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В статье освещаются проблемы психологической подготовки педагогических кадров. 

Отмечаются изменения в социокультурном контексте, ведущие за собой изменения в об-

разовательной среде. Представлен психологический анализ сущности педагогической дея-

тельности через процессы обучения и воспитания. Показана ведущая роль общения в педа-
гогической деятельности. На основании данного анализа определены основные области 

психологического знания, необходимые для подготовки педагога: общая психология, воз-
растная психология и психология развития, социальная психология, педагогическая психо-

логия. Рассматриваются основные подходы к психологической подготовке учителей: тео-

ретико-прикладной и практико-ориентированный. Обозначаются перспективные направ-
ления развития психологической подготовки в педагогическом образовании. 
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Важность и значимость психологиче-

ской подготовки для формирования про-

фессиональной компетентности педагогов 

не подлежит сомнению. Вместе с тем дис-

куссионным долгое время является вопрос 

о содержании и структуре психологиче-

ской составляющей в образовании будуще-

го педагога [1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18]. Ответ 

на этот вопрос лежит в понимании сущно-

сти педагогической деятельности и ее со-

ответствия целям образования на каждом 

этапе развития общества. 
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Основное ограничение современной об-

разовательной ситуации связано с ее несо-

ответствием особенностям современной 

культуры, для которой свойственны выра-

женный аксиологический характер, доми-

нирование тенденции интеграции различ-

ного научного знания, признание приори-

тета диалогичности. Образовательная ситу-

ация перестает быть изолированной от 

культурного контекста и становится куль-

турно-образовательной ситуацией. Про-

блема управления процессом взросления 

перестает быть локальной задачей предста-

вителей педагогических профессий и при-

обретает характер всеобщности. Системо-

образующим принципом культурно-обра-

зовательной ситуации становится смена 

ценностно-целевых ориентиров от полез-

ности и практичности к достоинству и от-

ветственности. 

Образованию предстоит изменить свое 

содержание от специально организованно-

го процесса передачи-приема информации 

на процесс расширения возможностей 

компетентного выбора ребенком его соб-

ственного жизненного пути [3]. Это озна-

чает, что все компоненты современного 

образования должны претерпеть суще-

ственные изменения: вместо адаптивно-

дисциплинарной модели усвоения суммы 

знаний и навыков должна быть разработана 

и реализована педагогическая модель по-

строения образа мира ребенка в совмест-

ной деятельности со взрослыми и сверст-

никами; педагогическими целями должны 

стать развитие индивидуальности ребенка, 

сохранение здоровья детей, развитие по-

знавательной мотивации, решение жизне-

сообразных учительско-ученических задач; 

конкретно-чувственный жизненный опыт 

ребенка должен стать истинной ценностью 

в педагогическом процессе и т. д. [8, с. 20]. 

Те, кто считает себя ответственным за 

развитие системы образования в обществе, 

как правило, оказываются перед лицом 

следующей альтернативы: либо стать про-

водниками культуры полезности и через 

образование вести формовку, штамповку 

личности, либо заняться делом построения 

на территории образования такой органи-

зации жизни, которая помогла бы каждому 

человеку найти себя. От выбора в данной 

ситуации зависят место и миссия образова-

ния в обществе: в первом случае образова-

ние идет вслед за развитием общества, во 

втором — обеспечивает это развитие. Этот 

выбор и обусловливает направленность 

реформ в образовании и, соответственно, 

определяет содержание подготовки буду-

щего учителя [14]. 

Системе образования предстоит пере-

осмысление всех ведущих парадигм с точки 

зрения гуманности, человечности, оправ-

данности их существования. Именно эти 

ценностные ориентиры, становясь достоя-

нием массового сознания в сфере образова-

ния, содействуют становлению такого обра-

зования, которое, по выражению Л. С. Вы-

готского, способно перейти от безличных 

систем к судьбам каждой личности. 

Акцентирование внимания на образова-

нии как процессе укоренения человека в 

культуре, построения и реализации им об-

раза себя предполагает разрешение проти-

воречия между освоением права и должен-

ствования через сознательный свободный 

выбор и ответственность за него. Фокус 

педагогического сознания общества сме-

щается в сторону сущностного понимания 

человека: признания его активности, спо-

собности к целеполаганию, свободы выбо-

ра и ответственности за него, уникальности 

и готовности к самоизменению, то есть 

субъектности. Этот подход предполагает, 

что сущность педагогической деятельности 

детерминирована развитием ребенка, а 

смыслом педагогического труда являются 

ученик и изменения, происходящие с ним. 

