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Аннотация. К обязательным требованиям при реализации основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования относится формирование универсальной «компетенции самораз-
вития», которая предусматривает прогнозирование, выстраивание и реализацию самими обучающимися 
траектории саморазвития, наиболее полно отвечающей их личностным потребностям и стремлениям. Од-
нако результаты социологического исследования показывают, что большинство первокурсников не уме-
ют прогнозировать и реализовать траекторию саморазвития и отмечают нехватку возможностей в этом 
вопросе от преподавателей. Одним из видов помощи студентам вуза может являться опережающая педа-
гогическая поддержка формирования компетенции саморазвития первокурсников. Уникальность педаго-
гической поддержки, концептуальные основы которой были разработаны О.С. Газманом, состоит в том, 
что она обуславливает самоопределение обучающихся в ситуации выбора и последующее самостоятельное 
решение их проблемы. Опережающий характер педагогической поддержки формирования компетенции 
саморазвития первокурсников вуза заключается в предоставлении обучающимся повода для размышле-
ний еще до того, как у них возникла проблема. В момент, когда в их реальной жизни появляется затруд-
нительный момент, они уже обладают набором методов и приемов для его благополучного разрешения. 
В результате теоретического исследования предлагается уточненное определение опережающей педаго-
гической поддержки формирования компетенции саморазвития первокурсников вуза с позиции экзистен-
циального подхода М.И. Рожкова.
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Abstract. Among the mandatory requirements for the implementation of the main professional educational 
programmes in higher education is the formation of a universal self-development competence, which provides for 
forecasting, building and implementing the self-development trajectory that best meets their personal needs and 
aspirations. However, the results of a sociological study show that most university freshmen are unable to predict 
and implement the trajectory of self-development and note the lack of opportunities in this matter from teachers. 
One of the assistance types to university students can be advanced pedagogic support for the formation of self-
development competence in university freshmen. The uniqueness of pedagogic support, conceptual foundations 
of which were developed by Oleg Gazman, is that it determines students’ self-determination in a situation of 
choice and the subsequent independent solution of their problems. The anticipatory nature of pedagogic support 
for the formation of self-development competence in university freshmen is to provide students with a reason to 
think even before they have a problem. At the moment when a difficult moment appears in their real life, they 
already have a set of methods and techniques for its successful resolution. As a result of the theoretical research a 
refined definition of advanced pedagogic support for the formation of self-development competence in university 
freshmen is proposed from the position of the existential approach (Mikhail Rozhkov).
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К обязательным требованиям при реализа ции 
основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образо вания отно-

сится формирование универсальной «компетенции 
саморазвития» (УК-6), которая предусматрива-
ет прогнозирование, выстраивание и реализацию 
самими обучающимися траектории саморазви-
тия, наиболее полно отвечающей их личностным 
потребностям и стремлениям. Вместе с тем ре-
зультаты социологического исследования пока-
зывают, что 50,8 % первокурсников не умеют 
прог нозировать и реализовать траекторию самораз-
вития [Всероссийское социологическое исследова-
ние: 15]; 73,6 % первокурсников отмечают нехватку 
помощи преподавателей для саморазвития [Кру-
шельницкая, Третьякова: 75], что препятствует фор-
мированию представления о своем будущем.

О.С. Газман, рассматривая человека как экзис-
тенциальное существо, которое обладает духов-
ным сознанием, разработал уникальную теорию 
на основе развития его субъектности и удовлетво-
рения базовой потребности в свободе. Именно сво-
бода определяет стратегию и смысл воспитания: 
свобода человека как высшее проявление его сущ-
ности (в сравнении с его биологической и соци-
альной природой). Газман понимал саморазвитие 
как индивидуальную самостоятельную деятель-
ность обучающихся, направленную на поиск этало-
на и внутреннюю борьбу по созданию себя, борьбу 
за свободу [Газман: 60]. 

Рассуждая о саморазвитии с позиции экзистен-
циального подхода, ярославский исследователь 
М.И. Рожков трактует саморазвитие как осознан-
ный, целенаправленный, персонифицированный 
процесс организации и «реализации обучающими-
ся собственного проекта совершенствования не-
обходимых ему качеств» в условиях внешней сре-
ды [Рожков: 68].

В современных условиях реализации ФГОС ВО 
3++, разработанного на основе профессиональных 
стандартов, понятие «компетенция саморазвития» 
приобретает новое содержание, отражая способ-
ность специалиста решать универсальные зада-
чи не только в соответствии с образовательными, 
но и профессиональными стандартами.

