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TRADITIONAL VALUES OF STUDENT EDUCATION IN THE SYSTEM
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Larisa V. Tavkin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Irina V. Vlasyuk
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The system of secondary vocational education is undergoing a complex step-by-step transformation,
the content of secondary vocational education programs is changing, the elements of the educational environment
are being updated, and solving the problems of college student education is becoming a top priority. Professional
educational institutions are faced with the task of educating and preparing a responsible citizen who is able to
independently assess the situation and build his/her activities in accordance with the interests of the surrounding
people. The purpose of the research is to study the main directions of the axiological approach to understanding
the content and formation of educational activities in the system of secondary vocational education. The results of
the study: through the use of methods of theoretical analysis and pedagogical modeling in conjunction with
empirical and statistical methods the main directions of the axiological approach to understanding the content and
formation of the educational activities in the system of secondary vocational education are identified. This research
is a preparatory stage for the development of a model of organizational and methodological support for the teachers
in the implementation of a business-oriented direction in the student education in secondary vocational education.

Key words: secondary vocational education, education of students, axiological approach, spiritual and moral
values, morality, pedagogical modeling, teacher’s image.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лариса Викторовна Тавкинь
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Ирина Вячеславовна Власюк
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Система среднего профессионального образования переживает комплексную поэтапную
трансформацию, меняется содержание программ среднего профессионального образования, обновляются
элементы образовательной среды, решение проблем воспитания студентов колледжа становится первооче-
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редной задачей. Перед профессиональными образовательными организациями ставится задача воспитания
и подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить
свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Цель исследования – изучение
основных направлений аксиологического подхода к пониманию сущности и формированию содержания
воспитательной деятельности в системе среднего профессионального образования. Результаты исследова-
ния: применение методов теоретического анализа и педагогического моделирования в совокупности с эм-
пирическими и статистическими методами позволили нам выделить основные направления аксиологичес-
кого подхода к пониманию сущности и формированию содержания воспитательной деятельности в системе
среднего профессионального образования. Данное исследование является подготовительным этапом разра-
ботки модели организационно-методического сопровождения деятельности преподавателей по реализации
бизнес-ориентирующего направления воспитания студентов СПО.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, воспитание студентов, аксиологический под-
ход, духовно-нравственные ценности, нравственность, педагогическое моделирование, образ преподавателя.

Введение. Сегодня система средне-
го профессионального образования пережи-
вает комплексную поэтапную трансформа-
цию и является наиболее активно меняю-
щейся структурой в системе российского об-
разования.

Последние несколько лет среднее про-
фессиональное образование переживает на-
стоящий подъем, о чем свидетельствует за-
метный рост интереса школьников к средне-
му профессиональному образованию. Количе-
ство поступающих в колледжи превышает
число абитуриентов вузов [4]. Определяющий
фактор, влияющий на выбор молодого чело-
века в пользу колледж, в первую очередь, эко-
номический. Молодые юноши и девушки за-
интересованы как можно быстрее получить
востребованную профессию или специаль-
ность и финансовую независимость, создать
семью, собственный бизнес. Выпускники про-
фессиональных образовательных организаций
начинают выстраивать свою карьеру раньше,
чем их одноклассники, получающие вузовс-
кие дипломы, нарабатывают трудовой стаж,
приобретают профессиональный опыт, они
более адаптированы к самостоятельной дея-
тельности и имеют больше шансов на ста-
бильную работу после выпуска. Современные
абитуриенты рассматривают обучение в кол-
ледже как качественно иную основу для раз-
вития карьеры, как реальную альтернативу
обучения в вузе.

Меняется содержание программ средне-
го профессионального образования, обновля-
ются элементы образовательной среды, вне-
дряются методики, аккумулирующие лучшие
практики проектирования, преподавания и ре-

ализации образовательных программ как в
колледже, так и на базе предприятий или с
привлечением представителей работодателя.
Для подготовки специалиста формируется
новая экосистема «колледж – индустриальный
партнер».

Главная особенность среднего профес-
сионального образования в том, что оно бази-
руется на экономике. Однозначно опирается
на общую педагогику, но базируется на эко-
номике – именно это является приоритетом
при проектировании образовательных про-
грамм и моделировании учебно-воспитатель-
ного процесса в профессиональной образова-
тельной организации. Основная задача – под-
готовка универсального специалиста четвер-
того, пятого и шестого уровней международ-
ной классификации: квалификация и ее уровни
– важные элементы сопряжения сфер труда и
профессионального образования. Основная
деятельность для среднего профессионально-
го образования, в отличие от других ступеней
образования, – труд, формирование компетен-
ции, процесс зарабатывания денег.

 При определении понятия «воспитание»
в среднем профессиональном образовании не-
обходимо помнить, период обучения в коллед-
же совпадает с определенным возрастным
кризисом. Согласно культурно-исторической
теории Л.С. Выготского, кризис семнадцати
лет «завершается новыми качествами лично-
сти, среди которых: профессиональное само-
определение, формирование индивидуального
стиля мышления, регуляция собственного по-
ведения на основе ценностей и смыслов, фор-
мирование логического интеллекта, осознание
собственной ценности и индивидуальности,
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личностное самоопределение» [1, c. 255]. В этот
период у молодых людей происходит осмысле-
ние своего места в жизни.

В отечественной педагогической науке
воспитание рассматривается как трансляция
духовных и иных ценностей, помощь челове-
ку в комплексном развитии его личности: фи-
зическое, нравственное, духовное, умственное
развитие, весь комплекс, связанный с эмоци-
онально-волевой и когнитивной сферой.

Мы выделяем особенность студентов
колледжа в том, что, сделав шаг в профес-
сию, они готовятся самостоятельно выйти на
рынок труда и изменить свой социальный ста-
тус. Таким образом, основная цель воспита-
ния в среднем профессиональном образова-
нии – это самостоятельность и социальные
отношения, накладывающие ответственность.
Перед профессиональными образовательны-
ми организациями ставится задача воспита-
ния и подготовки ответственного граждани-
на, способного самостоятельно оценивать про-
исходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его
людей.

Целью статьи мы ставим изучение ос-
новных направлений аксиологического подхо-
да к пониманию сущности и формированию
содержания воспитательной деятельности в
системе среднего профессионального образо-
вания.

Методы. В рамках поставленной цели
мы использовали комплекс следующих мето-
дов: теоретические методы (теоретический
анализ и педагогическое моделирование); эм-
пирические методы (собеседование, анкети-
рование, беседы, опросы на базе Google-плат-
форм, изучение документации, педагогичес-
кий эксперимент), математические и статис-
тические методы (регистрация, ранжирование,
графопостроение, сравнение, метод корреля-
ции). В исследовании нами была реализована
вся совокупность методов, в данной статье
приведены некоторые результаты теоретичес-
кого анализа и результаты одного из опросов
студентов колледжей Волгоградской области.
В опросе приняли участие 460 студентов тех-
нических специальностей третьего и четвер-
того курсов обучения в возрасте 19–20 лет, из
них 286 юноши и 194 девушки. Распределе-
ние респондентов по образовательным орга-

низациям: Камышинский политехнический
колледж – 42 % от числа участников; Волгог-
радский экономико-технический колледж –
37 %; университетский колледж Волгоградс-
кого государственного университета – 21 %.
Опрос проводился в мае и июне 2023 г. путем
онлайн анкетирования.

Результаты и обсуждения. Педагоги-
ческий процесс, включающий в себя систему
воспитания, обладает аксиологическим зна-
чением. Профессиональное и личностное раз-
витие обучающихся должно базироваться на
истинных ценностях и духовно-нравственных
идеалах. По мнению В.Н. Саготовского, «об-
разование утверждает определяющую роль
его духовных основ, базирующихся на под-
линных ценностях и духовно-нравственных
идеалах – культурных образцах» [5, с. 58–63].

Перечисленные ценности – это своего
рода система координат, которая так и или
иначе конкретизируется, расширяется и дооп-
ределяется. При внимательном изучении ак-
туализированных федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, примерных
программ воспитания укрупненных групп спе-
циальностей мы видим, что окружение, сре-
да, уклад жизни являются главным фактором
социализации и воспитания, а также личност-
ного развития обучающейся молодежи. Закон
об образовании в Российской Федерации зак-
репляет формирование системы ценностей
обучающегося в процессе обучения и воспи-
тания. Поставленная задача требует серьез-
ного осмысления в выборе средств и мето-
дов воспитательной работы со студентами.
По мнению В.П. Зинченко: «Фундаменталь-
ные ценности имеют разные источники. Де-
мократическое государство не может претен-
довать на определение духовных и интеллек-
туальных ценностей. Максимум на соци-
альные, да и то не на их определение, а на
обеспечение условий их достижения...» [2,
с. 85–97].

Для разработки эффективных практик
воспитательной работы педагогам следует
осознавать, что нравственность – это внут-
ренняя потребность человека, а не желание
соответствовать общественным нормам и
правилам взаимоотношений между члена-
ми общества, родными и близкими людьми.
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А.В. Кирьякова в своих работах определила
значение исследования ценностных ориента-
ций индивида тем, что они представляют со-
бой основной «канал усвоения духовной куль-
туры общества, превращение культурных цен-
ностей в стимулы и мотивы практического по-
ведения людей. Формирование ценностных
ориентаций во многом способствует процес-
су развития личности в целом» [3, с. 6–14].

В.А. Сухомлинский считал, что процесс
формирования нравственных качеств учаще-
гося связан с развитием его убеждений [6,
c. 501]. Основой и наиважнейшим фактором ду-
ховной культуры студентов является характер
их отношения к окружающим, истории, к ма-
лой родине, а также к самому себе как к граж-
данину великой страны. Среди духовно-нрав-
ственных ценностей, которые следует форми-
ровать в первую очередь, студенты выделяют
такие ценности как «патриотизм, любовь к
Отечеству» и «человеколюбие и уважение к
окружающим» (табл. 1).

Основоположник отечественной педаго-
гики К.Д. Ушинский отмечал, что «нравствен-
ное чувство – благороднейшее и нежнейшее
растение души человеческой, требует боль-
шого ухода и присмотра» [7, с. 428]. Большин-
ство опрошенных студентов Волгоградской

области считают, что в процессе духовно-
нравственного воспитания должна участво-
вать образовательная организация (табл. 2).

Серия вопросов, связанных с понятиями
«нравственность» и «безнравственные поступ-
ки», позволили сделать вывод о том, что по-
ловина опрошенных студентов часто сталки-
вается с безнравственными поступками в по-
вседневной жизни, лишь 6 % опрошенных ут-
верждают, что в современном мире довольно
редко можно встретиться с проявлениями
безнравственности. На открытый вопрос «Ка-
кие поступки можно назвать безнравственны-
ми» 32,5 % респондентов ответили «неуваже-
ние к окружающим» и 26,8 % – «неуважение
к истории Отечества», частыми ответами
были «ложь», «корысть», «преступление», «же-
стокость».

В исследовании нам удалось определить
семейные ценности в представлении обучаю-
щихся среднего профессионального образова-
ния. Надо отметить, что студенты колледжа
к восемнадцати годам уже овладевают спе-
циальностью или профессией и очень востре-
бованы. Имея собственный заработок и эко-
номическую поддержку семьи, юноша или
девушка готовы планировать свою будущую
жизнь и создание собственной семьи.