Именно эти изменения, особенно проис-

ходящие под влиянием учителя, служат 

регулятором педагогической деятельно-

сти [15, 16]. 

По Л. С. Выготскому, «…всякая функ-

ция в культурном развитии ребенка появ-
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ляется на сцену дважды… сперва как ин-

терпсихическая, затем внутри ребенка, как 

категория интрапсихическая» [9, c. 170]. 

Понимая развитие ребенка как процесс ин-

териоризации детьми общественно-исто-

рического опыта, накопленного предше-

ствующими поколениями, следует при-

знать, что в общении ребенок постигает и 

присваивает добытое людьми ранее; в об-

щении, неразрывно связанном с деятель-

ностью, формируются у ребенка способы 

восприятия социальной и природной дей-

ствительности. 

В широком смысле специальным обра-

зом организованный процесс обучения и 

воспитания ребенка в школе и есть обще-

ние. Специфика педагогической деятельно-

сти состоит в том, что эта деятельность 

коммуникативна по своей природе, обще-

ние является главной образующей этой де-

ятельности. И не только потому, что учи-

тель, обучая и воспитывая, много и часто 

контактирует с людьми: ни одна из этих 

сторон деятельности педагога не осу-

ществляется вне общения и не в форме об-

щения [13]. Каждый ее компонент предпо-

лагает, что не только учитель, но и ученик 

активно включен в образовательный про-

цесс, даже если это включение имеет нега-

тивную коннотацию. Общение не просто 

включено в педагогическую деятельность 

как одна из функций учителя, оно выступа-

ет как универсальная форма самой этой де-

ятельности, как ее универсальное орудие и 

средство. 

Обучение долгое время воспринималось 

как процесс передачи знаний от педагога к 

ученику, и его эффективность измерялась 

как количественный показатель информи-

рованности учащегося. Вместе с тем еще 

Гераклит отмечал, что «многознание уму 

не научает». Прежде всего, в процессе обу-

чения посредством разнообразных транс-

формаций и манипуляций с разноплановой 

информацией происходит развитие психи-

ческого потенциала человека. Сущность 

процесса обучения заключается не столько 

в накоплении информации учащимся, а в 

умении ею оперировать и применять в про-

цессе жизнедеятельности с целью адаптации 

к ее условиям. В этом контексте довольно 

странными выглядят дискуссии о необхо-

димости изучения математики в существу-

ющем в школьной программе объеме, ко-

торые поднимались в недавнем времени. 

Очевидно, что параллельно с изучением 

разнообразных математических действий, 

на их примере, происходит развитие опе-

раций мышления: сравнения, обобщения, 

абстрагирования и других. 

Говорить о значении в процессе жизне-

деятельности человека мыслительных опе-

раций излишне, но о том, в каких учебных 

ситуациях и посредством чего оно развива-

ется, необходимо. Это частный пример, 

вместе с тем он подтверждает, что развитие 

когнитивной сферы происходит в процессе 

обучения. Подтверждением этого же тезиса 

является пример «от противного»: соци-

ально-педагогическая запущенность — 

один из основных факторов задержки пси-

хического развития в раннем возрасте при 

отсутствии биологических предпосылок. 

Говоря о развитии психического потен-

циала, нельзя не сказать об учете его за-

кономерностей в педагогическом процессе. 

В современной отечественной и зарубеж-

ной педагогике снова появляются дискус-

сии о том, как должно происходить обуче-

ние: вслед за развитием, чтобы ребенку 

было легко обучаться, или обучение долж-

но стимулировать развитие? 

В психологической науке первой поло-

вины ХХ века, когда испытывала подъем 

такая отрасль знания, как педология, по 

сути, практическая психология в сфере об-

разования, ответ на этот вопрос был од-

нозначен: обучение должно стимулировать, 

«вести за собой» развитие. Л. С. Выготский, 

вводя понятие «зона ближайшего разви-

тия», доказывал, что ориентация в обуче-

нии на деятельность, которой ребенок 

овладевает при помощи взрослого, способ-

ствует его развитию [10, с. 15–16]. Кроме 



Известия РГПУ им. А. И. Герцена 
 

 

10 

того, пропагандируемая легкость обучения, 

идущего в ногу с развитием, не стимулиру-

ет личностного развития человека, в част-

ности, развития его волевой сферы, кото-

рая формируется в приложении усилий и 

преодолении препятствий на пути к дости-

жению целей. Также увлечение современ-

ной системы образования на всех уровнях 

от начальной школы до вуза наглядностью, 

которая сообразна только для первых клас-

сов школы, а после должна уступить свое 

место другим формам обучения, поскольку 

в развитии ребенка происходит переход от 

наглядно-образного к словесно-логиче-

скому виду мышления, приводит к форми-

рованию в итоге «клипового мышления». 

