
Вестник Алтайского государственного педагогического университета

17Навстречу юбилею АлтГПУ

В обучении студентов педагогического вуза, 
как будущих учителей, требуется особый под-
ход. Исследования показали, что механическая 
«загрузка» контента в голову ученика неэффек-
тивна, если при этом не происходит его развитие. 
Познание сегодня должно являться не целью, а 
средством развития человека. Чтобы влиять на 
состояния, установки и навыки ученика, будуще-
му педагогу необходимы постоянное личностное 
развитие, осмысление учебного процесса и спо-
собность давать обратную связь ученику [1].

Можно выделить три вектора развития. Пер-
вый вектор включает созревание человека в со-
ответствии с заложенной в нем биологической 
программой функционирования его организма. 
Второй вектор предполагает индивидуальное 
отражение социальных матриц и направлен на 
развитие способности эффективно жить и дей-
ствовать в обществе. Третий вектор включает 
развитие личностной регуляции до совершен-
нолетия человека, а после совершеннолетия 

подразумевает умение использовать свои вну-
тренние способности, создавать и проживать 
собственную жизнь. Составляющие третьего век-
тора являются сутью развития личностного по-
тенциала [2, с. 11]. Умение использовать способ-
ности является метапредметным, необходимым 
для успешного и комфортного осуществления 
любого вида деятельности человека. Поэтому его 
развитие должно стоять в числе приоритетов со-
держания современного образования.

Работа с личностью в контексте развития лич-
ностного потенциала должна осуществляться не 
столько посредством жестких прямолинейных 
методов, подразумевающих достижение заплани-
рованного результата известным путем, сколько 
с применением мягких практик, рассчитанных на 
создание богатой среды возможностей и деятель-
ности, благоприятной для процессов самооргани-
зации обучающихся [3, с. 27]. Одной из наиболее 
перспективных, обеспечивающих такую среду 
возможностей является событийный подход в об-
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учении. Масштабное исследование отечественных 
и зарубежных педагогических практик, реализу-
ющих событийный подход, показало, что Event-
based learning широко используется как иннова-
ционный метод обучения. Однако в нашей стране 
достаточно скудно представлены образовательные 
практики для развития профессиональных компе-
тенций студентов гуманитарных специальностей. 
Исследований, посвященных развитию личност-
ного потенциала студентов педагогических вузов 
при помощи событийных методик, практически 
нет [4]. Основная цель исследования – разработать 
и реализовать образовательное событие, способ-
ствующее повышению личностного потенциала 
студента педагогического вуза.

Изучение личностного потенциала – достаточ-
но новое направление в современной педагогиче-
ской психологии, базирующееся на теории субъ-
ективного благополучия Р. Райна и Э. Диси, идеях 
позитивной психологии М. Селигмана, модели 
жизнестойкости С. Мадди, концепции эмоцио-
нального интеллекта Д. Каррузо, Д. Mэйера, П. Са-
ловея. В России автором концепции личностного 
потенциала стал Д.А. Леонтьев, ведущий совмест-
но с коллегами (А.Х.  Фам, Т.О.  Гордеева, Е.Г.  Ди-
рюгина и др.) поиск в области уточнения поня-
тия личностного потенциала, моделирования его 
структуры, способов его формирования, развития 
и диагностики, отражения личностного потенциа-
ла в знаниево-ценностной структуре личности.

Личностный потенциал авторы рассматрива-
ют как «интегральную системную характеристику 
индивидуально-психологических особенностей 
человека, лежащую в основе способности лично-
сти исходить из устойчивых внутренних крите-
риев и ориентиров в своей жизнедеятельности и 
сохранять стабильность смысловых ориентаций 
и эффективность деятельности на фоне давлений 
и изменяющихся внешних условий. …Личност-
ный потенциал в таком понимании говорит о воз-
можности человека не только приспосабливаться 
к заданным условиям, но и готовности к их изме-
нению и способности к самостоятельному созда-
нию необходимых условий» [3, с. 15].