Таблица 1
Духовно-нравственные ценности, которые следует формировать в первую очередь

№ Ценности № 
1 Доброта, вера в добро, сострадание 16,4 % 
2 Милосердие, гуманность, отзывчивость 3,1 % 
3 Патриотизм, любовь к Отечеству 20,2 % 
4 Правдивость, благородство, честность 10,8 % 
5 Собственное достоинство, личный авторитет 7,2 % 
6 Совесть, религиозность 3,1 % 
7 Справедливость, объективность, истинность  4,5 % 
8 Стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим отечеством 
13,7 % 

9 Трудолюбие, профессионализм 4,5 % 
10 Человеколюбие и уважение к окружающим 16,5 % 

Таблица 2
Социальные институты, формирующие духовно-нравственные ценностей личности

№ Ценности № 
1 Семья  33,2 % 
2 Образовательная организация  46,6 % 
3 Институт церкви  4,2 % 
4 Сама личность  10,8 % 
5 Другое (учреждения культуры, спортивные школы и секции и др.)  5,2 % 
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Большое значение для трансформации
системы среднего профессионального обра-
зования имеет изменение образа преподава-
теля и мастера производственного обучения,
необходимо внедрять эффективные и полез-
ные инструменты развития кадрового потен-
циала системы среднего профессионального
образования. Анализ планов воспитательной
работы преподавателей показал достаточно
традиционный перечень мероприятий, ориен-
тированных на формирование духовно-нрав-
ственных ценностей студентов: классные
часы, беседы со священнослужителями, фи-
лософами, круглые столы, участие в конфе-
ренциях, демонстрация видеофильмов о выс-
ших моральных ценностях, посещение объек-
тов культурного наследия и другие мероприя-
тия, поднимающие проблемы духовности и
нравственности.

Заключение. Применение методов те-
оретического анализа и педагогического мо-
делирования в совокупности с эмпирически-
ми и статистическими методами позволили
нам выделить основные направления аксио-
логического подхода к пониманию сущности
и формированию содержания воспитательной
деятельности в системе среднего професси-
онального образования.

Важной проблемой формирования ценно-
стей воспитания студентов в системе сред-
него профессионального образования, от ре-
шения которой зависит эффективность воспи-
тания, на наш взгляд, является проблема не-
сформированности или ошибочности пред-
ставлений преподавателей и студентов о сути
и роли воспитания в профессиональной подго-
товке студентов.

Результаты проведенных нами опросов
студентов колледжей Волгоградской области
дают основания предположить, что ценности
связаны с деятельностью и имеют субъек-
тивный характер, ценности направляют пове-
дение молодого человека, студенты стремят-
ся к воссозданию духовности и нравственно-
сти. Аксиологический подход в профессио-
нальном образовании объединяет в единый
процесс профессиональное становление и лич-
ностное развитие обучающегося. Необходи-
мо опираться на чувства и отношения. Чув-
ственное воспитание человека формирует си-
стему ценностей того, что ценит сам чело-

век, очень важно, чтобы эти ценности совпа-
ли с ценностями общества.
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Abstract. Among the priority tasks of modern preschool education are the education of citizenship, patriotism
and the formation of the identity of preschoolers. At the same time, the documents do not indicate a specific type
of identity; only certain features are characterized. The purpose of this article is to determine the type and content
of identity that needs to be formed in preschool children. The views of individual scientists on the interdisciplinary
concepts of “identity”, “social identity”, “civic identity” are considered. The article highlights understanding of
this category in the context of pedagogical activity, as well as its criteria for preschool children.
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СТАНОВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА «ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Аннотация. В числе приоритетных задач современного дошкольного образования – воспитание граж-
данственности, патриотизма и формирование идентичности дошкольников. В то же время в документах не
указан конкретный вид идентичности, охарактеризованы только отдельные признаки. Целью данной статьи
является определение вида и содержания идентичности, которую необходимо формировать у детей дош-
кольного возраста. Рассмотрены взгляды отдельных ученых на междисциплинарные понятия «идентичность»,
«социальная идентичность», «гражданская идентичность». Выделено понимание этой категории в контексте
педагогической деятельности, а также его критериев для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: идентичность, социальная идентичность, гражданская идентичность, компоненты
гражданской идентичности, дошкольный возраст.

Введение. С 1 сентября 2023 г. все дет-
ские сады РФ работают по федеральной об-
разовательной программе дошкольного обра-
зования (далее – ФОП ДО). Одной из осново-
полагающих функций документа является со-
здание единого ядра содержания дошкольно-
го образования, ориентированного на приоб-

щение детей к традиционным духовно-нрав-
ственным и социокультурным ценностям рос-
сийского народа, воспитание подрастающего
поколения как знающего и уважающего исто-
рию и культуру своей семьи, большой и ма-
лой Родины [1, с. 65–86; 8, с. 472]. В числе
приоритетных задач программы «приобщение
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детей (в соответствии с возрастными особен-
ностями) к базовым ценностям российского
народа – жизнь, достоинство, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность,
высокие нравственные идеалы, крепкая се-
мья, созидательный труд, приоритет духовно-
го над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь
и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов
России; создание условий для формирования
ценностного отношения к окружающему миру,
становления опыта действий и поступков на
основе осмысления ценностей» [13; 20].

Методы и задачи. В федеральном го-
сударственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) в ка-
честве одного из основных принципов пред-
ставлено «приобщение детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества и
государства. В числе приоритетных задач –
объединение обучения и воспитания в целос-
тный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, об-
щества» [25]. Таким образом, приоритетны-
ми задачами современного дошкольного
образования являются воспитание граж-
данственности, патриотизма и формиро-
вание идентичности [2; 3].

Круг научной литературы по вопросам
формирования гражданственности и патрио-
тизма в дошкольном образовании достаточ-
но широк. Однако вопрос формирования иден-
тичности в дошкольном возрасте на современ-
ном этапе не раскрыт в полной мере. Таким
образом, целью данной статьи является оп-
ределение вида и содержания идентичности,
которую необходимо формировать у детей
дошкольного возраста.

Результаты и обсуждения. Проблемы
формирования идентичности личности иссле-
дователи рассматривали в различные эпохи
[5, с. 99]. Это один из вопросов, актуальность
изучения которого не зависит от временных
или культурных рамок. Спектр взглядов на
данный феномен широк и результаты его изу-
чения фиксируются в различных научных сфе-
рах. Популярность изучения данной пробле-
мы среди исследователей объясняется тем,

что во все времена человека интересовало по-
нимание его сходства с другими людьми и от-
личий от них, осознание роли в социуме и смыс-
ла своего существования.

Иммануил Кант в XVIII в. вопрос фор-
мирования идентичности личности рас-
сматривал в своих трудах «Критика чистого
разума», «Основоположение к метафизике
нравов». Идея философа заключается в том,
что личность может как создавать, так и раз-
рушать. Чтобы личность создавала на благо
культуры общества, она, с точки зрения
И. Канта, должна быть свободной. В данном
контексте рассматриваются свобода разума
и воли личности, которая сознательно осуще-
ствляет выбор на основе морали. Для этого
человеку необходимо критически отно-
ситься не только к своим действиям, но и
к действиям окружающих, оценивая их не
только с точки зрения разума, но и в мо-
ральном аспекте. Только тогда, с точки зре-
ния философа, люди представляют собой не
отдельных эмпирических индивидов, а членов
человечества [7].

Вслед за И. Кантом изучением данной
проблемы занимался другой известный немец-
кий философ – Артур Шопенгауэр, который
рассматривал процесс формирования идентич-
ности личности как составляющую процесса
познания и разработал его схему. В данной схе-
ме присутствуют субъект, объект и предмет.
Субъект – это тот, кто отождествляет себя с
другими. Объект представляет собой образ
того человека, с которым себя отождествляет
субъект. В качестве предмета выступают ха-
рактеристики объекта, которые субъект рас-
сматривает как критерии отождествления.
Важно отметить, что при наличии объектно-
субъектных отношений, А. Шопенгауэр про-
цесс отождествления рассматривал как
двусторонний, в котором обе стороны ока-
зывают воздействие друг на друга, и субъект
вступает в данный вид отношений с различны-
ми объектами одновременно [23].

Впервые с научной точки зрения иден-
тичность рассмотрел американский психолог
Эрик Эриксон. Он ввел термин «персональ-
ная идентичность» (самоотождествление),
который определил как результат взаимо-
действия представителей социума, в ходе
которого человек определяет, с одной сто-
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роны, свои роль и значимость в нем, а с
другой стороны, какой смысл имеет его
жизнь [10, с. 130–138]. Концепция персональ-
ной идентичности Эриксона основана на том,
что самоотождествление личности возмож-
но только в условиях межличностного взаи-
модействия в контексте социальной и куль-
турной среды. Таким образом, термин «пер-
сональная идентичность» является психосо-
циальным и его содержание отражает соци-
альный опыт человека, сама идентичность не
может представлять собой конечный продукт,
так как она формируется и изменяется на про-
тяжении всей жизни человека. В педагогичес-
ком аспекте особенно важен аксиологический
аспект концепции: на формирование персо-
нальной идентификации влияют истори-
ческие условия и преемственность между
поколениями, данный процесс оказывает
влияние на поддержание и обновление ду-
ховных ценностей, норм межличностного
взаимодействия в условиях социума [24; 25].

Г. Теджефел и Дж. Тернер основали со-
циальную теорию идентичности. Они опреде-
лили социальную идентичность как «знание
индивида, что он принадлежит к некото-
рым социальным группам вместе с неко-
торой эмоционально и ценностно значи-
мой для него этой групповой принадлеж-
ностью» [17, с. 73; 18]. Основным мотивом
для формирования социальной идентичности
личности является потребность человека в
признании обществом (самооценка, само-
уважение). Ученые выделяют персональную
и социальную идентичность. Первую они рас-
сматривают как осознание человеком своей
индивидуальности, тех характеристик, кото-
рые его отличают от других представителей
социума. Вторую – как осознание человеком
своего сходства с представителями соци-
альных институтов, членами которых они яв-
ляются, и общества в целом [22].

Отечественным представителем соци-
альной теории идентичности является Ната-
лья Львовна Иванова. В ее исследованиях
рассматривается влияние социальных изме-
нений на самосознание личности. В работах
Н.Л. Ивановой социальная идентичность
представлена как результат самопознания,
на который оказывают воздействие меж-
личностные отношения. Данный феномен

она рассматривает как иерархический конст-
рукт, который включает в себя социальные
идентичности: базисную, индивидуально-лич-
ностную, профессионально-деловую. Каждый
из предыдущих конструктов Н.Л. Иванова рас-
сматривает как базу для последующего [6].

Понятие «гражданская идентичность»
относительно новое в сравнении с социальной
идентичностью и, по мнению ряда ученых,
является его компонентом. И.А. Новикова
рассматривает гражданскую идентичность
как модель, базисным компонентом кото-
рой является поликультурная позиция лич-
ности. Когнитивный (критическое мышление
гражданина, свобода от стереотипов) и эмо-
циональный (чувство уважения) компоненты
выполняют роль второстепенных, которые, с
точки зрения ученого, раскрывают содержа-
ние феномена гражданской идентичности [12].

В исследованиях А.Г. Саниной гражданс-
кая идентичность представлена объединением
людей относительно интересов страны. Граж-
данская идентичность в ее исследованиях пред-
ставлена как конструкт, включающий в себя
социальную память, социокультурный опыт
и знания, важные для социума. В качестве
элементов процесса формирования гражданской
идентичности А.Г. Санина называет не только
индивидов, социальные общности, но и физи-
ческие и символические объекты из реально-
го и виртуального пространств. Необходимым
условием для воспроизводства людьми
гражданской идентичности является непре-
рывная связь «личность – общество – госу-
дарство». «Данный аспект доминирует в пуб-
личных выступлениях российских государ-
ственных деятелей, а также в большинстве оте-
чественных научно-исследовательских работ,
посвященных данной проблеме. Примером яв-
ляются выступления Президента: ежегодные
Послания Федеральному собранию, обращения
к народу, в которых содержится комплекс идей
об основах российской гражданской идентич-
ности» [11; 15].