«Клиповое мышление» как феномен по-

знавательной деятельности человека ак-

тивно изучается в последнее время, многие 

исследователи отмечают некоторые его 

эффекты как негативные, прежде всего, 

разрушение целостного образа информа-

ции, что ведет к сложности в ее усвоении и 

применении [20]. Уход в современном об-

разовании от чтения и речевого общения, 

которые тренируют способность человека 

выстраивать целостные образы из разроз-

ненных единиц (одновременное восприя-

тие последовательностей) [7], еще более 

усугубляет этот процесс. 

Эти примеры свидетельствуют о том, 

что педагогу необходимо знание основных 

закономерностей функционирования пси-

хического потенциала человека и его раз-

вития, чтобы не допускать порою непопра-

вимых ошибок в построении учебного про-

цесса. 

Вторая составляющая педагогического 

процесса — воспитание, то есть деятель-

ность, направленная на формирование лич-

ности обучающегося. В конце ХХ столетия 

отечественная система образования стара-

лась игнорировать проблему воспитания в 

школе и отдавала в этом процессе пальму 

первенства другому социальному институ-

ту — семье. Это было обусловлено тем, что 

процессы воспитания и формирования 

личности прежде всего связаны с идеоло-

гией общества [2]. В ситуации социальных 

изменений, трансформации системы обще-

ственных ценностей воспитание подраста-

ющих поколений выступало неразрешимой 

задачей. Сама система образования была 

крайне неустойчивой, что сказалось на ее 

способности оказывать воздействие на 

формирование личности растущего чело-

века. Утрата влиятельности системы обра-

зования на формирование основных, кон-

ституирующих характеристик личности 

целого поколения привела к феноменам 

«неузнаваемости» современных детей и 

подростков педагогами и родителями. 

Многие современные родители и педагоги 

не понимают подрастающее поколение и 

не знают, как реагировать и на социально-

приемлемые, и тем более на асоциальные 

проявления детей и подростков. 

Утрата определенности, целенаправлен-

ности в воспитательном процессе, хаотич-

ность и разрозненность воспитательных 

задач можно считать одной из ведущих 

причин социального инфантилизма [21], 

подростковых девиаций, различных форм 

зависимостей, проявлений психологиче-

ского насилия и других социальных де-

струкций современного детства. 

Очевидно, что психологическая наука не 

призвана решать проблему выбора цен-

ностных ориентаций мультикультурально-

го общества, однако, будучи обращенной к 

индивидуальному опыту, к особенностям 

развития и взросления конкретной совре-

менной популяции детей и подростков, она 

обладает серьезным потенциалом объясне-

ния и прогнозирования различных вариан-

тов и механизмов социализации человека 

[24], группового и межличностного взаи-

модействия, а также способами психологи-

ческой профилактики различных форм де-

виаций, зависимого поведения и психоло-

гического насилия в образовательной среде 

[4, 23]. Это также актуализирует высокую 

необходимость психологического знания в 

процессе подготовки педагога. 
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Таким образом, ключевые для педагоги-

ческой подготовки области психологиче-

ского знания — общая психология, воз-

растная психология и психология развития, 

социальная психология, педагогическая 

психология — определены и имеют свое 

содержание в современных условиях [17]. 

Сегодня в преддверии образовательных 

стандартов четвертого поколения снова за-

ходит речь о пересмотре концепции психо-

логической подготовки педагогических 

кадров [14, 22]. Законы диалектики как 

общефилософские принципы развития, а 

также практика социального бытия в виде 

открытых проблем системы образования 

подталкивают к синтезу двух концепций 

психологической подготовки педагогов — 

теоретической и практико-ориентирован-

ной [19] — и, таким образом, ее выведению 

на качественно новый уровень. 