В жизни человека можно выделить три класса 
ситуаций, требующих проявления личностного 
потенциала: во-первых, ситуации неопределен-
ности, связанные с необходимостью определения, 
постановки цели; во-вторых, достижения, пред-
полагающие реализацию цели в соответствии с 
определенными критериями; в-третьих, ситуации 
внешнего давления или угроз, в которых человеку 
требуется сохранить себя, свои ценности, цели и 
планы. Приведенным вызовам соответствуют три 

взаимосвязанных компонента личностного по-
тенциала: самоопределения, реализации и сохра-
нения. Каждый компонент может быть представ-
лен в виде индикаторов развития личностного 
потенциала, которые необходимо учитывать при 
планировании целевых установок развивающего 
воздействия, а также можно измерить [5].

Рассмотрим эти индикаторы. Потенциалу са-
моопределения соответствует принятие неопреде-
ленности, когда двойственная ситуация восприни-
мается человеком не как опасная, а как приемлемая 
и даже желательная. Такая установка позволяет 
избежать деструктивного переживания тревоги, 
проявлять активность в созидательной деятель-
ности при неясных вводных. Еще одним показа-
телем является уверенность в значимости соб-
ственных усилий для достижения цели. Человек 
видит возможность изменения действительности, 
у него формируется ответственность за совершен-
ные действия. Он может начать осознанно менять 
окружающий мир или, напротив, противостоять 
изменениям. Такие установки можно формиро-
вать при позитивном закреплении у обучающего-
ся конструктивных стратегий выбора [6].

Потенциал реализации или способность к до-
стижению цели характеризует людей, умеющих 
получать обратную связь в процессе деятельно-
сти, ориентирующихся на мастерство и регулиру-
ющих свою деятельность в соответствии с успеш-
ностью.

Люди, ориентирующиеся на мастерство, при-
лагают усилия для достижения цели, сохраняют 
позитивный настрой. При неудачах не ставят под 
сомнение свои способности, а объясняют их не-
достаточными усилиями или внешними обстоя-
тельствами [7].

В процессе обучения необходимо развивать 
у обучающихся восприимчивость к обратной 
связи, умение реагировать на успешность и дей-
ствовать в соответствии с полученной реакцией. 
Важно научить воспринимать неудачи не как про-
явление бездарности, а как неверные или недоста-
точные способы поведения.

Установки жизнестойкости (потенциала со-
хранения) характеризуются включенностью 
в действие, чувством контроля за происходящим, 
принятием вызовов и рисков [8].

При педагогическом взаимодействии важно 
помочь обучающемуся научиться переосмысли-
вать опасности и травмирующие ситуации, со-
владать со стрессом, находить пути решения за-
дач. Также важна обратная связь, помогающая 
сформировать вовлеченность, чувство контроля 
и принятия риска.

Ежов П.Ю., Новикова О.В. Образовательное событие как средство изменения личностного потенциала студентов...
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Формирование перечисленных установок мо-
жет стать результативным при нахождении об-
учающегося в состоянии счастья и успеха «здесь 
и сейчас». Субъективное благополучие харак-
теризуется большим числом положительных, 
малым  – отрицательных эмоций, удовлетворен-
ностью жизнью, наличием внутренней моти-
вации. Мотивация в свою очередь зависит от 
удовлетворенности социально-психологических 
потребностей в коллективе, таких как автономия, 
компетентность, связанность с другими члена-
ми коллектива [9]. Оптимальным для достиже-
ния состояния творчества, активности, свободы, 
развития личностного потенциала становится 
организация личностно развивающей образова-
тельной среды в ее компонентах: пространствен-
но-предметном, организационно-технологиче-
ском и социальном [10].

