педагогическому 
смыслу, методической обоснованности, от-
сутствию интереса детей, весьма скромной 
образовательной их результативности, об-
условленной временными рамками изуче-
ния предмета. Отрицательное влияние сло-

жившейся ситуации на учебный процесс 
можно значительно снизить при условии 
внедрения элементов занимательной тео-
рии музыки. По мнению Б. О. Голешевича, 
«объективированность восприятия музыки 
напрямую зависит от знания закономерно-
стей ее композиции. В таком случае необ-
ходимо иметь в виду музыковедческое тол-
кование произведения, представляющее 
стройный комплекс теоретических знаний 
и практических инвариантов его сочине-
ния. Отсюда следует, что в системе обще-
го музыкального образования необходи-
мо ориентироваться на совершенно иные 
критерии декодировки (интонационного, 
музыкального, художественного, эстетиче-
ского, нравственного) содержания произве-
дения» [7, с. 170]. Ими могут быть состоя-
ния безразличия к окружающему (душев-
ной апатии), логической обоснованности 
словесной интерпретации эмоционального 
состояния (дискурсивности), смыслового 
соответствия вербальной характеристики 
музыки глубине переживаемых чувств (ре-
левантности) и др. [7]. В подтверждение 
объективности представленной информа-
ции уместно зафиксировать внимание на 
часто наблюдающемся противоречивом 
социальном явлении: при наличии избытка 
чувств у человека отсутствуют подлинные 
знания сущности сферы и оригинальные 
навыки собственной деятельности. И на-
оборот, при наличии профессиональных 
умений эмоционально-чувственная сфера 
психосоматики индивидуума остается в 
неактивированном состоянии. Это свой-
ство человека, конечно же, может быть 
детерминировано в значительной мере его 
генетическим кодом. 

Существенное влияние на воспитание 
эстетического восприятия у детей оказы-
вают внешние факторы: оформление ре-
креаций, витражей, учебных классов, ди-
дактической наглядности школы. Большую 
значимость имеет также периодичность 
восприятия объектов, предназначенных для 
эмоционально-чувственной релаксации и 
комитантных (преходящих, случайных), но 
высокохудожественно оформленных. Ины-
ми словами, эффективность эстетического 
образования находится в прямо пропорци-
ональной зависимости от соответствующе-
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го окружения учащихся, систематичности 
восприятия ими объектов искусства и ху-
дожественно-педагогического анализа их 
сущности.

Решающий вклад в теорию и методику 
восприятия музыки внес академик, компо-
зитор Б. В. Асафьев. Многие стороны его 
музыкально-теоретической концепции со-
ставляют существенную часть теоретиче-
ского обоснования методики музыкального 
воспитания в школе сегодня. Его интона-
ционное учение, трактовка взаимосвязи 
процессов восприятия и логической орга-
низации музыкального произведения, дина-
мическое исследование музыкальной фор-
мы имеют методологическую значимость 
для музыкального образования школьни-
ков. Очень важно утверждение Асафьева о 
центральном положении восприятия в его 
социо культурных связях и отношениях. 
Ориентация на активное, познающее вос-
приятие, связанное с социальным опытом 
личности в теории музыкального образова-
ния, актуальна для современности.

На уроках музыки эффективное влия-
ние на эстетическую культуру восприятия 
произведений оказывают такие факторы, 
как учет музыкальных предпочтений детей, 
психолого-педагогическая установка на слу-
шание-слышание, повторность озвучивания 
сочинений, информационное обеспечение 
учебного процесса, целеполагающая реф-
лексия учащихся. Подлинная увлеченность 
педагогической деятельностью учителя и 
одержимость в поиске им оригинальных ме-
тодических путей решения учебных задач 
также не остаются незамеченными детьми. 
Поэтому такое его состояние хоть в какой-то 
мере нивелирует очевидное противоречие 
между декларируемым превосходством ху-
дожественного содержания классической 
музыки над ее популярными образцами и 
предпочтением именно их представителями 
детско-юношеской среды. Поиск методи-
ческих решений представленной коллизии 
является по-прежнему актуальным. В кон-
тексте темы статьи концептуальную зна-
чимость может приобрести исследование 
влияния на продуктивность постижения 
средств музыкальной выразительности уча-
щимися педагогических приемов теории 
музыки.

заключение
Несмотря на очевидную фундаменталь-

ность понятия «эстетическое образование», 
в статье оно рассматривается в рамках педа-
гогики одного из видов искусства – музыки. 
Такая презентация темы обусловлена мас-
штабностью функционирования социаль-
ных институтов музыкального искусства, ее 
массовым академическим и любительским 
восприятием, неограниченным использо-
ванием в различных государственных сфе-
рах и жизненных ситуациях. «Музыка как 
вид искусства и учебный предмет в обще-
образовательной школе является одной из 
основных дисциплин эстетического вос-
питания учащихся. Ее функциональные 
возможности весьма представительны, – 
констатирует Б. О. Голешевич, – однако их 
реализация во многом зависит от методики 
организации интегрирующего вида творче-
ской деятельности на уроке – музыкального 
восприятия» [8, с. 174]. Следует уточнить, 
что данная констатация факта объясняется 
как генерализующей сущностью, так все-
общей востребованностью и доступностью 
такого вида художественного сотворчества, 
как «музыкальное восприятие», являющее-
ся детерминантом эстетического образова-
ния школьников. 
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The article focuses on the differentiation of 
notions of pedagogy of musical art and aesthetic 
education of junior schoolchildren. Their 
coherence and hierarchical co-subordination 
are conditioned by the context of the educational 
process, in which they are considered. Without 
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the scale of functioning in society, it is logical 
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topic of the research in the sequence: «aesthetic 
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ЭтыКаПЕДаГаГІЧНая СПаДЧыНа ГЕОРГІя КаНІСКаГа

В. г. ліпская
аспірант кафедры педагогікі і псіхалогіі
Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна

У артыкуле прадстаўлены этыка-педага-
гічныя погляды Георгія Каніскага – царкоўна-
га дзеяча, публіцыста, заўзятага прыхільніка 
асветы і ўсеагульнай адукацыі. Адзначаецца, 
што імкненне да ведаў асветнік называў спе-
цыфічнай рысай чалавека, а саму магчымасць 
вучыцца – галоўным яго скарбам. Разглядаюц-
ца погляды мысліцеля на чалавека як на істо-
ту разумную, здольную да мэтанакіраванай 
дзейнасці і ўсведамлення мэты свайго жыцця. 
Аналізуецца этычнае вучэнне Г. Каніскага, у 
цэнтры якога стаіць пытанне аб каштоўна-
сці і сэнсе чалавечага жыцця.

Ключавыя словы: адукацыя, выхаванне, 
дабрачыннасць, маральнае выхаванне, эпоха 
Асветніцтва, этыка,  шчасце.

Уводзіны
Пытанні маральнага выхавання чала-

века хвалявалі грамадства на працягу ўсяго 
часу яго існавання. У сучасным свеце по-
шукі шляхоў маральна-духоўнага ўдаскана-
лення асобы і грамадства таксама не губля-
юць сваёй актуальнасці. У гэтым кантэксце 
важным, на наш погляд, з’яўляецца зварот 
да духоўнай спадчыны айчынных асвет-
нікаў, якая не страціла сваёй каштоўнасці і 
сёння. Выкарыстанне найбагацейшага во-
пыту мінулага, актуалізацыя гуманістыч-
ных поглядаў і этыка-педагагічных ідэй 
айчынных асветнікаў могуць унесці значны 
ўклад у маральнае выхаванне падрастаюча-
га пакалення і стаць істотнай часткай дадзе-
нага працэсу. Такім патэнцыялам, на нашу 
думку, валодае этыка-педагагічная спадчы-
на Георгія Каніскага – грамадскага і цар-
коўнага дзеяча XViii ст., публіцыста, філо-
сафа, педагога, архіепіскапа Магілёўскага, 
Мсціслаўскага і Аршанскага.  

Творчы шлях, філасофскія погляды Ге-
оргія Каніскага, яго культурна-адукацыйная 
і асветніцкая дзейнасць цікавілі на працягу 
многіх дзесяцігоддзяў шырокае кола наву-
коўцаў, сярод якіх асабліва варта адзна чыць 

працы такіх даследчыкаў, як В. Пратасевіч, 
М. Кашуба, М. Буглакаў, Я. Фошчан, А. Ца-
ронак і іншыя [1–7]. Аднак у гэтых і іншых 
даследаваннях пытанні этыка-педагагічнай 
спадчыны Г. Каніскага закраналіся ўскосна. 
У сувязі з гэтым галоўная мэта дадзенага 
артыкула – вызначыць сутнасць этыка-педа-
гагічных поглядаў Г. Каніскага.

асноўная частка
Г. Каніскі нарадзіўся 20 лістапада 1717 г. 

у г. Нежын на Чарнігаўшчыне. Паходзіў ён з 
дваранскай сям’і. Пры хрышчэнні атрымаў 
імя Рыгор. У 1738 г. быў аддадзены на наву-
чанне ў Кіева-Магілянскую акадэмію, якая 
лічылася ў той час «найбуйнейшым цэнтрам 
навукі і асветы ва ўсім славянскім свеце» [2, 
с. 22]. Пасля заканчэння Акадэміі ён трапіў 
у лік лепшых выбраных выпускнікоў, якія 
штогод папаўнялі склад выкладчыкаў гэтай 
навучальнай установы. Каля двух гадоў ста-
ранна рыхтаваўся да выкладчыцкай дзейна-
сці і ў 1745 г. быў прызначаны выкладчыкам 
красамоўства. За час знаходжання на гэтай 
пасадзе склаў кіраўніцтва па тэорыі паэзіі, 
напісаў шэраг вершаваных твораў, сярод 
якіх знаходзіцца драма-маралітэ «Увас-
крэсенне мёртвых» [1; 2]. У прадмове да 
гэтай п’есы Г. Каніскі вызначыў галоўную 
мэту як драматычнага мастацтва ў цэлым, 
так і дыдактычнае настаўленне самой дра-
мы, выразна афарбаваную ўплывам эпохі 
Асветніцтва: «Еже учить, в обществі нра-
вы представляя» [8]. Гэты твор пераваж-
на носіць маральна-выхаваўчы характар і 
з’яўляецца, як справядліва заўважае А. Ца-
ронак, «па сутнасці, сапраўднай пропавед-
дзю важных веравучальных і павучальных 
ісцін» [6, с. 27]. У драме ў алегарычнай фор-
ме Г. Каніскі, супрацьпастаўляючы набож-
насць і заганы людзей, адлюстраваў рэлігій-
ны і маральны стан сучаснага яму грамад-
ства. Вядомы філолаг і гісторык літаратуры 
канца XiX ст. П. Жыцецкі, аналізуючы тэкст 
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п’есы, адзначаў: «…Гэта была духоўная 
драма… прызначаная для прадстаўлення ў 
сценах школы, якая, зрэшты, як аказваецца, 
зусім не цуралася жыцця» [9, с. 263]. 

З 1747 г. на працягу амаль пяці гадоў 
Г. Каніскі ўзначальваў філасофскую кафе-
дру ў Кіеўскай акадэміі, чытаў курс лекцый 
па філасофіі. У трактоўцы шэрагу філасоф-
скіх праблем ён, як і асобныя аўтары філа-
софскіх курсаў, адыходзіў ад традыцыйнай 
схаластыкі. З’яўляючыся адным з самых 
адукаваных людзей свайго часу, Г. Каніскі 
належаў да ліку тых прадстаўнікоў духа-
венства, якія ўсведамлялі, што непадзель-
нае панаванне тэалогіі ў чалавечай думцы 
прыходзіць да свайго завяршэння. У ас-
ноўных палажэннях яго філасофскага кур-
су прасочваецца выразны падзел навукі і 
рэлігіі, веры і розуму [1; 2; 10]. «У філасо-
фіі, якую Каніскі выкладае з акадэмічнай 
кафедры, дастаткова выразна праводзіцца 
мяжа паміж сферай навукі і сферай рэлігіі, 
выразна гучыць думка пра дзве ісціны – ба-
гаслоўскую і філасофскую, навуковую, пры-
кметна раз’яднаны розум і вера. У логіцы, 
этыцы і натурфіласофіі ён займаецца тлу-
мачэннем толькі зямных, натуральных рэ-
чаў, праблем, якія тычацца чалавека, адно-
сячы ўсё звышнатуральнае да кампетэнцыі 
тэолагаў», – адзначае даследчык М. Кашуба 
[2, с. 33].

Яшчэ ў 1744 г. Г. Каніскі пастрыгся 
ў манахі ў Кіеве пад імем Георгія, а ўжо ў 
1751 г. быў прызначаны на пасаду прафе-
сара багаслоўя, затым, у наступным годзе, 
прыняў пасаду рэктара акадэміі і послух 
архімандрыта Кіева-Брацкага манастыра. 
На пасадзе рэктара ён заставаўся да 1755 г., 
калі, згодна з рашэннем Свяцейшага Сінода, 
быў абраны епіскапам Магілёўскай епархіі. 
З гэтага часу ўся яго дзейнасць была цесна 
звязана з сацыяльна-палітычным жыццём 
беларускага грамадства. Указам Кацяры-
ны ii ад 23 верасня 1783 г. Г. Каніскі быў 
узве дзены ў сан архіепіскапа Беларускага і 
ўвайшоў у склад Свяцейшага Сінода [11].

Будучы кіраўніком праваслаўнай царк-
вы, Г. Каніскі знайшоў становішча бела-
рускай епархіі вельмі цяжкім: «Хотя и 
осталась последняя Епархія Белорусская: 
однако и сія большею частію расхищена. 
Могли вы еще видеть въ ней некое число 

Церквей Православныхъ, но и те сараямъ 
паче и хлевникамъ скотскимъ подобны, а 
не храмамъ Христіанскимъ» [12, с. 154]. 
Акрамя цяжкага эканамічнага становішча 
беларускай епархіі, асветніка непрыемна 
ўразіла невуцтва не толькі простага насель-
ніцтва, але і духавенства: «Таково Церквей 
внешнихъ и рукотворенныхъ состояніе, 
плача достойное, но еще гораздо плачев-
нейшее внутреннихъ, нерукотворенныхъ, 
самаго, говорю, Сословія Правоверныхъ 
Христіанъ» [12, с. 154]. У «Слове ў дзень 
нараджэння Яе Імператарскай Вялікасці, 
Гаспадарыні Імператрыцы і Самадзержыцы 
Усерасійскай, Кацярыны ii» асветнік акцэн-
таваў увагу на цяжкім становішчы права-
слаўнага насельніцтва беларускай епархіі: 
«Отнятъ отъ нихъ светъ ученія: школамъ и 
семинаріямъ быть не допускаютъ; а пото-
му не только низкаго состоянія люди, но и 
самое Дворянство въ крайней простоте и 
невежестве принуждено жить… Дворяни-
на отъ крестьянина трудно распознать» [12, 
с. 154–155]. «І Каніскі кідае смелы выклік 
гэтай беспрасветнай і змрочнай рэчаіснас-
ці. З першых жа крокаў свайго служэння на 
Магілёўскай кафедры ён робіць усё, што ад 
яго залежыць, і ўсё магчымае, каб выпра-
віць становішча і запаліць факел асветы ў 
нетрах гэтай цемры» [3, с. 402], – адзначае ў 
сваім даследаванні М. Буглакаў. 

Г. Каніскаму, як прадстаўніку эпохі 
Асветніцтва, сродак выпраўлення такога 
становішча бачыўся ва ўсеагульнай асве-
це. Асвета і адукацыя разглядаліся ім як 
тыя фактары, з дапамогай якіх можна пра-
весці пазітыўныя дзяржаўныя і грамадскія 
пераўтварэнні, палепшыць жыццё народу. 
Такім чынам, Г. Каніскі, разумеючы неаб-
ходнасць пашырэння асветы, яшчэ ў 1757 г. 
адкрыў у Магілёве вучылішча на ўзор 
Кіеўскай акадэміі і паставіў мэтай зрабіць 
яго апорай асветы для ўсіх праваслаўных 
беларусаў. 

Сваю пасаду епіскапа Г. Каніскі разгля-
даў як пасаду настаўніцкую, галоўным кло-
патам якой з’яўляўся клопат аб маральнай 
асвеце і выхаванні народу. Як сапраўдны 
настаўнік, ён звяртаў увагу на неабходнасць 
маральнага ўдасканалення ў першую чаргу 
сябе, а потым ужо іншых лю дзей: «…Учите-
ля добрые и не лукавые себе первые учатъ, 
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нежели другихъ; своему уху, яко ближай-
шему, напередъ проповедуютъ, нежели чу-
жимъ; свою целость напередъ соблюдаютъ, 
нежели стороннихъ» [12, с. 4]. Настаўнік 
можа быць пераканаўчым толькі тады, калі 
дэклараваныя каштоўнасці зыходзяць з яго 
асабістых паводзін: «…Примеръ благоче-
честія покажи на себе», – адзначаў асветнік 
[12, с. 172]. Шмат працаваў Г. Каніскі не 
толькі над уласным маральным удаскана-
леннем, але і над маральна-рэлігійным вы-
хаваннем святароў сваёй епархіі. Асветнік 
чытаў шмат пропаведзей, найважнейшай 
мэтай якіх была барацьба з маральнымі не-
дахопамі духавенства і паствы. 

На думку расійскага гісторыка А. С. Ра-
жава, Г. Каніскі быў адным з тых прад-
стаўнікоў праваслаўнага духавенства таго 
часу, які падзяляў ідэю «ўсеагульнага дабра 
і міру» [13, с. 43]. Як актыўны прыхільнік 
асветы, ён адзначаў і спецыфічную рысу 
чалавека – імкненне да ведаў. «Ученіе есть 
начертаніе жівое і печать человечества: во-
прошенъ бо единъ от философовъ, сколь-
ко различествуетъ ученый отъ неученого? 
Столько, ответствовалъ, скольо человекъ 
отъ скотины», – лічыў асветнік [14, стб. 46]. 
Грамадскі прагрэс мысліцель звязваў з раз-
віццём навукі і распаўсюджваннем адука-
цыі сярод усіх пластоў насельніцтва, у тым 
ліку і сярод простага народу. На ўрачыстым 
адкрыцці галоўнага народнага вучылішча ў 
Магілёве ў 1789 г. Г. Каніскі выступіў з пра-
мовай, у якой звярнуўся да будучых вучняў 
гэтай навучальнай установы з наступнымі 
словамі: «Вам ныне предложено сокрови-
ще, котораго ни отцы ваши, ни дальнейшіе 
предки иметь и сыскать не могли: ученія, 
говорю, различныхъ родовъ, съ коими злата 
и сребра сокровища соравняться не могутъ» 
[14, стб. 46]. Нашы суайчыннікі, адзначаў 
асветнік, атрымлівалі добрую адукацыю, 
але яе можна было атрымаць ці за мяжой, 
ці ж выпісваючы адтуль настаўнікаў: 
«…Словомъ, однимъ болярамъ и богатымъ 
сокровище сіе доставать свободно было, ху-
дороднымъ же и убогимъ никакого къ нему 
приступу не было» [14, стб. 47]. А сёння, 
лічыць мысляр, сапраўдны скарб кожны мо-
жа набыць: «Сіе счастіе въ руки досталось; 
открывается вамъ сокровище не за моремъ, 
но в домахъ отеческихъ вашихъ, сидя въ 

объятіяхъ отцовъ вашихъ и въ лоне матер-
немъ греяся, при нищете вашей не теряя 
золотыхъ летъ вашихъ, въ краткомъ врме-
ни, ибо самымъ удобнейшимъ способом не 
угліе, но истинное сокровище можете при-
обрести…» [14, стб. 47]. Звяртаючыся да 
моладзі, Г. Каніскі прызываў: «Будите, от-
роцы любезные и отровицы, при семъ бла-
гополучнейшемъ случае какъ губка, тысящ-
ными устами своими піющая воду: все силы 
понятія вашего, разума и тщанія отверзие 
къ питію нектара сего небеснаго, и трудовъ 
телесныхъ не щадите противъ всякихъ при-
ключающихся въ ученіи огорченій, помня, 
что корень только ученія горекъ, плоды же 
его сладки…» [14, стб. 47].

Вяртаючыся да таго часу, калі Г. Каніскі 
займаў пасаду прафесара Кіева-Магілян-
скай акадэміі, трэба адзначыць, што ён 
быў адным з тых нямногіх выкладчыкаў, 
хто ўключыў у свой філасофскі курс этыку, 
якая, у адрозненне ад логікі, натурфіласофіі 
і метафізікі, не лічылася ў Акадэміі аба-
вязковай. Мяркуючы па захаваных запісах, 
асветнік надаваў этыцы вялікае значэнне, 
бо выкладаў яе адразу пасля логікі, адсу-
нуўшы ў канец метафізіку [15]. «Сама мэ-
та, якую ставіць перад сабой этыка, – пісаў 
Г. Каніскі, – дакладна паказвае яе не толькі 
раздзелам філасофіі, але і што яна ўвогуле 
самая неабходная з усіх раздзелаў і надзвы-
чай карысная» [16, с. 387]. Асветнік падкр-
эсліваў, што сукупнасць маральных ведаў 
утварае навуку этыку, якая скіроўвае чала-
века на шлях дабрачыннага жыцця і вядзе 
яго да асабістага шчасця. «Этыка – гэта на-
вуковае практычнае мастацтва, якое займа-
ецца дзеяннямі волі, накіраванымі да дабра, 
якое імкнецца непасрэдна да дасканаласці 
дзеянняў волі, а па сутнасці – да шчасця ча-
лавека» [17, с. 356], – заключаў ён. Адсюль 
вынікаюць і мэты, якія мае на ўвазе этыка: 
блізкая – навучыць агульным правілам до-
брых паво дзінаў, далёкая – дасягнуць мэты 
саміх добрых паводзінаў – шчасця або аса-
лоды.

У сваім этычным вучэнні Г. Каніскі 
надаў значную ўвагу даследаванню разна-
стайных, злучаных у антаганістычныя пары 
страсцей (каханне і нянавісць, туга і агіда, 
радасць і смутак, надзея і роспач, страх і ад-
вага) як неад’емнай часткі чалавечай асобы. 
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Ён быў упэўнены, што больш шанцаў дасяг-
нуць маральнай дасканаласці мае чалавек, 
які з’яўляецца ўладаром сваіх эмоцый і пе-
ражыванняў, што накіроўвае іх у русла са-
маўдасканалення. Этычнае мастацтва якраз 
і «заключаецца ў тым, каб добра і па законах 
розуму кіраваць афектамі або страсцямі» 
[16, c. 441]. Сваё перакананне асветнік пад-
мацоўваў думкай аб тым, што, калі б не бы-
ло страсцей, не было б і дабрачыннасці: «Як 
няма ніякай хвалы стырніку, калі на моры 
няма буры, так няма хвалы дабрачыннасці, 
і не было б ніякай дабрачыннасці, калі б не 
было страсцей» [16, с. 446]. Г. Каніскі ад-
значаў, што перажыванне страсцей не зне-
важае годнасці чалавека: «Кіраванне афек-
тамі з’яўляецца справай дабрачыннасці, 
даў жа іх чалавеку Бог, каб з іх дапамогай 
спрабаваў спасцігнуць дабро і, будучы ў 
сіле пазбегнуць зла, прыйшоў нарэшце да 
апошняй мэты» [16, c. 441–442]. Дабрачын-
насць – гэта разумная сярэдзіна паміж  
дзвюма крайнасцямі. «Увогуле, усе цно-
ты заключаюцца ў сярэднім, і гэта іх сут-
насць…», – падкрэсліваў Г. Каніскі [16, 
с. 456]. Дабрачыннасць грунтуецца на 
ўмеранасці, заганы – на адхіленні ад уме-
ранасці. Страсці і заганы, дабрачыннасць 
і добрыя ўчынкі – усё гэта знаходзіцца ва 
ўладзе чалавека, бо дабрачыннасць у пер-
шую чаргу – гэта добрыя схільнасці чала-
века, удасканаленыя выхаваннем. Людзі па 
сваёй прыродзе цягнуцца да дабра, таму 
чалавек сам здольны выбраць разумную 
сярэдзіну паміж дзвюма крайнасцямі. Такая 
пастаноўка пытання сцвярджае актыўнасць 
чалавека і павышае каштоўнасць маральна-
га выхавання. 

Этыка, на думку Г. Каніскага, носіць 
практычную накіраванасць, таму паводзі-
ны чалавека варта разглядаць з тлумачэн-
ня мэты і прычын гэтых паводзін. «Што 
б ні рабіў чалавек, ён робіць з мэтай» [17, 
с. 347], – быў упэўнены асветнік. Пры гэ-
тым ён адзначаў, што кожны чалавек бачыць 
і канчатковую мэту сваіх дзеянняў, якая, па 
сутнасці, з’яўляецца і найбольш жаданай, 
бо ўсе намаганні чалавека накіроўваюцца 
на яе авалоданне: «…Таму яна з’яўляецца 
найвышэйшым дабром, што называецца і 
найвышэйшым шчасцем. Бо шчасце – гэта 
ўладанне тым, чаго хочаш; такім чынам, 

уладанне тым, чаго больш за ўсё хочаш, 
з’яўляецца найвышэйшым шчасцем» [16, 
c. 411]. Асветнік меркаваў, што кожны ча-
лавек з’яўляецца істотай з натуральным 
імкненнем да дабра, і ўсе яе дзеянні накіра-
ваны менавіта да гэтага: «…Усё, што дзей-
нічае, усім сваім дзеяннем жадае дабра» [16, 
c. 393].

