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Аннотация. В статье рассматривается персонализация обучения как современный 

тренд образования, актуализирующий проблему выбора профессии в подростковом воз-

расте. Анализируются возрастные особенности подрастающего поколения, способствую-

щие формированию осознанности их профессионального самоопределения. Исследуется уро-

вень ее сформированности. 
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В настоящий момент одной из современных тенденций в образовании является разви-

тие персонализированного подхода в работе с обучающимися. Предпосылками к этому вы-

ступает стремление получить образование того уровня и в тех условиях, которые полностью 

удовлетворяют их потребности [1, с. 47]. С точки зрения психологии (Е.А. Климов) выбран-

ный стиль обучения определяет мотивацию каждого обучающегося, а с позиции педагогики 

(М.В. Литвиненко) выбранное содержание образовательной программы должно определять-

ся индивидуальными особенностями и образовательными потребностями школьников  

[2, с. 68; 3, с. 36]. В этой связи обучающиеся выступают в качестве субъектов совместной 

учебной деятельности, которые имеют возможность создавать собственные пути развития с 

учетом своих желаний, запросов и особенностей личности [4]. При этом, чем осознаннее 

они будут ориентироваться в своих потребностях, анализируя свои поступки и их послед-

ствия, выстраивая линию своего поведения, тем грамотнее будут их решения, продуктив-

нее учебно-познавательная деятельность и критичнее оценка личностных достижений. Та-

кой способ проектирования и осуществления образовательного процесса, направленного на 

развитие личностного потенциала учащихся, будет тем эффективнее, чем осознаннее будет 

подход к нему подрастающим поколением. Как отмечает Джон Кабат-Зинн, осознанность 

(Mindfulness) – это сложносоставляющая характеристика организации психической дея-

тельности человека [5, с. 48]. В настоящее время уделяется особое внимание изучению по-

нятия осознанности человека и ее формированию на разных возрастных этапах [6, с. 298 – 

301]. По мнению Л.И. Божович, в подростковом возрасте происходят изменения отношения 

ребенка к себе и окружающему миру. Он пытается занять позицию на одном уровне со 

взрослыми. Подросток начинает планировать свою жизнь, что в дальнейшем позволит ему 

быть полностью самостоятельным. Формируется такое новообразование как самоопределе-

ние, то есть ребенок начинает прислушиваться к себе и направлять внимание на свои воз-

можности и поиски собственного места в обществе [7, с. 132]. Более того, происходит ста-

новление новых познавательных мотивов, которые связаны с перспективами выбора про-

фессии [8, с. 164 – 168]. 
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Мотивационно-ценностное отношение к будущей профессии закладывается именно в 

подростковом возрасте, поэтому важно сформировать на данном этапе высокий уровень осо-

знанности обучающихся к своему выбору, к своей будущей профессиональной деятельности. 

Возрастной особенностью рассматриваемого периода является самоидентификация обучаю-

щегося. Подросток начинает анализировать себя и задаваться вопросом «Кто я?». Появляется 

стремление доказать свое мнение и самоутвердиться. С точки зрения Д.Б. Эльконина, чув-

ство взрослости, которое испытывает подросток, является их центральным новообразовани-

ем [9, с.113-168]. Психологи (Д.А. Леонтьев, Е.А. Климов) обращают внимание на то, что 

подростничество является важнейшим периодом возникновения логики свободного выбора, 

при котором происходит столкновение между готовностью к независимости и недостаточ-

ным развитием психологических механизмов автономной регуляции поведения [10, с. 123; 

11, с. 71]. В данном возрастном периоде ими движет не любопытство к знаниям, а желание 

строить отношения и создавать что-то новое. Активно развивается способность взаимодей-

ствия, построение границ с окружающими, появляется целеполагание жизни, то есть осмыс-

ление своей деятельности, постановка цели и ее достижение. Возникает самосознание, пере-

осмысление ценностей, усвоение социальных норм. Поэтому данный возраст интересен для 

нашего исследования с точки зрения выявления уровня осознанности выбора будущей про-

фессии и внимательности подростков к событиям повседневной жизни. С этой целью был 

проведен опрос данной возрастной категории, в основу которого легла методика Кирка Бра-

уна, Ричарда Райяна «Опросник внимательности и осознанности», предназначенный для из-

мерения «полноты сознания» опрашиваемых. Ответы респондентов были ранжированы по 

следующим показателям: «скорее часто», «скорее редко», «очень редко» и «почти никогда». 