Изучению и использованию культуротвор-
ческого потенциала события, технологическим 
аспектам его организации в отечественной педа-
гогике и психологии посвящены работы Р.Г. Вале-
ева, В.И. Слободчиковой, С.В. Фроловой и других 
авторов. За рубежом в основном описывается 
опыт реализации Event-based learning на примере 
конкретных дисциплин [4].

В отечественной психологии и педагогике со-
бытие рассматривается как «отрефлексированное, 
имеющее место в жизни человека происшествие, 
оставляющее эмоциональный след, обогащающее 
его опыт, определяющее активность дальнейшей 
жизнедеятельности и наделенное экзистенциаль-
ным смыслом… Организация событий и возник-
новение событийности в любом образовательном 
процессе зависят от того, привнесены ли в ситуа-
цию обучения личностные смыслы и ценности его 
участников. Это случается, если образовательное 
действие в достаточной степени вариативно, тво-
рится «здесь и сейчас», раскрепощает участников, 
пробуждает в них «авторство», помогает рожде-
нию в опыте участников новых целей и замыслов. 
Событийный подход развивает личностное и ис-
ключает стороннее, пассивное наблюдение» [11]. 

Специалисты в области событийной педаго-
гики акцентируют внимание на способах вовле-
чения участников в событие и поддержание их 
активности, мотивацию деятельности процессом, 
а не результатом [12]; методиках «укрупнения» 
события и эмоционального заражения (резонан-
са) [13]; необходимости проработки визуально-
го, звукового и действенного образов [14]; на-
правлении векторов организации и содержания 
образовательной деятельности от индивидуаль-
ной – к коллективной, от пассивной – к активной, 

от праздной – к содержательной [15]; игровом 
конфликте и мотивации командной работы, не-
обходимости рефлексии и сообщения о событии 
окружающим [16].

Для создания образовательного события было 
пересмотрено содержание раздела «Психология 
самопрезентации профессиональной деятельно-
сти» дисциплины «Практикум по самоорганиза-
ции и саморазвитию». На практическую работу 
с преподавателем отводится 6 часов, и она реали-
зуется за 1 день.

Средовое проектирование дисциплины было 
осуществлено на основе организации возможно-
стей для удовлетворения личностных потребно-
стей студента в процессе обучения; требований 
к эффективности организационно-технологи-
ческого, социального и пространственно-пред-
метного компонентов среды; проективных кри-
териев, систематизированных В.А. Ясвиным [10]. 
Занятия раздела были построены на положениях 
событийного подхода [3, с. 29–30]. Также для заня-
тия была организована личностно развивающая 
образовательная среда, включающая организа-
цию пространственно-предметного компонента 
(новейшие аудитории технопарка с трансформи-
рующейся мебелью, современным мультимедий-
ным оборудованием), организационно-техноло-
гического (организовано личностно значимое 
событие, использованы образовательные техно-
логии деятельностного типа), социального (наце-
ленность на удовлетворение социально-психоло-
гических потребностей: связанности, автономии, 
компетентности и других).

На основе методик изучения личностного по-
тенциала Д.А. Леонтьева и членов его исследова-
тельской команды разработан опросник «Изуче-
ние личностного потенциала студента». 

Для потенциала самоопределения, характери-
зующегося толерантностью к неопределенности, 
была использована шкала общей толерантности 
к неопределенности Д. МакЛейн (MSTAT-I) в адап-
тации Е.Г.  Луковицкой на студенческой выборке 
[17]. Для измерения потенциала реализации, сутью 
которого является ориентация «на мастерство», 
был использован тест на уровень оптимизма Мар-
тина Селигмана [18, с. 48]. Вопросы теста жизне-
стойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [19] 
направлены на выявление потенциала сохранения.

В опросник также были добавлены шкалы 
самоопределения эмоционального состояния 
«Энергия», «Чувство» методики «Квадраты на-
строения» [20, с. 24].

