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Третий подрежим актуален в ситуациях, когда работающий с модулем «ЕmWave-2» не 
хочет привлекать к себе внимание. Для перехода в него следует снова нажать и удерживать 
верхнюю половину кнопки сенсора в течение 3 секунд. При этом все светодиодные огни, за ис-
ключением индикатора когерентности наверху, погаснут. Используя этот подрежим можно от-
ключить звук, щелкнув по нижней части кнопки сенсора нужное число раз. Следить за уровнем 

когерентности в данном случае возможно по единственному индикатору, расположенному воз-
ле регистрирующего модуля. Рассмотрим методику «Быстрого увеличения когерентности» с 
помощью использования прибора «ЕmWave-2». 

Шаг 1 – сосредотачиваем внимание на области в центре груди. Шаг 2 – осуществляем 

дыхание, следуя темпо-ритму на шкале сердечной активности (вдыхаем в такт поднимающимся 
светодиодным огням и выдыхаем в такт опускающимся). Шаг 3 – поддерживая темпо-ритм ды-

хания, стараемся вызвать у себя положительные эмоции, вспоминая приятные моменты, свя-
занные, например,  с общением с каким-либо человеком или домашним животным. Главное 
при этом – не напрягаться и находиться в расслабленном состоянии. 

 Таким образом, систематическая работа с модулем «ЕmWave-2» будет содействовать: 
профилактике стресса, уменьшению тревожности, повышению работоспособности; улучшению 

навыков управления своим психоэмоциональным состоянием; снижению негативных последст-
вий для организма, вызванных отрицательными эмоциями; сохранению и улучшению психофи-

зического здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ В ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ 

 

Последние десятилетия показали, что определенный уровень духовного развития обще-
ства является необходимым условием его существования и развития. Именно духовно-нравст-
венное состояние общества является необычайно важным для социально продуктивной дея-
тельности человека, в процессе которой его жизнь наполняется нравственным смыслом и он 

ощущает себя счастливым, имеет твердую уверенность в завтрашнем дне и веру в благополуч-

ное будущее. Уровень вышеуказанных душевных составляющих и определяет так называемую 

нравственность личности. 

Из собственно психологических подходов к духовности как специфической реальности, 

несводимой к другим, следует выделить подход В. Франкла. Именно В. Франкл вводит в пси-

хологию представление о духовности как одном из базовых «экзистенциалов» человеческого 

бытия, связывая ее с другими аспектами нашей жизни [1]. По мнению Д. А. Леонтьева, духов-
ность – это способность человека ориентироваться на ценности и определяться по отношению к 
ним. «О реальной духовности можно, таким образом, говорить только тогда, когда, во-первых, 

личность не закостеневает в выбранных раз и навсегда смыслах и ценностях, а оставляет их 

открытыми к развитию и диалогу с другими смыслами и ценностями; во-вторых, описываемые 
на уровне принципов, убеждений и т. д. смыслы и ценности не остаются на уровне просто слов, 
на уровне «киселя», как говорил М. К. Мамардашвили, а возникают личностные структуры, на 
основе которых человек ведет себя иначе, чем вел себя до этого» [2, с. 19]. 

Сегодня значимо активизировались исследования, посвященные изучению деятельности 

педагога. Преимущественно это связано с осознанием того, что именно педагог определяет бу-

дущие перспективы развития любого государства, так как обеспечивает качество формирова-
ния нового поколения общества, преемственность и устойчивость развития любой социальной 

системы. Поэтому профессию педагога можно по праву отнести к категории высших профес-
сий. Она реализуется в наиболее сложной сфере народного хозяйства – в сфере духовного вос-
производства и принадлежит к классу преобразующих профессий.  