Анализ результатов опроса показал, что подростки часто испытывают эмоции и осознают их 

только спустя определенное время. В количественном соотношении это было выявлено у 

14% респондентов как «скорее часто»; «скорее редко» ответило 29% опрашиваемых; такое 

же количество подростков ответило «очень редко»; «почти никогда» высказалось –  

14% участников.  

Следующее высказывание, которое оценивали респонденты, сформулировано следую-

щим образом «Роняют или разбивают предметы по неосторожности, или по невнимательно-

сти, или потому, что мысли заняты чем-то другим». «Почти никогда» – так ответило 40% 

опрашиваемых; «скорее редко» – 26% подростков; «скорее часто» – 17% от общего числа 

опрашиваемых; «почти всегда» – 9% подростков; «очень редко» – 6%; «очень часто» – 3% от 

общего числа респондентов. 

Третий тезис направлялся на выявление причины изменения поведения, если прихо-

дится респонденту «идти куда-то быстро, не отдавая себе отчета о том, что происходит во-

круг или что случается по дороге». 31% подростков, подтверждая «контроль за своим пове-

дением», выбрали вариант ответа «почти никогда»; «скорее редко» – ответили 24% респон-

дентов; «скорее часто» – 17%; «очень часто» – 14%; «очень редко» – 7% от общего числа 

подростков. 

Четвертое высказывание для опрашиваемых было сформулировано так: «Почти всегда 

забывают имя другого человека, когда его сообщают при первой встрече». Не согласились с 

этим тезисом – 29%; «скорее часто» ответили 19% от общего числа подростков; «очень ред-

ко» – 17% респондентов. Согласились с тезисом 14% опрашиваемых, такое же количество 

исследуемых ответили «скорее редко»; 7% подростков отметили «очень часто». 
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С помощью пятого тезиса выяснялось наличие «автоматизма в совершении действий, 

не отдавая себе отчет в том, какое действие происходит в настоящий момент». Респонденты 

показали следующие результаты: «скорее часто» – 24% от общего количества подростков; 

«очень редко» – 17%; «почти всегда» – 5%; «очень часто» – 2% респондентов. 

Ответы дали респонденты на следующий вопрос: «Большую часть занятий обучаю-

щиеся присутствуют, не сосредотачиваясь». Так, 36% респондентов выбрали вариант «ско-

рее редко»; 26% подростков от общего количества опрашиваемых ответили «очень редко»; 

17% – «почти никогда»; «скорее часто» – 7%; «почти всегда» – 5%; «очень часто» – 2% от 

общего количества опрашиваемых. «Выслушивать людей вполуха, одновременно делая что-то 

еще» согласились 10% подростков от общего количества опрашиваемых; «очень часто» – 19%; 

«скорее часто» – 24%; «скорее редко» – 29%; «очень редко» – 12%; «почти никогда» – 7%.  

Получены ответы на следующее утверждение «Иногда подростки оказываются в раз-

ных местах, не зная зачем и как там оказались»: «почти никогда так не поступают» –  

61% опрашиваемых; «скорее редко» – 17%; «очень редко» и «очень часто» выбрали 8%; 

«скорее часто» – 6% от общего количества опрашиваемых. На утверждение, связанное с осо-

знанным употреблением пищи 82% респондентов, отметили, что контролируют и понимают 

то, что они едят; «очень часто» не осознают, что употребляют в пищу – 10% опрашиваемых; 

2% подростков безответственно к этому относятся. 