Для уточнения определения «компетенции са-
моразвития» обратимся к работе А.В. Хуторско-
го и Л.Н. Хуторской. Разграничивая понятия «ком-
петенция» и «компетентность», авторы понимают 
под последней совокупность взаимосвязанных зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности, не-
обходимых для продуктивной деятельности [Хутор-
ской, Хуторская: 14]. Компетентность трактуется 
как результат освоения компетенции, способность 
обучающихся применять компетенцию в практиче-
ской деятельности.

На основании определений «саморазвитие», 
предложенного Рожковым, и «компетенция», рас-
смотренного Хуторским и Хуторской, компетен-

цию саморазвития будем трактовать в исследовании 
как совокупность знаний, умений и способностей 
для осознанного прогнозирования, выстраивания 
и реализации собственного проекта совершенство-
вания необходимых качеств обучающихся.

Одним из видов помощи студентам вуза, сти-
мулирующим их осознанное прогнозирование, вы-
страивание и реализацию собственного проекта 
совершенствования необходимых качеств, может 
являться опережающая педагогическая поддержка 
формирования компетенции саморазвития перво-
курсников [Сысоева: 319].

Определение «педагогическая поддержка» было 
введено в научный оборот Н.Б. Крыловой [Крыло-
ва: 155]. Разработкой основных концептуальных по-
ложений педагогической поддержки обучающихся 
в конце ХХ века занимался ученый и педагог Газ-
ман. Олег Семенович определял педагогическую 
поддержку как специфическую область образова-
ния, которая отличается от обучения и воспитания 
и учитывает стремления самого обучающегося к со-
трудничеству с педагогом. Уникальность педагоги-
ческой поддержки состоит в том, что она обуслав-
ливает самоопределение обучающихся в ситуации 
выбора и последующее самостоятельное решение 
их проблемы [Сысоева, Кевля: 282]. Для этого не-
обходимо, чтобы личность обучающихся могла дей-
ствовать автономно. 

Ближе всех к обоснованию опережающего ха-
рактера педагогической поддержки обучающихся 
подошла в своем исследовании Н.Н. Михайлова. 
Содержание поддержки, в понимании Михайло-
вой, ориентировано на развитие «самости» обуча-
ющихся, результатом которой выступает свободо-
способность их личности [Михайлова, Юсфин: 6]. 
Свободоспособность определяется как автоном-
ное, независимое существование, готовность ак-
тивно и осознанно реализовать экзистенциальный 
выбор. При этом экзистенциальный выбор понима-
ется как возможность принимать или не принимать 
на себя ответственность за свою жизнь и судьбу. 
Так, именно свободоспособность придает челове-
ку целостность и позволяет ему гармонично суще-
ствовать в социуме [Газман: 60]. 

Для осмысления сущности опережающей педа-
гогической поддержки обучающихся мы обратились 
к исследованиям Е.А. Александровой и Ф.И. Кев-
ли, где рассматривается опережающая педагогиче-
ская поддержка нравственного и культурного 
развития обучающихся. Для Александровой опе-
режающая поддержка означает получение обуча-
ющимися повода для размышлений еще до того, 
как у них возникла проблема. В момент, когда в их 
реальной жизни появляется затруднительный мо-
мент, они уже обладают набором методов и при-
емов для его благополучного разрешения. В этом 
случае под опережающей поддержкой понимает-
ся процесс создания условий для адекватного вос-
приятия обучающими ся информации вербального 
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и невербального характера, затрагивающей сфе-
ры их возможных культурных интересов и поведе-
ния в настоящем и в недалеком будущем. Данный 
вид поддержки требуется при обнаружении уча-
щимися своей слабости (проблемы) и помогает им 
преодолеть ее за счет индивидуальных особенно-
стей [Александрова: 76]. 

Кевля акцентирует внимание на моделирова-
нии условий и траектории развития личности об-
учающихся через определение ближних, средних 
и дальних задач их жизненного и профессионально-
го самоопределения. При этом предпосылкой опере-
жающего характера поддержки выступает личность 
педагога. В частности, развитие и применение им 
концептуального (интуитивного, эвристического) 
мышления, прогностических способностей и про-
ективных умений, положительно влияющих на диф-
ференциацию помощи обучающимся в осознании 
перспектив их саморазвития [Кевля: 3–4].

Обобщая позиции ученых в области опережаю-
щей педагогической поддержки обучающихся, от-
метим ее современное рассмотрение как: педагоги-
ческой деятельности, помогающей обу чающимся 
преодолеть свою слабость путем развития их инди-
видуальных особенностей и возможностей (Н.Н. Ми-
хайлова) [Михайлова, Юсфин: 203]; особой дея-
тельности педагога, включающей систему средств 
на основе диалога и доверительных отношений с об-
учающимися, обеспечивающей развитие их лично-
сти в перспективе жизненного и профессионального 
самоопределения (Ф.И. Кевля) [Кевля: 3]; процесса 
создания условий с ориентацией на развитие сферы 
их возможных культурных интересов и культурного 
поведения как в настоящем, так и в недалеком буду-
щем (Е.А. Александрова) [Александрова: 330].