В работах А.Г. Асмолова гражданская
идентичность определяется, как «осознание
личностью своей принадлежности к сооб-
ществу граждан определенного государ-
ства на общекультурной основе, имеющей
определенный личностный смысл» [4, с. 251].
Данное определение рассматриваемой катего-
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рии является одним из наиболее часто встре-
чающихся в современной научной литературе.

Таким образом, мы отмечаем, что пред-
ставители широкого спектра научных облас-
тей трактуют понятие «гражданская идентич-
ность» по-разному, в зависимости от того,
в каком аспекте оно исследуется. В то же вре-
мя, по мнению ряда исследователей, «данное
понятие включает в себя три основных эле-
мента: когнитивный – знание о принад-
лежности к данной социальной общности,
ценностный – наличие позитивного или
негативного отношения к факту принад-
лежности и эмоциональный – принятие
или непринятие гражданской общности в
качестве группы членства, как результат
действия двух первых» [16].

Являясь междисциплинарным, понятие
«гражданская идентичность» относительно
недавно стало одним из базовых для педаго-
гической науки. «Внимание ученых при этом
акцентируется на том, какой смысл имеет
осознание человеком своей принадлежности
к определенной социальной общности, осоз-
нание себя в качестве гражданина этого об-
щества, гражданина, обладающего определен-
ными качествами» [4, с. 252].

А.А. Логинова, провела исследование
среди школьников и определила гражданскую
идентичность как «личностное образова-
ние, включающее когнитивный (рефлексив-
но-оценочная функция), ценностный (мо-
тивирующая и ценностная функции) и по-
веденческий компоненты (оценочная и цен-
ностная функции)» [11]. Основным методом
исследования А.А. Логиновой является ин-
тернет-проектирование, применение которого
заключается в создании социально значимо-
го сайта с гражданско-патриотическим кон-
тентом, в котором и заключен педагогичес-
кий потенциал. В качестве обязательных пе-
дагог указывает на такие условия, как:

– гражданская деятельность и гражданс-
кое поведение школьников с учетом моральных
норм в ходе разрешения конфликтных ситуаций;

– решение поставленной проблемы в
рамках формирования гражданской идентич-
ности, оформленное в виде презентации или
сайта;

– создание учениками продуктов дея-
тельности, отражающее личностное отноше-

ние детей к решаемой проблеме и вариантам
ее решения [11; 19].

У представителей ярославской педагоги-
ческой школы (Л.В. Байбородовой, М.И. Рож-
кова, Т.Н. Сапожниковой) «структура граждан-
ской идентичности отличается, включая в
себя: мотивационно-ценностный, когни-
тивный, эмоционально-оценочный и прак-
тический компоненты» [14].

Таким образом, если рассматривать
гражданскую идентичность в педагогическом
аспекте, то мы видим, что в ее структуре
имеется компонент, который выполняет пре-
образующую функцию: это поведенческий
(действия и поступки) в научных трудах
А.А. Логиновой и практический в трудах пе-
дагогов из Ярославля. Данный момент наи-
более важен для педагогов, так как цель фор-
мирования гражданской идентичности у де-
тей – это не только накопление социального
опыта, знаний и оказание помощи им в осоз-
нании себя членами общества, но и подготов-
ка к взрослой жизни с активной гражданской
позицией. Это значит, что педагогам необхо-
димо формировать личность, способную про-
являть инициативу, оказывать полезное воздей-
ствие на систему общественных отношений
в гражданском обществе и преобразовывать
его в рамках морально-нравственных норм.

Исходя из таких акцентов ФОП ДО и
ФГОС ДО, как «формирование ценностного
отношения», «приобщение к традициям», «пре-
емственность поколений», «созидательный
труд», «в интересах человека, семьи, обще-
ства», мы приходим к выводу, что целесооб-
разно говорить о формировании гражданской
идентичности у детей дошкольного возраста.
В дошкольном возрасте происходит активное
социокультурное развитие ребенка, формиро-
вание у него аксиологической сферы, основ-
ных сторон личности (интеллектуальная, нрав-
ственная, эмоциональная и волевая); заклады-
ваются определенные нормы и правила. По-
этому современное дошкольное образование
ориентировано на формирование у дошколь-
ников навыков взаимодействия с социумом,
партнерства в различных социокультурных
условиях, осознание воспитанником своей при-
надлежности к сообществу граждан родной
страны и воспитанию чувства гордости за нее.
Однако определение гражданской идентично-
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сти для дошкольников в современной научной
литературе не разработано [9].

Заключение. Приведенный краткий ана-
лиз дает нам основания предположить, что
основными критериями (показателями)
гражданской идентичности для детей
старшего дошкольного возраста являют-
ся гражданственность, патриотизм и со-
циальная активность (соответственно
возрасту). Гражданственность представляет
собой показатель сформированности мотива-
ционно-ценностного компонента и проявляет-
ся в соблюдении правил и норм поведения
ребенком в обществе. Патриотизм – раскры-
вает степень сформированности эмоциональ-
но-оценочного компонента (гордость за свою
Родину, осознание принадлежности к опреде-
ленному народу). Социальная активность про-
является в практическом компоненте (различ-
ные виды полезной детской деятельности).

Следовательно, у детей дошкольного
возраста гражданская идентичность ха-
рактеризуется ценностным отношением
ребенка к своей принадлежности к сооб-
ществу граждан родного государства,
проявляющимся в уважении его символи-
ки, культуры, истории, языка; соблюдении
нормативного поведения в социальном и
природном мире, а также готовностью
принимать участие в общественно значи-
мой деятельности и инициировать ее со-
ответственно возрасту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов, А. Г. Стратегия социокультурной
модернизации образования: на пути к преодоле-
нию кризиса идентичности и построению граждан-
ского общества / А. Г. Асмолов // Вопросы образо-
вания. – 2008. – № 1. – С. 65–86.

2. Болтыков, А. В. Междисциплинарный ана-
лиз феномена гражданской идентичности и путей
ее формирования / А. В. Болтыков // Мир науки, куль-
туры, образования. – 2016. – № 4 (59). – С. 85–88.

3. Водолажская, Т. Идентичность гражданская
/ Т. Водолажская // Образовательная политика. –
2010. – № 5–6 (43–44). – С. 140–142.

4. Ефименко, В. Н. Структурные компоненты
и содержательное наполнение понятия «гражданс-
кая идентичность» / В. Н. Ефименко // Теория и
практика общественного развития. – 2013. – № 1. –
С. 250–254.

5. Злоказов, К. В. Современные модели разви-
тия идентичности личности (в контексте эриксони-
анской традиции) / К. В. Злоказов // Педагогическое
образование в России. – 2015. – № 11. – С. 99–108.

6. Иванова, Н. Л. Изменения этнической и
гражданской идентичности в новых общественных
условиях / Н. Л. Иванова, Г. Б. Мазилова // Вопросы
психологии. – 2008. – № 2. – С. 83–93.

7. Кант, И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 6.
Религия в пределах только разума. Метафизика нра-
вов / И. Кант. – М. : ЧОРО, 1994. – 613 с.

8. Кириленко, Н. П. Формирование граж-
данской идентичности у подрастающего поко-
ления: значение, структура, возрастные особен-
ности / Н. П. Кириленко // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия «Философия.
Психология. Педагогика». – 2016. – Т. 16, вып. 4. –
С. 471–476.

9. Крамченинова, Е. Ю. Психолого-педагоги-
ческие особенности старшего дошкольного воз-
раста / Е. Ю. Крамченинова // Вестник науки. –
2020. – Т. 1. – № 1 (22). – С. 19–23.

10. Лысак, И. В. Сущность термина и история
его формирования / И. В. Лысак // Вестник Томско-
го государственного университета. Философия. Со-
циология. Политология. – 2017. – № 38. – С. 130–138.

11. Логинова, А. А. Формирование гражданс-
кой идентичности школьников средствами интер-
нет-проектов : автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01 / Логинова Александра Александровна. –
Самара, 2010. – 26 с.

12. Новикова, И. А. Гражданская идентичность в
представлениях современной молодежи / И. А. Нови-
кова // Социальная интеграция и развитие этнокуль-
тур в евразийском пространстве. – 2015. – № 31. –
С. 84–89.

13. Приказ Министерства просвещения РФ от
25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении феде-
ральной образовательной программы дошкольно-
го образования».

14. Рожков, М. И. Разработка концептуальных
основ воспитания гражданской идентичности ярос-
лавских школьников с учетом региональных осо-
бенностей / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова,
Т. Н. Сапожникова. – Ярославль, 2011. – С. 71.

15. Санина, А. Г. Социальные основания граж-
данской идентичности в современном обществе:
субстанциональный, пространственный и деятель-
ностный аспекты / А. Г. Санина // Вестник Санкт-
Петербургского университета. – 2010. – Вып. 4. –
С. 289– 294.

16. Сафин, Н. В. Гражданская идентичность лич-
ности в междисциплинарной матрице наук / Н. В. Са-
фин // Перспективные направления развития совре-
менного образования : материалы VIII Междунар.
науч.-практ. конф. В 3 ч., Москва, 05–26 апреля



1 6 Artium magister. 2023. Т. 23. № 4

О.А. Репникова, Н.М. Борытко. Становление феномена «гражданская идентичность» в педагогическом аспекте

2023 года. – М. : Учебный центр «Перспектива»,
2023. – С. 413–418.

17. Седова, Л. И. Национальная идентичность:
тенденции трансформации / Л. И. Седова // Гу-
манитарный вектор. – 2022. – Т. 17, № 2. – С. 69–81.

18. Социальная идентичность, самокатегори-
зация и группа / Дж. С. Тэрнер [и др.] // Иностран-
ная психология. – 1994. – Т. 2, № 2 (4). – С. 8–17.

19. Сулима, Е. Н. Гражданская идентичность
как ресурс государства / Е. Н. Сулима // Ценности и
смыслы. – 2017. – № 3 (49). – С. 8–17.

20. Тишков, В. А. Российская идентичность:
внутренние и внешние вызовы / В. А. Тишков // Вес-
тник Российской академии наук. – 2019. – Т. 89, № 4. –
С. 408–412.

21. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155).

22. Шакурова, А. В. История становления по-
нятия «социальная идентичность» в зарубежной со-
циологии и социальной психологии / А. В. Шаку-
рова // Современные исследования социальных
проблем. – 2012. – № 2 (10). – С. 9.

23. Шопенгауэр, А. Собрание сочинений. В 6 т.
Т. 1. Мир как воля и представление / А. Шопенгау-
эр. – М. : ТЕРРА : Книжный клуб : Республика,
1999. – 496 с.

24. Erikson, E. H. Gandhi’s Truth: On the Origins
of Militant Nonviolence / E. H. Erikson. – N.Y. : Norton,
1969. – 474 p.

25. Erikson, E. H. Young Man Luther: A Study in
Psychoanalysis and History / E. H. Erikson. – N.Y. :
Norton, 1958. – 126 p.

REFERENCES

1. Asmolov A.G. Strategiya sotsiokul’turnoy
modernizatsii obrazovaniya: na puti k preodoleniyu krizisa
identichnosti i postroyeniyu grazhdanskogo
obshchestva [Strategy for Sociocultural Modernization
of Education: On the Way to Overcoming the Identity
Crisis and Building a Civil Society]. Voprosy obrazovaniya
[Issues of Education], 2008, no. 1, pp. 65-86.