Этыка, як практычная навука, павод-
ле Г. Каніскага, павінна паказаць чалаве-
ку дасягальную ў яго зямным жыцці мэту. 
Гэтую мэту ён вызначаў як шчасце, якое 
чалавек павінен шукаць, а не спакойна ча-
каць яго на «тым свеце»: «Найвышэйшага 
шчасця чалавек павінен шукаць у гэтым 
зямным жыцці, а не чакаць яго, хіба што 
ў іншым бессмяротным жыцці, для якога 
мы народжаныя і вызначаны Богам» [16, 
с. 413]. Асветнік быў упэўнены, што чала-
век у зямным жыцці не проста можа быць 
шчаслівым, а ён нават павінен шукаць сваё 
шчасце, якое ўсведамлялася ім як дабро для 
сябе. Самым надзейным шляхам яго набыц-
ця з’яўляецца, згодна з Г. Каніскім, пазнан-
не свайго ўнутранага свету. Часцей за ўсё 
людзі не могуць дасягнуць шчасця менавіта 
таму, што не веда юць, што з’яўляецца для 
іх дабром, «што ім больш за ўсё падыход-
зіць і больш за ўсё іх удасканальвае» [16, 
с. 411]. Таму першым абавязкам этыкі, якая 
«кіруе чалавечымі ўчынкамі», на думку 
асветніка, з’яўляецца спроба дапамагчы 
чалавеку зразумець, што менавіта для яго 
ёсць найвышэйшае дабро і шчасце. Трэба 
таксама адзначыць, што асабістае шчасце 
чалавека асветнік мысліў у цеснай сувязі 
з ідэяй «агульнага дабра»: «Усе грамадскія 
дзеянні людзей варта вызначыць тым, каб 
мы былі сумленныя, разумныя, здаровыя… 
бестурботныя і шчаслівыя» [16, с. 419]. 
Такім чынам, чалавек народжаны для шчас-
ця, якое не вычэрпваецца толькі пачуц-
цёвымі асалодамі, славай, разнастайнымі 
матэрыяльнымі выгодамі, але і складаецца 
з ра зумнай дзейнасці, муд расці, дабрачын-
насці. «Неразумныя тыя, хто ста віць сабе 
толькі матэрыяльную мэту» [17, с. 349], – 
катэгарычна заключаў Г. Каніскі. 

заключэнне
Г. Каніскі пакінуў значны след у гісто-

рыі грамадскай думкі Беларусі. У сваіх цар-
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коўных пропаведзях, публічных прамовах 
і творах ён падымаў шэраг актуальных для 
свайго часу пытанняў. Важнейшыя пытан-
ні, на якіх акцэнтаваў увагу асветнік, – гэта 
неабходнасць развіцця асветы ў краіне, па-
вышэнне культурнага і маральнага ўзроўню 
беларускага насельніцтва. Г. Каніскі разгля-
даў чалавека як актыўную разумную істоту, 
характэрнай рысай якой з’яўляецца імкнен-
не да ведаў. Веды – гэта сапраўдны чалавечы 
скарб, доступ да якога павінен быць адкры-
ты ўсім людзям, незалежна ад іх паходжан-
ня. Асветнік падкрэсліваў веліч і даскана-
ласць чалавека, яго здольнасць паставіць 
перад сабой задачы духоўна-маральнага 
ўдасканалення. Асновай маральных паво-
дзін Г. Каніскі лічыў розум, а чалавека – асо-
бай, здольнай стаць на шлях дабрачыннасці. 
Навучыць чалавека правілам добрых паво-
дзін, накіраваць яго да дабра – гэта асноў-
ны абавязак і прызначэнне этыкі. Асветнік 
не сумняваўся ў тым, што этыка паслужыць 
удасканаленню чалавека і грамадства ў цэ-
лым, распавядаючы пра матывы і сутнасць 
чалавечых учынкаў, цнотаў, якія напаўняюць 
сэнсам зямное існаванне чалавека. Вышэй-
шым ідэалам і прынцыпам чалавечага жыц-
ця асветнік называў шчасце. Шчасце – вось 
канчатковая мэта, якую павінен дасягнуць 
чалавек у сваім зямным жыцці.
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Lipskaya v. g. the ethical and 
pedagogical legacy of george 
KoniSKy

The article presents the ethical and peda-
gogical views of George Konisky, a church figure, 
publicist, an ardent supporter of enlightenment 
and universal education. It is noted that the en-
lightener called the desire for knowledge a spe-
cific trait of a person, and the very opportunity to 

learn is his main treasure. The views of the thin ker 
on man as a rational being capable of pur poseful 
activity and awareness of the purpose of his life 
are considered. The ethical teaching of G. Ko nisky 
is analyzed, in the center of which is the question 
of the value and meaning of human life.

Keywords: education, upbringing, charity, 
moral education, the age of enlightenment, 
ethics, happiness.
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КОмПОНЕНтНыЙ СОСтаВ УЧЕБНОЙ аВтОНОмИИ КУРСаНтОВ  
КаК ПЕДаГОГИЧЕСКОГО ФЕНОмЕНа

а. В. шатова 
аспирант
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

Статья посвящена проблеме формирова-
ния учебной автономии курсантов в образо-
вательном процессе. Автором представлена 
модель учебной автономии курсантов, выде-
лены мотивационный, метакогнитивный, де-
ятельностный и рефлексивный компоненты. 
Раскрывается содержание каждого из струк-
турных компонентов в составе учебной авто-
номии курсантов. 

Ключевые слова: учебная автономия, 
структурный компонент, мотивация, учебные 
стратегии, компетенция, самостоятельная 
учебная деятельность, рефлексия.

Введение
Проблема формирования учебной ав-

тономии в профессиональном образова-
нии является одним из актуальных вопро-
сов современной педагогической науки и 
практики. Учебная автономия – сложный 
многокомпонентный и междисциплинар-
ный феномен, в отношении которого сре-
ди исследователей отсутствует единство 
в концептуальном подходе к содержанию 
данного термина. Тему учебной автономии 
и ее компонентов разрабатывали в своих 
научных трудах Х. Холек [1], Д. Трим [2], 
Д. Литтл [3], У. Литлвуд [4], c. Котте-
рал [5], Е. В. Стрелкова [6], Е. А. Таран-
чук [7], Е. Н. Соловова [8], И. Ф. Коряков-
цева [9] и др. На основе проанализирован-
ных материалов были выявленны сущност-
ные характеристики, что позволило автору 
предложить собственную трактовку, где 
учебная автономия рассматривается как 
способность личности самостоятельно и 
независимо ставить цель своей собствен-
ной деятельности, планировать последо-
вательность действий, отбирать средства и 
способы учебной деятельности, осущест-
вляя рефлексию, неся при этом полную 
ответственность за результаты своей учеб-
ной деятельности. Таким образом, учебная 

автономия выступает интегральной харак-
теристикой курсанта как субъекта учебной 
деятельности. Изучение работ зарубежных 
и отечественных авторов позволило вы-
делить структурные компоненты данного 
понятия – мотивационный, метакогнитив-
ный, деятельностный и рефлексивный, 
которые легли в основу конструирования 
модели учебной автономии курсантов в об-
разовательном процессе. 

Основная часть
Модель представляет собой целостную 

систему взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих компонентов, позволяющих зара-
нее спланировать формирование учебной 
автономии курсантов на этапе их обучения 
в высшем учебном заведении. Конструиро-
вание модели учебной автономии курсан-
тов базируется на основании ряда положе-
ний: структуру учебной автономии опре-
деляют те компоненты, которые являются 
доминантными в процессе формирования 
учебной автономии в условиях образова-
тельного пространства высшей школы, осу-
ществляющей подготовку будущих сотруд-
ников органов внутренних дел; каждый 
компонент учебной автономии имеет свою 
структуру и представляет собой совокуп-
ность конкретных компетенций, навыков, 
умений, способностей или действий, ко-
торые находят свое отражение в условиях 
автономной учебной деятельности и оказы-
вают основополагающее влияние на конеч-
ный результат продуктивного формирова-
ния учебной автономии в образовательном 
процессе обучающихся. 

Основными компонентами модели 
учебной автономии курсантов в образова-
тельном процессе являются (рис.): мотива-
ционный; метакогнитивный; деятельност-
ный; рефлексивный.



46               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 2 (62) ● 2023 ●
 

 

•Самоанализ 
учебной 
деятельности 

• Мотивы 
• Личностные 

качества 

• Учебно-
управленческие 
умения 

• Навыки работы с 
ИКТ 

• Понимание 
учебных 
стратегий 

• Системное и 
критическое 
мышление 

Метакогнитивный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

Рефлексивный 
компонент 

Мотивационный 
компонент 

Учебная автономия 

м
от

ив
ы

 
знания 

опы
т 

самоанализ 

модель учебной автономии курсантов в образовательном процессе

мотивационный компонент. Содер-
жание мотивационного компонента состав-
ляют компетенции, центральным элементом 
которых являются желание и потребность 
индивида быть включенным в деятельность, 
направленную на формирование учебной 
автономии курсантов в образовательном 
процессе.

Мотивационный компонент определен 
как единство двух составляющих: система 
мотивов и система личностных качеств. 
Система мотивов включает в себя лич-
ностные и учебно-познавательные моти-
вы. Личностными мотивами выступают 
потребность в самореализации, желание и 
стремление к самоизменению и саморазви-
тию в учебной деятельности, способность 
регулировать свое эмоциональное состоя-
ние и мобилизовать внутренние силы для 
преодоления сомнений в принятии реше-

ния относительно своей автономной учеб-
ной деятельности.

Учебно-познавательные мотивы как 
структурный элемент мотивационного ком-
понента учебной автономии раскрывается 
через интерес к самостоятельному управле-
нию процессом обучения для успешного ос-
воения определенного учебного материала и 
потребность чувствовать себя свободным от 
внешних ограничений на учебную деятель-
ность [10; 11]. Потребность в успешности 
непосредственно связана с образовательным 
процессом. Особенностью является то, что 
переживание успеха в учебной деятельности 
придает дополнительную мотивацию и энер-
гию продолжать ее. Однако курсант должен 
быть готов и к возникновению трудностей, 
которые необходимо преодолеть, что приво-
дит к пересмотру сложившихся установок к 
достижению положительного результата.
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Личностные качества являются важ-
ной составляющей мотивационного ком-
понента учебной автономии, которая осно-
вывается на системе ценностей. Структура 
личностных качеств находится в посто-
янном взаимодействии с личностными и 
учебно-познавательными мотивами, так 
как во многом они оказывают непрерывное 
влияние на уровень развития того или ино-
го качества [12]. Например, без должного 
уровня ответственности нельзя достигнуть 
высокого уровня личностной мотивации; 
при недостаточной самостоятельности и 
низкой потребности в самоизменениях 
наблюдается понижение уровня саморе-
гуляции, снижается активность в учебной 
деятельности.

Ввиду специфики учебного заведения 
преподавателями ведется постоянная вос-
питательная работа с курсантами, направ-
ленная на совершенствование системы лич-
ностных качеств. Ответственность, самосто-
ятельность, инициативность, адаптивность, 
уверенность, осознанность способствуют 
личностному росту, расширению межлич-
ностных контактов, что стимулирует разви-
тие профессиональной культуры и активного 
отношения к учебной деятельности, осозна-
нию ценности науки, образования и автоном-
ной учебной деятельности [13].

Мотивационный компонент – один из 
центральных компонентов формирования 
учебной автономии курсантов. Без надле-
жащей мотивации и определенного набора 
качеств не будет у курсантов потребности 
в познании, получении профессионального 
образования, а автономность личности и 
позиционирование себя в качестве субъекта 
образовательной деятельности будет отсут-
ствовать вовсе [13].

Таким образом, мы выделим следую-
щие компетенции в составе мотивационно-
го компонента:

− потребность личности в самореализа-
ции;

− стремление к самоизменению, само-
развитию, самосовершенствованию в учеб-
ной и профессиональной деятельности;

− способность к самоэффективности в 
процессе обучения;

− интерес к самостоятельному управле-
нию процессом обучения;

− способность к самоопределению и 
учебной автономности;

− развитие личностно значимых ка-
честв для реализации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности. 

метакогнитивный компонет. В оте-
чественной и зарубежной психологии и 
педагогике под метакогнициями понима-
ют индивидуальное знание о собственных 
метакогнитивных процессах и умение ими 
управлять. Метакогнитивные процессы рас-
сматриваются многими исследователями 
как один из факторов реализации самостоя-
тельной познавательной деятельности субъ-
екта. Кроме того, они во многом определя-
ют ее продуктивность [13]. 

Основанием для конструирования мета-
когнитивного компонента модели учебной 
автономии курсанта выступают система 
компетенций в области критического мыш-
ления и учебных стратегий. Система навы-
ков критического мышления представлена 
операциями поиска и сбора информации из 
различных источников; анализа, синтеза, 
сравнения; обобщения и формулирования 
выводов; интеграции знаний из различ-
ных предметных областей. Их включение 
в структуру учебной автономии курсантов 
обусловлено применением последних для 
достижения высокой степени организации 
автономной учебной деятельности курсан-
тов. Работа по поиску и сбору информации 
предполагает серьезный и критический 
подход от курсанта, так как успешность реа-
лизации этой работы зависит от понимания, 
что конкретно необходимо найти. Дальней-
шая логика работы над полученной инфор-
мацией по изучаемому вопросу связана с 
анализом, сравнением и интерпретацией 
данных из различных источников. Правиль-
но отобранные источники и информация, 
произведенный фильтр данных и анализ 
учебных материалов позволяют курсанту 
сформулировать собственные выводы, най-
ти новый смысл по изучаемой проблеме и 
дает возможность изменить или углубить 
понимание проблемного вопроса, творче-
ски подойти к решению учебной проблемы. 
Применение всех вышеперечисленных на-
выков критического мышления позволяет 
развить у курсантов абстрактное, логиче-
ское, критическое мышление, проводить 
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самостоятельную работу на уровне обоб-
щения знаний, формулировать суждения 
об изучаемом предмете, демонстрировать 
творческих подход в решении поставлен-
ных задач. 

Осуществление курсантами автоном-
ной учебной деятельности сопряжено с раз-
работкой плана умственных действий и опе-
раций, который включает в себя все этапы 
процесса обучения – от подготовки до конт-
роля достижения поставленных учебных 
целей. Поэтому знание учебных стратегий 
позволяет обеспечить реализацию учебной 
автономии курсантов в образовательном 
процессе. Опираясь на классификации 
Р. Оксфорд [14] и Т. А. Дворниковой [15], 
мы выделим следующие стратегии авто-
номной учебной деятельности курсантов: 
основные и вспомогательные.

Основные стратегии связаны с учебным 
материалом и направлены на отработку из-
ученного. Каждая из основных стратегий 
имеет свою определенную цель. Когнитив-
ные стратегии позволяют учащемуся ис-
пользовать полученные знания напрямую, 
практикуя их использование в реальных 
условиях, а также отрабатывая на практике. 
Компенсаторные стратегии помогают прео-
долеть проблему, восполнить недостающие 
знания учащегося. Стратегии запомина-
ния основываются на механизмах памяти 
и призваны помочь сохранить полученную 
информацию, удержать ее надолго, а при 
необходимости вспомнить и использовать. 
Стратегии детализации направлены на уточ-
нение, развитие, совершенствование, пере-
работку содержания учебного материала. 
Стратегии организации учебного материала 
предполагают визуализирование учебной 
информации в различных формах – менталь-
ные карты, диаграммы, инфографика и т.п.

Вспомогательные стратегии помогают в 
управлении процессом обучения. Метаког-
нитивные стратегии представленны страте-
гиями планирования, наблюдения, регули-
рования. Они позволяют учащимся контро-
лировать собственный процесс познания, 
то есть направлять учебный процесс, орга-
низовывать учебное пространство, плани-
ровать, проводить сбор материалов, отсле-
живать ошибки и оценивать собственные 
успехи и обучение. Аффективные стратегии 

помогают управлять эмоциями, мотивами и 
отношением к обучению. Социальные стра-
тегии помогают обучаться через общение 
с другими и выстраивать коммуникацию. 
Необходимо обратить внимание на то, что 
приведенные выше учебные стратегии опи-
раются друг на друга и находятся в плотной 
взаимосвязи между собой. 

В составе метакогниивного компонента 
нами были определены следующие компе-
тенции:

− способность анализировать, синте-
зировать, сравнивать и интерпретировать 
учебную информацию;

− умение обобщать информацию и фор-
мулировать выводы;

− умение интегрировать знания из раз-
личных предметных областей во взаимосвя-
зи с социальным контекстом будущей про-
фессиональной деятельности и творчески 
мыслить;

− знание и применение учебные страте-
гий в образовательном процессе;

− способность осуществлять поиск и 
сбор информации из различных источников.

Деятельностный компонент. Деятель-
ностный компонент модели учебной авто-
номии курсанта представляет совокупность 
двух составляющих: учебно-управленческие 
умения, система навыков владения информа-
ционно-коммуникативными технологиями.

Учебно-управленческие умения пред-
ставлены умением самостоятельно опре-
делить цели своего обучения, планировать 
собственное интеллектуальное развитие; 
умение осуществлять самостоятельную 
учебную деятельность, справляться с про-
блемными ситуациями; умение оценивать 
свою учебную деятельность. 

Суть целеполагания состоит в уста-
новлении курсантом главных целей и задач 
учебной деятельности. Стоит отметить, что 
целеполагание зависит от внешних и вну-
тренних факторов. Внешние представлены 
программными требованиями по специ-
альности к уровню образования курсан-
та; используемыми формами, методами и 
средствами обучения. Внутренние опреде-
ляются мотивацией курсанта, уровнем его 
притязаний, индивидуальным опытом. По-
становка целей является важным умением 
не только в учебном процессе, но и в про-
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фессиональной деятельности. От умения 
ставить цели зависят действия сотрудника 
органов внутренних дел в решении профес-
сиональных задач [13]. 

При моделировании курсант проду-
мывает план и средства реализации соб-
ственной образовательной деятельности в 
соответствии с поставленными целями, по-
следовательность действий и их предполо-
жительные временные рамки, прогнозирует 
возможные результаты от произведенных 
им образовательных действий, что поло-
жительно влияет на его самостоятельность, 
организованность, настойчивость, незави-
симость. Осуществление самостоятельной 
учебной деятельности требует от курсанта 
также оценки, контроля и коррекции, кото-
рые позволяют провести сопоставление ре-
зультатов своей учебной деятельности с на-
меченными планами, выявить ошибки, что 
поможет откорректировать план действия, 
устранить проблемные моменты и найти 
новые пути решения.

В составе деятельностного компонента 
учебной автономии выделена система на-
выков владения информационно-коммуни-
кативными технологиями. На наш взгляд, в 
этом существует необходимость, так как на 
сегодняшний день, учитывая стремитель-
ное развитие информационных технологий 
и современные тенденции информатизации 
всех сфер жизнедеятельности, актуально 
наличие у курсантов практических навы-
ков работы с электронными технически-
ми средствами, сервисами и источниками 
удаленного доступа для осуществления 
поиска, анализа, отбора, преобразования, 
сохранения и передачи необходимой учеб-
ной информации. Наличие таких навыков 
в структуре учебной автономии является 
важным, так как современный процесс по-
лучения высшего образования неразрывно 
связан с использованием информационных 
технологий. 

Можно выделить следующие компетен-
ции в структуре деятельностного компонента:

− способность определить цели соб-
ственного обучения;

− умение моделировать собственный 
процесс обучения;

− умение осуществлять самостоятель-
ную учебную деятельность;

− способность преодолевать проблем-
ные ситуаций;

− умение оценивать, контролировать и 
корректировать результаты своей учебной 
деятельности;

− умение работать с электронными тех-
ническими средствами и осуществлять с их 
помощью поиск, отбор, хранение, передачу 
учебной информации.

Рефлексивный компонент. На совре-
менном этапе развития образования все 
больше уделяется внимания развитию лич-
ности, готовой к саморазвитию и самообра-
зованию. По этой причине одной из задач, 
стоящей перед преподавателями высшего 
учебного заведения, является проведение 
работы по совершенствования у учащегося 
способности к рефлексивному контролю и 
оценке своей учебной деятельности. Реф-
лексия дает возможность курсанту критич-
но относиться к себе, осознать успехи в 
учебной и профессиональной деятельности, 
брать ответственность за принятые реше-
ния, осмыслить способы работы с учебным 
материалом, выбрать стратегию поведения 
в процессе взаимодействия [13]. 

Основными составляющими рефлек-
сии, являются самооценка, самоанализ, са-
морегуляция и способность к интроспекции 
с последующей коррекцией образователь-
ного процесса и результатов собственной 
учебной деятельности. Интроспекции в об-
разовательном процессе принадлежит осо-
бая роль, поскольку способность к интро-
спекции превращает учебную деятельность 
в управляемый самим курсантом процесс, 
то есть он выступает активным субъектом 
собственной учебно-познавательной дея-
тельности. Готовность к интроспекции ха-
рактеризуется через субъективное наблю-
дение, выявление, измерение собственных 
знаний, умений, навыков и достигнутых 
результатов в учебной деятельности. 

В процессе самооценки курсант соот-
носит достигнутый результат с эталоном 
и собственными возможностями. Ученые 
выделяют общую и конкретно-ситуативную 
самооценку. При этом самооценка бывает 
адекватной и неадекватной. Самооценка 
существенным образом влияет на эффек-
тивность деятельности курсанта и на стрем-
ление к личностному росту. Владение на-
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выком самооценки предполагает качествен-
ную оценку своих знаний, умений, навыков, 
способностей и в целом своих сильных и 
слабых сторон, позволяет рационально по-
строить учебный процесс.

При самоанализе курсант изучает со-
стояние результатов собственной учебной 
работы, устанавливает причинно-след-
ственные взаимосвязи между элемента-
ми изучаемых явлений, определяет пути 
дальнейшего совершенствования. В про-
цессе формирования учебной автономии 
курсантов осуществление самоконтроля, 
самооценки, самоанализа являются важ-
ными составляющими рефлексивного 
компонента. Курсант выступает как актив-
ный субъект своей учебно-познавательной 
деятельности, реализовывая данные спо-
собности в своей учебной деятельности, 
что является важным признаком учебной 
автономии.

Немаловажную роль в процессе фор-
мирования учебной автономии курсантов 
играет саморегуляция. Саморегуляция — 
это способность личности, позволяющая 
производить воздействие на самого себя, 
свою психику с целью изменения в жела-
емом направлении. Также саморегуляция 

предполагает мобилизацию внутренних 
сил и последующее преодоление сомне-
ний в принятии того или иного решения 
относительно своей учебной деятельности 
[16]. Так, при саморегуляции мы можем 
наблюдать процесс становления курсанта 
как субъекта учебной деятельности, ведь 
он благодаря волевым усилиям способен 
привести в соответствие свои возможности 
предъявляемым требованиям к освоению 
дисциплины в процессе профессионально-
го обучения [13].

Выделим основные компетенции в со-
ставе рефлексивного компонента:

− способность и готовность к интро-
спекции;

− способность к самоанализу образова-
тельного процесса;

− самооценка знаний и умений, резуль-
татов учебной деятельности;

− способность к саморегуляции учеб-
ной деятельности.

Все обозначенные компоненты и их 
структурные составляющие в совокупности 
позволяют наглядно представить модель 
учебной автономии курсантов в образова-
тельном процессе (Таблица).

Таблица – Компоненты и структурные 

элементы модели учебной автономии курсанта в образовательном процессе
Мотивационный

компонент
Метакогнитивный

компонент
Деятельностный

компонент

Рефлексивный 
компонент

Система мотивов
Система 
личност-

ных
качеств

Система 
навыков 

критического 
мышления

Понимание 
учебных

стратегий

Учебно- 
управленче-

ские
умения

Навыки 
владения 

информаци-
онно-комму-
никативными 

технологи-
ями

Учеб-
но-позна-
вательные

мотивы

Личностные
мотивы

– моти-
вация к 
управ-
лению 
образова-
тельным 
процессом,
–  потреб-
ность к 
самоопре-
делению

– мотивация 
к самоиз-
менению и 
саморазви-
тию,
– мотив 
самореали-
зации,
– мотивация 
к самоэф-
фективно-
сти

– уверен-
ность в 
себе,
– ответ-
ственность,
– самостоя-
тельность,
– осознан-
ность,
– инициа-
тивность,  
– адаптив-
ность

–  поиск и 
сбор инфор-
мации из 
различных 
источников,
–  анализ, 
сравнение и 
интерпретация 
учебной ин-
формации,
– обобщение и 
формулирова-
ние выводов,
– интеграция 
знаний из 
различных 
областей, 
творческое 
мышление

– стратегии, 
направленные на 
усвоение учеб-
ного материала 
(когнитивные, 
компенсаторные, 
запоминания, де-
тализации, орга-
низации учебного 
материала),
– стратегии, 
обеспечивающие 
самостоятельное 
выполнение 
учебной дея-
тельности (ме-
такогнитивные, 
аффективные, 
социальные)

– определе-
ние целей 
собственного 
обучения,
– моделиро-
вание,
– умение 
осуществлять 
самостоя-
тельную дея-
тельность,
– преодоление 
проблемных 
ситуаций,
– оценка, 
контроль и 
коррекция 
учебной дея-
тельности

– навыки ра-
боты с 
электрон-
ными тех-
ническими 
средствами,
– осущест-
вление поис-
ка, отбора, 
хранения 
и передачи 
учебной ин-
формации

– способность 
и готовность к 
интроспекции,
– способность 
к анализу 
процесса и 
результатов 
учебной дея-
тельности,
– самооценка 
знаний и уме-
ний,
– способность 
и готовность к 
саморегуля-
ции учебной 
деятельности

заключение
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Актуальность проблемы формирования 
учебной автономии курсантов в образова-
тельном процессе определяется нормами 
образовательного стандарта высшего об-
разования, которое направлено на необхо-
димость формирования и развития набора 
личностных качеств, метапредметных ком-
петенций курсантов, призванных обеспе-
чить готовность, способность к саморазви-
тию и реализации самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности. Следова-
тельно, существует заинтересованность в 
том, чтобы учебная автономия курсантов в 
процессе профессионального образования 
получила должное развитие.