Выяснялось, как часто респонденты беспокоятся о своем будущем: «всегда, очень ча-

сто, скорее часто» – 88% подростков; 12% от общего количества опрашиваемых выбрали 

«скорее редко». Завершающий тезис опроса выяснял, замечают или нет опрашиваемые «при-

знаки физического напряжения или дискомфорта до тех пор, пока они не станут ярко-

выраженными». Не замечают физического напряжения 56% респондентов, остальные 44% 

осознают и контролируют его. 

Анализ результатов исследования показал, что всего 31% респондентов от общего ко-

личества опрашиваемых имеют высокий уровень осознанности. Они хорошо контролируют 

себя и отслеживают свои действия и поступки в повседневной жизни; 46% обучающихся по-

казали средний уровень осознанности. Они еще не в полной мере несут ответственность за 

свои решения и поведение. Низкий уровень осознанности в повседневной жизни отмечается 

у 23% опрошенных: данные респонденты не пытаются разобраться в своих чувствах и эмо-

циях, действуют согласно привычке, не задумываясь о последствиях своих поступков и их 

влиянии на окружающих. Подросткам непросто осознать свои способности и возможности, 

анализировать собственные интересы и склонности, делать правильный выбор в определен-

ных жизненных ситуациях, и, тем более, в ситуациях, связанными с выбором будущей про-

фессиональной деятельности [12, с. 11-19]. Поэтому работа педагога-психолога в общеобра-

зовательных учреждениях, ориентируясь на современные тренды образования, должна 

включать в себя приемы и методы, которые будут способствовать повышению уровня осо-

знанности поведения, формированию цивилизованного образа мыслей, готовности брать от-

ветственность за свою дальнейшую жизнь, профессиональный выбор, и развитию личности 

каждого обучающегося. 
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КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
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Аннотация. На основе анализа компетенций преподавателя иностранного языка, а 

также современных требований к профессионализму педагога предлагается ввести в 

структуру профессиональной компетентности следующих компетенций: исследователь-

ская, организационно-управленческая, рефлексивная. С помощью методов формальной логи-

ки, дедукции и анализа сформирована матрица компетенций преподавателя иностранного 

языка, которые повысят качество деятельности преподавателей и качество образова-

тельного процесса в высшей школе.  

Ключевые слова: компетентностный подход; исследовательская компетенция; орга-

низационно-управленческая компетенция; рефлексивная компетенция; эффективность об-

разовательной деятельности. 

Происходящие в российском обществе изменения в качестве первоочередной задачи 

ставят подготовку специалиста-профессионала, обладающего компетенциями, позволяющи-

ми успешно осуществлять профессиональную деятельность, участвовать в реформировании 

высшего образования.  

«Растущее несоответствие между качеством подготовки специалистов в традиционной 

высшей школе и запросами модернизирующегося общества – одна из основных причин кри-

зиса не только российского, но и мирового образования» [1, с. 51]. Исследования свидетель-

ствуют о том, что уровень развития образования страны прежде всего зависят от качества 

подготовки рабочих кадров и эффективности осуществляемой кадровой политики. «Подго-

товка высококвалифицированных педагогических кадров выступает одной из приоритетных 

государственных задач, решение которой во многом определяет успешность экономического 

и социокультурного развития страны» [2, с. 58]. При этом «эффективность учебного процес-

са зависит от академического персонала и его способности применять инновационные мето-

ды в учебном процессе» [3, с. 278]. 

Современные вызовы требуют формирования у личности таких качеств, как способность 

адаптироваться в быстро меняющемся мире, изучать и получать новые профессии; «работать в 

команде», находя общий язык с различными людьми. Это «ключевые компетенции». 

Для преподавателя новой формации важными являются цифровые навыки, умения ра-

ботать с компьютерными и цифровыми-технологиями, адаптируясь к новым образователь-

ным реалиям. 