2. Boltykov A.V. Mezhdistsiplinarnyy analiz
fenomena grazhdanskoy identichnosti i putey yeye
formirovaniya [Interdisciplinary Analysis of the
Phenomenon of Civil Identity and Ways of Its Formation].
Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya [World of Science,
Culture, Education], 2016, No. 4 (59), pp. 85-88.

3. Vodolazskaya T. Identichnost’ grazhdanskaya 
[Civil Identity]. Obrazovatel’naya politika [Educational
Policy], 2010, no. 5-6 (43-44), pp. 140-142.

4. Efimenko V.N. Strukturnyye komponenty i
soderzhatel’noye napolneniye ponyatiya
«grazhdanskaya identichnost’» [Structural Components

and Content of the Concept of “Civic Identity”]. Teoriya
i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and
Practice of Social Development], 2013, no. 1, pp. 250-254.

5. Zlokazov K.V. Sovremennyye modeli razvitiya
identichnosti lichnosti (v kontekste eriksonianskoy
traditsii)  [Modern Models of Personal Identity
Development (In the Context of the Eriksonian
Tradition)]. Pedagogicheskoye obrazovaniye v
Rossii [Pedagogical Education in Russia], 2015,
no. 11, pp. 99-108.

6. Ivanova N.L., Mazilova G.B.  Izmeneniya
etnicheskoy i grazhdanskoy identichnosti v novykh
obshchestvennykh usloviyakh [Changes in Ethnic
and Civil Identity in New Social Conditions]. Voprosy
psikhologii [Questions of Psychology], 2008, no. 2,
pp. 83-93.

7.  Kant I. Sobraniye sochineniy. V 8 t. T. 6.
Religiya v predelakh tol’ko razuma. Metafizika
nravov [Collected Works. In 8 Vols. Vol. 6. Religion
Within the Limits of Reason Alone. Metaphysics of
Morals]. Moscow, CHORO, 1994, vol. 6. 613 p.

8. Kirilenko N.P. Formirovaniye grazhdanskoy
identichnosti u podrastayushchego pokoleniya:
znacheniye, struktura, vozrastnyye osobennosti
[Formation of Civil Identity Among the Younger
Generation: Meaning, Structure, Age Characteristics].
Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya.
Seriya “Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika”, 2016,
vol. 16, iss. 4, pp. 471-476.

9. Kramcheninova E.Yu. Psikhologo-
pedagogicheskiye osobennosti starshego doshkol’nogo
vozrasta [Psychological and Pedagogical Features of
Senior Preschool Age]. Vestnik nauki [Bulletin of
Science], 2020, vol. 1, no. 1 (22), pp. 19-23.

10. Lysak I.V. Sushchnost’ termina i istoriya yego
formirovaniya [The Essence of the Term and the
History of Its Formation]. Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya.
Sotsiologiya. Politologiya [Bulletin of Tomsk State
University. Philosophy. Sociology. Political Science],
2017, no. 38, pp. 130-138.

11. Loginova A.A. Formirovaniye grazhdanskoy
identichnosti shkol’nikov sredstvami internet-
proyektov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Formation
of Civic Identity of Schoolchildren Through Internet
Projects. Cand. ped. sci. abs. diss.]. Samara, 2010. 26 p.

12. Novikova I.A. Grazhdanskaya identichnost’ v
predstavleniyakh sovremennoy molodezhi [Civil Identity
in the Views of Modern Youth]. Sotsial’naya integratsiya
i razvitiye etnokul’tur v yevraziyskom prostranstve
[Social Integration and Development of Ethnic Cultures
in the Eurasian Space], 2015, no. 31, pp. 84-89.

13. Prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot
25 noyabrya 2022 g. № 1028 “Ob utverzhdenii
federal’noy obrazovatel’noy programmy doshkol’nogo
obrazovaniya” [Order of the Ministry of Education of



Artium magister. 2023. Vol. 23. No. 4 1 7

O.A. Repnikova, N.M. Borytko. Developing the Phenomenon of “Civic Identity” in the Pedagogical Aspect

the Russian Federation dated November 25, 2022
No. 1028 “On Approval of the Federal Educational
Program for Preschool Education”].

14. Rozhkov M.I.,  Bayborodova L.V.,
Sapozhnikova T.N. Razrabotka kontseptual’nykh
osnov vospitaniya grazhdanskoy identichnosti
yaroslavskikh shkol’nikov s uchetom regional’nykh
osobennostey  [Development of Conceptual
Foundations for Educating the Civic Identity of
Yaroslavl Schoolchildren, Taking into Account
Regional Characteristics]. Yaroslavl, 2011, p. 71.

15. Sanina A.G. Sotsial’nyye osnovaniya
grazhdanskoy identichnosti v sovremennom obshchestve:
substantsional’nyy, prostranstvennyy i deyatel’nostnyy
aspekty [Social Foundations of Civic Identity in Modern
Society: Substantial, Spatial and Activity Aspects]. Vestnik
Sankt-Peterburgskogo universiteta [Bulletin of Saint
Petersburg University]. 2010, iss. 4, pp. 289-294.

16. Safin N.V. Grazhdanskaya identichnost’ lichnosti
v mezhdistsiplinarnoy matritse nauk [Civil Identity of the
Individual in the Interdisciplinary Matrix of Sciences].
Perspektivnyye napravleniya razvitiya sovremennogo
obrazovaniya: materialy VIII Mezhdunar. nauch.-prakt.
konf. V 3 ch., Moskva, 05–26 aprelya 2023 goda
[Promising Directions for the Development of Modern
Education: Materials of the VIII International Scientific
and Practical Conference. In 3 Pt. Moscow, April 05–26,
2023]. Moscow, Uchebny tsentr “Perspektiva”, 2023,
pp. 413-418.

17. Sedova L.I. Natsional’naya identichnost’:
tendentsii transformatsii [National Identity: Trends of
Transformation]. Gumanitarnyy vektor [Humanitarian
vector], 2022, vol. 17, no. 2, pp. 69-81.

18. Tjerner Dzh.S., Ouks P.Dzh., Hjeslem S.A.,
Djevid V. Social’naja identichnost’, samokategorizacija i

gruppa [Social Identity, Self-Categorization and Group].
Inostrannaja psihologija, 1994, vol. 2, no. 2 (4), pp. 8-17.

19. Sulima E.N. Grazhdanskaya identichnost’ kak
resurs gosudarstva [Civil Identity as a Resource of
the State]. Tsennosti i smysly [Values and Meanings],
2017, no. 3 (49), pp. 8-17.

20. Tishkov V.A. Rossiyskaya identichnost’:
vnutrenniye i vneshniye vyzovy [Russian Identity:
Internal and External Challenges]. Vestnik Rossiyskoy
akademii nauk [Bulletin of the Russian Academy of
Sciences], 2019, vol. 89, no. 4, pp. 408-412.

21. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy
standart doshkol’nogo obrazovaniya (utv. prikazom
Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 17 oktyabrya
2013 g. № 1155) [Federal State Educational Standard
for Preschool Education (Approved by Order of the
Ministry of Education and Science of the Russian
Federation Dated October 17, 2013, No. 1155)].

22. Shakurova A.V.  Istoriya stanovleniya
ponyatiya «sotsial’naya identichnost’» v zarubezhnoy
sotsiologii i sotsial’noy psikhologii [History of the
Formation of the Concept of “Social Identity” in Foreign
Sociology and Social Psychology]. Sovremennyye
issledovaniya sotsial’nykh problem [Modern Studies
of Social Problems], 2012, no. 2 (10), p. 9.

23. Schopenhauer A. Sobraniye sochineniy. V 6 t.
T. 1: Mir kak volya i predstavleniye [Collected Works.
In 6 Vols. Vol. 1: The World as Will and Representation].
Moscow, TERRA Publ., Knizhny klub Publ., Respublika
Publ., 1999. 496 p.

24. Erikson E.H. Gandhi’s Truth: On the Origins of
Militant Nonviolence. New York, Norton, 1969. 474 p.

25. Erikson E.H. Young Man Luther: A Study in
Psychoanalysis and History. New York, Norton, 1958.
126 p.

Information About the Authors

Olga A. Repnikova, Postgraduate Student, Department of Pedagogy, Psychology and Social Work,
Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation,
olga.repnikova@mail.ru, https://orcid.org/0009-0002-6895-177X

Nikolai M. Borytko, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Department of Pedagogy,
Psychology and Social Work, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd,
Russian Federation, borytko@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-6437-4306

Информация об авторах

Ольга Александровна Репникова, аспирант кафедры педагогики, психологии и социальной
работы, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгог-
рад, Российская Федерация, olga.repnikova@mail.ru, https://orcid.org/0009-0002-6895-177X

Николай Михайлович Борытко, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики, психологии и социальной работы, Волгоградский государственный университет,
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, borytko@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0002-6437-4306



1 8 Artium magister. 2023. Т. 23. № 4


И

ов
ва

 О
.А

., 2
02

3



www.volsu.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И САМООБРАЗОВАНИЕ

UDC 376.3 Submitted: 15.10.2023
LBC 74.53 Accepted: 15.11.2023

PSYCHOLOGICAL  AND PEDAGOGICAL  ASSISTANCE TO FAMILIES RAISING
A CHILD WITH VISUAL IMPAIRMENTS THROUGH HEALTH-SAVING

TECHNOLOGIES

Olga A. Iovva
Pridnestrovian State University named after T.G. Shevchenko, Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic, Moldova

Abstract. One of the important components of an integrated approach to providing care for the health of
visually impaired children is the presence of a clear system of work in this direction. Currently, issues related to the
family are attracting increasing attention from scientists in connection with modern changes in society. This is due
to the fact that this social situation is undergoing significant changes in the Pridnestrovian Moldavian Republic
(PMR). Of particular importance is the problem of changing relationships within the family when children appear in
it with certain disorders of physical and mental development. For these children, the family remains the most
important center of education, and the PMR government has passed a set of laws giving people with disabilities the
same rights as non-disabled people. Changes in legislation concerning people with disabilities give them an
important position in the PMR system. Parents raising children with special needs experience serious concerns
about the educational process. Of course, children with visual impairments are included in the category of persons
with disabilities. This study provides insight into the impact of psycho-educational assistance provided to parents
raising children with visual impairments. The results obtained can be used in family psychological counseling and
correctional and developmental support for children with visual impairments.

Key words: family, children with visual impairments, psychological and pedagogical assistance, health-
saving technologies, test questionnaire.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ,
ПОСРЕДСТВОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ольга Андреевна Иовва
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, Молдова

Аннотация. Одной из важных составляющих комплексного подхода к предоставлению заботы о здоро-
вье слабовидящих детей является наличие четкой системы работы в этом направлении. В настоящее время
все большее внимание ученых привлекают вопросы семьи в связи с современными изменениями в обще-
стве. Это обусловлено тем, что эта социальная ситуация претерпевает значительные изменения в Приднест-
ровской Молдавской Республике (далее – ПМР). Особое значение имеет проблема изменения взаимоотно-
шений внутри семьи при появлении в ней детей с определенными нарушениями физического и психическо-
го развития. Для этих детей семья остается самым важным центром воспитания, и правительство ПМР при-
няло набор законов, предоставляющих людям с ограниченными возможностями те же права, что и здоровым
людям. Изменения в законодательстве, касающиеся инвалидов, придает им важное положение в системе
ПМР. Родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, испытывают серьезные беспокойства
относительно образовательного процесса. Безусловно, дети с нарушением зрения входят в категорию лиц
с инвалидностью. Настоящее исследование представляет понимание о воздействии психолого-педагоги-
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ческой помощи, оказываемой родителям, воспитывающим детей с нарушением зрения. Полученные ре-
зультаты могут применяться в семейном психологическом консультировании и коррекционно-развиваю-
щем сопровождении детей с нарушением зрения.