Миссия педагога заключается в передаче молодому поколению культурно-исторического 

опыта предшествующих поколений. Педагог, как никто другой, стремится воссоздать себя как 
носителя передового общественного сознания в смысловом поле других личностей, занять осо-

бое место в их личностном пространстве. Поэтому непременным требованием к личности педа-
гога является требование быть высококультурным человеком, т. е. не только воспринимать  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 41

ценности человеческой культуры, но и воплощать в повседневном общении с детьми и окру-

жающими их людьми высокие нравственные принципы, которые приобретаются в соприкосно-

вении со всем многообразием мира культуры.  

Но адекватно и продуктивно осуществлять трансляцию социального опыта, обществен-

ных знаний и ценностей, собственных металичностных образований в соответствии с профес-
сиональными задачами в условиях высокой профессиональной активности и устойчивой про-

фессиональной работоспособности способна только физически и психологически развитая и 

здоровая личность. Поэтому сегодня актуальна проблема поддержания, сохранения педагогом 

и обществом необходимого высокого уровня субъектности личности (термин С. Л. Рубинштей-

на) [3]. Последняя проявляется в деятельности, направленной на личностное саморазвитие и 

самореализацию. 

По определению Л. А. Коростылевой, «самореализация – это осуществление возможно-

стей развития «Я» посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими 

людьми (ближайшим и дальним окружением), социумом и миром в целом» [4, с. 4]. Самореа-
лизация – это стремление человека к самосовершенствованию, направленное не только на реа-
лизацию своих возможностей и способностей, но и на качественное изменение своей деятель-
ности, на развитие и рост своих возможностей, на постоянный личностный рост. Поэтому при 

доминировании трудовой, профессиональной деятельности процесс самореализации осуществ-
ляется и во всей многообразной цепочке вторичных видов деятельности, которые реализуются 
в сфере досуга. 

Мы построили свое исследование, опираясь на идею о том, что ориентирами для самооп-

ределения духовной личности служит широкий спектр общечеловеческих духовных ценностей, 

что такой человек ищет созидательную энергию в надиндивидных общностях, выстраивает 
взаимодействие с миром на более широком, новом уровне, что проявляется в его творческом 

отношении к профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. Целью работы 

стало изучение ценностной включенности педагогов в разнообразные формы культурной досу-

говой деятельности, рассматриваемых как ресурсные для саморегуляции человека виды дея-
тельности во внепрофессиональной деятельности, так как они связаны с его самораскрытием. 

Объектом исследования выступили учителя начальной школы. Выбор основным объек-

том исследования педагогов начальной школы для нас не случаен, так как именно их мы рас-
сматриваем как наиболее концентрированную и целостную модель педагога, чье влияние на 
личность обучающихся наиболее значимо. Известно, что дети младшего школьного возраста 
сензитивны к усвоению групповых социально значимых ценностей. Именно в первично осваи-

ваемых социальных институтах (семья, начальная школа, референтные группы) и происходит 
формирование подрастающим поколением ценностных ориентаций самореализации и соотне-
сение их с критериями социальных ожиданий. Важно отметить, что проблемы профессиональ-
ной устойчивости и деформации учителей начальной школы, первых учителей в жизни ребенка 
и оказывающих колоссальное влияние на весь последующий жизненный путь растущего чело-

века, практически не изучены. 

В нашем исследовании приняло участие 57 учителей начальной школы г. Гомеля и Го-

мельской области. В соответствии с задачами исследования был разработан специальный оп-

росник. Обработка результатов исследования показала, что общая вовлеченность педагогов в 
разнообразные виды досуговой деятельности не превышает 35–40 %. Это свидетельствует о 

значительной поглощенности современным педагогическим корпусом профессиональной дея-
тельностью. Эта характеристика выступает и косвенным показателем высокой степени профес-
сиональной деформации, отсутствием полноценной возможности к «развоплощению» из про-

фессионального образа, по терминологии С. П. Безносова.  
Лидирующие позиции занимают традиционные виды досуга – отдых на природе, посе-

щение театров, музеев, концертных залов. Высокие рейтинговые позиции занимает и посеще-
ние психологических семинаров и тренингов. Эта новая форма психологической поддержки, 