При разработке опросника мы руководство-
вались положениями возможности адаптивного 
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тестирования, согласно которым «неклассическая 
тестовая теория позволяет предъявлять каждому 
испытуемому пункты, обладающие наибольшей 
дискриминативной способностью именно в том 
диапазоне латентного конструкта, к которому 
относится данный испытуемый. Это позволило 
значительно сократить объем набора пунктов, 
предъявляемых отдельному испытуемому, при 
более высокой точности измерения по сравнению 
с тестами, разработанными в рамках классиче-
ской тестовой теории» [21, с. 362].

В исследовании приняли участие 2 академиче-
ские группы 1-го курса Уральского государствен-
ного педагогического университета направления 
подготовки «Иностранный язык» в количестве 
35 человек. Средний возраст участников – 18 лет. 
Экспериментальная группа – студенты группы 
АИ-2231, 21 человек (2 юношей, 19 девушек); воз-
раст 17–20  лет. Контрольная группа – студенты 
группы АИ-2231, 14 человек (1 юноша, 13 деву-
шек); возраст 17–19 лет.

Ограничением репрезентативности иссле-
дуемой выборки является то, что, в отличие от 
генеральной совокупности студентов-очников 
педагогического вуза, в состав выборки входят 
студенты только 1-го курса, студенты одного на-
правления «Иностранные языки».

Кратко опишем механизмы образовательного 
воздействия разработанной программы, прове-
денной для экспериментальной группы.

Влияние на потенциал самоопределения до-
стигается за счет закрепления у обучающихся 
конструктивных стратегий выбора. В использо-
ванной командной работе по технологии «Пе-
ревернутый урок» студенты в составе команд 
оказываются в ситуации выбора при решении по-
ставленных задач и их презентации. Технология 
самопрезентации «Презентация в лифте» также 
требует выбора представляемой о себе информа-
ции. Студентам дается возможность выбора не-
формальных способов самопрезентации.

Развитие потенциала реализации происходит 
благодаря самомотивации обучающихся в про-
цессе выполнения групповых заданий, связанных 
с поиском личностной значимости самопрезен-
тации, оптимального для презентующегося со-
держания. Восприимчивость к обратной связи 
тренируется в групповых обсуждениях. Умение 
реагировать на успешность подкрепляется по-
зитивными реакциями на успешно выполненные 
задания однокурсников, позитивным эмоцио-
нальным и когнитивным подкреплением.

Потенциал сохранения активизируется при 
переосмыслении опасности и травмирующей си-

туации от публичного выступления, созданием 
доброжелательного отношения к выступающим. 
Создаются возможности для переживания сту-
дентами состояния благополучия и успеха. Во 
время занятия поддерживается позитивный на-
строй. Акцентируется внимание на личностном 
смысле и ценностях участников. Поощряется ав-
торство участников в постановке целей и новых 
замыслов, активное участие всех обучающихся.

Занятие для каждой академической группы 
строилось по следующему алгоритму. В начале 
занятия студентам из экспериментальной и кон-
трольной групп было предложено заполнить 
первую часть опросника «Изучение личност-
ного потенциала студента» и оценить эмоцио-
нальное состояние. После диагностики студен-
ты контрольной группы продолжали занятие по 
привычной схеме: просмотр видеолекции и  вы-
полнение практических заданий на закрепление 
представленного содержания. Для студентов экс-
периментальной группы было организовано об-
разовательное событие, содержащее вызовы не-
определенности, достижения, внешнего давления 
(угрозы) для активизации составляющих лич-
ностного потенциала (самоопределения, реализа-
ции и сохранения). Далее идет описание занятия 
для студентов экспериментальной группы.