Разработанная модель формирования 
учебной автономии курсантов в образова-
тельном процессе представляет собой це-
лостную систему взаимосвязанных и взаи-
модополняющих компонентов. Основными 
компонентами учебной автономии курсан-
тов являются: мотивационный компонент 
(система мотивов, система личностных ка-
честв); метакогнитивный компонент (систе-
ма навыков критического мышления, зна-
ние учебных стратегий); деятельностный 
компонент (учебно-управленческие умения, 
навыки владения информационно-коммуни-
кативными технологиями), рефлексивный 
компонент (способность к анализу процесса 
и результата учебной деятельности). Сфор-
мированные компетенции мотивационного 
компонента позволяют курсанту осознать 
важность саморазвития и личностного со-
вершенствования, активизировать стремле-
ние и потребность самостоятельно управ-
лять процессом обучения. Компетенции 
метакогнитивного компонента, которые во 
многом определяют ее продуктивность, спо-
собствуют организации курсантами само-
стоятельной познавательной деятельности. 
Компетенции деятельностного компонента 
определяют практическое применение зна-
ний, опыт их проявления в образовательном 
процессе при качественной организации 
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности. Компетенции рефлексивного 
компонента отражают способность курсан-
та анализировать процесс и результат само-
стоятельной учебной деятельности. Фор-
мирование представленных компонентов 
учебной автономии курсантов выступает 

ключевым механизмом освоения ими авто-
номной учебной деятельности и необходи-
мым условием их личностного развития и 
становления.
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tonomy is presented by the author, the motivation-
al, metacognitive, activity-related and reflective 
components are singled out. The content of each 
of the structural components in the composition of 
cadet’s learner autonomy is revealed.

Keywords: learner autonomy, structural 
component, motivation, learning strategies, 
competence, educational activity, reflection.



ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА                53

© Свердлов Б. К., 2023

УДК 373.3`035:78-053.5

ВОзмОЖНОСтИ ФаКУЛЬтатИВа «СЛУШаНИЕ НаЦИОНаЛЬНОЙ 
мУзыКИ» В ФОРмИРОВаНИИ ЧУВСтВ НаЦИОНаЛЬНОЙ 

ИДЕНтИЧНОСтИ У мЛаДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Б. К. Свердлов
аспирант кафедры педагогики 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье показаны возможности фа-
культатива «Слушание национальной музы-
ки» в формировании чувств национальной 
идентичности. Указаны цели, задачи, содер-
жание факультативного занятия. Приведен 
образец программы первой четверти, даны 
методические рекомендации на примере одно-
го из уроков. 

Ключевые слова: идентичность, факуль-
татив, младший школьник, музыка, нацио-
нальная музыка, программа.

Введение
В современном обществе все острее 

становится вопрос о национальной иден-
тичности. Ощущение принадлежности 
субъекта к социальной группе является 
необходимым фактором формирования че-
ловека как личности. Идентификация про-
является в различных социальных нормах: 
территориальной, национальной, экономи-
ческой, культурной, религиозной и др. Дан-
ный термин может быть исследован во всех 
сферах жизни человека. 

Существует множество средств, на-
правленных на воспитание учащихся. Са-
мым действенным в сфере эстетического 
воспитания является музыка. В. А. Сухом-
линский в своих трудах подчеркивал значи-
мость музыкального искусства и считал его 
главнейшим средством воспитания куль-
туры личности. По его мнению, «…если в 
раннем детстве донести до сердца красоту 
музыкального произведения, если в звуках 
ребенок почувствует многогранные оттенки 
человеческих чувств, он поднимется на та-
кую ступеньку культуры, которая не может 
быть достигнута никакими другими сред-
ствами» [1, с. 33].

Музыкальное искусство положитель-
но влияет на формирование интеллекта, 
эмоциональной культуры, чувств и на-

строений. Это мощнейшее средство, на-
правленное на приобщение учащегося  
к национальному искусству. Влияние му-
зыки на формирование чувства нацио-
нальной идентичности осуществляться на 
уровне впечатлений, т.е. бессознательно. 
От наполняемости «музыкальной фоноте-
ки» зависит уровень приобщённости к на-
циональной культуре. Можно утверждать  
о положительной динамике воплощения 
данного процесса при:

– постоянном звучании фольклорной 
музыки, произведений отечественных ком-
позиторов;

– личном исполнении национальной 
музыки;

– соблюдении традиций государствен-
ных и народных праздников;

– посещении различных фестивалей 
национального творчества. 

Анализ программы по предмету «му-
зыка» показывает, что на уроках музыки 
четвертого года обучения ограничен репер-
туар национальной музыки [2]. На изучение 
данной темы отведено первое полугодие. 
Во втором полугодии отражены лишь на-
родные праздники. Для полного изучения 
национальной музыки и решения задач в 
формировании чувств национальной иден-
тичности младших школьников нами разра-
ботана программа факультатива «Слушание 
национальной музыки». 

Основная часть
Факультативное занятие направлено на 

слушание и анализирование музыкального 
произведения, находящегося в неразрыв-
ном единстве с жизнью и творчеством ком-
позитора. Произведение может содержать 
программу, иметь исторический либо лите-
ратурный источник. Поэтому музыкальный 
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образец осваивается комплексно, находится 
в тесной интегральной и межпредметной 
связи. Важность и ценность белорусских 
произведений состоит в том, что основопо-
ложники белорусской классической музыки 
черпали вдохновение в фольклоре, строили 
на нем симфонии, оперы и т.д. 

В нашем понимании «слышать музы-
ку» – это откликаться на нее эмоционально, 
вживаться в музыкальный образ, мысленно 
перевоплощаясь, испытывать нравственные 
переживания и, значит, духовно-нравствен-
но совершенствоваться.

Основу программы факультатива со-
ставляет музыка народная и авторская бе-
лорусских композиторов, разделенных по 
жанрам и тематике, становление белорус-
ского оркестра, коллективов и т.д. В изуче-
ние включены праздничные даты: народные 
и государственные. Факультатив разработан 
на один год обучения и включает в себя 35 
педагогических часов. 

Факультатив «Слушание национальной 
музыки» должен быть эмоционально напол-
ненным и творческим.  Одна из основных 
задач работы педагога-музыканта – воспи-
тать потребность в общении с националь-
ной музыкой не только на занятиях, но и в 
повседневной жизни. В ходе обучения уча-
щиеся осваивают теоретическую основу 
в виде анализа, а также цельный художе-
ственный образ, его смысловую нагрузку, 
воспитательное значение. Таким образом, 
младшие школьники развиваются духовно 
через невербальное общение с лучшими 
образцами белорусской музыкальной куль-
туры.

Программа содержит цель и задачи 
факультативного занятия, а также четкую 
последовательность тематического плана, 
благодаря которому будет систематически 
выработано чувство национальной иден-
тичности и любовь к родному искусству. 
Музыкальное искусство является наиболее 
качественным средством воспитания вы-
сокодуховной личности, направленной на 
становление наиболее высших ценностей 
через приобщение учащихся к белорусской 
культуре.

Цель: воспитание чувств национальной 
идентичности средствами музыки как части 
общекультурно развитой личности. 

Задачи:
- обучение навыкам музыкальных от-

личительных качеств народной и нацио-
нальной музыки Беларуси, вычленение ее 
из других славянских культур;

- эстетическое воспитание как вопло-
щение лучших душевных качеств личности;

- воспитание этических качеств;
- развитие музыкального слуха, вос-

приятия, памяти;
- освоение белорусского музыкального 

искусства через слушание, анализирование 
и рефлексию.

Программа включает в себя следующие 
элементы видов деятельности.

Теоретический:
- изучение фольклора, биографий, 

твор чества композитора, музыкальных про-
изведений, становление народных театров, 
коллективов и т.д.;

- обобщение как итоговая форма кон-
троля знаний;

-  творческая деятельность;
- поиск и изучение первоисточников, 

если произведение содержит программу.
Практический:
- разучивание вокальных и инструмен-

тальных произведений;
- метроритмические упражнения;
- вокально-интонационная деятель-

ность;
- музыкальные игры.
Творческий:
- создание квестов;
-  сочинение и импровизация;
-  концертная и просветительская дея-

тельность;
-  посещение филармоний, театров, экс-

курсий и т.д.
На факультативных занятиях младшие 

школьники изучают музыкальные произве-
дения, различные по жанру и по тематике. 
Данная необходимость проявляется в ис-
пользовании произведений для памятных 
дат, народных праздников, исторических 
событий и т.д. Для каждой формы работы 
и типа занятия музыкальные произведения 
мы разделили на следующие категории:

-  эстетические – умение видеть красоту 
в мелодии;

-  сказочно-фантастические, наиболее 
излюбленный жанр младших школьников;
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-  этические, воплощающие лучшие ду-
шевные качества человека;

-  патриотические, воспитывающие лю-
бовь к Родине;

-  исторические, содержащие датирован-
ные события в художественном проявлении;

-  просветительские, отражающие связи 
нескольких видов искусств;

-  сказочные – сохранение культурно-
го наследия своей страны и знакомство со 
сказками зарубежья, написанные белорус-
скими композиторами.

Факультативное занятие содержит в се-
бе следующие этапы:

-  подготовительный этап;
-  основной этап (слушание музыки);
-  этап анализа музыкального произве-

дения;
-  заключительный этап (творческие за-

дания).
Охарактеризуем каждый этап и виды 

деятельности, которые использует учитель 
на факультативных занятиях.

Подготовительный этап – вводное 
слово учителя. Это заданный тон всего даль-
нейшего занятия. Очень важно лаконично, 
но очень точно настроить на тему и вызвать 
у детей интерес к слушанию произведений. 
Это можно сделать с помощью беседы о 
музыкальном произведении со слушанием 
музыки, рассказа об истории создания про-
изведения, композиторе.

Основной этап (слушание музыки). На 
данным этапе осуществляется слушание 
учащимися произведений, направленных 
на реализацию познавательной, аналити-
ческой, художественной и эстетической 
функций. Подбор материала должен быть 
точным, что в будущем будет отражено 
в музыкальном произведении лишь как под-
тверждение сказанного. 

Слушание музыки состоит из трех 
подэтапов. Первый еще содержится в объ-
яснительной части. Пока еще не говорится 
о глубоком смысле заложенной идеи ком-
позитором. Задача учащихся заключается в 
осо знании лишь психосоматического состо-
яния от прослушивания музыки. 

Вторым подэтапом слушания музыки 
является доскональный разбор произведе-
ния, состоящий из анализирования средств 

выразительности, приемов композиторов, 
поиска характерных национальных или 
фольклорных характеристик. Освоение 
элементарной терминологии (жанр, форма, 
средства музыкальной выразительности, 
ауфтакт и т.д.) происходит постепенно. Му-
зыкальный язык воспринимается как сред-
ство понимания композиторского письма, 
стиля, новаторства. Таким образом, проис-
ходит идентификация музыкальных произ-
ведений Беларуси.

Третий подэтап представляет собой 
итоговую деятельность учащихся по слуша-
нию в роли профессионала-музыканта. Вы-
веденные стилистические черты становятся 
очевидными: проявляется латентный смысл 
произведения, взаимосвязь словесно-слу-
ховых навыков. Однако не мелодия долж-
на быть подтверждением художественного 
текста, а слово должно дополнять музыку. 
Через анализирование музыкального текста 
выделяется преобразующая роль музыки – 
ее воспитательное значение. 

Анализ музыкального произведения. Это 
разбор жанровой зарисовки по форме, ча-
стям и разделам. Анализ произведения тес-
но связан со слушанием музыки. Доскональ-
ное исследование нотной ткани для школь-
ника становится непростой задачей. Каждая 
музыкальная интонация имеет смысловую 
нагрузку, ее анализ заключается в декодиро-
вании данной информации. Педагог подхо-
дит к ней творчески, начиная с простейших 
элементов (например, мажор – весело, свет-
ло, минор – грустно, уныло). Проникнуться 
мыслями и чувствами изображаемых людей, 
выходя за круг обыденных впечатлений, в 
более широкий мир человеческих стремле-
ний и героических поступков [3, c. 114].

Заключительный этап. Осуществляет-
ся через выполнение творческих заданий 
средствами национальной музыки (пред-
ставлены в содержании программы факуль-
тативного занятия). Учитель поддерживает 
интерес к культурному наследию страны, 
воспитывает уважение и любовь к искус-
ству. Поэтому следует наиболее полно во-
плотить творческие способности учащихся 
(метроритмические, представленные через 
игру в шумовом оркестре, вокально-хоро-
вые – как на занятии, так и во внеклассных 
мероприятиях, креативные – через проект-
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ва» А. Ф. Литвиновского.

Белорусские исполнители
И. И. Жинович, вокально-инструмен-

тальные ансамбли «Верасы», «Сябры», 
«Песняры», Я. Поплавская и А. Тихано-
вич, Президентский оркестр Республи-
ки Беларусь, Национальный Академиче-
ский концертный оркестр Беларуси имени 
М. Я. Финберга, Национальный академи-
ческий народный оркестр Республики Бе-
ларусь имени И. И. Жиновича, Государ-
ственный академический симфонический 
оркестр Республики Беларусь, Государ-
ственная академическая хоровая капелла 
имени Г. Ширмы, Национальный академи-
ческий народный хор Республики Беларусь 
имени Г. И. Цитовича.

На примере одного из занятий показа-
ны методические рекомендации:

Тема: Белорусские народные инстру-
менты.

Цель: расширить знания учащихся в об-
ласти белорусских народных инструментов 
и их звучания.

Задачи: 
- Образовательная: выучить названия 

инструментов, внешний вид, тембр и сферу 
применения.

- Развивающая: развить знания, уме-
ния и навыки по заданной теме, развить му-
зыкальные способности: слух, метроритм, 
интонирование. Развить усидчивость и вни-
мание.

- Воспитательная: воспитать любовь 
и уважение к национальному наследию, ин-
терес к факультативу и потребность в нем.

На занятии младшие школьники по-
лучают знания о белорусских народных 
инструментах по группам: ударные, струн-
но-смычковые, струнно-щипковые, дере-
вянные духовые и т.д.

Слушание и демонстрация белорус-
ских народных инструментов («Барыня» 
В. Л. Малых, концерт для цимбал с орке-
стром И. И. Жиновича).

Закрепление материала лучше всего 
происходит через выполнение творческих 
заданий. Например, исполнительская де-
ятельность – через игру на национальных 

ную деятельность). Данные виды работы 
помогают учащимся реализовать личност-
ный потенциал. Небезразличное отношение 
педагога к проектной деятельности, вопло-
щению идей учащихся дает им возможность 
уверенно чувствовать себя в социальном об-
ществе, ощущать свою ценность и индиви-
дуальность.

В качестве примера покажем разра-
ботанную нами программу (i четверть) по 
данному факультативу.

Возникновение белорусской музыки
Формирование представлений о воз-

никновении песенной и инструменталь-
ной музыки в статусе народной. Первое 
использование фольклорной музыки в 
профессиональных классических произ-
ведениях. Исполнение шедевров профес-
сиональными народными коллективами. 
Формирование первоначальных навыков 
отличительных свойств белорусской музы-
кальной культуры.

Примерное планирование темы
1. Фольклорное наследие Беларуси 

(сказки, поговорки, загадки, народные пес-
ни, танцы и т.д.) – 2 ч.

2. Календарно-обрядовые песни (осен-
ние песни) – 1 ч.

3. Семейно-бытовые песни (родинные 
песни) – 1 ч.

4. Фольклорная музыка в классических 
жанрах (жанр белорусской симфонии и опе-
ры) – 2 ч.

5. Народные белорусские инструмен-
ты – 1 ч.

6. Первые белорусские ансамбли и про-
фессиональные коллективы – 1 ч.

Фольклорный материал
1. Осенние песни: «Як на нашай ніўцы», 

«Як пад гаем», «Асенняя ночанька», «Ой, 
нашто ж ты мяне, мая мамачка...», «Месяц 
жыта жала», «А вы ж мне дожджычкі».

2. Родинные песни: «Кумая мая, кумач-
ка», «Нараджэнне», «Люлі, люлі спаткі», 
«Коці-коці лапкі», «Доўгi дзень» (слова 
Г. Буравкина, музыка В. Раинчика).

3. Звучание народных белорусских музы-
кальных инструментов («Барыня» В. Малых).

Авторская музыка
Симфониетта си-бемоль мажор «Бе-

лорусские картинки» и «Колыбельная» 
Н. Н. Чуркина, Симфониетта до ма-
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инструментах («Семейный оркестрик» 
В. В. Серых), презентации, посвященные 
белорусским народным инструментам.

заключение
Развитие чувств национальной идентич-

ности является многогранным и длительным 
процессом. Условия его формирования про-
ходят индивидуально и коллективно. Формы 
работы, направленные на развитие данного 
чувства, разносторонне воздействуют на 
внутреннее «Я» личности ребенка. Ежене-
дельное факультативное занятие позволяет 
младшим школьникам подробно изучить 
национальную культуру. Каждое занятие 
является отражением четко выстроенной 
программы факультатива «Слушание нацио-
нальной музыки».

Кропотливая работа педагога-музы-
канта, умеющего грамотно направить мыс-
лительный процесс учащихся и научить не 
просто слушать, а «слышать» музыкальную 
идею, заложенную в произведении, спо-
собствует становлению культурно-образо-
ванной личности. Эстетическое развитие, 
содержащее в себе закономерные процессы 
материальных и духовных ценностей, вле-
чет за собой преобразование внутренних ка-
честв младшего школьника. Освоение исто-
рико-культурной составляющей части своей 
страны позволяет идентифицировать себя 
не только по территориальным признакам, 
но и по традициям, фольклору, музыкаль-
ному национальному искусству, формируя 
здоровое отношение к накопленному лич-
ному опыту и развитию государства.
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Sverdlov b. k. poSSiBilitieS of 
the optional claSS “liStening 
to national MuSic” in evoKing 
feelingS of national identity in 
Junior Schoolchildren

The article shows the possibilities of the 
elective class “Listening to National Music” 
in the formation of national identity. The goals, 
objectives, content of the optional class are 
indicated. An example of the syllabus of the 
first school quarter is given, methodological 
recommendations are provided regarding one of 
the lessons.
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An experimental and analytical method 
has been developed for determining the 
coordinates of the center of gravity of an 
athlete’s body with an arbitrary angle value in 
the athlete’s shoulder, elbow, hip and knee joints. 
A computational model has been designed for 
revealing the coordinates of the center of gravity 
of a 5-link biomechanical system in support 
conditions when performing sport exercises. 
The completed step-by-step work has made it 
possible to develop an original methodology for 
determining the coordinates of the body’s center 
of gravity at arbitrary, anatomically possible 
joint angles. The methodology helps to quickly 
obtain information about the trajectory of the 
center of gravity of a biomechanical system in 
sport exercises.

Keywords: biomechanical system, coor-
dinates of body’s center of gravity, mathematical 
model, motion trajectory, balance parameters.

introduction
in the structure of athletes training 

sessions, the following types of training are 
distinguished: general and special physical, 
technical, tactical, psychological, theoretical 
[1]. in sports where the subject of competitive 
evaluation is the technique of exercises, up to 
75–80% of the time of the training process is 

devoted to technical training associated with 
improving the technical skills of an athlete 
[2, 3]. 

according to Yu.K. Gaverdovsky [2], 
the exercise technique is determined by a 
biomechanically justified way of solving a 
motor task. from the standpoint of the system-
structural analysis, it is logical to consider a 
motor task as a task related to certain phases 
of a sport exercise [4]. The efficiency of 
solving a motor task is largely determined 
by the trajectory of the center of gravity 
(cG) of an athlete’s body in a competitive 
exercise, which sets the program of the place 
in the athlete’s movement [5]. in this regard, 
there is a problem of convenient and at the 
same time accurate determination of the cG 
coordinates of a biosystem with an arbitrary 
arrangement of the links of the athlete’s body. 
The arbitrariness of the arrangement of the 
athlete’s body links is determined by a wide 
variety of sport exercises and is dictated by 
the dynamic change in the athlete’s poses 
in accordance with the requirements of the 
judge’s assessment for the technique of the 
exercise. The means and methodology for 
solving such a problem, which is relevant both 
for the theory and practice of sports, must have 
the properties of functionality, efficiency, and 
accuracy.



ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА                59

in mechanics, to determine the body cG 
coordinates, an algorithm of the balance of 
force moments is used [6]. The algorithm for 
calculating the conditions for the body system 
balance includes variables that determine the 
values of the weight parameters and individual 
body cG coordinates in a numerical form. 
Therefore, the following data are used as initial 
information in the calculation algorithm: 

1. information about the weight values (Pi) 
of individual bodies of the analyzed system, 
consisting of n bodies. 

2. information about cG coordinates of 
individual links (Xi, Yi; i=1, 2, … n) of the 
biomechanical system along ox, oy axes in 
the cartesian coordinate system (ccs) on the 
plane. 

The biomechanics of physical exercises 
uses well-known methods for determining the 
parameters of variables (Xi, Yi, Pi) of the body 
cG, based on the following methods:

1. The radioisotope method for determining 
the geometry of human body masses [7]. 

2. The method for determining the weight 
of body segments and the position of the 
center of gravity on the longitudinal axis of the 
segment according to average data [7]. 

3. The experimental and analytical method 
for determining the parameter of the gravity 
moment for individual links of the system in 
accordance with average data [8].

each of the methods has certain 
advantages, but at the same time, each of 
them also has some disadvantages: the use of 
special equipment (the radioisotope method), 
impossibility of taking into account individual 
anatomical and biomechanical features of the 
athlete’s musculoskeletal system (the method 
of average data), applicability only to a three-
link model of the musculoskeletal system of the 
human body (the experimental and analytical 
method).

Based on the principle of accuracy, the 
most functional one is the experimental and 
analytical method for determining the cG 
position of the  biomechanical system, since it 
takes into account the individual mass-inertial 
characteristics of the athlete’s body links. The 
method was developed by Yu.a. ippolitov 
[8], passed test and experimental studies, and 
has been successfully applied in practice [4]. 
however, in practical use the method is limited, 

because it is focused on the use of only a three-
link model of the musculoskeletal system 
(Mss) of the athlete’s body in which flexion-
extension movements are carried out in no 
more than two joints. in many sport exercises, 
the athlete’s flexion-extension movements 
in joints are performed with movements in a 
group of joints: elbow,  shoulder,  hip,  knee 
joints. for example, in locomotion or acyclic 
movements (walking, running, skiing, serving 
the ball by a volleyball player, etc.), movements 
are realized in several joints. in this case, the 
three-link Mss model of the human body is 
not applicable to the analysis of movements, 
and to perform the necessary calculations, a 
multi-link model of a biomechanical system 
is required with the number of model links (n) 
exceeding 3 (n>3).

let’s summarize what has been mentioned: 
1. The methods for determining the cG 

coordinates of the biomechanical system 
using average data and multiple regression 
equations do not take into account  individual 
characteristics of the tested athlete.

2. The experimental and analytical method 
for determining the cG coordinates of the 
biomechanical system takes into account 
individual mass-inertial characteristics of 
athletes, but it is intended only for the three-
link model of the human Mss, which limits its 
wide application.

The analysis of the research subject area 
allowed us to formulate the purpose of the 
study: to develop a method for experimental 
and analytical determination of the coordinates 
of the body’s cG for a multi-link biomechanical 
system. The method should not require 
specialized research tools, i.e. a distinctive 
feature of the method is the availability of 
practical implementation in the conditions 
of the training process of athletes. We also 
shouldn’t forget about functionality, efficiency 
and accuracy of the method.

Materials, methods and organization 
of the study. The developed method for 
determining the coordinates of the body 
cG extends to a five-link model of the 
biomechanical system and consists of the 
following stages:

Stage 1 - the reaction force of the support 
(medical scales) is determined for a board, 
located horizontally with support on the tops of 
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two trihedral prisms. one of the trihedral prisms 
is located on the medical scales, the second one 
is on the floor. The distance between the prisms 
is arbitrary (about 1.5-2.0 m) and is fixed for 
the entire test period.

Stage 2 - the reaction force of the support 
(medical scales) is determined for the board 
with the tested athlete taking 5 different poses. 
The position of the board does not change and 
corresponds to stage 1.

Stage 3 - according to the algorithms of the 
developed calculation model, the coefficients 
in the equations of the cG coordinates of a 
five-link biomechanical system are calculated.

Stage 4 - the results of stage 3 are used to 
calculate the cG coordinates in sport  exercises 
performed by the tested athlete (it is assumed 
that the weight of the athlete remains constant).

at the first two stages of measurements, 
we used the method of weighing on the 
medical scales, which provides a sufficiently 
high accuracy of experimental parameters for 
biomechanical studies recordings. The method 
is accessible and easy to implement.