Ключевые слова: семья, дети с нарушением зрения, психолого-педагогическая помощь, здоровьесбе-
регающие технологии, тест-опросник.

Введение

Семья играет первостепенную роль в
воспитании детей и является ключевым эле-
ментом их социальной сферы. Это влиятель-
ное воспитательное сообщество формирует и
развивает личность ребенка и обеспечивает
ему первые знания о мире, а также необходи-
мые навыки для социального взаимодействия.
Более того, микросреда, в которой ребенок
растет, определяет его отношение к окружа-
ющей среде и процессу социализации. Социа-
лизация, в свою очередь, является важным
процессом на протяжении всей жизни челове-
ка, охватывая раннюю социализацию, обуче-
ние, социальное взросление и завершение жиз-
ненного цикла. В результате этих этапов люди
приобретают навыки и компетенции, необхо-
димые для успешной жизни, такие как навы-
ки коммуникации, адекватная самооценка и
способность к самореализации в различных
сферах жизни.

Ребенок с ограниченными зрительными
возможностями развивается в 3 крупных си-
стемах – семья, школа, социум. ФГОС под-
черкивает исключительную роль семьи в ре-
шении задач воспитания. Зрение играет важ-
ную роль в восприятии окружающего мира.
90 % информации получаем с помощью зре-
ния. Одной из проблем современного состоя-
ния воспитания является недостаточная роль
семьи на фоне всеобщей информации и ком-
пьютеризации. Все больше на первый план
педагогическая практика выдвигает потреб-
ность в грамотных, подготовленных родите-
лях, знакомых (хотя бы в общих чертах) с
педагогикой и психологией, а также с возрас-
тной физиологией, не говоря уже о коррекци-
онной педагогике и специальной психологии.
Одной из самых эффективных форм помощи
детям с проблемами зрения является поддер-
жка семьи, в которой воспитывается слепой
ребенок. Проблемы развития таких детей
были исследованы такими авторами, как

Т.Р. Богданова, Т.В. Волосовец, Е.А. Екжано-
ва, C.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Е.М. Ма-
стюкова, А.Г. Московкина, В.В. Ткачева, и
в их исследованиях подробно рассматри-
вается важность сотрудничества семьи с
организациями, занимающимися поддержкой
детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых (O.Л. Алексеев, В.П. Ермаков,
М.И. Земцова, Н.С. Костючек, А.Г. Литвак,
И.С. Моргулис, Г.В. Никулина, Л.И. Плакси-
на, Т.П. Свиридюк, Л.И. Солнцева, В.А. Фе-
октистова, С.М. Херош, D.L. Cohen, P. Tait) и
практика обучения детей с нарушениями зре-
ния (Л.П. Григорьева, В.З. Денискина,
А.Е. Пальтов, E.H. Подколзина, Б.К. Тупоно-
гов) подтверждают, что при поступлении в пер-
вый класс около 12–15 % учеников испыты-
вают проблемы со зрением, а к концу началь-
ной школы эта цифра возрастает до 35 % (чаще
всего из-за миопии). В 11-м классе количе-
ство здоровых детей со зрением существен-
но снижается, а миопия и астигматизм увели-
чиваются (Э.М. Казин, Н.Г. Блинова,
H.A. Литвинова). У слабовидящих детей на-
блюдается отставание в физическом и психи-
ческом развитии по сравнению с нормой [2].
Многие ученые (Р.Н. Азарян, В.П. Ермаков,
В.А. Кручинин, Л.H. Ростомашвили, Б.В. Сер-
меев, Л.A. Семенов) показывают, что разви-
тие слабовидящих учеников значительно от-
стает от развития их здоровых сверстников
без проблем со зрением [3]. Все это указыва-
ет на необходимость проведения специализи-
рованной работы с такими детьми и форми-
рования правильного здоровье-ориентирован-
ного поведения, учитывая нарушение зрения
в будущей жизни.

Цель исследования: изучение и тео-
ретическое обоснование проблемы психолого-
педагогической помощи родителям по разви-
тию моторных функций у слабовидящих де-
тей дошкольного возраста.
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Методы

Эмпирическую базу исследования со-
ставил ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег», дош-
кольное отделение № 2, г. Москва.

Для исследования была выбрана группа
из 10 семей, где дети имели функциональные
нарушения зрения, такие как косоглазие и ам-
блиопия. Согласно протоколам ПМПК, у всех
детей в этой выборке отмечалось неблагоп-
риятное течение пренатального и натального
периодов.

Для сбора эмпирических данных исполь-
зовалось несколько методик, включая тест ро-
дительского отношения (ОРО), разработанный
А.Я. Варгой и В.В. Столиным, «Методика
измерения родительских установок и реакций»
(PARI) авторства Е.С. Шефера и Р.К. Белла
и «Анализ семейных отношений», разработан-
ный Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкисом.
Эти методики могут быть использованы как
для измерения отношений между только деть-
ми, только родителями, так и между детьми
и родителями в семье.

Анализ

Исследование родительского отношения,
проведенное А.Я. Варгой и В.В. Столиным,
выявило, что преобладающим подходом к
детям с нарушением зрения является фено-
мен «симбиоза». Это выражение желания
взрослого интегрироваться с ребенком, хотя
для нас оказалось противоположным. Кроме
того, эти родители не стремились поддержи-
вать эмоциональную дистанцию между собой
и своими детьми. В то же время многие из
них принимали «авторитарный формат чрез-
мерной социализации».

Для выявления уровня развития мотор-
ного развития детей с нарушениями зрения
нами были использованы диагностические
методики А.А. Дмитриева, В.В. Сазоновой.

Результаты

Анализ представленных данных позволя-
ет сделать вывод о возможности разработки
модели сотрудничества родителей, основан-
ной на коррекционно-воспитательной работе
семей, воспитывающих незрячих детей.

Наши исследования подтверждают, что стиль
воспитания сильно зависит от коррекционно-
го подхода, который принимает вид традиций
в воспитании детей, а также от воспитатель-
ной позиции родителей в контексте детско-
родительских отношений в семье. Среди
ключевых факторов, влияющих на эти отно-
шения, выделяются личностные характери-
стики и поведенческий стиль родителей, их
психолого-педагогическая компетентность,
уровень образования, эмоционально-нрав-
ственная атмосфера в семье, уровень вовле-
ченности детей в жизнь семьи и другие. Кроме
того, важным фактором является образова-
ние родителей, а также их активное участие
в жизни семьи.

Наши исследования показали, что семьи
с детьми, страдающими от проблем со зре-
нием, создают неблагоприятные условия для
развития и самоопределения ребенка. Мы об-
наружили, что в таких семьях устанавлива-
ются детско-родительские отношения, осно-
ванные на чрезмерной заботе и защите со
стороны матери, но при этом сопровожда-
ющиеся контролем и эмоциональным отвер-
жением. Существует значительная трудность
в обмене информацией между слабовидящим
ребенком и его родителями, как в плане осве-
домленности матери о лечении ребенка, так
и осведомленности ребенка об компетентно-
сти его матери в этой области [1].

Одним из элементов технологии разви-
тия моторных функций у слабовидящих детей
является взаимодействие педагогов с семь-
ей по вопросам моторного развития детей с
нарушением зрения. В данном направлении
нами организован и проведен семинар для
родителей: «Здоровьесберегающие техноло-
гии для детей с нарушением зрения», целью
которого выступило ознакомление родителей
с методикой организации здоровьесберегаю-
щих технологий с детьми с нарушением зре-
ния (по У. Бейтсу).

Содержание семинара составляло две
части: программно-методический подход к
содержанию работы с детьми с нарушением
зрения и практическая часть: здоровьесбере-
гающие технологии в работе с детьми с на-
рушением зрения (по У. Бейтсу). В первой
части семинара родители были ознакомлены
со значением здоровьесберегающих техноло-
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гий в работе с детьми с нарушением зрения.
Во второй, практической части им были пред-
ложены советы доктора У. Бейтса по исполь-
зованию упражнений для детей с нарушени-
ем зрения.

Выводы

В современных условиях проблема со-
хранения здоровья одна из актуальных. Кор-
рекция и профилактика нарушений зрения дол-
жна быть ориентирована на формирование
умений анализировать личные восприятия, и
применять при знакомстве с объектами внеш-
него мира другие анализаторы. Замедлен-
ность, узость, фрагментарность, недифферен-
цированность зрительного восприятия сказы-
вается на двигательном развитии дошкольни-
ков с отклонением зрения. Для физического
развития детей с нарушениями зрения исполь-
зуются в работе различные средства: сред-
ства коррекции функции равновесия; средства
коррекции вестибулярной функции.

Эффективность развитых локомоторных
функций у слабовидящих дошкольников воз-
можна только при тесном сотрудничестве с
родителями воспитанников.
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ИДЕЙНАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
В ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ

Алексей Игоревич Савинов
4-й Государственный центральный межвидовой полигон, г. Знаменск, Российская Федерация

Аннотация. В статье определено научное понимание идейной убежденности как педагогической цели
в воспитании военнослужащих по контракту, выявлены основные функции идейной убежденности военнос-
лужащих по контракту в процессе выполнения учебно-боевых задач. Результаты проведенного авторами
анализа позволяют сформулировать представление об идейной убежденности военнослужащего по кон-
тракту, которая является основой высоких морально-политических и психологических установок военнослу-
жащего, служит источником прочного морального духа подразделений, крепкой воинской дисциплины и
организованности, постоянной высокой бдительности и боевой готовности и обеспечивает реализацию прак-
тической деятельности в области обороны и безопасности государства.

Ключевые слова: идейная убежденность, военнослужащие по контракту, функции, государственность,
воинский долг.

Введение

Основными задачами военно-политичес-
ких органов являются формирование идейно
убежденной, сильной духом личности военнос-
лужащего, сплоченных воинских коллективов,
способных к выполнению задач по предназ-
начению в любых условиях обстановки, фор-
мирование патриотического сознания военнос-
лужащих Вооруженных сил.

Несмотря на всю ценность результатов
исследования проблемы формирования идей-

ной убежденности, многие важные вопросы
остаются мало разработанными. Необходимо
существенное уточнение научного понимания
идейной убежденности военнослужащих по кон-
тракту как педагогической цели в воспитании.
Таким образом, есть все основания утверждать,
что существующий опыт изучения и обобще-
ния процесса формирования идейной убежден-
ности свидетельствуют об актуальной потреб-
ности в разработке теоретических основ и
практических путей формирования идейной
убежденности военнослужащего по контракту.
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Методы и задачи

Чтобы разобраться, что из себя пред-
ставляет понятие «идейная убежденность во-
еннослужащего по контракту», в первую оче-
редь обратимся к научному пониманию тер-
мина «убежденность», для большинства ав-
торов «убежденность» – это:

– во-первых, внутренняя уверенность че-
ловека в истинности каких-либо знаний, прин-
ципов, идеалов, идей;

– во-вторых, черта характера, связанная
с твердостью во взглядах и оценках, с личной
целеустремленностью.

Обобщая вышесказанное, мы определя-
ем, что убежденность – это прежде всего
осознанная установка личности, доведенная
до автоматизма и определяющая готовность
к определенным действиям.