Объектами нашего исследования являются сту-
денты вуза первого года обучения. Несомненно, 
на формирование их компетенции саморазвития 
влияют возраст и особенности мотивации. В перио-
дизации В.И. Слободчикова возрастной промежуток 
начала обучения в вузе (первый курс) соответству-
ет 17–21 годам. Его отличительной особенностью 
является становление авторства собственной жиз-
ни (в понимании окружающего мира, в способах 
деятельности, в социально обусловленном поведе-
нии) [Слободчиков, Исаев: 357] и обусловленной 
переходом в высшую школу адаптацией студентов. 

К особенностям юношеского возраста И.В. Ша-
поваленко относит: достижение физиологической 
зрелости, принятие соответствующих возрасту со-
циальных ролей, сформированная личностная иден-
тичность [Шаповаленко: 262]. На основании ана-
лиза работ Слободчикова, Шаповаленко и других 
исследователей сформулированы возрастные осо-
бенности первокурсников вуза, позволяющие уточ-
нить определение опережающей педагогической 
поддержки их компетенции саморазвития.

Первой особенностью студентов-первокурсни-
ков вуза мы обозначим кризисный, непростой ха-

рактер развития личности обучающихся. Предло-
женное в периодизации Слободчикова как кризис 
юности, начало обучения в вузе совпадает со време-
нем, когда встречаются «идеальные жизнен ные пла-
ны и социальная реальность; впервые происходит 
столкновение с кризисом смысла жизни» [Слобод-
чиков, Исаев: 358–359]. На этот период приходится 
смена акцентов развития: период предварительного 
самоопределения завершается и начинается подход 
к самореализации. 

Второй особенностью первокурсников вуза, от-
раженной в исследованиях [Шаповаленко: 264; Сло-
бодчиков, Исаев: 359] выступает желание студентов 
сознательно планировать свою жизнь, определять 
в ней свое место, что способствует развитию само-
сознания и личности обучающихся. В психологи-
ческих исследованиях авторы связывают появление 
жизненных перспектив студентов с их самоопреде-
лением ‒ поиском и выбором своего места в про-
фессии и жизни. 

Сосредоточенность на внутреннем мире обуслав-
ливает потребность найти смысл жизни – третью 
особенность первокурсников вуза. Слободчи ков по-
нимает ее как рефлексию, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению, установку на со-
знательное построение собственной жизни, посте-
пенное врастание в различные сферы жизни [Сло-
бодчиков, Исаев: 372]. Осмысленность способствует 
становлению «Я-концепции» первокурсников, пред-
ставленной в этот период на одной из ее завершаю-
щих стадий, которой свойственно целостное чувство 
«Я»: сложная структура интеграции жизненного 
опыта обучающегося, упорядочивание пережива-
ний, придающих жизни смысл.

Для выявления мотивационных особенностей 
первокурсников вуза был проведен анализ ра-
бот [Афонина, Гайдамакина: 30–35; Сандомирский; 
Кленова, Панкратова: 82–84]. В результате к веду-
щим особенностям мотивации современных пер-
вокурсников вуза отнесены: 

‒ стремление к осознанию внутренних мотивов 
деятельности по саморазвитию, к преодолению пре-
пятствий на пути саморазвития; 

‒ прохождение социально-психологической адап-
тации (появление новых бытовых условий в жизни 
и непривычных методов работы; изменение струк-
туры всех мыслительных процессов и новая органи-
зация учебной деятельности, смена моделей поведе-
ния и планирования жизни);

‒ ведущий мотив учебной мотивации – мотив до-
стижения с прагматической направленностью. 

Таким образом, для нашего исследования акту-
ально понимать опережающую педагогическую под-
держку первокурсников вуза как процесс создания 
условий для свободного определения их внутренних 
ресурсов и перспектив развития через оказание не-
обходимой индивидуальной помощи. При этом клю-
чевую роль в ходе адаптации к условиям вуза будет 

Опережающая педагогическая поддержка формирования компетенции саморазвития первокурсников вуза
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играть развитие способности студентов предвидеть 
последствия выбора программы саморазвития на ос-
нове полученных знаний о себе.

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
определение опережающей педагогической под-
держки формирования компетенции саморазвития 
первокурсников вуза. Это процесс создания усло-
вий для осознанного прогнозирования и свободно-
го выбора собственной программы совершенство-
вания необходимых обучающимся качеств на фоне 
адаптации к условиям вуза в условиях кризиса раз-
вития личности; желания студентов сознательно 
планировать свою жизнь и роста их потребности 
найти в ней смысл.
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