появившаяся в последние десятилетия, становится все более значимой в деятельности по само-

развитию и перестройке сознания. Она особенно представлена у педагогов города.  
Высокие рейтинговые показатели (в среднем 40 %) у педагогов области стали занимать и 

духовные практики, что мы можем связать с повышением доступности и подъемом православ-
ной церкви. Остальные виды досуговой деятельности в средних по выборке показателях не 
превышают 35 %, что свидетельствует о слабой включенности педагогов в разнообразие досуго-

вой деятельности. У большинства опрошенных многие из этих видов досуга вообще отсутствуют. 
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Обращает на себя внимание слабая вовлеченность педагогов в занятия физкультурой и спор-

том, в участие в танцевальных группах и театральных постановках. Педагоги крайне мало (не 
более 20–25 %) занимаются такими ранее популярными видами искусства, как литературное 
творчество, музыка, пение, живопись. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют об ограничен-

ном досуге современных учителей и ставят проблему необходимости расширения сознания 
учителей в сфере духовно-нравственного развития. Это важно, в частности, и в целях профи-

лактики быстро нарастающей в последние годы профессиональной деформации учителей, для 
определения путей оказания психологической помощи и поддержки, для повышения качества 
воспроизводства учителями духовной культуры в практической педагогической деятельности. 
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ТОПОЛОГИЯ «ПРЕДМЕТНОГО ТЕЛА» НАУКИ  
И ТОПОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Продолжающееся обострение центрального противоречия современности – противоречия 
между личностью и культурой порождает в системе образования разнонаправленные тенден-

ции развития и большое число частных проблем. Для того чтобы успешно лавировать между 

ними необходимо иметь способ их различения, описанияи типизации. В отыскании такого спо-

соба и заключается цель данной работы.  

Названное противоречие наглядно проявляется в вопросе о самодеятельности учащегося. 
Еще в начале XIX в. А. Дистервег сформулировал положение о том, что «самодеятельность – цель 
и средство всякого образования», но в ряде случаев для самодеятельности учащегося никакого 
простора вообще не остается. Такие ситуации стали часто возникать в том же XIX в. В это время в 
преподавании математики стал преобладать стиль, который В. И. Арнольд назвал «дедуктивно-

аксиоматическим схоластическим стилем». В соответствии с ним «изложение математической 

теории начинается с немотивированного определения». По словам В. И. Арнольда, «психологиче-
ские трудности, к которым это приводит читателя, почти не преодолимы для нормального челове-
ка» [1]. В XX в. аксиоматический метод применялся в математике еще чаще. Дьёдонне говорил 
даже об «абсолютной необходимости для каждого математика, который заботится об интеллекту-
альной честности, представлять свои рассуждения в аксиоматической форме». 

Выход из этой тупиковой ситуации мог бы состоять в ограничении области применения 
данного подхода: математики продолжали бы его использовать для проверки непротиворечиво-

сти теории, а педагоги старались бы обходиться без него. Однако реализации этой идеи мешает 
необходимость сокращения учебного материала, объем которого продолжает расти.  

О методологических проблемах требуемого сокращения хорошо написал блогер svastiasta 

в заметке «Вредительство и саботаж в школьном образовании (на примере учебников матема-
тики)». В его комментарии к одному из педагогических принципов А. П. Киселева, которым 

тот пользовался при построении своего учебника, сказано следующее. Принцип Киселева 
«сжатости в изложении» не следует воспринимать как краткость изложения. Краткость предпо-

лагает сокращение, выбрасывание чего-то, может быть, и существенного. Сжатость – это сжи-

мание без потерь. Отсекается только лишнее, – отвлекающее, засоряющее, мешающее сосредо-

точению на смыслах. Цель краткости – уменьшение объема. Цель сжатости – чистота сути!  

Легко понять, что предложенное здесь различение является по отношению к проблеме 
самодеятельности учащегося принципиально важным, так как потеря даже одного ключевого 
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