Выделенные нами характеристики согла-
суются с выводами О. Ефремовой, что «убеж-
денность – определяющая черта, в которой
воплощается активная сила всех элементов
сознания. Она придает деятельности целеус-
тремленность, рождает уверенность в своих
силах, а также готовность преодолеть любые
трудности на пути к достижению социально
значимой цели» [5]. Убежденность важна для
осуществления любого вида деятельности,
зависит от опыта личности, ее отношений с
обществом и основывается на знаниях, преж-
де всего мировоззренческого характера, при
этом формирование убежденности в чело-
веке – сложный и многогранный процесс.
К.Д. Ушинский писал: «Главнейшая дорога че-
ловеческого воспитания есть убеждение, а на
убеждение можно действовать только убеж-
дением. Всякая программа преподавания, как
бы хороша она ни была, не перешедшая в
убеждения воспитателя, останется мертвой
буквой, не имеющей никакой силы в действи-
тельности. Самый бдительный контроль в этом
деле не поможет. Воспитатель никогда не мо-
жет быть слепым исполнителем инструкции:
не согретая теплотой его личного убеждения,
она не будет иметь никакой силы» [3].

Необходимо понимать, что «субъектив-
ное отношение» военнослужащего мы рас-
сматриваем как эмоционально-волевую уста-
новку на что-либо, другими словами, это вы-
ражение позиций военнослужащего, мыс-

ленное сопоставление различных объектов или
сторон данного объекта. В первую очередь
нам необходимо рассмотреть убежденность
как осознанную доминирующую установку,
то есть готовность военнослужащего, его
предрасположенность к определенной форме
реагирования (к действиям).

Исходя из анализа вышеприведенных
понятий, можно раскрыть значение понятия
«убежденность» следующим образом: убеж-
денность – это осознанная доминирующая
установка личности, выделяющаяся в внут-
ренней уверенность в истинности определен-
ных знаний, принципов, идеалов, идей, связан-
ная с твердостью во взглядах и оценках, с лич-
ной целеустремленностью, определяющая
готовность военнослужащего, его предраспо-
ложенность к определенной форме реагиро-
вания (к действиям).

Анализ результатов

Сегодня основой Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации являются военнослужа-
щие по контракту. Главная причина перехода
Вооруженных сил на контрактную службу зак-
лючается в том, что в войска поступает
все больше сложного вооружения и военной
техники (далее – ВВТ), а навыки, полученные
военнослужащим по призыву, недостаточны
для эффективного обслуживания и эксплуата-
ции, новых образцов ВВТ. Это означает, что
именно военнослужащие контрактной службы
являются той категорией военных профессио-
налов, на которых напрямую лежит ответствен-
ность за эффективную защиту государства.

Для выполнения поставленной задачи
военнослужащие по контракту должны обла-
дать не только существенным техническим
багажом, им необходимы разнообразные и
глубокие знания. Их профессионализм, мо-
рально-политический и психологический облик
должны базироваться на постижении и осво-
ении передовой военной теории и научно-тех-
нической мысли, овладении новейшими образ-
цами ВВТ, а также искусстве их применения.

Основой высоких морально-политичес-
ких и психологических качеств личного соста-
ва является идейная убежденность. Именно
она служит источником прочного морального
духа войск, крепкой воинской дисциплины и
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организованности, постоянной высокой бди-
тельности и боевой готовности. Идейная убеж-
денность питает жизненную активность воен-
нослужащих и способствует выполнению ими
воинского долга.

Развивая вопросы рациональных уста-
новок, необходимо определить особые харак-
теристики идейной убежденности военнослу-
жащего как доминирующей установки, кото-
рые позволяют повысить качество выполне-
ния служебно-боевых задач. Данные харак-
теристики установок называются особыми,
так как они следуют из предъявляемых тре-
бований к современному военнослужащему
по контракту в соответствии с целями госу-
дарственной политики совершенствования
Вооруженных сил РФ. Эти характеристики
не только определены нормативно-правовы-
ми документами Российской Федерации, но
и являются историческим результатом, тра-
дициями, опытом, накопленным за время су-
ществования и развития Вооруженных сил
Российской Федерации.

Что же в итоге представляет собой идей-
ная убежденность военнослужащего по кон-
тракту? Эта устанавливающая управление
личности военнослужащего характеристика
выражается через внутреннюю уверенность
и преданность идеалам, ценностям и взглядам,
способствуя формированию собственного со-
знания и мировоззрения. Она также обеспе-
чивает строгую воинскую дисциплину и орга-
низованность, поддерживает постоянную вы-
сокую бдительность и готовность к боевым
действиям, а также отражает мужество и про-
фессионализм. В результате военнослужащие
готовы к выполнению практических задач в
сфере обороны и безопасности государства.

Поскольку командиры подразделений и
должностные лица по своей деятельности яв-
ляются педагогами и осуществляют педаго-
гический процесс воспитания на протяжении
всего времени прохождения службы военнос-
лужащим, необходимо рассмотреть проявле-
ния идейной убежденности, ее функции в про-
цессе выполнения учебно-боевых задач. Ко-
мандир подразделения может выстраивать их
в нужном ему сочетании, применительно к
конкретной ситуации. И только в этом случае
процесс формирования идейной убежденнос-
ти военнослужащих по контракту будет гар-

моничным и плодотворным, задачи будут ре-
ализованы в полной мере, а цели достигнуты.

Идейная убежденность военнослужаще-
го по контракту имеет сложное определение
и выполняет значимые функции в деятельно-
сти военнослужащего, то есть от ее наличия
у военнослужащего зависит качество выпол-
нения той или иной боевой (учебной) задачи.
Поскольку основные характеристики любого
феномена проявляются в его функциях, в
структуре более широкой системы, то имен-
но система функций идейной убежденности
поможет нам понять ее природу. Также отме-
тим, что в науках, изучающих социальные и
педагогические аспекты человеческой дея-
тельности, функция часто понимается как ка-
чественная характеристика, направленная на
сохранение, поддержание и развитие систем.
Стабильность функциональных компонентов
системы определяется их взаимосвязью со
структурными компонентами и между ними.
Отсутствие связи между одними компонен-
тами и другими приводит к их обособлению и
в итоге вытеснению из системы [2]. Сформу-
лируем определение функций идейной убеж-
денности военнослужащего по контракту в
выполнении учебно-боевых задач. На основе
анализа научных исследований мы выделяем
следующие основные функции идейной убеж-
денности военнослужащего по контракту в
контексте служебной деятельности и выпол-
нения учебно-боевых (служебных) задач, в его
военно-профессиональной компетентности:
когнитивная, эмоциональная, волевая, дея-
тельностная. Первая – когнитивная функция –
одна из ключевых функций идейной убежден-
ности, так как охватывает познавательную де-
ятельность и психические процессы, посред-
ством которых военнослужащий приобретает
и использует знания для решения различных
проблем. Военнослужащий по контракту по
своему статусу является гражданином, состо-
ящим на действительной воинской службе, об-
ладающим социально-правовым статусом и
осуществляющим функции в области оборо-
ны и безопасности государства, и данная фун-
кция отвечает за все, связанное с дисципли-
ной, поведением, правилами и нормами. В пе-
дагогике под когнитивной функцией понима-
ется процесс, опирающиийся на познаватель-
ные (когнитивные) способности. К когнитив-
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ным способностям (от лат. cognito – мыслю)
относятся: логические и эмоционально-образ-
ные способности, смысловое и научное пони-
мание, способности задавать вопросы, прогно-
зировать перспективу, формулировать гипоте-
зы, делать выводы и др. Более точным пред-
ставляется другое определение: термин «ког-
нитивное (познавательное) развитие» обозна-
чает рост и усовершенствование интеллекту-
альных функций – процессов мышления, на-
учения, восприятия, памяти и понимания.
В этом отношении мы опираемся на выводы
Н.М. Борытко [1] о важности знаний, которые
являются ориентиром в разнообразных жиз-
ненных ситуациях. Также необходимо подчер-
кнуть, что когнитивная функция касается лич-
ности военнослужащего, то есть их формиро-
вание происходит в течение жизни в резуль-
тате того, что военнослужащим приобретает-
ся опыт, его собственный, индивидуальный.
То есть врожденными они не являются. Не-
доразвитость данной функции проявляется в
трудности в обучении, овладении военной спе-
циальности, нарушение дисциплинированнос-
ти в поведение личности военнослужащего, не
в полной мере осознания себя в роли защит-
ника, пренебрежение значимости воинской
службы и необходимость готовить себя и сво-
их подчиненных к вооруженной защите Оте-
чества. Когнитивная функция считается чрез-
мерно развитой в том случае, когда приобре-
тенные знания военнослужащим не направле-
ны для решения конкретных учебно-боевых
(служебных) задач. Обилие знаний далеко не
всегда является союзником и помощником
военнослужащего, пытающегося найти сфе-
ру применения собственных усилий. Чрезмер-
ная активность мыслительных процессов чре-
вата для человека дезадаптацией, антиобще-
ственным поведением и даже психозом, в ходе
которого наблюдается потеря доступа к су-
ществующим знаниям, невозможность интег-
рации новой и имеющейся информации и труд-
ности в своевременном и адаптивном приме-
нении знаний.

Вторая функция идейной убежденности
военнослужащего по контракту – эмоциональ-
ная функция, подкрепляющая «живое знание»
и активизирующая профессиональный потен-
циал военнослужащего по контракту. Данная
функция напрямую отвечает за все, связан-

ное с переживаниями, чувствами, общением.
Термин «эмоция» происходит от латинского
«emovere» – возбуждать, волновать. В «Пси-
хологическом словаре» эмоция трактуется как
«психическое отражение в форме непосред-
ственного пристрастного переживания смыс-
ла жизненного явления или ситуации, обуслов-
ленного отношением их объективных свойств
к потребностям субъекта» [6]. Любые про-
явления его активности сопровождаются эмо-
циональными переживаниями. Эмоциональная
функция является важной функцией идейной
убежденности военнослужащего по контракту,
которая обеспечивается через переживание
получаемого знания, выработку смыслового
отношения к нему как результату деятельнос-
ти других военнослужащих воинского социума,
осмысленность применения профессиональных
и социальных норм, разграничение принятия
различий и конформизма, равнодушия.

В данном случае прослеживается недо-
развитость эмоциональной функции и прояв-
ляется оно в эмоциональном выгорании. Дан-
ное состояние характерно для военнослужа-
щих, так как их повседневная деятельность
связана с риском для жизни и большими фи-
зическими и эмоциональными нагрузками. Из-
за длительного эмоционального перенапряже-
ния, связанного с данной деятельностью, не-
которые из них оказываются не в состоянии
адекватно реагировать на эмоциональные пе-
реживания, становятся равнодушными, бес-
чувственными, раздражительными, что в
дальнейшем негативно отражается на каче-
стве выполнения (учебных) боевых задач.
Если более широко посмотреть на такие эмо-
циональные изменения, то можно заметить,
что на самом деле они возникают во многих
аспектах жизни большинства людей. Эмоци-
ональное выгорание у военнослужащих явля-
ется серьезной проблемой, признаками тако-
го выгорания могут быть: изменение целей,
выбирая профессию защитника Отечества,
изначально хотел помогать «страждущим»,
защищать интересы своей Родины, а теперь
формально выполняет работу, не заботясь о
результатах, утрата осознания смысла своей
работы, отсутствие удовлетворения от рабо-
ты, снижение работоспособности, постоянная
усталость, отсутствие желания узнавать но-
вое в своей профессии, учиться.
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Чрезмерно развитая эмоциональная фун-
кция может приводить и к отклоняющемуся
социальному поведению, так как проявляет-
ся в неспособности контролировать не только
свои эмоции, но и внешние их проявления.
Характеризуется с отклонением межличнос-
тных отношений между военнослужащими –
в значительном снижении способности само-
контроля, проявлении при этом злопамятнос-
ти, мстительности, агрессивных фантазий и др.