Исходя из того, что педагогическая дея-

тельность охватывает два процесса: обуче-

ние и воспитание, в которые включены в 

качестве субъектов деятельности учитель и 

обучающийся, — психологическая подго-

товка педагогических кадров может быть 

представлена как совокупность четырех 

базовых модулей. Первый модуль должен 

быть посвящен проблемам потенциала че-

ловека и его развития в контексте педаго-

гического взаимодействия. Второй — про-

блемам социализации личности, группо-

вым процессам, межличностному взаимо-

действию. Третий модуль должен быть 

связан с практикой педагогической дея-

тельности и актуальными задачами совре-

менного образования. Первые два блока 

традиционны для психологической подго-

товки учителя и являются теоретико-

прикладными. Третий связан прежде всего 

с профессиональным становлением самого 

педагога, его умением реагировать на из-

менения в системе образования, формиро-

ванием приемов работы в различных ситу-

ациях, к примеру: ведения педагогической 

деятельности в условиях интеграции и ин-

клюзии, обучения одаренных детей, прове-

дения профилактики девиаций, зависимо-

стей и т. д. Заключительный модуль может 

быть связан также с отработкой тех или 

иных технологий не только в режиме ауди-

торных занятий, но и на практике в образо-

вательном учреждении. Кроме того, итого-

вый модуль должен готовить будущего пе-

дагога к пониманию необходимости непре-

рывного самообразования и саморазвития, 

поскольку изменяющийся социальный кон-

текст будет ставить перед системой обра-

зования в целом и перед каждым педагогом 

в частности новые задачи. 

Таким образом, мы полагаем, что пси-

хологическая составляющая является од-

ной из основных в профессиональном об-

разовании учителя. Содержание психоло-

гической подготовки будущих педагогов 

должно быть ориентировано на раскрытие 

психологических механизмов обучения и 

воспитания как механизмов взаимодей-

ствия субъектов образовательного про-

цесса — педагога и учащихся и, шире, ро-

дителей, общества — в образовательном, 

социальном и культурно-сообразном кон-

тексте. Психологическая подготовка долж-

на сочетать в себе научно обоснованное 

теоретическое знание, формирующее мо-

дель профессиональной деятельности. 

Психологическая информация должна быть 

направлена на развитие общей и професси-

ональной культуры, профессиональную 

рефлексию, выработку индивидуального 

стиля деятельности и понимание необхо-

димости саморазвития и непрерывного об-

разования в процессе профессиональной 

деятельности. 
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УНИВЕРСИТЕТ КАК ГОРИЗОНТ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МОЛОДЕЖИ 
 

Исследование поддержано грантом РФФИ 18-011-00759 

«Формирование постматериальных ценностей молодежи 

в образовательном пространстве и молодежных субкультурах. 

Социокультурная аналитика состояния и развития прогностики социальных рисков» 

 

В статье представлена методология исследования университета как форпоста в 

борьбе за поддержание цивилизованности современного общества — противостояния 

идеям тотальной войны и субкультуры криминала. Прояснен смысл феноменологических 

концептов (горизонт, аппрезентация и др.) применительно к анализу современного обра-

зования в генезисе мировосприятия российской молодежи. Феноменологический подход 

оказывается незаменимым в связи с усложнением общей ментальной картины мира, когда 

осуществляется переход от преимущественно печатного к машинно-компьютерному сло-

ву в образовании. Подчеркнута роль философских и филологических курсов для культиви-

рования духа свободного и ответственного поиска истины, характерного для универси-

тета Нового времени. 

 

Ключевые слова: российская молодежь, университет как социальный институт, горизонт, 

аксиологическое пространство, аппрезентация, тотальная война, субкультура криминала. 

 

S. Bogdanov, K. Pigrov, K. Sultanov 

 

UNIVERSITY AS A HORIZON 

IN THE YOUTH'S AXIOLOGICAL DOMAIN 

 

The article presents methodology of researching the university as a social institution in corre-

lation with other institutions of the new European civilization. Special emphasis is placed on the 

role of the university in opposing the ideas of total war and the subculture of criminality. The 

functioning of some phenomenological concepts (horizon, appresentation, etc.) is clarified with 

reference to analyzing modern education in order to understand the role of the modern university 

in the genesis of the Russian youth’s worldview. The phenomenological approach is irreplaceable 

in connection with the complication of the overall mental picture of the world, when the transition 

is taking place from the predominantly printed to the automated computer word in education. The 

paper underlines the role of philosophical and philological courses in cultivating the spirit of free 

and responsible search for truth, characteristic of the modern-day university. 

 

Keywords: Russian youth, university as a social institution, horizon, axiological domain, ap-

praisal, new European civilization, total war, criminal subculture. 

 

Общая цель наших многолетних ком-

плексных исследований современной рос-

сийской молодежи состоит в том, чтобы с 

точки зрения целостного общегуманитар-

ного и, в первую очередь, филологическо-

го, философского и социокультурного под-