Студенты экспериментальной группы поде-
лились на 4 команды. Занятие было построено 
в соответствии с технологией деятельностного 
типа «Перевернутый урок». Знания не давались 
в готовом виде. Студентам предлагалось найти 
ответы на практико-ориентированные вопросы. 
Активность команд также поддерживалась ус-
ловиями игровой конкуренции. Первое задание 
командам  – составить список ситуаций профес-
сиональной деятельности, в которых педагогу 
необходимо презентовать себя и объяснить, по-
чему это важно для присутствующих. Студенты 
предложили несколько десятков вариантов. Са-
мые популярные: представление себя учебному 
классу, коллегам, администрации, родителям; 
самопрезентация учебной группе на курсах по-
вышения квалификации, конкурсах профессио-
нального мастерства, конференциях, при прове-
дении мастер-классов; важно презентовать себя 
при временной занятости, например в летнем 
оздоровительном лагере или предоставлении ус-
луг репетитора. После представления результатов 
командам было предложено обсудить значимость 
умения презентовать себя и значения первого 
впечатления в разных ситуациях для успешного 
осуществления профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Эта часть занятия была ис-
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пользована для повышения мотивации к после-
дующей учебной деятельности. Также в течение 
всего занятия студентам было предложено апло-
дировать выступающим после докладов. Овация 
стала дополнительным эмоциональным стиму-
лом активности студентов как выступающих, так 
и слушающих.

Второе задание для команд – разработать со-
держательные блоки самопрезентации, предна-
значенной для представления себя учебной груп-
пе. После выполнения задания студентам было 
предложено аргументировать и обсудить назван-
ные позиции. Третье задание – вспомнить и рас-
сказать о личном опыте, когда собеседник произ-
вел благоприятное первое впечатление; описать, 
что он для этого осознанно или неосознанно делал 
(невербальные действия), как он это делал (пара-
вербальные действия) и что говорил (вербальные 
действия). Можно было также показать инсцени-
ровку этой ситуации. Таким образом, студенты 
сначала в своих командах обсудили личный опыт, 
а затем представили его на общее обсуждение. 
Четвертое задание – найти связь между назва-
нием всего курса «Практикум по самоорганиза-
ции и саморазвитию» и практической работой 
над самопрезентацией. Важно было показать, как 
практическая работа над самопрезентацией вли-
яет на самоорганизацию и саморазвитие челове-
ка. В работе над самопрезентацией обучающиеся 
увидели возможность глубже изучить себя, свои 
сильные и слабые стороны, а также возможность 
начать трансформацию своих «слабых» сторон и 
усиление «сильных».

Далее студентам было предложено обсудить 
основные положения психологии самопрезента-
ции профессиональной деятельности, значение 
первого впечатления для продуктивного сотруд-
ничества, отличие понятий «имидж» и «репута-
ция», психологические установки при разработке 
самопрезентации (высокая самооценка, пози-
тивное отношение к жизни, вера в добро, сопри-
частность к происходящему, психологическая 
гибкость, восприимчивость к новому); позиции 
во взаимоотношениях, выделенные Эриком Бер-
ном. Особое внимание было уделено вопросу по-
нимания и принятия себя, а также построению 
своей публичной идентичности. В качестве ин-
струмента самопрезентации была подробно про-
анализирована технология «Презентация в лиф-
те» (Elevator Pitch), разобраны типичные ошибки 
презентаций.

В качестве примера студентам было показано 
несколько минутных видеопрезентаций препода-
вателя, использованных в разных конкурсах про-

фессионального мастерства, сделаны акценты на 
темпоритме, структуре самопрезентации, важно-
сти приведения фактических данных и раскрытия 
внутренних ценностей, значении юмора.

В заключительной части студентам было пред-
ложено создать и представить свою самопрезен-
тацию учебной группе. Студенты с помощью тех-
ники «Соглашение» обсудили правила поведения 
в процессе слушания. Было принято решение не-
вербальными средствами поддерживать высту-
пающего, а после выступления найти сильные 
стороны представления. Таким образом, во время 
презентаций была создана атмосфера позитивной 
эмоциональной поддержки выступающих. После 
выступлений студентам по очереди было предло-
жено описать и обсудить личный опыт, получен-
ный на занятии.