Компетентность военнослужащего свя-
зана с его способностью свободно и самосто-
ятельно выполнять профессиональные зада-
чи, не подчиняясь давлению обстоятельств,
а следуя разработанной им самим стратегии.
Волевыми качествами военнослужащего яв-
ляются определенность цели, осознание спра-
ведливости своего дела, понимание воинско-
го обязательства, решительность, храбрость,
инициатива, устойчивость, мужество, стой-
кость, выносливость, настойчивость, дисцип-
линированность, терпение, способность конт-
ролировать свои эмоции и вера в преодоление
препятствий.

Волевые процессы в психике военнослу-
жащего актуализируют несколько механизмов,
в первую очередь это побудительный, обес-
печивающий начало действий по преодо-
лению возникающих трудностей или препят-
ствий, второй немаловажный стабилизирую-
щий, связанный с поддержанием волевых уси-
лий по поддержанию активности по преодо-
лению внешних или внутренних помех, и тре-
тий – сдерживающий, направленный на тор-
можение других желаний или стремлений, не
согласующихся с первоначально поставленной
целью. Все эти свойства характеризуют ус-
тойчивость военно-профессиональной дея-
тельности военнослужащего. Безусловно, каж-
дый военнослужащий по контракту должен
быть волевым человеком, чтобы в нужный
момент принять правильное решение, защи-
тить интересы Родины, народа, своих близ-
ких и родных, выполнить поставленную бое-
вую задачу и т. д. Недоразвитостью и пробле-
мой волевой функции в данном случае явля-
ется такое понятие, как «волевое действие».
По мнению И.П. Ильина, волевое действие –
это сознательное действие, связанное с пре-
одолением серьезных трудностей на пути к
цели и в связи с этим сопряженное со значи-

тельными волевыми усилиями [4]. Так зачас-
тую конформизм, существующий в воинском
коллективе, может навредить развитию воле-
вого действия тем, что военнослужащий «раз-
мягчается» и становится восприимчивым и
подверженным внушению. Военнослужащий
под влиянием конформизма освобождается от
своих собственных убеждений, от необходи-
мости самостоятельно мыслить и принимать
решения. А также недоразвитость функции
может проявляться в отсутствии упражнений
в обстановке риска, опасности, в условиях уче-
ний, занятий, максимально приближенных к
реальным боевым действиям, которые напря-
мую способствуют развитию волевых качеств
военнослужащего по контракту. Также в свою
очередь поведение и деятельность военнос-
лужащего характеризуется активностью и эф-
фективностью способов преодоления трудно-
стей. Так чрезмерное развитие волевой функ-
ции у военнослужащего развивает самоуверен-
ность, проявляющуюся в излишней уверенно-
сти в себе, которое вскармливается эгоизмом
и высокомерием. Как показывает войсковая
практика, данные военнослужащие в воинском
социуме могут являться лидерами отрица-
тельной направленности, склонные к сабота-
жу приказов командиров и начальников, спо-
собствуют разобщению воинских коллективов
и подрыву командирского авторитета.

Деятельностная функция содержит ин-
тегративную характеристику, показывающую
интеграцию (единство) компонентов функций
идейной убежденности военнослужащего по
контракту. Деятельность понимается как спе-
цифически человеческая форма активного
отношения к окружающему миру, связанная с
целенаправленным изменением, преобразова-
нием как внешнего мира, так и самого чело-
века. Деятельность проявляется в действи-
ях. Действия – это дискретные акты челове-
ческой деятельности. Основа деятельности –
постановка целей (целеполагание) и исполь-
зование различных средств (средств, логи-
ческих методов познания и т. д.). Структура
деятельности военнослужащего по контракту
включает объект, субъект, цель, средства,
результат. Системообразующий (централь-
ный) признак деятельности – субъективная
активность военнослужащего. Все творимое
и переживаемое военнослужащим содержит
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идеальную составляющую – будь то волю,
эмоции, стремление в познании, замысел, цель,
мотив или какое-либо иное побуждение чело-
веческого действия. Деятельностная функция
военнослужащего по контракту по своей струк-
туре имеет интегративную характеристику,
которая выражается в совокупности с когни-
тивной, эмоциональной, волевой функцией и
является побудителем военнослужащего к
определенным действиям, направленным на
выполнение поставленной учебной (боевой)
задачи. Деятельностная функция – это спо-
собность личности военнослужащего совме-
щать и объединять различные личностные
качества в целостное и эффективное функци-
онирование. Интеграция является процессом
объединения элементов в единое целое и в
случае комплекса личностных свойств это
означает, что военнослужащий способен объе-
динять различные аспекты своей личности,
такие как познавательные, эмоциональные,
волевые и поведенческие, для достижения
поставленных целей. Деятельностная функция
военнослужащего формирует в первую оче-
редь такие необходимые качества для воен-
нослужащего как воинская честь – исполне-
ние личностью воинского долга, единство сло-
ва и дела, способность принимать самостоя-
тельные решения и отвечать за них, умение
идти на разумный деловой риск и воинский
долг – обостренное чувство личной ответ-
ственности перед собой и своим коллективом,
выражающееся в стремлении наилучшим об-
разом исполнять профессиональные обязан-
ности, своим отношением к делу завоевывать
авторитет у сослуживцев, контролировать свои
поступки, проявлять сдержанность и самооб-
ладание в любых критических ситуациях.

Выделенные функции диалектически вза-
имосвязаны и необходимы для военнослужа-
щего по контракту, обеспечивают готовность
военнослужащего к выполнению своего воин-
ского долга, ответственности, способности к
действиям по предназначению и которые на-
прямую влияют на качество выполнения учеб-
но-боевых задач.

Заключение

Результаты проведенного анализа позво-
ляют сформулировать представление об идей-

ной убежденности военнослужащего по кон-
тракту, которая является основой высоких
морально-политических и психологических
установок военнослужащего, служит источни-
ком прочного морального духа подразделений,
крепкой воинской дисциплины и организован-
ности, постоянной высокой бдительности и
боевой готовности и обеспечивает реализа-
цию практической деятельности в области
обороны и безопасности государства.

На основании вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:

– Идейная убежденность военнослужа-
щего по контракту это доминирующая уста-
новка личности военнослужащего, выражаю-
щаяся во внутренней уверенности, преданно-
сти идеалам, ценностям и взглядам, их осмыс-
лением, выстраиванием собственного созна-
ния и мировоззрения, обеспечивающая креп-
кую воинскую дисциплину и организованность
военнослужащего, его постоянную высокую
бдительность и боевую готовность, мужество,
профессионализм, готовность к практической
деятельности в области обороны и безопас-
ности государства.

– Идейная убежденность военнослужа-
щего по контракту проявляется в следующих
функциях в процессе выполнения учебно-бо-
евых задач: когнитивная (охватывает позна-
вательную деятельность и психические про-
цессы, посредством которых военнослужащий
приобретает и использует знания для реше-
ния различных проблем), эмоциональная (под-
крепляющая «живое знание» и активизирую-
щая профессиональный потенциал военнослу-
жащего по контракту, данная функция напря-
мую отвечает за все, связанное с пережива-
ниями, чувствами, общением), волевая (свя-
зана со способностью военнослужащего сво-
бодно и самостоятельно осуществлять свою
профессиональную деятельность, то есть дей-
ствовать не под давлением обстоятельств, а
в соответствии с самостоятельно выстроен-
ной стратегией), деятельностная (содержит
интегративную характеристику, показываю-
щую интеграцию (единство) компонентов фун-
кций идейной убежденности военнослужаще-
го по контракту). Выделенные функции име-
ют диалектическую взаимосвязь, проявляя
идейную убежденность военнослужащего по
контракту и помогая определить ее структур-
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ные компоненты: нормативный (заключается
в осмыслении норм, отношений в обществе:
групповых, межличностных, субъективных
и т. д., то есть все, что связанно с дисцип-
линой, поведением, правилами и нормами),
смысловой (данный компонент способству-
ет осмыслению, выстраиванию собственно-
го сознания и мировоззрения военнослужа-
щего в соответствии с идеалами, ценностя-
ми и взглядами), ценностный (данный ком-
понент отвечает за все, что связанно с дея-
тельностью, достижением результата, вза-
имодействием и готовности к их реализа-
ции на практике). Каждый компонент обес-
печивает реализацию соответствующей фун-
кции идейной убежденности военнослужа-
щего по контракту. Деятельностная функция
рассматривается как интегративная харак-
теристика, обеспечивающаяся единство
всех компонентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются стадии развития ситуации мониторинга учебного процесса в
СПО как реализация ее потенциала в формировании профессионально-личностной самореализации студен-
та. Отмечается, что мониторинг процесса обучения и развития обучающихся является важнейшим элемен-
том формирования профессионально-личностной самореализации студента. Обозначенный процесс про-
ходит в течение нескольких стадий по постановке целевых ориентиров и их реализации. Одной из стратеги-
ческих целей развития профессионального образования является повышение его качества и конкурентоспо-
собности. Следовательно, при обучении учащихся профессиональных училищ выбранной ими профессии
особое внимание должно уделяться развитию намеренной целеустремленности в педагогическом процессе.
Необходимость развивать целеустремленность учащихся обусловлена экономической ситуацией в России и
проблемами, связанными с выходом потенциальных работников на рынок труда.

Ключевые слова: стадии развития, мониторинг, учебный процесс, СПО, реализация потенциала, про-
фессионально-личностная самореализация, студенты.

Введение

Мониторинг процесса обучения и разви-
тия обучающихся является важнейшим эле-
ментом формирования профессионально-лич-
ностной самореализации студента. Обозна-
ченный процесс проходит несколько стадий,
связанных с постановкой целевых ориентиров
и их реализацией. Социально-экономические
изменения в российском обществе предусмат-
ривают создание конкурентного рынка труда
на уровне мировых стандартов. В этой связи
актуализируется проблема подготовки высо-
коквалифицированных кадров начального,
среднего, высшего профессионального звена
для устойчивого развития различных отрас-
лей экономики [2].

Несмотря на спорные высказывания ис-
следователей, которые говорят, что в то вре-
мя, как мир становится все больше и больше,
личность увядает, очень сомнительно, что у
человека когда-либо были лучшие шансы для
развития, чем на сегодняшний день. Совре-
менное общество требует, чтобы каждый че-
ловек умел использовать свои способности,
знания и умения, был настойчивым, способ-
ным работать и достигать своих целей в ус-
ловиях повышенного стресса, действовать
грамотно и сохранять решительность в своей
жизнедеятельности.

Формирование профессиональных компе-
тенций – сложный и длительный процесс,
неотъемлемый от развития личности в целом;
процесс формирования личностью своего от-
ношения к окружающему миру, к профессио-
нально-трудовой среде; процесс поэтапного
принятия решения о том, как, посредством чего
можно согласовать собственные представле-

ния и потребности общества; процесс форми-
рования индивидуального стиля деятельнос-
ти [1].

Цели и методы

Одной из стратегических целей развития
профессионального образования является по-
вышение его качества и конкурентоспособно-
сти специалистов. Для этого при обучении
студентов особое внимание должно уделять-
ся развитию целеустремленности, что обус-
ловлено экономической ситуацией в России и
проблемами, связанными с выходом потенци-
альных работников на рынок труда. В действи-
тельности существует противоречие между
стремлением обучающихся достичь своих
целей и удовлетворенностью достигнутыми
результатами. В результате этого молодые
люди не могут достичь своих целей.