The mathematical model used at the third 
stage of the study is based on the equations 
of the body system balance [6]. The balance 
equations were formulated  for a five-link 
model of the human Mss and were written 
using the experimental data of stages 1-2.

The computer model used at the fourth 
stage of the study solved the problem of 
automating the process of calculating the 

desired characteristics (parameters of the 
trajectory of the body’s cG) in accordance 
with the developed mathematical model for 
determining the cG coordinates of a five-link 
biomechanical system with an arbitrary change 
in the value of joint angles. 

research results. The subject area of the 
study included two blocks of problems related 
to the development of the methodology for 
determining the cG coordinates of a multi-
link biomechanical system. The main task 
solved in the first block of problems was the 
task of developing a mathematical model for 
determining the cG coordinates in the form 
of a functional connection between its mass-
inertial characteristics and the generalized 
coordinates of the motion object. 

in the second block of problems, the 
status of the priority task was acquired by 
the task of developing formula expressions 
for calculating the coefficients of the mass-
inertial characteristics of the cG of a five-link 
biomechanical system and their functional 
connection with the experimental data of 
weighing the tested athlete in various poses on 
the experimental setup.

the calculation model for determining 
the cg coordinates of a multi-link 
unbranched biomechanical system under 
support conditions was based on the model 
representation of the athlete’s Mss in the 
cartesian coordinate system (ccs), taken as 
an inertial frame of reference (fig. 1).

figure1. a kinematic scheme of three-link (Б) and multi-link (a, c) models of the biomechanical system

The links of the athlete’s body were 
modeled by a rod system of the connected 
bodies (fig.1), presented in a formalized way:

N – the number of model links; 
i – a letter index, to designate the account 

number of the model element (i=1, 2, 3, … , N); 
Li – the length of the i-th link of the model; 
Si – the distance from the axis of rotation to 

the center of gravity of the i-th link of the model; 
Xi, Yi – the coordinate of the center of 

gravity of the i-th link of the model along ox, 
oy axes of the ccs;

φi – the generalized coordinate of the i-th 
link of the model; 

Pi – the weight of the i-th link of the model; 
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We write the coordinates of the center of 
gravity of each link (Xi, Yi) along the numerical 
Ox, Oy axes in the ccs in compact notation us-
ing the information about variables parameters: 
Li, Si, i  and the coordinates of the beginning of 
the first link (X0, Y0):

formula expressions for determining the 
cG coordinates of the body system have the 
form:

here: P1 is the weight of the hand and 
forearm, P2 is the weight of the shoulder, P3 is 
the weight of the head and the torso, P4 is the 
weight of the thigh, P5 is the weight of the shin 
and the foot. 

We take into account the fact that arms and 
legs have a paired structure. Therefore P1, P2, 
P4, P5 are counted for two arms and two legs.

let’s perform further transformations. We 
substitute equations (1) into (2) and present 
similar terms for trigonometric functions. We 
obtain a detailed record of the cG coordinates 
of the unbranched five-link biomechanical 
system along ox (Cx), oy (Cy) axes under 
support conditions:

 (3)
А1, А2, А3, А4, А5 coefficients are found 

from the formulas:

  (4)

it is important to note the following points 
here: 

1) P variable denotes the athlete’s weight 
as the sum of the body separate segments.

2) if the values of Ai coefficients are 
known, then there is no need to know the 
weight of each link and the position of its cG 
in the structure of equations (2), which is asso-
ciated with the equivalence of systems (2)-(3).

3)The structure of equations system (3) 
makes it possible to calculate the coordinates 
of the body’s cG at arbitrary, anatomically 

possible angles between the links of the body, 
which makes it expedient to use them in the 
study of the technique of sport exercises.

The experimental and analytical method 
for determining the position of the body’s cG, 
proposed in the work of Yu.a. ippolitov [8], 
makes it possible to experimentally determine 
the numerical values of Ai coefficients for a three-
link model. and, as it was already mentioned, not 
in all sport exercises, motor actions are created 
on the basis of movements in only two joints. 
in order to expand the use of Yu.a. ippolitov’s 
method in biomechanical research, we propose 
the following technology for the experimental 
determination of Ai coefficients for a five-link 
model of the biomechanical system.

experimental determination of ai coeffi-
cients, necessary for constructing a mathemat-
ical model of the cG coordinates of a five-link 
model of the biomechanical system for arbi-
trary, anatomically given angles between the 
body links, consists of several stages.

at the first stage, the support reaction 
force (Ro) of the prism (Б) located on the med-
ical scales is determined (fig. 2,a).

on the tops of two trihedral prisms there 
is a board in a horizontal position. one of the 
prisms is on the medical scales, the second 
one is on the supporting surface. The distance 
between the prisms is equal to Lo, the weight of 
the board is Po, the distance from the support 
a to the center of gravity of the board is So 
(fig. 2, a). in the calculation equations used 
below, Po and So variables are not used; 
therefore, only Ro value was fixed.

at the second stage of the experiment, 5 
measurements (r1 ÷ r5) are performed with the 
tested athlete on the board in five different pos-
es (fig. 2; B ÷ f).

The first measurement. in the supine po-
sition, arms at the top, hands clenched into a 
fist are projected onto the top of the trihedral 
prism (φ1 = φ2 = φ3 = φ4 = φ5 = 0°). The support 
reaction force (r1) is determined by weighing 
on the medical scales (fig. 2, B).

The second measurement. in the supine 
position, arms at the top, hands clenched into 
a fist are projected onto the top of the trihedral 
prism. raise the legs to a vertical position: the 
angle between the legs and the body is 900, and 
the generalized coordinates of the model links 
are accordingly equal to: φ1 = φ2 = φ3 = 0°, 
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φ4 = φ5 = 90°. The support reaction force (r2) is 
determined by weighing on the medical scales 
(fig. 2, c).

The third measurement. in the supine 
position, arms up. The hands, clenched into a 
fist, are projected onto the top of the trihedral 
prism. raise the legs to a vertical position: the 
angle between the legs and the body is 900`. 
Bend the legs at the knee joints to the angle 
between the thigh and knees equal to -900. The 
generalized coordinates of the model links will 
be equal to: φ1 = φ2 = φ3 = 0°, φ4 = 90°, φ5 = 0°. 
The support reaction force (r3) is determined 
by weighing on the medical scales (fig. 2, D).

The fourth measurement. in the supine 
position, arms up. The hands, clenched into a 

fist, are projected onto the top of the trihedral 
prism. raise the arms from the initial position 
to a vertical position: the angle between the 
arms and the body is 90°. The generalized 
coordinates of the model links will be equal to: 
φ1 = φ2 = –90°, φ3 = φ4 = φ5 = 0°. The support 
reaction force (r4) is determined by weighing 
on the  medical scales (fig. 2, e).

The fifth measurement. in the supine po-
sition, arms along the body. raise your fore-
arms to a vertical position. The generalized 
coordinates of the model links will be equal 
to: φ1 = –90°, φ2 = –180°, φ3 = φ4 = φ5 = 0°. 
The support reaction force (r5) is deter-
mined by weighing on the medical scales 
(fig. 2, f).

 
r – support reaction force. 

ro – reaction force of the medical scales. 

   
a – determination of ro reaction force B –pose1 

  
c –pose 2 D – pose 3 

  
e –pose 4 f – pose 5 

 
 fig. 2. a technological scheme of the experimental determination of the body cG of a five-link 

model of the biomechanical system by weighing

the computer model for the formation 
of the algorithm of ai coefficients calcula-
tion. calculation algorithms are formed ac-

cording to the experimental data and analytical 
dependencies. 
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the Experimental data.

  
(5)

here: P is the weight of the athlete (without 
the board).

the mathematical model. let us write 
the equations that determine Cxi coordinate of 
the model for each i-th measurement, taking 
into account the fact that for the generalized 
coordinate equal to 900 or -900, the cosine of 
the angle is 0. We have:

Pose 1 –`B:

Pose 2 – c:
 

Pose 3 – d:
        (6)

Pose 4 – e: 

Pose 5 – f:

it follows from the figure (fig. 2) that in 
poses 1, 2, 3, the distance from the beginning 
of the ccs to the center of the hands along 
ox axis is equal to zero (X0 = 0). in pose 4, 
this variable is (X0 = L1 + L2). and for pose 5 – 
respectively (X0 = L1 + 2L2).

solving the system of equations (5-6), we 
obtain equations that determine the numerical 
values of Ai coefficients, related by a functional 
dependence to the measurement results R0, R1, 
R2, R3, R4, R5.

The calculation in the system of equations 
(5-6) begins with the sequential calculation of 
Cx1, Cx2, Cx3, Cx4, Cx5 elements according to 
experimental data, and then the desired Ai co-
efficients are calculated, but in the following 
sequence: a5, a4, A3, A2, A1 

    (7)

Ai coefficients do not change on the entire 
trajectory of the biosystem and, calculated 
once, are used later in the procedure (3) to 
calculate the trajectory of the body’s cG in 
competitive exercises. however, here it should 
be noted that when the weight of the athlete 
changes, you should perform:

1.  additional experimental and analytical 
determination of the coordinates of the body’s 
cG in five different poses.  

2. recalculation of the required Ai coef-
ficients. 

The methodological advantage of the 
proposed experimental and analytical method 
for determining the coordinates of the body’s 
cG is in the following:

1. The method allows taking into account 
individual anthropometric and mass-inertial 
features of the body links. 

2. once calculated Ai coefficients can 
be used repeatedly in future to calculate the 
trajectory of the biosystem cG in other sport 
exercises performed by this athlete. 

3. The use of the method at the level of a 
five-link model of the biomechanical system 
significantly expands the number of exercises 
available for an improved biomechanical 
analysis of the coordinates of the body’s cG.

4. The developed method for determining 
the coordinates of the body’s cG does not 
require the use of special force-measuring 
devices and allows calculating the desired 
characteristics for the biosystem with an 
arbitrary, anatomically given value of the 
interlink angles.

conclusion
as part of the study, the two main blocks 

of problems were identified:
- the problems of individual, acces si ble 

and accurate determination of the bio me chanical 
characteristics of the athlete’s mo ve ment, 
associated with the technology of computer 
calculation of the body’s center of gravity.

- the problems of developing the ma-
thema tical and computer models of cal-
culating operations using the experimental 
data from individual testing of the body mass 
geometry. 
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for the first block of problems in the study, 
we obtained the solutions based on developing 
the computational mathematical model for 
determining the coordinates of the body’s 
center of gravity of a five-link biomechanical 
system in sport exercises. 

for the second block of problems in 
the study, we obtained the solutions that 
reflect the technology of experimental and 
analytical determination of the coordinates of 
the body’s center of gravity, inherent in the 
individual anthropometric and mass-inertial 
characteristics of the tested athlete.
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загревский В. и., лавшук д. а., Ку
черов Ю. Ю., овчинко а. Ю. ЭКСПЕРИ-
мЕНтаЛЬНОаНаЛИтИЧЕСКИЙ 
мЕтОД ОПРЕДЕЛЕНИя КООРДИНат 
ОБщЕГО ЦЕНтРа тяЖЕСтИ НЕ-
РазВЕтВЛЕННОЙ мНОГОзВЕННОЙ 
БИОмЕХаНИЧЕСКОЙ СИСтЕмы

Разработан экспериментально-аналити-
ческий метод определения координат общего 
центра тяжести тела спортсмена с произ-
вольным значением угла в плечевых, локтевых, 
тазобедренных и коленных суставах атлета. 
Разработана расчетная модель определения 
координат общего центра тяжести 5-ти-
звенной биомеханической системы в условиях 
опоры при выполнении спортивных упражне-
ний. Проделанная поэтапная работа позволи-
ла создать оригинальную методику определе-
ния координат общего центра тяжести тела 
спортсмена при произвольных, анатомически 
допустимых межзвенных углах. Методика по-
зволяет оперативно получить информацию о 
траектории общего центра масс биомехани-
ческой системы в спортивных упражнениях.

Ключевые слова: биомеханическая си-
стема, координаты общего центра тяжести, 
математическая модель, траектория движения, 
параметры равновесия.
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РЕГУЛИРОВаНИЕ СЛОЖНОСтИ СРЕДы СРЕДНЕГО 
матЕматИЧЕСКОГО ОБРазОВаНИя С ПОмОщЬЮ 

тЕОРИИ ИНФОРмаЦИОННОЙ ЭНтРОПИИ

е. н. рогановская 
кандидат педагогических наук, доцент
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

Основная часть
Характеристика понятия БСС. По 

Ф. И. Перегудову и Ф. П. Тарасенко: «Си-
стема большая (large-hcale hyhtem) – си-
стема, для актуализации модели которой в 
целях управления недостает материальных 
ресурсов (времени, емкости памяти, других 
материальных средств моделирования)» [1, 
с. 359]; «Сложность (complexity) – свойство 
некоторого явления (объекта, процесса, си-
стемы), выражающееся в неожиданности, 
непредсказуемости, необъяснимости, слу-
чайности, «антиинтуитивности» его пове-
дения» [1, с. 360]. 

По Г. Н. Поварову, «сложность систе-
мы определяется числом элементов систе-
мы и характером связей между ними, сте-
пенью и разнообразием их взаимодействия» 
[2, с. 162]; «Большие, или сложные, систе-
мы характеризуются… числом элементов 
(104 – 107 и выше) и массовым, случайным 
их взаимодействием» [2, с. 166]. 

Различают структурную (статиче-
скую) сложность, включающую связность 
и структуру подсистем, и динамическую 
сложность, характеризующую поведение 
системы во времени. 

Для выполнения сложной деятельности 
система, реализующая её, объективно долж-
на быть сложной.

Некоторые понятия и свойства БСС
Определение 1. Под состоянием си-

стемы понимается определенный набор 
элементов системы и связей между ними, 
обеспечивающих взаимодействие элемен-
тов по достижению ставящихся перед си-
стемой целей. 

В одной и той же системе в тот или 
иной промежуток времени могут быть за-
действованы все элементы и связи между 
ними или только часть из них. Это особенно 
характерно для открытых, динамично раз-

В данной статье рассматриваются во-
просы регулирования сложности среды (си-
стемы) общего среднего математического 
образования на основе понятий энтропии и 
информации. 

Ключевые слова: большая сложная си-
стема (БСС), среда математического образова-
ния, энтропия и информация системы. 

Введение
Основное понятие, применяемое в дан-

ной статье, – сложность системы – первона-
чально получило математическое выраже-
ние в понятии энтропии в термодинамиче-
ских физических и химических процессах 
(Р. Клаузиус, 1865 г.). Позже понятие эн-
тропии было связано с понятием инфор-
мации, даны их количественные оценки 
(К. Шеннон, 1948 г.), что послужило осно-
ванием создания развитой теории информа-
ционных систем. 

Информационные системы получили 
важные практические применения в тео-
рии кодирования и передачи информации 
по различным линиям связи (К. Шеннон, 
1948 г.), в психологии и биологии (передача 
нервных импульсов по нервным путям), в 
лингвистике (частоты применения отдель-
ных букв алфавита, количество информа-
ции, приходящейся на одну букву), в гене-
тике (перенос информации по генетическим 
линиям связи).

В методиках преподавания учебных 
предметов и разработке школьных учеб-
ников информационная энтропия еще не 
нашла применение, но потребность в этом 
существует большая, особенно со стороны 
учебных предметов, которые традиционно 
считаются учащимися наиболее сложными. 
К числу таких предметов, в частности, от-
носится школьная геометрия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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вивающихся систем. Максимальное количе-
ство N состояний системы, состоящей из п 
элементов, равно числу подмножеств п эле-
ментного множества и находится по форму-
ле N = 2п. Количество возможных состояний 
системы определяет сложность системы, 
измеряемую при помощи энтропии. 

Никола Кайтез приводит более 60-ти 
значений энтропии в различных сферах нау-
ки и практики. Приведем некоторые из них: 
«В эволюции энтропия означает степень 
склонности системы переходить в состоя-
ние упорядоченности низшего ряда, а также 
мера ухудшения адаптации к окружающему 
миру. <…> В логике и аргументации – ме-
ра нелогичности, непоследовательности, 
противоречивости, аномалий, парадоксов. 
<…> В формальном языке – мера термино-
логической неточности. <…> В гносеоло-
гии – мера предрассудка, авторитарности, 
догматизма. <…> В кибернетике – мера не-
организованности системы. <…> В теории 
управления – мера нарушения координации, 
мера нестабильности, невозможности пред-
видеть состояние или поведение систем. 
<…> В теории вероятности – мера невоз-
можности рассчитать вероятность данного 
состояния системы» [3, с. 3]. 

Замкнутая система имеет тенденцию 
к увеличению или сохранению количества 
энтропии. Педагогическая система является 
открытой и располагает потенциальными 
возможностями регулирования и снижения 
энтропии. Энтропия сложной системы, со-
стоящей из двух и более независимых си-
стем, обладает свойством аддитивности, т.е. 
она равна сумме энтропий составляющих 
систем.

Противоположным энтропии понятием 
является понятие информации, которое на-
правлено на повышение организованности 
и упорядоченности системы. 

Наиболее общие свойства энтропии: 
энтропия выражается неотрицательным 
действительным числом, максимальна при 
равновероятном распределении состояний 
(система находится в состоянии хаоса) и 
минимальна при наличии достоверного 
состояния (в этом случае энтропия равна 
нулю). 

БСС характеризуется многообразием 
различных состояний системы (разно-

образием и разнородностью компонент-
ного и элементного состава, степенью 
стохастичности взаимодействий, мерой 
информации и энтропии, соотношением 
позитивных и негативных воздействий на 
систему и т.д.). 

Развитие БСС подчиняется законам це-
лостности, непрерывной поддержки энер-
гетическими ресурсами, динамического 
баланса и устойчивости; иерархических 
компенсаций; дополнительности противо-
положностей; существования центрального 
компонента системы и опережающего его 
развития; флуктуаций и др. [4, с. 52–67].

Стохастичность БСС порождается, пре-
жде всего, разнообразием состояний систе-
мы, той или иной степенью случайности их 
выбора. 

Для сложных систем характерна фрак-
тальная организация своих частей. 

Образовательная среда как БСС. Сре-
да математического образования. Подсчет 
многообразия элементов образовательного 
процесса и их взаимодействий по математи-
ке с помощью формулы числа подмножеств 
конечного множества [5, с. 145] показывает, 
что оно превышает верхнюю границу ин-
тервала размерности 104–107 для БСС. Это 
означает, что образовательный процесс яв-
ляется БСС. 

Более широким понятием, включаю-
щим в себя образовательный процесс, яв-
ляется образовательная среда. В качестве 
основного примем следующее определение. 

Определение 2. Образовательная сре-
да – это большая сложная, открытая, педа-
гогическая система, имеющая целью воспи-
тание, обучение и развитие учащихся, цен-
тральным компонентом которой является 
образовательный процесс.

Образовательная среда обладает всеми 
признаками БСС и подчиняется законам 
развития БСС. Она является целостной, 
открытой, целенаправленной, управляе-
мой системой, стремящейся в идеале стать 
сбалансированной по противоположным 
признакам, синергетической, стохастичной 
системой, обладающей фрактальной струк-
турой. 

Предметная образовательная среда – 
среда, посвященная отдельному учебному 
предмету или некоторой их совокупности. 
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В этом смысле мы говорим о среде матема-
тического образования, среде гуманитарно-
го образования, среде геометрического об-
разования и т.д.

К перспективно-инновационным на-
правлениям развития среды математиче-
ского образования относим построение её 
в соответствии с законами развития БСС в 
направлении интеграции инноваций и тра-
диций, характеризуемой сбалансирован-
ным [6]: 

• применением современной информа-
ционно-цифровой и традиционной техноло-
гий обучения, обновляющих образователь-
ную среду в перспективно-инновационных 
направлениях на долгосрочной основе; 

• отбором нового и традиционного 
предметного содержания, создающего необ-
ходимое его многообразие и целостность в 
соответствии с потребностями обществен-
ной практики; 

• применением субъектно-креативной 
и репродуктивной деятельностей, составля-
ющих основу креативного роста субъектов 
в процессе использования комплекса базо-
вых образовательных технологий; 

• применением инновационных и тра-
диционных средств, методов и форм обу-
чения, построенных на единой системной 
основе, способных привести к образованию 
перспективно-инновационной среды; 

• формированием умений ориентиро-
ваться в укрупненных потоках информации 
(развитие наглядно-образного, целостного 
восприятия информации с использованием 
идей гештальтпсихологии; овладение прие-
мами укрупнения информации, способству-
ющими её восприятию, анализу и примене-
нию) – направление, требующее развития 
новых качеств мышления, актуальность 
которого возрастает в связи с увеличением 
количества, неоднородности информации и 
скорости её обновления;

• применением предметной среды в 
качестве средства реализации тесной связи 
инноваций и традиций, рассматривая эту 
связь как необходимое условие жизнеспо-
собности нововведений. Результатом взаи-
модействия инноваций и традиций является 
трансформация традиций в перспектив-
но-инновационных направлениях. 

Подытожим сказанное. Существенным 
отличием понятий БСС, образовательных 
сред и систем обучения от первоначального 
понимания системы (без учета её размерно-
сти как организованной и упорядоченной 
совокупности взаимодействующих элемен-
тов) являются признаки, обозначаемые сло-
вами «большая», «сложная», «открытая», 
«стохастичная», «управляемая», «синер-
гетическая», «фрактальная» система. БСС 
«принципиально отличаются от относи-
тельно простых систем, с которыми наука и 
практика имели дело до середины двадцато-
го века» [7, с. 531]). Это отличие приводит к 
тому, что методы решения проблем, связан-
ных с простыми системами, недостаточны 
для БСС. Случайность в БСС больше про-
являет себя в выборе из общего многообра-
зия конкретных компонентов, элементов и 
связей, определяющих то или иное состоя-
ние системы. Функционирование системы 
сопряжено с переходом системы от одного 
своего состояния к другому (по возможно-
сти с меньшей энтропией) и не сводится к 
функционированию только одного како-
го-либо её состояния.

Энтропия и информация образова-
тельной среды. По Н. Винеру: энтропия и 
информация характеризуют систему с по-
зиции хаоса и порядка. Энтропия – мера 
дезорганизации и неупорядоченности си-
стемы. Тогда как информация системы – в 
противоположность энтропии – средство 
повышения организованности и упорядо-
ченности системы, т.е. «негэнтропия». Не-
гэнтропия рассматривается только с опорой 
на понятие энтропии. По Л. Бриллюэну, ин-
формация – мера уменьшения энтропии, яв-
ляется средством внесения определенности, 
упорядоченности, организации. По В. Эш-
би – информация – средство ограничения 
разнообразия. При этом управляющий блок 
системы допускает такое разнообразие си-
стемы, которое необходимо и полезно для 
системы.

Впервые в 1948 г. К. Шеннон связал 
понятия информации и энтропии: информа-
ция стала рассматриваться как уменьшение 
энтропии системы, повышающая организа-
цию и упорядоченность системы. Им пред-
ложена формула, которой определяется эн-
тропия (формула Шеннона). 
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Возрастание энтропии характерно для 
науки в целом, не обошла стороной и мате-
матику, в которой, по точному выражению 
М. Клайна,  происходит «утрата определен-
ности» [8].

Определение 3. Энтропия системы 
есть неотрицательная величина, определяе-
мая формулой 

2 2
1 1

1log log
N N

i i i
i i i

H p p p
p= =

= − =∑ ∑ , 

где Н – количество энтропии системы, 
N – количество состояний системы, рi – 
вероятность i-го состояния системы, 

1
1

N

i
i

p
=

=∑  (полная система событий). Не-

отрицательная величина hk = –pk log2 pk на-
зывается частной энтропией k-го состо-
яния системы. Графическая зависимость 
значений частных энтропий от вероятности 
соответствующего состояния показана на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – График функции f(pi) = –pi log2 pi, 
D(f) = [0; 1]

Если все N состояний равновероятны, 

то 
1

ip
N

=  и из формулы Шеннона получа-

ется формула Хартли: 

2 2
1

1 1log log
N

i
H N

N N=

= =∑ . 

Формула Хартли дает максимальное значе-
ние энтропии системы. 

В прикладной теории информации пре-
образование системы, приводящее к умень-
шению энтропии и превышению информа-
ции по сравнению с энтропией, называется 
полезным преобразованием системы. 

Положительно, что на теоретическом 
уровне обычно стремятся создать равные 

условия (в том или ином приближении) для 
применения нескольких технологий обуче-
ния, однако это не означает необходимость 
обеспечения равной вероятности различных 
состояний системы (при равновероятно-
сти энтропия оказывается максимальной). 
Сравнение энтропии H текущего состояния 
системы удобно проводить с максималь-
ной энтропией Hmax  системы, находящейся 
в состоянии хаоса (априорной величиной), 
измеряемой по формуле Хартли. В этом слу-
чае всегда H ≤ Hmax и ΔH = Hmax – H ≥ 0. Это 
значение ΔH примем за определение инфор-
мации.

Определение 4. Информация системы 
есть неотрицательная величина I = ΔH = 
Hmax – H ≥ 0, где Hmax – максимальное значе-
ние энтропии (априорное значение, опреде-
ляемое по формуле Хартли), H – измеряемая 
энтропия системы.