В конце занятия студенты экспериментальной 
и контрольной групп заполнили повторно опрос-
ник и ответили на вопросы обратной связи. 

Результаты проведения измерения были обрабо-
таны с помощью Т-критерия Вилкоксона с исполь-
зованием компьютерной программы SPSS. У  сту-
дентов экспериментальной группы обнаружился 
высокозначимый сдвиг по составляющей личност-
ного потенциала «Самоопределение», среднезна-
чимые сдвиги по составляющим «Реализация» и 
«Сохранение»; высокозначимые сдвиги по эмоци-
ональному состоянию (увеличение субъективного 
ощущения энергии и приятности чувств).

Обратная связь показала, что многие студен-
ты испытали удовольствие от работы над само-
презентацией: «Самопрезентация – интересно 
и увлекательно», «Занятие было просто супер! 
Я заряжена энергией, очень много интересного». 
Некоторые студенты написали о том, что смог-
ли преодолеть страх публичных выступлений: 
«Я переборола свое стеснение и рассказала о себе 
своим однокурсникам», «Занятие помогло рас-
крепоститься», «О себе рассказывать труднее, чем 
о других».

У студентов из контрольной группы не было 
существенных сдвигов ни по одному из показате-
лей, в том числе и по изменению эмоционального 
состояния.

Анализ проведенного исследования позволил 
сформулировать основные рекомендации препо-
давателям для создания образовательного собы-
тия, способствующего повышению личностного 
потенциала студента.

1. Проектируемый образовательный результат 
должен быть личностно значимым для участни-
ков события, мотивировать их к учебной деятель-
ности. Сама деятельность должна быть интерес-
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ной и способствовать ощущению благополучия, 
успеха при ее совершении «здесь и сейчас».

2. Важно не навязывать свой сценарий, а пред-
ложить участникам стать «авторами» события, 
его инициаторами, организаторами, ведущими, 
оценщиками и т.  д. Студентам нужно увидеть 
личностно значимые смыслы происходящего, 
удовлетворить их собственные интересы и по-
требности, породить новые ценности и смыслы.

3. В событии важна работа в командах. Игро-
вая конкуренция между командами способствует 
повышению мотивации студентов, эмоциональ-
ному заряжению, доброжелательности. Показа-
телем событийности является активная включен-
ность в событие всех участников.

4. Для повышения социально-психологическо-
го благополучия занятия рекомендуется разрабо-
тать и принять соглашение о взаимоотношениях, 
учитывающее принятие социально-психологиче-
ских потребностей и направленное на их удов-
летворение. Договориться об эмоциональном, 
когнитивном и поведенческом (аплодисменты) 
подкреплении конструктивных стратегий выбо-
ра, целедостижения, противостояния внешним 
угрозам. Договориться о конструктивных спосо-
бах обратной связи.

5. При написании сценария занятия важ-
но предусмотреть возможные направления его 
развития. Преподавателю следует быть гибким 
и  готовым к импровизации, чувствительным к 
обратной связи и готовым скорректировать ход 
занятия на основе получаемых от студенческой 
аудитории сигналов.

6. Педагогу важно постоянно работать над по-
вышением своего личностного потенциала, чтобы 
гармонично транслировать свой опыт обучаю-
щимся.

Проведенное пилотажное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что развитие личностно-
го потенциала студента педагогического вуза по-
средством организации образовательного события 
возможно и действенно. При создании событий, 
направленных на развитие личностного потенци-
ала студента, важно смоделировать ситуации не-
определенности, достижения, внешнего давления. 
Способствовать поддержанию у студентов состо-
яния благополучия и успеха, поддерживать инте-
рес к образовательной деятельности (мотивацию 
не только результатом, но и процессом), способ-
ствовать созданию благоприятной эмоционально 
насыщенной атмосферы. Важно, чтобы студенты 
получали обратную связь на всех этапах занятия.
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