Следует отметить, что уровень образо-
вания отдельных лиц и приобретенные ими
компетенции, знания, навыки, установки и спо-
собность их использовать являются ключе-
выми факторами, обеспечивающими конку-
рентоспособность на глобальном рынке. Од-
нако не менее важно понимать, что удовлет-
воренность жизнью, успех и ощущение счас-
тья зависят от целей, которые человек ста-
вит перед собой, и способности достигать этих
целей.

В свете современных социально-экономи-
ческих условий работодатели оказались в
сложной ситуации с собственными кадрами.
Поэтому осуществляются поиск новых подхо-
дов к этой проблеме, одним из которых явля-
ется система непрерывного образования, со-
здание малых инновационных предприятий по
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профилю получаемого образования, фирм [5].
В ходе мониторинга учебного процесса в СПО
в формировании профессионально-личностной
самореализации студента во внимание следу-
ет принимать такие факторы, как воспитание,
отношение педагогов и обучающихся, резуль-
таты и собственная активность обучающихся.
Исследования, касающиеся жизненных целей
молодых людей и их предположений об ожи-
даемых результатах, профессиональные инте-
ресы и цели карьерного роста, целеустремлен-
ность молодежи, работа в свободное время,
успехи в образовании и карьерный рост де-
монстрируют взаимосвязь между целеустрем-
ленностью, мотивацией и самореализацией
студента.

Результаты и обсуждения

Самореализацию лучше всего опреде-
лить как воспитание характера, как формиро-
вание богатой, благородной и гармоничной
личности. Для успешного профессионального
становления студентов необходимо, чтобы в
учебно-воспитательном процессе вуза у сту-
дентов в основном завершилось их професси-
ональное самоопределение, то есть сформи-
ровалось отношение к себе как к субъекту соб-
ственной профессиональной деятельности [6].

Самореализация является приблизитель-
ным указанием на правильное моральное направ-
ление, но при узком рассмотрении оказывается,
что это не более чем второстепенный принцип
поведения. Первоначально следует обозначить
целевые ориентиры на реализацию учебного
процесса. Важно понимать, насколько соотно-
сится то, что ожидают получить студенты в ходе
обучения с тем, что может дать конкретная
образовательная программа (курс). В ходе кон-
троля и оценки уровня достижимости постав-
ленных целей важно производить анализ и трак-
товку уровня знаний и умений студентов, их на-
выков, успеваемости, степени удовлетворенно-
сти обучающихся учебным процессом.

Обозначенные сведения позволяют опе-
ративно трансформировать отдельные аспек-
ты обучения, корректировать их, если в этом
есть объективная необходимость [3]. По дан-
ным наблюдений и результатам измерений
возможно осуществить оценку качества под-
готовки специалистов, которая, в свою оче-

редь, состоит из оценки качества проекта
подготовки специалистов, оценки качества про-
цесса подготовки специалистов и оценки каче-
ства результата подготовки специалистов. Для
оценивания необходимы критерии оценки или
эталоны, по которым осуществляется оценка [4].

В связи с обозначенными основаниями
выделим основные стадии развития ситуации
мониторинга учебного процесса в СПО для
определения целесообразной педагогической
помощи в преодолении студентом затрудне-
ний в формировании профессионально-лично-
стной самореализации:

1. Концептуальная стадия предполагает
организацию контроля, так называемую «пер-
вичную информационную базу», необходимую
для выявления уровня сформированности про-
фессионально-личностной самореализации
студента. Педагогическая помощь рассмат-
ривается как высокотехнологичный многомер-
ный процесс изучения основных механизмов
профессионально-личностной самореализации
студента – профессиональное развитие и реф-
лексия, субъектность, социально-профессио-
нальная адаптация.

2. Содержательная стадия определяет
структуру форм контрольных отчетов. Для
обеспечения эффективности мониторинга
учебного процесса все формы отчета стан-
дартизированы и содержат следующую ин-
формацию:

– фактически достигнутое значение
уровней сформированности профессионально-
личностной самореализации студента СПО;

– размер отклонения фактически достиг-
нутого значения уровня сформированности
профессионально-личностной самореализации
студента СПО;

– выявление и объяснение причин отри-
цательных проявлений самореализации в целом
и отдельным составляющим профессиональ-
но-личностной самореализации студента СПО.
Следует определить контрольные периоды по
каждому виду диагностического контроля.
Поэтому педагогическая помощь выстроена с
учетом необходимости поддержки студентов
в их развитии, адаптации к социальной ситуа-
ции обучения в учреждении СПО, профессио-
нальной адаптации, выявлении их индивидуаль-
ных особенностей, образовательных и личнос-
тных проблем студентов.
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3. Технологическая стадия предполага-
ет установление размеров отклонений факти-
ческих результатов рассматриваемых уров-
ней профессионально-личностной самореали-
зации от требований будущей профессии. При
этом отклонения могут быть положительны-
ми, отрицательными «допустимыми», отрица-
тельными «критическими».

4. Критериальная стадия определяет си-
стему педагогической помощи по устранению
отклонений в соответствии с алгоритмом:

– «Ничего не предпринимать», если ве-
личина отрицательных отклонений значи-
тельно ниже выявленного «критического»
критерия;

– «Устранить отклонение» в иной ситуа-
ции, осуществив поиск и реализацию резер-
вов по обеспечению выполнения рабочих про-
грамм, целевых проектов, плановых или нор-
мативных показателей социальной зрелости,
профессиональной компетентности. В каче-
стве таких возможностей может быть рас-
смотрена индивидуальная работа с отдельны-
ми студентами.

Стадии развития ситуации мониторинга
учебного процесса в нашей опытно-экспери-
ментальной работе в «Каспийском институте
морского и речного транспорта имени гене-
рал-адмирала Ф.М. Апраксина» филиала Фе-
дерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Волжский государственный универ-
ситет водного транспорта» мы соотносили
с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и направить
на комплексное динамическое отслеживание
процесса, определяющего количественно-ка-
чественные изменения.

Наряду с показателями личной резуль-
тативности студентов (обученность, воспитан-
ность, развитость, сохранение физического и
психического здоровья) проводить анализ по-
казателей сформированности профессиональ-
но-личностной самореализации студентов.
Основными целями мониторинга учебного
процесса в СПО являются:

– формирование единой системы диаг-
ностики и контроля состояния профессиональ-
но-личностной самореализации студента СПО,
обеспечивающей определение факторов и сво-

евременное выявление изменений, влияющих
на проявление отрицательных отклонений;

– получение объективной информации о
сформированности профессионально-личнос-
тной самореализации студента СПО, тенден-
циях ее изменения и причинах, влияющих на
уровень;

– принятие обоснованных и своевремен-
ных решений по совершенствованию процес-
са формирования профессионально-личност-
ной самореализации студента СПО и повы-
шение уровня сформированности;

– прогнозирование формирования профес-
сионально-личностной самореализации сту-
дента СПО посредством мониторинга учеб-
ного процесса.

Далее на основе выделенных целей были
выделены задачи мониторинга профессиональ-
но-личностной самореализации студента СПО:

– проанализировать состояние организа-
ции и управления мониторингом учебного про-
цесса в СПО;

– разработать модель мониторинга учеб-
ного процесса в СПО для формирования про-
фессионально-личностной самореализации
студента;

– осуществить отбор, адаптацию и про-
ектирование оценочно-критериальных комп-
лексов, методик и способов получения инфор-
мации об уровнях сформированности профес-
сионально-личностной самореализации сту-
дента СПО;

– подготовить нормативно-методичес-
кие документы для обеспечения мониторин-
га учебного процесса в СПО;

– разработать информационно-эксперт-
ную систему для сведения, обобщения, клас-
сификации и анализа информации мониторин-
говых исследований.

Основные направления мониторинга
учебного процесса в СПО:

– разработка модели мониторинга учеб-
ного процесса в СПО;

– разработка плана действий в ходе мо-
ниторинга формирования профессионально-
личностной самореализации студента СПО;

– корректировка содержательной, опера-
ционной, оценочной составляющих професси-
онально-личностной самореализации студен-
та СПО в процессе мониторинга учебного
процесса;



Artium magister. 2023. Vol. 23. No. 4 3 3

M.V. Stepanova, N.M. Borytko. The Stages of Development of the Educational Process Monitoring

– определение эффективности применя-
емых методик для повышения уровня сфор-
мированности профессионально-личностной
самореализации студента СПО;

– оценка эффективности мониторинга.
В качестве источников данных для мо-

ниторинга использовались:
– образовательная статистика;
– промежуточная и итоговая аттестация;
– мониторинговые исследования;
– социологические опросы;
– отчеты преподавателей;
– посещение занятий.
1. Подготовительный (организационный)

этап. Является основополагающим в монито-
ринге учебного процесса. Он начинается с
подбора преподавателей, которые ведут про-
фессиональные модули, изучение которых ока-
зывает влияние на профессионально-личнос-
тную самореализацию студента СПО. Зара-
нее обсуждается суть предполагаемой рабо-
ты, уточняются формулировки предмета, цели,
задачи аналитической работы, ожидаемые ре-
зультаты.

Основные виды работ данного этапа
проведения мониторинга учебного процесса:

– анализ состояния организации монито-
ринга учебного процесса;

– изучение и подготовка нормативной
базы;

– определение показателей мониторин-
га и создание банка данных;

– разработка диагностического инстру-
ментария для проведения мониторинга учеб-
ного процесса.

2. Основной (исследовательско-аналити-
ческий) этап. В процессе мониторинга учеб-
ного процесса осуществляется сбор разносто-
ронней информации об уровне сформирован-
ности профессионально-личностной самореа-
лизации студента СПО, ее обработка, систе-
матизация, глубокий анализ полученных ре-
зультатов. Оценка вскрытых в процессе мо-
ниторинга фактов может быть осуществлена
на основе динамики результатов по отдель-
ным показателям.

Заключение

Таким образом, стадии развития ситуа-
ции мониторинга учебного процесса в СПО

как реализация ее потенциала в формирова-
нии профессионально-личностной самореали-
зации студента состоят из трех поэтапных
аспектов: подготовительного, эксперименталь-
ного и итогового. Каждый их этих этапов в
равной мере важен для обеспечения качества
учебного процесса на базе СПО. Самореали-
зация находится в гармонии с тенденциями
эпохи. Причины этого в основном политичес-
кие и экономические. Детерминация как об-
щепсихологическая черта личности формиру-
ется и развивается в процессе саморегуляции
и самореализации учащихся профессиональ-
ных училищ.

Чтобы способствовать самореализации
учащихся профессиональных училищ, необхо-
димо выделить и оценить факторы, способ-
ствующие целеустремленности: необходи-
мость достижения цели, осознание и поста-
новка цели, выбор средств для достижения
цели, умение использовать средства, соот-
ветствующие определенной цели, конкрет-
ной ситуации, для достижения поставленной
цели, развития конкретного плана будущей
жизнедеятельности и реализации этого плана.

Для самореализации важно, чтобы уча-
щиеся понимали процесс обучения как про-
цесс, важный для них самих; таким образом,
они развивают свой самостоятельный опыт,
когда обучение становится лично значимым
для них. Данные исследования показывают,
что значительное число респондентов (при-
мерно каждый четвертый) не осознают, что
процесс обучения – это деятельность, имею-
щая для них личное значение.
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