Информация показывает, насколько в 
результате преобразования системы произо-
шло снижение энтропии. Из этого равенства 
следует, что когда энтропия H возрастает, 
то информация I уменьшается, и наоборот, 
когда энтропия уменьшается – информация 
возрастает. В частности, при наличии досто-
верного состояния энтропия Н = 0 и инфор-
мация становится максимальной, равной по 
величине Hmax. Подчеркнем, что примени-
тельно к педагогическим системам важно 
не столько количественное значение эн-
тропии, сколько направление её изменения. 
Возможные состояния системы обучения 
задаются тем, какие технологии обучения 
и с какой частотой применяются (таблица). 
Если вероятность применения технологии 
на данном этапе образовательного процесса 
близка к 1, то такую технологию будем на-
зывать доминирующей. 

В силу равенства 
1

1
N

i
i

p
=

=∑  на неболь-

шом промежутке времени, например, на 
одном уроке, при одновременном исполь-
зовании нескольких технологий доминиру-
ющая технология может быть только одна 
(варьируемая на других уроках). Элементов 
других, не доминирующих технологий, на 
одном уроке может быть несколько, с веро-
ятностями, близкими к нулю.
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Таблица – Примеры регулирования энтропии системы обучения на отдельном уроке 
или группе уроков

1-я (исходная) система имеет 4 состояния (n = 4),  
состояния не являются равновероятными 

Нmax= 2 – максимальная энтропия системы при N = 4, принимаемая за начало отсчета 
(априорная энтропия); Imin = 0 – минимальная информация системы при Нmax= 2 

N = 4, 
4

1
1i

i
p



 ,  Нi = 2
1logi

i

p
p

 – энтропия i-го состояния системы 
 
I = Наприорная – 
Низмеряемая – 
информация 
системы  
I = Нmax – Н = 
2 – 1,92 = 0,08 
– количество 
информации  
1-й системы 

p1= 0,2 – вероятность применения креативной технологии Н1 = 0,47 
p2= 0,3 – вероятность применения информационной 
технологии 

Н2 = 0,52  

p3= 0,4 – вероятность применения репродуктивной 
технологии 

Н3 = 0,60 

p4= 0,1– вероятность применения технологии 
укрупненного изложения 

Н4 = 0,33 

1,92iH H   – энтропия 1-й системы 
Вывод. В 1-й системе энтропия не просто превышает информацию, она близка к 
максимальной, что свидетельствует о необходимости преобразований, уменьшающих еѐ 
и увеличивающих количество информации 
2-я система (преобразованная 1-я система): n = 3, одно из состояний планируется 
доминирующим, с вероятностью, близкой к 1, два других равноценными 
Нmax= 1,59 – максимальная энтропия системы при N = 3, принимаемая за начало отсчета  
(априорная энтропия); Imin = 0 – минимальная информация системы при Нmax= 1,59 

N = 3, 
3

1
1i

i
p



 ,  Нi = 2
1logi

i

p
p

 – энтропия i-го состояния системы 
 

I = Нmax – Н = 
1,59 – 1,32 = 
0,27 –
информация  
2-й системы 

p1= 0,2 – вероятность применения креативной технологии Н1 = 0,46 
p2= 0,2 – вероятность применения информационной 
технологии 

Н2 = 0,46  

p3= 0,6 – вероятность применения репродуктивной 
технологии  

Н3 = 0,4 

1,32iH H   –  энтропия 2-й системы 
Вывод. Во 2-й системе произошло снижение энтропии на 0,6 бит и повышение 
информации на 0,19 бит, что означает полезность выполненного преобразования 
системы. Количество энтропии по-прежнему значительно превышает количество 
информации, и необходимы дальнейшие преобразования системы в направлении 
увеличения информации.  
3-я система (преобразованная 2-я система): n = 3, вероятности состояний близки к 
концам отрезка [0; 1] 
Нmax= 1,59 – максимальная энтропия системы при N = 3, принимаемая за начало отсчета  
(априорная энтропия); Imin = 0 – минимальная информация системы при Нmax= 1,59 
p1= 0,074 – вероятность применения креативной 
технологии 

Н1 = 0,2789  
I = Нmax – Н = 
1,59 – 0,7624 
= 0,83 –
информация 
3-й системы 

p2= 0,076– вероятность применения информационной 
технологии 

Н2 = 0,2835 

p3= 0,85 – вероятность применения репродуктивной 
технологии (постоянное доминирование одной и той же 
технологии нежелательно) 

Н3 = 0,2 

iH H   0,7624– энтропия 3-й системы 
Вывод. В 3-й системе произошло дальнейшее снижение энтропии и повышение ин-
формации, что с точки зрения сложности системы означает полезность выполненного 
преобразования. Количество информации стало превышать количество энтропии. 
Однако постоянное доминирование репродуктивной технологии является 
нежелательным. Полученное соотношение энтропии и информации может быть 
сохранено при других выборах доминирующей технологии 
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Если поменять, например, значения 
вероятностей р1 и р3, т.е. вероятность при-
менения креативной технологии положить 
равной 0,85, а вероятность репродуктив-
ной технологии положить равной 0,074, то 
сложность системы не изменится. Умень-
шение энтропии обеспечивается, таким об-
разом, попеременным выбором одной до-
минирующей технологии, определяемым в 
соответствии с текущими целями обучения, 
и некоторым числом элементов не домини-
рующих технологий.

Часто система обучения задается гра-
фом, на котором непосредственно указы-
вается, из каких подсистем (компонентов) 
состоит система. При этом необходимо 
иметь в виду, что при изображении систе-
мы графом обычно показывают макси-
мальное число связей, когда каждый ком-
понент (элемент) системы связан со всеми 
остальными. В результате система пред-
ставляется в максимально сложном виде. 
Однако в реально действующей системе 
эта ситуация встречается сравнительно 
редко. Состояние системы определяется в 
первую очередь тем, какие компоненты и 
связи системы в данный момент активизи-
рованы. Допустим, что система обучения 
содержит 34 элемента. Функционирование 
системы зависит от организации элемен-
тов не только в пары, но и в тройки, чет-
верки и т.д. в п-ки. Включая крайние слу-
чаи п = 0 и п = 34, общее число состояний 
системы 0 1 2 34 34

34 34 34 34... 2N C C C C= + + + + =  = 
17 179 869 184, что намного превосходит 
107 – верхней границы размерности БСС. 
При стохастичности системы это вполне 
естественно. Наибольшее значение энтро-
пии в этом случае равно Hmax = log22

34 = 34 
(бит). При совместном применении базо-
вых технологий засчитывалось применение 
каждой технологии отдельно. Априорное 
значение энтропии оказывается значитель-
но ниже Hmax = log22

5 = 5. Еще большее сни-
жение энтропии обеспечивается высокой 
вероятностью применения базовой доми-
нирующей технологии (0,7–0,9) и низкими 
вероятностями редко применяемых в дан-
ный момент элементов других технологий 
(с суммарной вероятностью 0,3–0,1). 

заключение
В теории обучения математике разра-

ботаны различные системы обучения, но не 
исключено, что в практике обучения систе-
ма может подменяться каким-либо одним 
из своих недостаточно эффективных со-
стояний. Безусловно, на качестве обучения 
это отражается не лучшим образом. Знание 
энтропии помогает предупредить нежела-
тельные ситуации и стимулировать поиск 
педагогических средств, увеличивающих 
информацию.
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КРОССФИт В СИСтЕмЕ ПРОФЕССИОНаЛЬНОПРИКЛаДНОЙ 
ФИзИЧЕСКОЙ ПОДГОтОВКИ КУРСаНтОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРазОВаНИя 

мИНИСтЕРСтВа ВНУтРЕННИХ ДЕЛ 

д. а. ревин
старший преподаватель
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

В статье изложено состояние вопроса 
по проблеме совершенствования физической 
подготовки курсантов учреждений образо-
вания Министерства внутренних дел, описа-
на структура дисциплины «Профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка». Дана 
краткая характеристика системы упражне-
ний «кроссфит». Представлены примерные 
комплексы физических упражнений системы 
«кроссфит», направленные на всестороннее 
физическое развитие занимающихся. Показа-
на необходимость внедрения системы «кросс-
фит» в процесс физической подготовки кур-
сантов.

Ключевые слова: курсанты, професси-
онально-прикладная физическая подготовка, 
кроссфит, комплексы упражнений, физиче-
ская подготовленность.

Введение
За последние десятилетия в сфере 

физического воспитания и спорта было 
разработано множество учебных, трени-
ровочных, спортивно-оздоровительных, 
сорев новательных и иных программ, кото-
рые эффективно используются в образова-
тельной, спортивной и оздоровительной 
деятельности. Все большую популярность 
при создании таких программ приобрета-
ет кроссфит, являющийся относительно 
новым направлением в сфере физического 
воспитания и спорта. Он представляет со-
бой совокупность круговых тренировок, 
направленных на развитие всех физических 
качеств человека (ловкость, сила, вынос-
ливость, гибкость, быстрота), отражающих 
совершенствование функциональных воз-
можностей, физической подготовленности 
и базовой работоспособности. 

Одним из основателей системы «кросс-
фит» считается Г. Глассман. В 18 лет он 
работал тренером по гимнастике, а позже 

личным фитнес-тренером знаменитостей 
в Калифорнии. В этот период Г. Глассман 
применял высокоинтенсивные тренировки 
для достижения результата в кратчайшие 
сроки. В 1995 году он начал работать в по-
лицейском департаменте в качестве тренера 
сотрудников полиции. Кроссфит-трениров-
ки показывали высокий уровень эффек-
тивности, поэтому в 1995 году Г. Глассман 
открыл свой первый кроссфитовский зал, а 
в 2001 году запустил свой сайт, таким об-
разом, положив начало развитию кроссфита 
во всем мире [1].

Кроссфит является тренировочной 
программой, которая состоит из компо-
нентов различных физических дисциплин: 
тяжелой атлетики, кардиотренировок и 
бега, гимнастики, пауэрлифтинга, гирево-
го спорта и других. В рамках кроссфита 
максимально эффективные тренировки на-
правлены на повышение функциональных 
возможностей организма занимающихся 
и развитие основных физических качеств. 
При этом выполнение определенного ком-
плекса упражнений должно проводиться 
без учета временного критерия. Необхо-
димо отметить, что система «кроссфит» 
включает в себя работу с малыми снаряда-
ми (гантели, гири), с крупными тренаже-
рами и оборудованием (штанги, набивные 
мячи), с собственным весом на брусьях, 
кольцах, тумбах, турниках, а также упраж-
нения на выносливость (прыжки на скакал-
ке, бег) [1-3].

Рациональность внедрения системы 
«кроссфит» в сферу физического вос-
питания и спорта объясняется тем, что 
программа рассчитывается на людей раз-
личной возрастной категории, различных 
уровней функциональной и физической 
подготовленности. Программа универ-
сальна и подходит для любой спортив-
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ной дисциплины: гимнастики, тяжелой 
атлетики, легкой атлетики, разнообраз-
ных игр и т.д. Главная суть кроссфита за-
ключается в упорядоченном выполнении 
комплекса упражнений, для которых ха-
рактерно регулярное повторение. Ключе-
вое направление – выполнение комплекса 
упражнений за минимальное количество 
времени [1-2, 4-5].

На данный момент внедрение системы 
«кроссфит» в образовательную программу 
курсантов учреждений образования Ми-
нистерства внутренних дел (МВД) рассма-
тривается в качестве перспективы. Это обу-
словлено тем, что указанная система упраж-
нений способствует эффективному разви-
тию физических качеств у курсантов, что в 
дальнейшем поможет им в успешной сдаче 
нормативов по физической подготовке, а 
также в профессиональной деятельности. 
В качестве основы предлагается индивиду-
альный педагогический контроль с целью 
отслеживания процесса овладения техникой 
выполнения упражнений, минимизации ри-
ска получения травм опорно-двигательного 
аппарата и повышения эффективности со-

вершенствования физической подготовлен-
ности.

Основная часть
Эффективное выполнение профессио-

нальной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел во многом определятся их 
теоретической подготовленностью, уме-
нием целесообразно использовать техни-
ко-тактические действия в экстремальных 
условиях, психологической и физической 
подготовленностью. Поэтому в процессе 
подготовки будущих практикующих со-
трудников органов внутренних дел боль-
шая роль отводится профессионально-при-
кладной физической подготовке, в рамках 
которой моделируются различные условия 
выполнения служебных задач, связанных с 
использованием физической силы, что соз-
дает благоприятные условия для совершен-
ствования технико-тактического мастерства 
и развития физических качеств. Как одна из 
учебных дисциплин, изучаемых в учрежде-
ниях высшего образования МВД, професси-
онально-прикладная физическая подготовка 
имеет свою структуру (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема структуры профессионально-прикладной физической подготовки курсантов

Структурные элементы профессионально-прикладной физической подготовки различ-
ных военизированных организаций могут несколько отличаться и включать ряд иных видов 
двигательной активности. Так, общая профессионально-прикладная физическая подготовка 
может содержать упражнения самых различных видов спорта, применяемые для создания 
прочного фундамента общей физической подготовленности, на основе которой осуществля-
ется эффективная специализированная физическая подготовка. Также стоит отметить важ-
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ность теоретической подготовки курсантов 
в системе профессиональной-прикладной 
физической подготовки, что обеспечива-
ет обучающихся необходимыми знаниями 
для самостоятельных занятий физической 
подготовкой и повышает сознательность и 
активность занимающихся при выполнении 
различных двигательных действий. 

Физическая подготовка в системе про-
фессионально-прикладной физической под-
готовки обеспечивает всестороннее развитие 
физических качеств, способствует укрепле-
нию здоровья, повышает работоспособность 
и функциональные возможности организ-
ма занимающихся. Физическая подготовка 
представляет собой основу для эффективно-
го процесса профессионально-прикладной 
физической подготовки. Она подразделяется 
на общую и специальную.

Общая физическая подготовка предпо-
лагает разностороннее развитие физических 
качеств, функциональных возможностей и 
систем организма курсантов, слаженность 
их проявления в процессе мышечной дея-
тельности. В настоящее время общая фи-
зическая подготовленность связывается не 
с разносторонним физическим совершен-
ством вообще, а с уровнем развития качеств 
и способностей, оказывающих опосредо-
ванное влияние на эффективность процесса 
подготовки в целом в конкретном виде де-
ятельности. Средствами общей физической 
подготовки являются физические упражне-
ния, оказывающие общее воздействие на 
организм и личность курсантов [6-8]. 

Специальная физическая подготовка 
характеризуется уровнем развития физиче-
ских способностей, возможностей органов 
и функциональных систем, непосредствен-
но определяющих достижения в избранном 
виде деятельности. Основными средствами 
специальной физической подготовки кур-
сантов являются технико-тактические дей-
ствия, связанные с совершенствованием на-
выков применения боевых приемов борьбы, 
подручных средств, наручников, резиновых 
палок, средств связывания, техники преодо-
ления препятствий [6, 9].

Вышеизложенное указывает на то, что 
физическая подготовка является неотъем-
лемой частью процесса профессиональ-
но-прикладной физической подготовки кур-

сантов учреждений образования МВД. Од-
нако в соответствии с учебной программой 
«Профессионально-прикладная физическая 
подготовка» [10] достаточно много времени 
отводится изучению и совершенствованию 
специальных навыков (защитно-атакующие 
действия; болевые приемы борьбы; приемы 
борьбы в положении стоя, лежа; специаль-
ные приемы применения резиновой палки; 
защитные действия от нападения невоору-
женного и вооруженного правонарушителя 
и др.), что усложняет процесс повышения 
уровня физической подготовленности кур-
сантов. В течение учебного занятия препода-
вателю необходимо грамотно распределить 
время на совершенствование технико-так-
тических действий и развитие физических 
качеств. Поэтому возникает необходимость 
введения современных, обновленных типов 
и средств, а также методов в образователь-
ный процесс профессионально-прикладной 
физической подготовки, которые позволят 
затратить меньшее количество времени на 
выполнение физических упражнений, име-
ющих высокий уровень эффективности. К 
таким упражнениям можно отнести сред-
ства системы «кроссфит», программа кото-
рой включает в себя силовые упражнения, 
выполняемые с высокой интенсивностью в 
постоянно меняющихся функциональных 
условиях.  Как правило, на выполнение 
упражнений затрачивается не более 20 ми-
нут. Из этого следует, что кроссфит может 
эффективно использоваться в процессе про-
фессионально-прикладной физической под-
готовки курсантов учреждений образования 
МВД [11, 12].

Кроссфит представляет собой не-
стандартную тренировочную программу 
функциональной направленности, кото-
рая объединяет ряд физических упраж-
нений из различных видов спорта (лег-
кая атлетика, гребля, гимнастика, тя-
желая атлетика, велосипедный спорт). 
Тренировочные комплексы состоят из  
3-10 упражнений, на выполнение которых 
расходуется небольшое количество време-
ни. В зависимости от уровня подготовлен-
ности занимающегося и задания на выпол-
нение одного комплекса упражнений может 
затрачиваться всего несколько минут. Систе-
ма «кроссфит» предполагает интенсивное 
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выполнение упражнений, направленных на 
проработку всех мышечных групп и разви-
тие общей выносливости, что обеспечивает 
гармоничное физическое развитие [1, 4, 5].

Упражнения кроссфита условно делят-
ся на несколько групп [5]:

– тяжелоатлетические упражнения. Та-
кие упражнения выполняются с использо-
ванием внешнего отягощения и направлены 
на развитие силовых показателей и наращи-
вание мышечной массы;

– гимнастические упражнения. Упраж-
нения этой группы предполагают использо-
вать в качестве нагрузки вес собственного 
тела и направлены на развитие функцио-

нальной силы, выносливости, гибкости и 
координации движений;

– кардиологические упражнения. Дан-
ные упражнения выполняются в течение 
длительного времени с невысокой интен-
сивностью и направлены на развитие аэроб-
ных возможностей. Также такие нагрузки 
способствуют активизации окислительных 
процессов и стабилизации обмена веществ 
в организме занимающихся.

Тренировочный процесс в системе 
«кроссфит» строится по различным прин-
ципам, что дает возможность организовы-
вать различные виды тренировочных заня-
тий (рисунок 2) [2, 5, 13].

Рисунок 2 – Виды тренировок в системе «кроссфит»

Данная особенность кроссфита позволяет увеличить многообразие тренировок, поэ-
тому ежедневно можно выбирать новую программу упражнений. В рамках спортивного 
сообщества такая смена нагрузок называется Work out of the day (однодневная программа 
тренировок) [14]. Учитывая многообразие процесса подготовки, которой характеризуется 
программа кроссфита, она также является неповторимой в рамках максимизации нейроэн-
докринного отклика (изменения организма, влияющие не нервную и эндокринную систе-
му), развития мощности, создания эффективных стратегий [1].

Использование кроссфита с целью повышения физической подготовленности занима-
ющихся предполагает соблюдение ряда принципов [1, 2, 15]:

– систематическая смена физических упражнений и функциональных нагрузок; 
– выполнение скоростно-силовых упражнений;
– предоставление минимального времени для отдыха и восстановления;
– выполнение упражнений на предельном уровне выносливости;
– планирование программы тренировки с учетом возрастных и физических особенно-

стей занимающихся.
Учитывая отличительные особенности системы «кроссфит», можно сделать вывод, что 

такие комплексы упражнений могут эффективно применяться в образовательном процессе 
по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» с целью повыше-
ния физической подготовленности курсантов учреждений образования МВД. Примером 
для использования кроссфита в физической подготовке курсантов могут быть комплексы 
физических упражнений, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Комплексы упражнений ситемы «кроссфит», направленные на совершен-
ствование физической подготовки курсантов

Упражнения Содержание Дози-
ровка Общие методические указания

Комплекс № 1 (5 упражнений в круге, 5 кругов) Все упражнения выполняются 
без отдыха

1. Подтягивания

2. Упражнение на 
мышцы брюшно-
го пресса
3. Прыжковые 
упражнения 
4. Отжимания

5. Восстанови-
тельный бег

И.п. – вис на перекладине, хват 
шире плеч. Подтягиваться.
И.п. – лежа на спине, руки за 
головой. Поднимать туловище с 
согнутыми ногами.
И.п. – стоя лицом к скамейке. 
Прыгать на скамейку.
И.п. – упор лежа, руки чуть шире 
плеч. Сгибать и разгибать руки. 
И.п. – положение высокого старта. 
Выполнять бег.

7 раз

20 раз

25 раз

20 раз

200 м

Подтягивание, пока подбородок 
не будет выше перекладины.
Поднятие туловища до того мо-
мента, когда колени коснуться 
груди.
Отталкиваться передней частью 
стопы.
При сгибании рук коснуться 
грудью пола.
Медленный бег (пульс до 130 
уд/мин)

Комплекс № 2 (5 упражнений в круге, 5 кругов) Все упражнения выполняются    
без отдыха

1. Прыжки со 
скакалкой

2. Бег 

3. Упражнение на 
мышцы брюшно-
го пресса
4. «Планка»

5. Отжимания

И.п. – стоя, скакалка сзади. Пры-
гать через скакалку.

И.п. – положение высокого старта. 
Выполнять бег.

И.п. – лежа на спине, руки за 
головой. Поднимать и опускать 
ноги.
И.п. – упор лежа на предплечьях. 
Удержание туловища.
И.п. – упор лежа, руки чуть шире 
плеч. Сгибать и разгибать руки. 

200 
раз

60 м

25 раз

1 мин.

20 раз

Корпус наклонен вперед, от-
талкиваться передней частью 
стопы.
Бежать максимально быстро.

Поднимать прямые ноги под 
углом 45°.

Спина прямая.

При сгибании рук коснуться 
грудью пола.

Комплекс № 3

Кардиокомплекс (2 упражнения в круге, 3 круга) Все упражнения выполняются    
без отдыха

1. Бег

2. Восстанови-
тельный бег
Отдых

И.п. – положение высокого старта. 
Выполнять бег.
И.п. – положение высокого старта. 
Выполнять бег.
Ходьба по кругу.

1 км

600 м

7 мин.

Бег в среднем темпе (пульс до 
160 уд/мин)
Спокойный бег (пульс  
130 уд/мин)
Восстановление

Силовой комплекс (3 упражнения в круге, 2 круга)
Все упражнения выполняются    
без отдыха

1. Отжимания

2. Упражнение на 
мышцы брюшно-
го пресса
3. Подтягивания

И.п. – упор лежа, руки чуть шире 
плеч. Сгибать и разгибать руки. 
И.п. – лежа на спине, руки за 
головой. Поднимать туловище с 
согнутыми ногами.
И.п. – вис на перекладине, хват 
шире плеч. Подтягиваться.

25 раз

30 раз

10 раз

При сгибании рук коснуться 
грудью пола.
Поднятие туловища до того 
момента, когда колени коснутся 
груди.
Подтягивание, пока подбородок 
не будет выше перекладины.
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Упражнения Содержание Дози-
ровка Общие методические указания

Комплекс № 4 (6 упражнений в круге, 6 кругов) Все упражнения выполняются    
без отдыха

1. Прыжки со 
скакалкой

2. Бег

3. Упражнение на 
мышцы брюшно-
го пресса
4. Подтягивания

5. «Планка»

6. Отжимания

И.п. – стоя, скакалка сзади. Пры-
гать через скакалку.

И.п. – положение высокого старта. 
Выполнять бег.

И.п. – лежа на спине, руки за 
головой. Поднимать и опускать 
ноги.
И.п. – вис на перекладине, хват 
шире плеч. Подтягиваться.
И.п. – упор лежа на предплечьях. 
Удержание туловища.
И.п. – упор лежа, руки чуть шире 
плеч. Сгибать и разгибать руки.

250 
раз

100 м

30 раз

15 раз

2 мин.

35 раз

Корпус наклонен вперед, от-
талкиваться передней частью 
стопы.
Бежать максимально быстро.

Поднимать прямые ноги под 
углом 45°.

Подтягивание, пока подбородок 
не будет выше перекладины.
Спина прямая.

При сгибании рук коснуться 
грудью пола.

Комплекс № 5 (4 упражнения в круге, 6 кругов) Все упражнения выполняются    
без отдыха

1. «Бурпи»

2. Упражнение на 
мышцы брюшно-
го пресса
3. Подтягивания

4. Восстанови-
тельный бег

И.п. – упор лежа. Сгибание рук 
лежа, прыжок присев и выпры-
гивание, затем присев прыжком 
в и.п.
И.п. – лежа на спине, руки за 
головой. Поднимать и опускать 
ноги.
И.п. – вис на перекладине, хват 
шире плеч. Подтягиваться.

И.п. – положение высокого старта. 
Выполнять бег.

30 раз

30 раз

 18 
раз

200 м

Мощные отталкивания от пола.

Поднимать прямые ноги под 
углом 45°.

Подтягивание, пока подбородок 
не будет выше перекладины.

Медленный бег (пульс  
130 уд/мин)

Окончание таблицы 1

Представленные комплексы упражнений 
базируются на силовых и аэробных нагруз-
ках, которые направлены на повышение фи-
зической активности, развитие выносливости, 
улучшение работоспособности сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, а также на 
увеличение скорости обменных процессов в 
организме. Поэтому использование кроссфита 
в процессе занятий по дисциплине «Профес-
сионально-прикладная физическая подготов-
ка» будет способствовать повышению уровня 
физической подготовленности курсантов.

Стоит отметить, что во время занятий по 
кроссфиту необходимо уделять особое вни-
мание постановке техники выполнения дви-
жения и дыханию, для того чтобы исключить 
риск получения травмы, повысить эффектив-
ность выполняемых упражнений и ускорить 
протекание восстановительных процессов в 
различных мышцах и тканях. Также на заня-

тиях по кроссфиту необходимо дифференци-
ровать тренировочные программы для деву-
шек и юношей и для занимающихся с различ-
ным уровнем физической подготовленности.

Вышеуказанное позволяет констати-
ровать, что введение кроссфита в учебную 
программу по дисциплине «Профессио-
нально-прикладная физическая подготов-
ка» – одна из перспектив развития обра-
зовательного процесса, так как указанная 
система упражнений позволяет полноценно 
совершенствовать физическую подготовку 
курсантов. Применение данной системы в 
учебно-трудовой деятельности со временем 
приобретает все большую актуальность. 

заключение
На основе вышеизложенной информа-

ции можно сделать вывод, что комплексы 
упражнений системы «кроссфит» могут эф-
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фективно использоваться в физической под-
готовке курсантов учреждений образования 
МВД с учетом возраста, пола и уровня фи-
зической подготовленности. Планирование 
тренировочной программы может легко 
корректироваться в зависимости от состо-
яния здоровья занимающихся, физической 
готовности, наличия инвентаря и оборудо-
вания. А самое важное, что на выполнение 
упражнений кроссфита затрачивается не-
много времени и большую часть учебного 
занятия можно использовать для изучения 
и совершенствования специальных навы-
ков профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки. Использование системы 
«кроссфит» способствует развитию физиче-
ских качеств у курсантов, что в дальнейшем 
благоприятно проявится на сдаче нормати-
вов по физической подготовке и в практике.
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Revin d. а. croSSfit in the SyS-
teM of profeSSional and applied 
phySical training of cadetS in 
educational inStitutionS of the 
MiniStry of internal affairS

The article describes the issue of improving 
physical training of cadets in the educational 
institutions of the Ministry of Internal 
Affairs, reveals the structure of the discipline 
“Professionally Applied Physical Training”. 
A brief description of the “CrossFit” exercise 
system is given. The approximate complexes 
of physical exercises of the “CrossFit” system 
aimed at the comprehensive physical development 
of the students are presented. The necessity 
of introducing the “CrossFit” system into the 
process of physical training of cadets is shown.

Keywords: cadets, professionally applied 
physical training, crossfit, exercise complexes, 
physical fitness.
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РазВИтИя ПСИХОФИзИЧЕСКОГО ПОтЕНЦИаЛа СПОРтСмЕНОВ  

В ПРыЖКаХ В ВОДУ СРЕДСтВамИ КИтаЙСКОЙ ГИмНаСтИКИ УШУ

лю ичжэ
аспирант
Белорусский государственный университет физической культуры

и. Ю. михута
кандидат педагогических наук, доцент
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

На основании проведенных исследований 
в статье раскрывается современный подход 
к повышению уровня психофизической подго-
товленности прыгунов в воду средствами ки-
тайской гимнастики ушу. Применение китай-
ской гимнастики ушу в системе подготовки 
прыгунов в воду позволит положительно изме-
нить исследуемые параметры психофизиче-
ской подготовленности спортсменов в прыж-
ках в воду за счет существенного раскрытия 
резервных индивидуальных возможностей. 
Высокая степень активизации психофизиче-
ского потенциала прыгунов в воду призвана 
обеспечить стабильность и точность вы-
полнения соревновательных действий разной 
сложности.

Ключевые слова: прыжки в воду, пси-
хофизическая подготовленность, китайская 
гимнастика ушу тайцзицюань, алгоритм, ин-
тегральная готовность, потенциал.

Введение
Рост спортивного результата в прыжках 

в воду предъявляет повышенные требова-
ния к психофизической подготовленности 
спортсменов в сложнокоординационных ви-
дах спорта. Успешность выступлений лиде-
ров в прыжках в воду требует поиска новых, 
более современных и рациональных путей 
совершенствования системы подготовки 
прыгунов в воду [1-2].

Традиционная спортивная наука о 
прыжках в воду направлена на оценку от-
дельных ведущих компонентов соревнова-
тельной готовности и в меньшей степени 
на комплексный контроль психофизической 
подготовленности прыгунов [3, c. 153]. 
В настоящее время мировая научная обще-

ственность выявляет лимитирующие фак-
торы результативности прыгунов в воду в 
процессе соревнований и принятие обосно-
ванных решений о возможных путях все-
стороннего совершенствования мастерства 
спортсменов [4, c. 8–10]. 

Прогресс в прыжках в воду требует по-
стоянного познания законов природы и пу-
тей совершенствования психофизического 
потенциала спортсменов и повышения эф-
фективности их применения при решении 
задач сложной двигательной структуры. 
В этой связи возникает проблема: с одной 
стороны – связанная с научным обоснова-
нием процесса психофизической и техни-
ческой подготовки, с другой стороны – с 
возрастающими требованиями, предъявля-
емыми к уровню психофизических способ-
ностей и спортивного мастерства прыгунов 
в воду. Именно данные факторы являются 
методологической основой для дальнейше-
го совершенствования процесса подготовки 
в сложнокоординационных видах спорта 
[5–7].

На протяжении последних десятиле-
тий мировая практика показывает, что тра-
диционные восточные системы ушу всё 
больше внедряются в систему подготовки 
спортсменов высокой квалификации в раз-
ных видах спорта. По мнению многих от-
ечественных и зарубежных авторов [5-9], 
целенаправленное воздействие средств и 
методов ушу оказывает положительное 
влияние на сенсорные, когнитивные и мо-
торные компоненты психофизической сфе-
ры спортсменов. 

Восточная оздоровительная система 
ушу как сложный комплекс психического 
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и физического развития спортсмена имеет 
важное научно-практическое значение в си-
стеме спортивной подготовки в сложнокоор-
динационных видах спорта. Данная система 
базируется на комплексе средств и методов 
психофизического развития человека, вклю-
чая в себя традиционные философские уче-
ния, способы ведения боя и китайские мо-
ральные принципы. В системе тайцзицюань 
выделяют 5 ведущих стилей: «Чэнь»; «Ян»; 
«У Юйсяна», «У Цзяньцюаня», «Сунь». 
Основу ушу тайцзицюань составляют три 
компонента: дыхание (вариативность вдоха 
и выдоха), координационные движения (по-
ложение тела в пространстве) и контроль 
сознания (устойчивость внимания на дви-
жениях частей тела) [10, c. 85].

Внедрение системы занятий тайцзи-
цюань в практику спортивных тренировок 
прыгунов в воду будет являться высокой 
научной и практико-ориентированной цен-
ностью в нашей традиционной системе 
подготовки спортсменов в прыжках в воду. 
Противоречивость и нерешенность многих 
вопросов и поиск современных подходов в 
формировании ведущих компонентов пси-
хофизической подготовленности прыгунов 
в воду обусловливают актуальность темы 
данной статьи и требуют дальнейших науч-
ных исследований. 

Цель работы – научное обоснование 
теоретических и методических аспектов 
развития психофизического потенциала 
спортсменов в прыжках в воду средствами 
китайской гимнастики ушу.

Основная часть
Целостная структура психической и 

физической сущности спортсмена является 
совокупностью сознательно управляемых 
компонентов двигательного потенциала 
[11]. Данная интеграция активности психи-
ческих и физических компонентов лежит в 
основе традиционной восточной системы 
ушу, в которой движение человека пред-
ставляет собой объективное восприятие 
психофизического отражения, начиная с 
сенсорных ощущений, заканчивая сложны-
ми двигательно-координационными дей-
ствиями [12].

Под психофизическим развитием спор-
тсмена принято понимать процесс, харак-

теризующийся единством восприятия и 
движения [13, 14]. Проблема психофизи-
ческого развития спортсмена в восточной 
философии и педагогике относится к числу 
ведущих в современных спортивных тре-
нировках, что обусловлено неразрывным 
единством психики и моторики индивида 
на всех этапах генезиса.

В современных системах спортивных 
тренировок, в отличие от традиционных, 
нет ни одного двигательного действия, ко-
торое бы не требовало от прыгунов в воду 
высокоточного выполнения двигательного 
акта, позволяющего сознательно управлять 
согласованностью, плавностью, рацио-
нальностью и соразмерностью движений. 
Именно координированного, поскольку все 
произвольные и непроизвольные движения 
спортсмена, совершающиеся в простран-
стве и во времени при определенном на-
пряжении скелетных мышц в двигательном 
действии, всегда выступают в интегральной 
форме психофизической пластичности [15, 
16]. 

Системообразующим фактором разви-
тия психофизического потенциала спорт-
сменов в аспекте восточной системы ушу 
является сопряженность воздействия на 
сенсорно-когнитивные, моторно-функцио-
нальные и моторно-координационные ком-
поненты. 

При разработке авторской методи-
ки сопряжённой направленности нами 
учитывались особенности восточных си-
стем ушу: философские учения; традиции 
оформления занятий; осмысление про-
цессов телодвижения, происходящих во 
время выполнения упражнений с оценкой 
внутренних и внешних ощущений; строго 
регламентированный комплекс поз и дей-
ствий, применение приемов психической 
саморегуляции (концентрация внимания 
на «точке», волевое перераспределение на-
пряжений и расслаблений, и др.); в целом 
формирование характерного образа жизни 
[17, 18].

В этой связи концептуальным положе-
нием системы занятий ушу тайцзицюань яв-
ляется индивидуально-дифференцирован-
ный подход, что позволяет целенаправленно 
учитывать особенности психофизического 
развития прыгунов в воду. 
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Разработанная авторская методика ос-
нована на индивидуализации и дифферен-
циации методов спортивной тренировки с 
применением сопряженных и вариативных 
средств разной модальности, которая спо-
собствует развитию ведущих компонентов 
психофизического потенциала спортсменов 
(психомоторика, кондиционные и координа-
ционные способности), а также формирова-
нию новых двигательных умений и навыков 
за счёт увеличения объёма и вариативности 
движений. 

При этом лимитирующими упражне-
ниями координационной направленности 
являются разнообразные полиструктурные, 
полифункциональные действия, которые 
обогащают программу умений и навыков с 
увеличением двигательного опыта, направ-
ленностью на отдельные психомоторные 
способности, вырабатывающие специали-
зированные восприятия. Применение мето-
да сопряжённого воздействия позволит обо-
гатить двигательный фонд практическими 
умениями и навыками и, соответственно, 
расширить резервный уровень психофизи-
ческого потенциала спортсмена.

Основной принцип физических упраж-
нений тайцзицюань основан на взаимопре-
вращаемости противоположностей: за под-
нятием конечности следует опускание, за 
движением тела вперед – движение назад; 
после завершающего движения – начальное 

и т. д. Основное содержание занятий тай-
цзицюань составляет вереница плавно пе-
реходящих друг в друга поз, выполняемых 
без пауз и остановок, поэтому все движе-
ния четко предопределены и должны быть 
выполнены от начала до конца. Многие 
зарубежные специалисты [18-20] считают 
тайцзицюань фактором развития потен-
циала человека через возвращение к есте-
ственности, к гармонии с природой, поэто-
му все движения тайцзицюань напоминают 
пластичность (например, течение реки или 
плывущие в небесах облака). 

Разработанный алгоритм сопряженно-
го воздействия средств разной двигатель-
но-координационной направленности в 
предлагаемой системе занятий ушу тайцзи-
цюань «равномерность + сопряженность + 
вариативность + пластичность» позволяет 
спортсмену в генезисе своего развития су-
щественно раскрыть и расширить индиви-
дуальные резервные возможности психо-
физического потенциала, тем самым суще-
ственно повысить эффективность процесса 
спортивной тренировки.

С учетом вышеперечисленных факто-
ров нами представлена сопряженная мето-
дика с набором вариативных физических 
упражнений в процессе занятий ушу тай-
цзицюань (таблица 1), направленных на 
развитие компонентов психофизического 
потенциала спортсменов в прыжках в воду.

Таблица 1 – алгоритм сопряженной методики с набором вариативных физических 
упражнений в процессе занятий ушу тайцзицюань

аЛГОРИтм 
«РаВНОмЕРНОСтЬ + СОПРяЖЕННОСтЬ + ВаРИатИВНОСтЬ + ПЛаСтИЧНОСтЬ» 

Система сопряженных упражнений трех уровней: управление внутренними усилиями; «вибрация 
энергий»; внешние и внутренние действия осуществляются под контролем и управлением сознания

Первый блок – общий и специально 
подготовительный комплекс упражне-
ний ушу (15% – 1629 мин), акцентиро-
ванный на подготовку организма к спе-
цифическим формам нагрузки (упражне-
ния для развития координации движений 
(20%), вестибулярного аппарата (20%), 
подвижности частей тела (20%), задания 
для укрепления мышц верхних и нижних 
конечностей (20%) и специфические ды-
хательные упражнения (20%)).

Второй блок – стандартный базо-
вый комплекс упражнений ушу 
(15% – 1629 мин) – круговые движе-
ния рук и ног (20%), прыжки (20%), 
особые виды шагов (20%), принципы 
координации движений (20%) и ды-
хания (20%).

третий блок – основной 
комплекс ушу (20% – 
2172 мин) – основной 
комплекс, представляю-
щий собой комбинации 
базовых упражнений 
в определенной после-
довательности: 4 блока 
упражнений (по 25%).
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Четвертый блок – средства двигательнокоординационной на-
правленности (25% – 2715 мин)
– всевозможные циклические и ациклические двигательные дей-
ствия (7%);
– движения манипулирования отдельными частями тела (7%);
– движения с перемещением вещей в пространстве (7%);
 – подражательные и копирующие движения (7%);
 – не локомоторные движения тела (7%);
 – подвижные и спортивные игры (7%);
– движения с приспособлением и перестроением двигательных дей-
ствий (7%);
– движения с ориентированием в пространстве (7%);
– упражнения на согласование движений (7%);
– упражнения на поддержание динамического равновесия (7%);
– упражнения на вестибулярную устойчивость (8%);
– упражнения на согласование ритма двигательных действий (7%);
– упражнения на быстроту реагирования (8%);
– упражнения на дифференцирование параметров движений (7%).

Пятый блок – средства, акценти-
рованные на психомоторную сферу 
(25% – 2715 мин)
– упражнения для развития сенсо-
моторики (простая аудио-моторная, 
простая зрительно-моторная, слож-
ная зрительно-моторная, реакция на 
движущийся объект) (30%);
 – упражнения для развития психи-
ческих познавательных процессов 
(свойства внимания – переключение 
и распределение, объем, устойчи-
вость) (30%);
 – упражнения для развития функ-
ционального состояния нервно-мы-
шечного аппарата (стабильность 
двигательной системы и тип нервной 
системы, точность восприятия вре-
мени) (40%).

Сопряжение и вариативность постановки двигательнокоординационных задач и условий выпол-
нения пластичности движения (3 раза в неделю по 60 мин на всех этапах подготовки)

Окончание таблицы 1

Методика сопряженного развития пси-
хофизического потенциала спортсменов в 
прыжках в воду средствами координаци-
онной направленности в процессе занятий 
ушу тайцзицюань представлена следующи-
ми особенностями: разработка упражнений 
сложной координационной направленно-
сти, а также на развитие психомоторных и 
когнитивных способностей; учет принципа 
дозировки нагрузок по параметрам – объем, 
интенсивность, интервалы отдыха, количе-
ство повторений и сложность упражнения.  

Система сопряженных физических 
упражнений тайцзицюань с постоянным 
согласованием пяти блоков: первый блок – 
общий, специально подготовительный ком-
плекс упражнений ушу (15% – 1629 мин); 
второй блок – стандартный, базовый ком-
плекс упражнений ушу (15% – 1629 мин); 
третий блок – основной комплекс ушу 
(20% – 2172 мин); четвертый блок – сред-
ства двигательно-координационной направ-
ленности (25% – 2715 мин); пятый блок – 
средства, акцентированные на психомотор-
ную сферу (25% – 2715 мин).

В процессе занятий ушу тайцзицюань 
должны применяться вариативные и со-
пряженные задания различной направлен-
ности: классические физические упражне-
ния ушу тайцзицюань; упражнения двига-
тельно-координационной направленности; 
упражнения психомоторно-когнитивной 
сферы. При этом основными упражнениями 

авторской программы по развитию психо-
физического потенциала прыгунов в воду 
выступают вариативные, двигательно-коор-
динационые действия, которые расширяют 
фонд жизненно важных умений и навыков, 
увеличивают двигательный опыт с преиму-
щественной направленностью на отдельные 
психомоторные, когнитивные и моторные 
функции; общеразвивающие и подводящие 
упражнения, вырабатывающие специализи-
рованные восприятия.

Модель годичного цикла подготовки 
прыгунов в воду с применением средств 
ушу тайцзицюань (рисунок 1): 

общеподготовительный период:
– аэробная направленность (до ПАНО 

+ базовый блок): 1 блок – 30%; 2 блок – 30%; 
3 блок – 15%; 4 блок – 15%; 5 блок – 10%;

– аэробно-силовая направленность (ба-
тут + произвольные прыжки): 1 блок – 25%; 
2 блок – 30 %; 3 блок – 20%; 4 блок – 15%; 
5 блок – 10%;

– аэробно-силовая направленность (акро-
батика + темп): 1 блок – 20%; 2 блок – 25 %; 
3 блок – 25%; 4 блок – 20%; 5 блок – 10%;

специально-подготовительный период:
– анаэробная направленность (высокой 

интенсивности): 1 блок – 15%; 2 блок – 20 %; 
3 блок – 30%; 4 блок – 20%; 5 блок – 15%;

– аэробная и анаэробная направлен-
ность (сухой трамплин): 1 блок – 10%; 
2 блок – 15 %; 3 блок – 30%; 4 блок – 25%; 
5 блок – 20%;
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– анаэробная направленность (высокой 
интенсивности + сухой трамплин): 1 блок – 
10%; 2 блок – 15 %; 3 блок – 25%; 4 блок – 
25%; 5 блок – 25%;

– тейперинг (снижение нагрузки + чув-
ство техники): 1 блок – 5%; 2 блок – 15 %;  
3 блок – 20%; 4 блок – 30%; 5 блок – 30%;

соревновательный период:
– анаэробная направленность (высокой 

интенсивности + сухой трамплин): 1 блок – 
15%; 2 блок – 15 %; 3 блок – 25%; 4 блок – 
25%; 5 блок – 20%;

– основной старт (соревнование): 
1 блок – 20%; 2 блок – 25 %; 3 блок – 25%; 
4 блок – 15%; 5 блок – 15%.

Рисунок 1 – Модель годичного цикла подготовки прыгунов в воду  
с применением средств ушу тайцзицюань

Ведущим значением в построении и 
управлении движениями для представите-
лей китайской системы является постоян-
ная смена двигательной программы, когда 
в центральной нервной системе существу-
ют не одна, а несколько вариативных про-
грамм, что и является ведущим механизмом 
становления биодинамической структуры 
движений. В связи с этим двигательные 
программы представляют собой накоплен-
ный двигательный опыт, основанный на ме-
ханизме согласования движения с его смыс-
ловым содержанием (интеграции прошлого, 
настоящего и будущего). 

В процессе постоянного воздействия 
на психофизический потенциал прыгунов 
в воду расширяются функциональные воз-
можности психомоторного компонента (по-
лучение информации из внешней среды), 
когнитивно-мыслительного компонента 
(механизмы переработки сенсорной инфор-
мации и перевод ее в моторные действия) 
и двигательного компонента (моторная 
программа). Лабильная нервная система 
создает физиологическую основу для обе-
спечения не только внешней формы двига-

тельного действия, но и внутренней струк-
туры (с постоянным согласованием трех 
уровней: «Цзин» – управление внутренни-
ми усилиями; «Ци» – вибрация энергии; 
«Шэнь» – внешние и внутренние действия 
(осуществляются под контролем и управле-
нием сознания). Высокий уровень активи-
зации сенсорной, когнитивной и моторной 
системы спортсмена позволит обеспечить 
стабильность, эффективность и надежность 
реализации координированного двигатель-
ного акта в прыжках в воду. 

заключение
Современная соревновательная дея-

тельность в прыжках в воду предъявляет 
высокие требования к обеспечению психо-
физической подготовленности спортсме-
нов, что напрямую зависит от накоплен-
ного ими двигательно-координационного 
потенциала в ходе учебно-тренировочного 
процесса. Теоретико-методический подход 
к развитию психофизического потенциала 
спортсменов в прыжках в воду средствами 
китайской системы ушу рассматривается в 
качестве перспективного направления в си-
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стеме спортивной подготовки в аспекте по-
вышения их эффективности и успешности 
в соревновательной деятельности. Данный 
подход базируется на основе комплексного 
педагогического воздействия, индивиду-
ально-дифференцированного подхода, ва-
риативности и сопряженности тренировоч-
ных воздействий с включением принципов 
китайской системы ушу («регулирования 
тела», «регулирования дыхания», «регули-
рования сознания»), которые оказывают по-
ложительное влияние на сенсорные, когни-
тивные и моторные компоненты психофизи-
ческого потенциала спортсменов в прыжках 
в воду. 

Исследования психофизического разви-
тия потенциала прыгунов в воду в процессе 
занятий восточной системой ушу тайцзи-
цюань, рассматриваются как интегральный 
и вариативный процесс развития психиче-
ских, когнитивных и моторных компонен-
тов в сложных структурах двигательно-ко-
ординационных движений. Предложенная 
авторская методика создает психофизиче-
скую основу для обеспечения не только 
внешней формы двигательного действия, 
но и для внутренней структуры движений. 
Достаточно высокая степень мобилизации 
психофизического потенциала спортсменов 
в прыжках в воду призвана обеспечить эф-
фективность и надежность выполнения вы-
сокоточного координированного двигатель-
ного акта в соревновательной деятельности. 
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СтРУКтУРа аСОЦИаЛЬНОЙ И ПРОСОЦИаЛЬНОЙ ЛИЧНОСтИ 
С ПОзИЦИЙ мЕтаСИСтЕмНОГО ПОДХОДа

о. В. Биндасова
старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

В статье рассматривается проблема 
асоциальной и просоциальной личности  с 
позиций метасистемного подхода,  соглас-
но которому отдельная система, разви-
ваясь, взаимодействует с другими систе-
мами, имеет отличительные проявления и 
специфические по отношению друг к другу 
компоненты. Личность представляется 
одновременно в виде отдельных свойств, 
процессов и состояний, определяющих ее 
направленность, психологическую адапта-
цию и поведение. На основе результатов 
теоретического анализа  операционализи-
рованы понятия  асоциальной и просоциаль-
ной личности, а также определена струк-
турно-иерархическая модель личности с 
асоциальной и просоциальной направленно-
стью. Установлены основные индикаторы 
(черты) асоциальной и просоциальной лич-
ности.

Ключевые слова: асоциальная лич-
ность, просоциальная личность, направ-
ленность личности, метасистемный подход, 
личностные характеристики, черты лично-
сти.

Введение
В последнее время общество сталкива-

ется со сложнейшими вызовами современ-
ности: экономическими, политическими и 
нравственными кризисами, ростом количе-
ства преступлений, разрывом с традиция-
ми и нормами культуры, ослаблением роли 
воздействия основных социальных инсти-
тутов на личность. В быстроменяющемся 
мире процессы формирования и адаптации 
личности осложняются: наблюдается двой-
ственность и размытость социальных норм, 
увеличивается роль материальных ценно-
стей над духовными, эгоистических устано-
вок над альтруистическими, жестокость и 
равнодушие преобладает над гуманностью  

и состраданием. Отсутствие интереса к об-
ществу и его нормам, а также склонность 
личности следовать в своем поведении на 
благо других людей представляют собой 
диаметрально противоположные направ-
ленности – асоциальную и просоциальную. 
В этих условиях исследование индикаторов 
(черт) асоциальной и просоциальной лич-
ности и их структурных компонентов – ак-
туальная научная и социальная проблема. 

В западной психологии изучени-
ем асоциальной личности занимались 
D. l. Paulhus, K. Williams [1], в отечествен-
ной психологии – Л. В. Зубова [2], Е.В. Зма-
новская [3], А. Ю. Егоров [4], В. Д. Менделе-
вич [5], В. Н. Кудрявцев [6], Ю. М. Антонян 
[7]. Исследованием просоцильной личности 
занимались n. eisenberg [8], c. D. Batson [9], 
G. carlo [10], M. Davis [11], Н. В. Кухтова 
[12], Д. В. Сочивко [13]. Тем не менее, не-
смотря на большое количество накоплен-
ных в психологической науке теоретиче-
ских и эмпирических данных, однозначных 
и полных представлений об асоциальной и 
просоциальной личности нет. Ключевые во-
просы конкретизации  и различия данных 
феноменов связаны с  определением их эле-
ментов, системы их реализации, а также их 
соотнесенностью между собой с целью про-
гнозирования той или иной личностной на-
правленности – асоциальной или просоци-
альной. Тщательный анализ исследований, 
посвященных феноменам асоциальности и 
просоциальности, факторов которые могут 
быть причиной формирования той или иной  
направленности личности и ее элементов, 
содействовали  выбору наиболее акциональ-
ного методологического принципа к их изу-
чению – метасистемного подхода. 

Основная часть
Материалом исследования послужи-

ли ключевые работы зарубежных и отече-
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ственных авторов, исследовавших аспекты 
асоциальной и просоциальной личности. 
Основываясь на положениях метасистем-
ного подхода (А. В. Карпов), концепции 
асоциальной личности (D. l. Paulhus и 
K. Williams), а также подхода к пониманию 
просоциальной личности (G. carlo); науч-
ных исследований, посвященных изучению 
асоциальной личности и ее составляющих 
(Л. В. Зубова, Е. В. Змановская), а также 
просоциальной личности и ее аспектов  
(Н. В. Кухтова, Д. В. Сочивко); исследова-
ний, посвященных отдельным индикато-
рам асоциальной личности и их участию 
в девиантном и делинкветном поведении                            
(Ю. М. Антонян, А. Ю. Егоров, В. Д. Мен-
делевич, Л. В. Зубова, Е. В. Змановская); 
работах, направленных на изучение индика-
торов просоциальной личности, мы опреде-
ляем структурные элементы асоциальной и 
просоциальной личности. 

К основным структурным элементам 
асоциальной личности относятся: психоло-
гическая неустойчивость, асоциальные чер-
ты (манипулятивность, расторможенность, 
импульсивность, чувство собственного пре-
восходства, эгоцентричность, жестокость), 
а также социальные установки и ценности – 
корыстные и криминальные, негативное 
оценивание окружающих, безответствен-
ность, внешний локус контроля. Ключевы-
ми  элементами просоциальной личности 
являются: психологическая устойчивость, 
просоциальные черты (совестливость, эм-
патия, склонность к оказанию помощи, со-
трудничество, альтруизм, забота), а также 
усвоенность и следование социальным нор-
мам, гуманность, моральный долг, ответ-
ственность, внутренний локус контроля. 

В психологической литературе общими 
ключевыми элементами личности являются: 
направленность, система установок и цен-
ностей, индивидуально-личностные черты, 
социальная адаптация. Особенности асоци-
альной и просоциальной личности рассма-
тривались в работах как зарубежных, так и 
отечественных авторов. А. Г. Маклаков [14] 
отметил, что, «рассматривая проблему на-
правленности личности, мы не можем не 
рассмотреть особую группу людей, которых 
принято называть «асоциальными лично-
стями». Такие люди практически не имеют 

чувства ответственности, морали и инте-
реса к другим. Их поведение почти полно-
стью определяют их собственные потребно-
сти. Другими словами, у них нет совести». 
В свою очередь, склонность действовать на 
пользу не только себе, но и другим, заботить-
ся о других, сострадать, уважать социальные 
нормы, склонность к оказанию помощи рас-
сматриваются как основные компоненты 
просоциальной личности [10].

Большое количество исследований 
индивидуальных качеств личности, как 
с асоциальной, так и просоциальной на-
правленностью, актуализирует трудности 
с комплексным раскрытием и конкретиза-
цией компонентов личностной структуры 
и соотнесением ее к определенному конти-
нууму.

Первоначально преобладающее боль-
шинство зарубежных исследований, посвя-
щенных различным отклонениям личности, 
рассматривались в русле психиатрии и бы-
ли связаны с диагнозом «антисоциальное 
расстройство личности». Западными ис-
следователями проявления девиантного и 
асоциального поведения конкретизируются 
в терминах психопатии и социопатии. Пси-
хопатическая личность имеет ряд поведен-
ческих проявлений, таких как отсутствие 
угрызений совести, ложь, отсутствие эмпа-
тии, агрессивность и др. 

Негативные личностные проявления 
и аномалии в психиатрической литературе 
даются без анализа психологических факто-
ров. Б. С. Братусь [15] определяет основные 
критерии аномальной личности: отношение 
к другому как к средству, неспособность к 
самоотдаче и любви; отсутствие потребно-
сти в позитивной свободе; слабая внутрен-
няя ответственность перед собой и други-
ми; отсутствие стремления к поиску смысла 
жизни.

Е. В. Змановская [3] выделяет асоциаль-
ную личность и ее поведение в зависимости 
от вида нарушаемых ею социальных норм – 
асоциальное поведение (смещенно-деструк-
тивное), т.е. поведение, уклоняющееся от 
выполнения морально-нравственных норм, 
угрожающее благополучию межличност-
ных отношений. Отмечается, что асоциаль-
ность среди взрослых может проявляться в 
форме нарушений профессиональной эти-
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ки, агрессивного поведения, сексуальных 
девиаций, бродяжничества, иждивенчества, 
вымогательства, проституции и др.

В подходе D. l. Paulhus и K. Williams 
[1] представлена триединая модель асоци-
альных непатологических черт «Темной 
триады», в которую входят такие черты, 
как нарциссизм, макиавеллизм, психопа-
тия. Нарциссизм включает в себя аспекты 
клинического синдрома – убежденность в 
собственной уникальности, превосходстве 
над другими, завышенном мнении о своих 
способностях и достижениях, ожидании 
хорошего отношения и беспрекословного 
подчинения со стороны окружающих, поис-
ке восхищения, отсутствие эмпатии. Маки-
авеллизм представляет собой психологиче-
скую черту, включающую в себя циничное 
отношение к другим людям как к слабым 
и зависимым, ориентированность на по-
лучение выгоды от других, использование 
манипулятивных техник в процессе меж-
личностного взаимодействия, а также иг-
норирование социальной морали в тех слу-
чаях, когда нормы и правила будут мешать 
достичь личной цели. Психопатия включа-
ет в себя бессердечность по отношению к 
другим, низкую эмпатию, неспособность к 
искреннему раскаянию в причинении вре-
да, лживость, эгоцентричность, импуль-
сивность, безответственность. В данной 
модели во всех трех характеристиках об-
щее ядро – черствость и манипулирование, 
которые имеют социально-деструктивный 
характер – причинение вреда другим людям 
(злонамеренность). Однако стоит отметить, 
что, по мнению исследователей, каждый 
элемент темной триады обладает своими 
отличительными особенностями и проявле-
ниями, что может по-разному соотносится с 
типами поведения. Так, агрессивность опре-
деленным образом проявляется у всех тем-
ных личностей: психопаты – физической 
агрессией, нарциссы – вербальной, а маки-
авеллисты могут поведенчески не выражать 
агрессивных и асоциальных проявлений.

В свою очередь, наименее разработан, 
как в отечественной, так и в зарубежной 
науке, подход к пониманию сущности про-
социальной личности. Критериями нор-
мального (позитивного) развития личности 
считаются: способность к децентрации, 

самоотдаче, творческий характер деятель-
ности, стремление к поиску смысла жизни. 

Н. В. Кухтова [12] к личностным детер-
минантам просоциальной направленности 
относит динамические характеристики (со-
циальная ситуация, среда) и содержательные 
(готовность прийти на помощь, социальные 
нормы ответственности, взаимности, спра-
ведливости, эмпатия, альтруизм, пережива-
ние морального долга, ответственность).

Так, Д. В. Сочивко [13] предложил рас-
сматривать просоциальность и асоциаль-
ность в полярностях психодинамического 
семантического поля – «поведение для се-
бя» и «поведение для других», характеризуя 
элементы поля с точки зрения феноменоло-
гического и экзистенциального понимания. 
Психодинамическая схема развития форм 
просоциального поведения представляет 
собой объединение этих направленностей – 
асоциальной и просоциальной как нераз-
рывное психодинамическое облако состо-
яний Я. Поведение  «для себя» включает в 
себя полюс от манипуляторства, нарциссиз-
ма, артистизма до криминального инфан-
тилизма, а поведение «для других» может 
исходить от альтруизма, эмпатии, социаль-
ной тревожности до мести как подавления 
притеснения чужого «Я». Однако данное 
понимание сущности асоциальности и про-
социальности не включает в себя рассмо-
трение отдельной подформы асоциально-
сти – делинквентности, т.е. склонности к 
совершению преступлений, что затрудняет 
анализ черт криминальной личности, инди-
каторов, препятствующих или тормозящих 
не только отклоняющее, но и  криминальное 
поведение.

В результате в психологии наблюдает-
ся замкнутость понимания личностной на-
правленности в рамках системы отношений 
«индивидуально-личностные черты – пове-
дение». Личность, обладающая некой сово-
купностью черт, склонна к определенной  
форме поведения. Однако под действием 
такого упрощенного взгляда, из поля зрения 
исследователей выпадают отдельные струк-
турные элементы, образующие целостность 
личности – особенности ее взаимоотноше-
ний с миром (установки, аспекты межлич-
ностного взаимодействия, уровень социали-
зации и др.).
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Анализ всех элементов личности воз-
можен лишь при учете особенностей всех  
отношений личности и их составляющих. 
Согласно концепции личности А. Ф. Лазур-
ского [16], отношение понимается как опре-
деляющая категория, которая описывает по-
ложение человека в мире, подчеркивает его 
активную роль и является движущей силой 
личности. Также основной элемент в его 
концепции – адаптация и приспособление 
личности к окружающей среде.

В этой связи анализ всех элементов 
личности, как асоциальной, так и просоци-
альной, возможен лишь при учете специ-
фики всех отношений в ее структуре: сово-
купности индивидуально-психологических 
особенностей, определяющих внутреннее 
строение личности; особенностей взаимо-
действия с объективным миром, которые 
характеризуют жизненную позицию и уро-
вень самостоятельности личности; особен-
ностей взаимоотношений с другими – на-
правленность поведения. Таким образом, 
различные структурные элементы, взаимо-
действуя между собой, формируют особую 
личностную направленность – асоциаль-
ную или просоциальную.

Подходя к попытке создать структуру 
личности с асоциальной/просоциальной на-
правленностью с точки зрения методологии 

метасистемного подхода А. В. Карпова [17], 
мы выделили основные  элементы и уровни 
отдельных элементов личности. 

Мы предположили, что личностная 
направленность представляет собой струк-
туру, включающую в себя метасистемный 
уровень, в котором определяющим звеном 
является направленность, которая одновре-
менно принадлежит и к метасистемному, 
и к общесистемному уровням психики. 
В структуре асоциальной личности направ-
ленность имеет злонамеренный характер, а 
в просоциальной определяется своей бла-
гонамеренностью. На системном уровне 
направленность регулирует особенности 
взаимодействия с миром. Далее, на субси-
стемном уровне, личность определяется 
своими социальными установками, цен-
ностно-нормативными представлениями. 
Компоненты системы представлены сово-
купностью индивидуально-психологиче-
ских особенностей, свойственной каждой 
направленности. При этом происходит вза-
имодействие всех уровней системы, обе-
спечивающее направленность личности и 
ее поведение.

Личностная структура асоциальной и 
просоциальной личности с позиции метаси-
стемного подхода может выглядеть следую-
щим образом (рисунок 1).

 

метасистемный уровень 

Асоциальная направленность Просоциальная направленность 

Злонамеренность Благонамеренность 

Системный уровень 

Социальная дезадаптация Социальная адаптация 

Субсистемный уровень 

корыстные, криминальные ценности, 
негативное оценивание 

окружающего мира, 
безответственность, внешний локус 

контроля 

Усвоенность и следование 
социальным нормам, гуманность, 
моральный долг, ответственность, 

внутренний локус контроля 

Компонентный уровень 

Асоциальные черты: манипулятивность, 
расторможенность, импульсивность, 
чувство собственного превосходства, 

эгоцентричность, жесткокость 

Просоциальные черты: совестливость, 
эмпатия,  склонность к оказанию 

помощи, сотрудничество, альтруизм, 
забота 

Элементный  уровень 

Психологическая неустойчивость Психологическая устойчивость 

Рисунок 1 – Структурная иерархическая модель асоциальной и просоциальной личности
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заключение
Таким образом, личность формируется 

в процессе своего индивидуального разви-
тия, приобретая ту или иную направлен-
ность. Основными индикаторами (чертами) 
асоциальной личности являются: психоло-
гическая неустойчивость, асоциальные чер-
ты (манипулятивность, расторможенность, 
импульсивность, чувство собственного пре-
восходства, эгоцентричность, жестокость), 
а также социальные установки и ценности – 
корыстные и криминальные, негативное оце-
нивание окружающих, безответственность, 
внешний локус контроля. Асоциальная лич-
ность характеризуется девиантным уровнем 
адаптации и общей злонамеренной направ-
ленностью – накопленный социальный опыт 
у них обращается против общества. 

В свою очередь, ключевыми индикато-
рами просоциальной личности являются: 
психологическая устойчивость, просоци-
альные черты (совестливость, эмпатия, 
склонность к оказанию помощи, сотрудни-
чество, альтруизм, забота), а также усвоен-
ность и следование социальным нормам, 
гуманность, моральный долг, ответствен-
ность, внутренний локус контроля. Просо-
циальную личность отличает высокий уро-
вень  социальной адаптации, стремление 
действовать на благо других и общества в 
целом, использовать свои знания, умения и 
навыки на общественную пользу.

СПиСоК иСПользоВанных 
иСТочниКоВ

1. paulhus, D. L. The Dark Triad of personality: 
narcissism, machiavellianism, and psychopathy / 
D. l. Paulhus, K. M. Williams // journal of research 
in Personality. – 2002. – Vol. 36, № 6. – P. 556–563. 

2. зубова, л. В. Феномен асоциальной лич-
ности в современном российском обществе: те-
оретико-методологические основания, особенно-
сти проявления в школьном возрасте : автореф. 
дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Л. В. Зубова ; 
Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2012. – 50 с.

3. змановская, е. В. Девиантология. Психо-
логия отклоняющегося поведения / Е. В. Зманов-
ская. – М. : Академия, 2016. – 288 c.

4. егоров, а. Ю. Нейропсихология деви-
антного поведения / А. Ю. Егоров. – СПб. : Речь, 
2006. – 224 с.

5. менделевич, В. д. Психология девиант-
ного поведения / В. Д. Менделевич. – СПб. : Речь, 
2005. – 445 с.  

6. Механизм преступного поведения / 
Ю. М. Антонян [и др.] ; под. ред. В. Н. Кудрявце-
ва. – М. : Наука, 1981. – 248 с.

7. антонян, Ю. м. Криминальная патопси-
хология : моногр. / Ю. М. Антонян, В. В. Гуль-
дан. – М. : Наука, 1991. – 248 с.

8. Eisenberg, n. Prosocial development / 
n. eisenberg, r. a. fabes // handbook of 
child psychology : in 4 vol. / ed.: W. Damon, 
n. eisenberg. – 5th ed. – new York : Wiley, 
1998. – Vol. 3 : social, emotional, and personality 
development. – P. 701–778.

9. an additional antecedent of empathic 
concern: valuing the welfare of the person in need / 
c. D. Batson [et al.] // j. of Personality a. social 
Psychology. – 2007. – Vol. 93, № 1. – P. 65–74.

10. carlo, g. The development of a measure of 
prosocial behaviors for late adolescents / G. carlo, 
B. a. randall // j. of Youth a. adolescence. – 2002. – 
Vol. 31, № 1. – P. 31–44.

11. Davis, m. h. a multidimensional approach 
to individual differences in empathy / M. h. Davis. – 
Washington : amer. Psychol. assoc., 1980. – 19 p. – 
(catalog of selected documents in psychology ; 
vol. 10, p. 85).

12. Просоциальное поведение специалистов, 
ориентированных на оказание помощи: теорети-
ческие основы и методики изучения / авт.-сост.: 
Н. В. Кухтова, Н. В. Доморацкая. – Витебск : Ви-
теб. гос. ун-т, 2011. – 49 с.

13. Сочивко, д. В. Методология и метод 
исследования просоциального поведения / 
Д. В. Сочивко, С. К. Бондырева // Приклад. юрид. 
психология. – 2019. – № 4. – С. 23–33.

14. маклаков, а. г. Общая психология : учеб. 
для вузов. / А. Г. Маклаков. – СПб. [и др.] : Питер 
Мейл, 2002. – 592 с.

15. Братусь, В. С. Аномалии личности / 
В. С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 304 с.

16. лазурский, а. Ф. Классификация лично-
стей / А. Ф. Лазурский ; под ред. М. Я. Басова, 
В. Н. Мясищева. – 4-е изд. – М. : urss, 2017. – 
290 с.

17. Карпов, а. В. Метасистемная органи-
зация индивидуальных качеств личности : мо-
нография / А. В. Карпов. – Ярославль : ЯрГУ, 
2018. – 744 с.

Поступила в редакцию 19.06.2023 г.
Контакты: bindasova@msu.by
(Биндасова Ольга Владимировна)

https://mail.yandex.by/?pdd_domain=msu.by&uid=1130000031162025#compose?to=%22%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0 %D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22 %3Cbindasova%40msu.by%3E


ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА                91

bindasova o. v. the Structure 
of aSocial and proSocial per-
Sonality froM the Standpoint 
of a MetaSySteM approach

The article deals with the problem of 
asocial and prosocial personality from the 
standpoint of a metasystem approach, according 
to which a separate system interacts with other 
systems, has distinctive manifestations and 
specific components. Personality is presented 
simultaneously in the form of separate 
properties, processes and states that determine 

its orientation, psychological adaptation and 
behavior. Based on the results of the theoretical 
analysis, the operationalized concepts of asocial 
and prosocial personality are defined, and a 
structural-hierarchical model of personality with 
asocial and prosocial orientation is determined. 
The main indicators (traits) of antisocial and 
prosocial personality are established.

Keywords: asocial personality, prosocial 
personality, personality orientation, metasystem 
approach, personality characteristics, personality 
traits.



92               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 2 (62) ● 2023 ●

© Гирис А. М., 2023

УДК 159.9.072

мОДЕЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЙ РЕГУЛяЦИИ РЕаЛИзаЦИИ ЛИЧНОСтНОГО 
СмыСЛа ПРОФЕССИОНаЛЬНОЙ ДЕятЕЛЬНОСтИ ПЕДаГОГа

а. м. гирис
аспирант кафедры психологии образования и развития личности
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

В статье приводится описание модели 
рефлексивной регуляции реализации личност-
ного смысла профессиональной деятельно-
сти педагога. Предлагаемая модель опира-
ется на деятельностно-смысловой подход 
(А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. В. Столин, 
Б. С. Братусь и др.). В смысловой регуляции 
феноменом, непосредственно включенным в 
процессы деятельности и психического от-
ражения, выступает личностный смысл 
профессиональной деятельности. Систем-
ную рефлексию, ввиду ее специфики, в рамках 
описываемой модели можно рассматривать 
как «проявитель» (механизм оформления – по 
А. С. Шарову) компонентов смысловой регу-
ляции.

Ключевые слова: педагогическая дея-
тельность, смысловая регуляция, субъектив-
ность, личностный смысл профессиональной 
деятельности, рефлексивное отношение, си-
стемная рефлексия.

Введение
В современных условиях осуществле-

ние педагогической деятельности предъяв-
ляет педагогу ряд требований, в частности 
работа в условиях многозадачности, реали-
зация инновационных подходов и методик, 
высокие показатели качества образователь-
ного процесса и ответственность за его 
результаты, значительный уровень психо-
эмоциональных нагрузок, столкновение с 
педагогически сложными ситуациями и их 
разрешением. Все это выдвигает особые 
требования к саморегуляции и самодетер-
минации личности педагога. В настоящее 
время в психологических исследованиях 
профессиональной деятельности [1; 2; 3] 
особое внимание уделяется ее смысловой 
регуляции, которая актуализирует, «коорди-
нирует» предметную (осознанную) саморе-
гуляцию деятельности. В смысловой регу-
ляции феноменом, непосредственно вклю-

ченным в процессы деятельности и психи-
ческого отражения, выступает личностный 
смысл профессиональной деятельности. 
Возможностью реализации собственных 
профессионально значимых свойств де-
терминируется модальность личностного 
смысла профессиональной деятельности 
(позитивная, конфликтная, негативная, бес-
смысленность), а также отношение педагога 
к себе как профессионалу.

При столкновении педагога с условия-
ми, препятствующими реализации профес-
сионально значимых свойств, запускаются 
процессы по поиску их причин и возмож-
ных путей преодоления. На уровне смыс-
ловой регуляции модальность личностного 
смысла профессиональной деятельности 
сопряжена с определенным отношением 
педагога к возникшему препятствию (за-
труднению) и, следовательно, количеством 
ресурсов, которые он задействует, а также 
приемлемостью достигнутого результата. 
В связи с этим особую значимость приоб-
ретает аспект «проявления» личностного 
смысла профессиональной деятельности 
педагогом, каким образом происходит его 
выкристаллизовывание и последующее 
«воплощение» в реализуемой им профес-
сиональной деятельности, что лежит в 
основе самодетерминации педагога. На 
уровне смысловой регуляции ряд авторов 
(Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин, В. И. Слобод-
чиков и Е. И. Исаев, А. С. Шаров, М. К. Ту-
тушкина) особую роль в данном процессе 
отводят рефлексии. Это может позволить 
приблизиться к пониманию того, каким об-
разом оформляется и реализуется личност-
ный смысл профессиональной деятельно-
сти педагога.

Цель статьи – представить модель реф-
лексивной регуляции реализации личност-
ного смысла профессиональной деятельно-
сти педагога.
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Основная часть
теоретические основания модели 

рефлексивной регуляции реализации 
личностного смысла профессиональной 
деятельности педагога

В контексте рассматриваемой пробле-
мы, на наш взгляд, деятельностно-смысло-
вой подход (А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, 
В. В. Столин, Б. С. Братусь и др.) облада-
ет большим объяснительным потенциа-
лом. Согласно деятельностно-смысловому 
подходу смысловые структуры выступают 
«психологическим каркасом» личности, 
определяющим ее функционирование. 
Смысловые структуры понимаются как 
превращенная форма жизненных отноше-
ний субъекта. Эта форма определяется ре-
альными жизненными отношениями, при-
нимающими форму смысловых структур, 
обусловленных структурой человеческой 
деятельности и сознания [4, с. 28]. Смысло-
вые структуры являются результатом реали-
зации жизненных отношений (в том числе 
и профессиональной деятельности) и по-
зволяют объяснить механизмы изменений и 
устойчивости личности.

В рефлексивном (рефлексивно-созерца-
тельном) слое сознания, согласно А. Н. Ле-
онтьеву, В. П. Зинченко [5, с. 253–256], 
выделяются такие категории, как значение 
и смысл. Значение представляет собой иде-
альную форму существования предметно-
го мира, его свойств, связей и отношений, 
опыта деятельности, общения заключен-
ных в материю языка, знака, схемы, обра-
за, слова, символа и др. [5, с. 253]. Смысл 
представляет собой функционирование зна-
чений в процессах деятельности и сознания 
определенного субъекта (значение плюс 
отношение к нему). Смысл связывает значе-
ние с жизнью человека, с доминирующими 
в ходе ее реализации ценностями, мотива-
ми. Смысл может быть извлечен из значе-
ния или ситуации либо вложен в значение 
или ситуацию [5, с. 254]. Опираясь на этот 
тезис, в рамках описываемой нами модели 
значение предшествует оформлению (реа-
лизации) личностного смысла профессио-
нальной деятельности (или профессиональ-
ного самоотношения как представленности 
личностного смысла в сознании субъекта) и 
завершается данный процесс оформлением 

значения. Исходя из рассматриваемой про-
блемы, механизм взаимосвязи значения и 
личностного смыла нами подробно не рас-
крывался.

Согласно представлениям Д. А. Леон-
тьева и других личностный смысл (как и 
смысловая установка) является осознавае-
мым субъектом, непосредственно включен-
ным в регуляцию процессов деятельности и 
психического отражения [6, с. 233], эмпи-
рически регистрируемым феноменом, ко-
торый связан с мотивом, лежащим в основе 
конкретной деятельности, и соотносится с 
ходом ее реализации.

По К. В. Карпинскому, личностный 
смысл профессиональной деятельности 
представляет собой онтологическую харак-
теристику места и роли индивидуального 
свойства субъекта (значимого для него) в 
процессах реализации трудовой деятель-
ности [4, с. 22]. Личностный смысл про-
фессиональной деятельности образуется 
вследствие столкновения индивидуального 
свойства субъекта с объективными требо-
ваниями (предметом, средствами, условия-
ми и др.) профессиональной деятельности. 
Благодаря этому возможно закрепление 
профессионально важных свойств субъек-
том [7, с. 28–29].

Исходя из этого столкновения педагога 
с условиями (которые могут быть как объ-
ективными, так и субъективными), препят-
ствующими реализации профессионально 
значимых свойств, запускаются процессы 
по поиску их причин и возможных путей 
преодоления. Поскольку смысловая регу-
ляция «координирует» предметную (осоз-
нанную) саморегуляцию деятельности, 
возникает проблема описания и понимания 
механизма проявления педагогом личност-
ного смысла профессиональной деятель-
ности и последующее «воплощение» его 
(личностного смысла) в реализуемой им 
профессиональной деятельности. Это ко-
ординирует отношение педагога к возник-
шему препятствию в процессе реализации 
профессиональной деятельности, ходу его 
преодоления, приложению усилий, своев-
ременному осуществлению выбора, приня-
тию решений, приемлемости достигнутого 
результата либо решению о внесении необ-
ходимых корректив и др. Ключевым психо-
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логическим качеством личности, согласно 
субъектному подходу (К. А. Абульханова, 
Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, Л. И. Бо-
жович, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, 
В. С. Мухина, В. Ф. Петренко, В. А. Пе-
тровский), является субъектность, т. е. 
способность личности осуществлять це-
ленаправленные изменения (делать выбор, 
принимать решение), преобразования окру-
жающего мира, собственной деятельности 
и самой себя, что является условием само-
детерминации. Отличительно человеческим 
специфическим способом жизни выступает 
субъективность, согласно представлениям 
В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, позво-
ляющая человеку встать в позицию «прак-
тического преобразования» [8, с. 160] по 
отношению к своей жизнедеятельности, 
реализуя собственные мотивы и ценности 
(«действовать по своему усмотрению»).

Рефлексия, согласно представлениям 
М. К. Тутушкиной [9, с. 141], выступает 
механизмом отражения личностных смыс-
лов (принципов действий) через установ-
ление связей между мировоззрением лич-
ности и определенной ситуацией (в нашем 
случае профессиональной деятельностью). 
А. С. Шаров подчеркивает, что на тактиче-
ском уровне регуляции благодаря рефлек-
сии возможно простраивание, различение, 
создание человеком внешних и внутренних 
границ, на которые опираются регулятор-
ные процессы [10, с. 287]. При ближайшем 
рассмотрении понятие «рефлексия» у раз-
ных авторов может сводиться к саморегу-
ляции деятельности, процессам самоана-
лиза и др.

В контексте нашего рассмотрения зна-
чительным объяснительным потенциалом 
обладает дифференциальная модель рефлек-
сии Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина и др. Авторы 
рассматривают рефлексию как способность 
человека произвольно обращать сознание 
на самого себя [11, с. 114]. Д. А. Леонтьев, 
Е. Н. Осин и другие подчеркивают два клю-
чевых аспекта рефлексии: во-первых, в ее 
основе лежит механизм произвольного ма-
нипулирования идеальными содержаниями 
в умственном плане, который основывается 
на переживании дистанции между своим 
сознанием и объектом, на который оно на-
правленно, во-вторых процесс рефлексии 

направлен на самого себя (содержание со-
знания) как на объект рефлексии [11, с. 114]. 
Единство этих двух аспектов образует пол-
ноценное рефлексивное отношение (в узком 
смысле слова), с которым Д. А. Леонтьев и 
другие ученые связывают переход на уро-
вень самодетерминации [11, с. 114]. В рам-
ках дифференциальной модели в феномене 
рефлексии выделяют несколько ее форм в 
зависимости от специфики рефлексивного 
отношения (квазирефлексия, арефлексия, 
интроспекция, системная рефлексия).

Именно системная рефлексия благо-
даря ее специфике является продуктивной, 
конструктивной формой рефлексивного от-
ношения, позволяющей самодистанциро-
ваться, видеть одновременно полюс субъек-
та и полюс объекта, а также благодаря этому 
выстроить целостное представление (образ) 
«субъект-в-ситуации» [11, с. 115–116]. При 
этом в рефлексивном отношении выделяют 
когнитивный (или познавательно-оценоч-
ный) и эмоциональный (отличает рефлек-
сию от рационального самоанализа) уров-
ни. Применительно к системной рефлексии 
между ними сохраняется баланс. В случае 
возрастания преобладания когнитивного 
уровня можно говорить о арефлексии, а 
при преобладании эмоционального уров-
ня – о интроспекции и квазирефлексии [11, 
с. 114–115]. Системную рефлексию, ввиду 
ее специфики, в данном контексте можно 
рассматривать как «проявитель» (механизм 
оформления – по А. С. Шарову) личност-
ного смысла профессиональной деятельно-
сти, как условие соотнесения компонентов 
смысловой регуляции.

На основании вышесказанного приме-
нительно к нашей модели следует отме-
тить, что предметом системной рефлексии 
(в контексте смысловой регуляции) высту-
пает тип значимого отношения педагога к 
профессиональной деятельности и осмыс-
ленность жизни в целом. Поскольку смысл 
жизни (по К. В. Карпинскому и др.) явля-
ется ключевой интегрирующей и консти-
туирующей структурой смысловой сферы, 
его реализация происходит в том числе и в 
ходе осуществления профессиональной де-
ятельности, при условии, что она наделена 
личностным смыслом [4, с. 22]. Результатом 
функционирования системной рефлексии в 
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данном случае является личностный смысл 
профессиональной деятельности опреде-
ленной модальности: позитивный, негатив-
ный, конфликтный (либо бессмысленность, 
когда выполнение профессиональной дея-
тельности начинает осуществляться в силу 

внешней необходимости и не связанно со 
смысловой сферой). В результате первона-
чальный побудительный мотив приобрета-
ет роль смыслообразующего, отражающе-
гося в личностном смысле профессиональ-
ной деятельности (схема 1).

Схема 1 – Модель рефлексивного оформления личностного смысла профессиональной 
деятельности педагога

Оформившийся личностный смысл про-
фессиональной деятельности педагога, обла-
дающий определенным побудительным и ре-
гуляторным потенциалом, начинает иници-
ировать и детерминировать ход реализации 
профессиональной деятельности. Личност-
ный смысл профессиональной деятельности 
начинает выступать отражением места и ро-
ли индивидуального свойства, значимого для 
субъекта в процессах реализации трудовой 
деятельности. Предметная регуляция трудо-
вой деятельности в связи с этим наполняет-
ся особым смысловым содержанием. В ходе 
реализации педагогической деятельности 

вновь оформляется некоторый тип значимо-
го отношения педагога к профессиональной 
деятельности, опирающегося на рациональ-
ные оценки, самооценки и доминирующие 
эмоциональные состояния. Это сигнализи-
рует педагогу о вновь возникшей «задаче на 
смысл» [6, с. 234]. Благодаря этому актуали-
зируется системная рефлексия, предметом 
которой выступают тип значимого отноше-
ния педагога к профессиональной деятель-
ности и осмысленность жизни. Результатом 
функционирования системной рефлексии в 
данном случае является профессиональное 
самоотношение (схема 2).

Схема 2 – Модель рефлексивной регуляции реализации личностного смысла 
профессиональной деятельности педагога
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Профессиональное самоотношение 
(вслед за К. В. Карпинским и А. М. Колышко 
[4, с. 39]) рассматриваем как динамическую 
систему смысловых процессов и структур, 
которые отражают отношения (имеющие 
объективный характер) индивидуальных 
свойств личности к практической реализа-
ции ценностей и мотивов труда. Этим от-
ношениям подчинены профессиональная 
деятельность, карьера, общение. Оформля-
ясь в звене контроля и оценки, профессио-
нальное самоотношение [12, с. 9] начинает 
выполнять определенную роль в процессах 
инициации профессиональной деятельно-
сти педагога наряду с личностным смыслом 
профессиональной деятельности, мотива-
ми и ценностями, лежащими в его основе. 
Благодаря этому возможна наиболее полная 
реализация индивидуально значимого про-
фессионального свойства, а также профес-
сиональная самодетерминация педагога. 
Профессиональное самоотношение можно 
назвать одним из ключевых компонентов 
профессионального самосознания, привно-
сящим в него смысловую окраску.

Как видно, приведенная модель (с не-
которыми обобщениями и допущениями) 
описывает рефлексивную регуляцию реали-
зации личностного смысла профессиональ-
ной деятельности педагога вне контекста 
модальности личностного смысла. С одной 
стороны, это позволяет представить при-
близительный ход данного процесса, с дру-
гой стороны – недостаточно проясненным 
остается протекание процесса рефлексив-
ной регуляции при столкновении педагога 
с условиями (которые могут быть как объ-
ективными, так и субъективными), препят-
ствующими реализации профессионально 
значимых свойств. С уверенностью можно 
сказать только то, что степень тяжести пре-
пятствия и отношение к нему (и себе – в кон-
тексте сложившейся ситуации) будут отра-
жены в модальности личностного смысла 
профессиональной деятельности, а также 
степени позитивности профессионального 
самоотношения. Предложенная модель ну-
ждается в эмпирической проверке.

заключение
1. Тип значимого отношения педагога к 

профессиональной деятельности (сопряжен с 

эмоциональными переживаниями, состояни-
ями и рациональными оценками, самооцен-
ками) актуализирует «задачу на смысл». Дан-
ная задача заключается в определении места 
объекта, явления или индивидуального свой-
ства в жизнедеятельности субъекта. Решение 
этой задачи носит рефлексивный характер, 
так как требуется соотнести оформившееся 
отношение к профессиональной деятельно-
сти с побудительными мотивами и ценностя-
ми, а также с контекстом собственной жизни.

2. Системную рефлексию, ввиду ее 
специфики (видеть одновременно полюс 
субъекта и полюс объекта), в рамках нашей 
модели можно рассматривать как «прояви-
тель» (механизм оформления – по А. С. Ша-
рову) компонентов смысловой регуляции. 
Предметом системной рефлексии в контек-
сте предлагаемой модели выступает тип 
значимого отношения педагога к профес-
сиональной деятельности и осмысленность 
жизни в целом.

3. Характер отношений между лично-
стью педагога и профессиональной деятель-
ностью находит отражение в личностном 
смысле профессиональной деятельности. 
Отношение личности определяет потенциал 
ее психической реакции в связи с каким-ли-
бо фактом действительности, а динамиче-
ский характер отношению придают про-
цессы смысловой регуляции. Личностный 
смысл профессиональной деятельности 
осознаваем субъектом, непосредственно 
включен в регуляцию процессов деятельно-
сти и психического отражения. Его модаль-
ность сопряжена с отношением педагога к 
своей профессиональной деятельности.

4. Профессиональное самоотношение 
оформляется в звене контроля и оценки са-
морегуляции и представляет собой репре-
зентацию личностного смысла профессио-
нальной деятельности в сознании педагога. 
После оформления профессиональное само-
отношение начинает выполнять определен-
ную роль в процессах инициации профес-
сиональной деятельности педагога (наряду с 
личностным смыслом профессиональной де-
ятельности и мотивами, ценностями, лежа-
щими в его основе). Профессиональное са-
моотношение выступает одним из ключевых 
компонентов профессионального самосозна-
ния, наполняя его смысловым содержанием.
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hirys a. m. Model of refle-
Xive regulation of the iMple-
Mentation of the perSonal 
Meaning of teacher’S profeS-
Sional activity 

The article describes the model of reflexive 
regulation of the realization of the personal 
meaning of the teacher’s professional activity. 
The proposed model is based on the activity-
semantic approach (A. N. Leontiev, D. A. Leon-
tiev, V. V. Stolin, B. S. Bratus et al.). In semantic 
regulation, the phenomenon directly included in 
the processes of activity and mental reflection is 
the personal meaning of professional activity. 
Due to its specificity systemic reflection within 
the framework of the described mode can 
be considered as a “developer” (formation 
mechanism according to A. S. Sharov) of the 
components of semantic regulation.
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professional activity, reflexive attitude, systemic 
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ВзаИмОСВязЬ УРОВНя СтРЕССа С КОмПОНЕНтамИ 
ЭмОЦИОНаЛЬНОГО ИНтЕЛЛЕКта У СтУДЕНтОВ

а. В. чудакова
аспирант кафедры психологии
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

В статье кратко освещена проблема-
тика изучения двух феноменов – эмоциональ-
ного интеллекта (ЭИ) и стресса, а также 
рассмотрены результаты проведенного ис-
следования эмоционального интеллекта и 
стресса студентов, обучающихся на факуль-
тете математики и информационных тех-
нологий. Полученные результаты показали, 
что большинство студентов обладают низ-
ким уровнем стресса и средним уровнем ЭИ; 
результаты корреляционного анализа указа-
ли, что стресс отрицательно взаимо связан с 
общим ЭИ, пониманием своих эмоций, управ-
лением своими эмоциями, контролем экспрес-
сии. Результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что высокий уровень ЭИ 
может выступать как ресурс преодоления 
стресса.

Ключевые слова: стресс, эмоциональ-
ный интеллект, эмоции, межличностный эмо-
циональный интеллект, внутриличностный 
эмоциональный интеллект.

Введение
Термин «стресс» знаком практически 

каждому человеку вне зависимости от его 
профессиональной принадлежности. В со-
временном мире только возрастает количе-
ство психосоциальных факторов, которые 
могут стать источниками стресса, к ним 
можно отнести: негативную информацию 
из СМИ и социальных сетей; экологические 
стрессы; пандемию; смену формата работы 
на удаленный; ограничение свободы пере-
движения; необходимость ограничить кон-
такты [1, 2]. Проблема стресса была и оста-
ется одной из наиболее актуальных, и в то 
же время недостаточно изученных проблем 
на протяжении нескольких десятилетий. 
На сегодня отсутствует единое определе-
ние стресса. По мнению В. В. Суворовой, 
стресс – это функциональное состояние ор-
ганизма, возникшее в результате внешнего 

негативного воздействия на психические 
функции, нервные процессы или деятель-
ность периферических органов. Близким по 
значению является мнение П. Д. Горизонто-
ва, который определяет стресс как общую 
адаптационную реакцию, развивающуюся 
в организме в ответ на угрозу нарушения го-
меостаза. У В. А. Бодрова можно встретить 
следующее определение: психологический 
стресс – это своеобразная форма отражения 
субъектом сложной, экстремальной ситуа-
ции, в которой он находится. Ю. Г. Чиркова 
считает, что стресс противоречив, неуло-
вим и туманен, его сила заключается в мас-
штабности охвата жизненных проявлений, 
а слабость – в неопределенности и расплы-
вчатости его границ. Под стрессом Г. Се-
лье понимал систему реакций организма 
в ответ на любое требование к нему, кото-
рая направлена на создание адаптации или 
приспособление организма к трудностям. 
Данным исследователем было выделено 
три стадии стресса: стадия тревоги (воз-
никает при первом появлении стрессора), 
стадия резистентности (наступает в случае 
длительного воздействия стрессора и необ-
ходимости защитных реакций организма), 
стадия истощения (отражает нарушение 
механизмов регуляции). Анализируя подхо-
ды исследователей к определению стресса, 
можно сделать вывод, что понятие «стресс» 
чаще всего употребляется в значении «дис-
тресс». Однако со стороны стрессовой ре-
акции не имеет значения, приятная или 
неприятная ситуация, с которой сталкива-
ется человек, каждое событие, требующее 
от человека изменения привычного образа 
жизни и дополнительных затрат энергии, 
являются потенциально стрессовой. При 
этом стресс может быть связан с положи-
тельными эмоциональными реакциями и 
может оказаться полезным, в том случае 
если он тонизирует работу организма. В на-
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шей работе мы будем придерживаться опре-
деления стресса Р. Лазаруса и С. Фолкма-
на, которые считают, что психологический 
стресс – это значимые для благополучия 
личности отношения со средой, которые 
подвергают испытанию имеющиеся в рас-
поряжении ресурсы организма и в ряде 
случаев могут их превышать. Так, для пре-
одоления стрессовых ситуаций необходимо 
исследовать и развивать ресурсы личности, 
с помощью которых человек сможет эффек-
тивнее справляться со стрессом. 

Особенно актуальна проблема стрес-
са в сфере высшего профессионального 
образования. С каждый годом растет ин-
тенсивность и темп учебы, требования 
к участникам учебного процесса увели-
чиваются и усложняются, часто учебный 
процесс проходит в рамках повышенного 
динамизма, высокой интенсивности соци-
ального взаимодействия, растет конкурен-
ция на рынке труда. Студентам приходится 
функционировать в условиях, требующих 
усиленной затраты внутренних резервов 
организма. К причинам учебного стрес-
са можно отнести: несвоевременно вы-
полненные практические и лабораторные 
работы; недостаточно полные знания по 
дисциплине; большая учебная нагрузка; 
дефицит времени для завершения заданий; 
несправедливые наказания; лишение воз-
награждения; длительная работа без отды-
ха, переутомление; отсутствие интереса к 
дисциплине; возникновение конфликтных 
ситуаций с преподавателем; неудовлетво-
ренность полученной оценкой; разочаро-
вание по поводу выбранной профессии [3, 
4]. При длительном воздействии данных 
негативных факторов, постоянных пере-
грузках и отсутствии достаточных условий 
полного восстановления организма у сту-
дента может развиться состояние стресса. 
Повышенный уровень стресса оказывает 
негативное влияние на учебную деятель-
ность студентов. Негативное воздействие 
выражается в ухудшении внимания и 
мышления, снижении уровня оперативной 
памяти, сужении восприятия, скованности 
движений. Все эти процессы являются не 
только следствием развития стресса, но и 
препятствуют его успешному и своевре-
менному разрешению, так как снижают 

когнитивный потенциал и затрудняют по-
иск выхода из стрессовой ситуации.

В современных исследованиях в об-
ласти стресса особое внимание уделяется 
поиску ресурсов для преодоления стресса. 
Эмоциональный интеллект (ЭИ) проявляет 
ресурсные возможности в процессе преодо-
ления стресса. Д. В. Люсин определяет его 
как способность к пониманию и управле-
нию эмоциями, как своими собственными, 
так и чужими [5]. Традиционно выделяют 
четыре компонента в структуре эмоцио-
нального интеллекта: идентификация эмо-
ций; использование эмоций для повышения 
эффективности мышления и деятельности; 
понимание эмоций; управление эмоциями. 
Развитый эмоциональный интеллект по-
зволяет осознавать и выражать собствен-
ные эмоции; правильно идентифицировать 
эмоциональные состояния других людей; 
эффективно управлять своими эмоциями и 
эмоциями партнеров; поддерживать пози-
тивные и снижать негативные эмоциональ-
ные состояния; эффективно справляться 
с текущей социальной ситуацией и бы-
стро адаптироваться к новой; выстраивать 
надежные межличностные отношения с 
людьми. Высокий уровень эмоционально-
го интеллекта поможет студентам и в их 
будущей профессиональной деятельно-
сти: повысит стрессоустойчивость, снизит 
влияние эмоциональных переживаний на 
конечный результат деятельности, обеспе-
чит успешную саморегуляцию, поможет 
выстроить более эффективные отношения 
с коллегами. Ряд исследователей (Кифер, 
Мартинас, Рамаль, Морин, Зейднер) счи-
тают, что эмоциональный интеллект корре-
лирует с показателями здоровья, включая 
более низкие уровни симптомов стресса. 
В исследованиях М. Зейднера было показа-
но, что его уровень связан с хорошим само-
чувствием и меньшим уровнем стресса [6]. 
Исследования Г. Метьюз и h. Робертс по-
казали, что люди с более высокими пока-
зателями эмоционального интеллекта спо-
собны легче справляться с повседневными 
стрессорами, например, люди с высоким 
его показателем демонстрируют большую 
самоэффективность в преодолении стресса, 
оценивая стрессовые ситуации как слож-
ные, а не угрожающие [7].
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Основная часть
Исходя из анализа значимости эмо-

ционального интеллекта для преодоления 
стресса, нам представляется актуальным 
изучение их взаимосвязи, что позволит выя-
вить возможности снижения стресса в учеб-
ном процессе.

материал и методы. Характеристики 
выборки: в исследовании приняли участие 
студенты, обучающиеся на факультете ма-
тематики и информационных технологий. 
Общее число испытуемых составило 68 че-
ловек (39 юношей и 29 девушек) в воз-

расте 17–23 лет (M=19,2). Оценка уровня 
стресса осуществлялась с помощью опро-
сника «Шкала психологического стресса 
PsM-25 (Лемура-Тесье-Филлиона)», для 
диагностики эмоционального интеллекта 
была использована методика «Тест (опро-
сник) эмоционального интеллекта «ЭмИн» 
(Д. В. Люсин)».

Результаты их обсуждение. Результа-
ты исследования по методике Д. В. Люси-
на (опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн») у студентов представлены в та-
блице 1.

Таблица 1 – Уровень общего эмоционального интеллекта и его компонентов у студен-
тов, %

Показатель Уровень выраженности
Низкий Средний Высокий

Общий эмоциональный интеллект 35 38 27
Понимание чужих эмоций 56 18 26
Управление чужими эмоциями 47 34 19
Понимание своих эмоций 34 44 22
Управление своими эмоциями 37 29 34
Контроль экспрессии 40 23 37

Данные, представленные в таблице 1, 
позволяют сделать вывод, что большинство 
студентов не способны к распознаванию и 
идентификации чужих эмоций, не понимают 
их причин и не способны к их вербальному 
описанию; не развита способность понимать 
эмоциональное состояние человека на осно-
ве внешних проявлений эмоций; отсутствует 
чуткость к внутренним состояниям других 
людей. Студенты испытывают сложности 
в управлении своими эмоциями, не умеют 
поддерживать желательные эмоции и сни-
жать интенсивность нежелательных. Не вы-
ражена потребность в познании самого себя, 

свойственна тенденция к занижению сво-
их способностей, характерно неадекватное 
представление о восприятии себя другими 
людьми. Конфликты в учебной деятельности 
часто могут быть связаны с непониманием 
причин поведения других людей и неготов-
ностью принять чужую точку зрения, нетер-
пимостью к иным позициям, взглядам, цен-
ностям. Студенты не способны контролиро-
вать внешние проявления своих эмоций.

На рис. 1 приведены данные, получен-
ные с помощью исследования по шкале 
психологического стресса PsM-25 Лему-
ра-Тесье-Филлиона.

Рисунок 1 – Показатели уровня стресса студентов, %

Анализ данных (рисунок 1) позволяет 
сделать следующие выводы: большинство 
студентов обладают низким уровнем стрес-
са, у данной группы студентов не выявлено 

признаков стресса. Слабая степень стресса 
указывает практически на его отсутствие. 
Психическое состояние при этом почти не 
меняется. С одной стороны, это может быть 
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связано с какими-то ситуационными об-
стоятельствами проведения тестирования, 
которые не вызывали или даже снижали 
психоэмоциональное напряжение; с другой 
стороны, такие результаты можно объяс-
нить недостаточно развитым внутрилич-
ностным эмоциональным интеллектом, при 
котором студенты не замечают у себя при-
знаков стресса. Студенты, которые испыты-
вают высокий (4%) уровень стресса, часто 
подвержены беспокойству, подозрительно-
сти, панике, настроение чаще всего плохое, 
быстро раздражаются, проявляют нереши-
тельность в принятии решений. В общении 
становятся беспокойными и замкнутыми, 
склонны к конфликтам и агрессивности. В 
интеллектуальной работе им тяжело кон-
центрироваться; чрезмерно отвлекаемы; 
может происходить снижение креативности 

и памяти, нарушение логики; частые ошиб-
ки в орфографии; снижение работоспособ-
ности. У студентов данной группы может 
наблюдаться изменение образа жизни: на-
рушение сна; появление вредных привы-
чек; потеря интереса к жизни; повышенная 
утомляемость. Если человек долго находит-
ся в состоянии стресса, то неизбежно разви-
ваются нарушения работы иммунной, сер-
дечно-сосудистой системы, пищеварения и 
других органов.

Для установления взаимосвязи эмоцио-
нального интеллекта и стресса у студентов 
был осуществлен корреляционный анализ, 
в ходе которого использовался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Результаты 
статистической обработки данных пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа данных

Анализируемые результаты по шкалам Значение коэффициента корреляции Спирмена и 
тип связи

Уровень общего эмоционального интеллекта – 
уровень стресса

-,361**
умеренная отрицательная связь

Уровень понимания своих эмоций – уровень 
стресса

-,315**
умеренная отрицательная связь

Уровень управления своими эмоциями – 
уровень стресса

-,439**
умеренная отрицательная связь

Уровень контроля экспрессии – уровень 
стресса

-,419**
умеренная отрицательная связь

На основании данных, представлен-
ных в таблице 2, можно сделать вывод, что 
при невысоком интересе к собственному 
внутреннему миру, низком контроле своих 
чувств и эмоций, недостаточном осозна-
нием эмоциональных состояний и чувств 
других людей у студентов могут быть труд-
ности в разрешении проблемных ситуаций, 
что может приводить к стрессу. Трудности 
в преодолении стрессовых ситуаций у сту-
дентов могут быть связаны с отсутствием 
установки на позитивное восприятие се-
бя и других людей, отсутствием умения 
распознавать зарождающиеся негативные 
эмоции и их причину. В свою очередь, вы-
сокий эмоциональный интеллект позволя-
ет сделать стресс управляемым, распознать 
неприятные ощущения внутри на ранних 
стадиях, сформировать оптимальные спо-
собы реагирования в напряженных психо-
эмоциональных ситуациях на основании 
анализа эмоциональной информации, уме-

ния адекватно ее применить и способности 
регулировать переживания и чувства. 

заключение
Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод, что эмоциональный интеллект 
у большинства студентов, обучающихся на 
факультете математики и информацион-
ных технологий, развит на среднем уровне. 
Наименее развитыми структурами эмоцио-
нального интеллекта являются такие ком-
поненты, как понимание чужих эмоций, 
управление чужими и своими эмоциями, 
контроль экспрессии. Большинству студен-
там свойственен низкий уровень стресса. 
Стресс отрицательно взаимосвязан с общим 
эмоциональным интеллектом, пониманием 
своих эмоций, управлением своими эмоция-
ми, контролем экспрессии.

Высокий уровень эмоционального ин-
теллекта может выступать как ресурс прео-
доления стресса. Развитие эмоционального 
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интеллекта будет способствовать профи-
лактике эмоционального неблагополучия, а 
также личностному и профессиональному 
росту студентов.
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The article briefly highlights the problems of 
studying two phenomena – emotional intelligence 
(EI) and stress, as well as the results of the study 
of emotional intelligence and stress of the students 
studying at the Faculty of Mathematics and 
Information Technology. The results have shown 
that the majority of students have a low level 
of stress and an average level of EI; the results 
of the correlation analysis have indicated that 
stress is negatively correlated with the general 
EI, understanding emotions, managing emotions, 
controlling expression. The results of the study 
reveal that a high level of EI can act as a resource 
for overcoming stress.

Keywords: stress, emotional intelligence, 
emotions, interpersonal emotional intelligence, 
intrapersonal emotional intelligence.
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