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Аннотация. В статье обсуждаются новые подхода: в практической подготовке будущих психологов. Преподаватель 
рассматривается как инициатор управляемой проблематизации, педагогической провокации. Преподаватель осуществляет 
непрямое управление в работе с кейсом.

О дним  из требований  к  качеству образования является проф ессиональное и  личностное становление 

будущ его специалиста как субъекта учебной  и  проф ессиональной  деятельности . Э то  предполагает, наряду 

с получением  ф ундаментального теоретического образования в своей  области  знаний, глубокое освоение 

практической  сторон^! будущ ей проф ессии.

Б ольш инство  психолого-педагогических теорий  исходит из следую щ его принципиально важ ного 

предположения: все лица, проводящ ие обучение, ставят перед собой  одну общ ую  позитивную  цель -  п о 

вы сить эф ф ективность обучения, способствовать процессу личностного  развития. О днако остается  во

прос -  м ож ет ли  сущ ествовать ти п  обучения, при  котором  обучаю щ ий  целенаправленно старается п о стр о 

и ть  обучение таким  образом, ч тобы  оно предлагало трудности , помехи?

В  современной  педагогической  психологии  развивается компликологический  подход (от лат. 

com plicatum  -  «ослож ненное», «путанное») к  организации образовательного процесса. К омпликологиче

ский  подход подразумевает преднамеренную  проблематизацию  образовательной ситуации  для достиж е

ния тех  или  ин^1х  скрыт^ 1х  позитивн^хх (педагогических) целей [2]. К омпликология как область исследо

вания создания трудностей , проблем , задач является естественны м  дополнением  к  области  исследования 

разреш ения трудностей  и  проблем.

К омпликологию  условно мож но разделить на тр и  вида:

1. П озитивная (конструктивная) компликология -  конструктивн^хе трудности , создаваемы е с позитив

н ы м и  (педагогическими, развиваю щ ими) целями  по отнош ению  к  тому, кому их  предстоит преодолевать.

2. Н егативная (деструктивная) компликология -  деструктивн^хе трудности , создаваемы е с негативны 

м и  целям и  по отнош ению  к  тому, кому их  предстои т преодолевать.

3. Д иагностическая  компликология занимается трудностями , создаваемы ми с целью  диагностики  и  

контроля того , какие барьеры  м ож ет преодолеть то т  или  иной  субъект (интеллектуальны е тесты ; в кон- 

трольно-измерительн^ 1е материалы  для учащ ихся  по предметам ) [2].

Ц елью  постановки  трудной  проблемы  перед другим  человеком является реш ение этой  проблемы . Ц ели 

создания трудностей  -  конструктивн^хе, направленн^хе на развитие учащ егося. Значительная часть трудно

стей  в обучении и  воспитании  намеренно создается с целью  оказания опекаемому развиваю щ ей помощ и. 

К омпетентность педагогов в самы х разны х областях во многом  связана с их  способностям и  к  изобретению  

обучаю щ их трудностей, нарастаю щ их по слож ности  задач, которы е пом огаю т обучаемы м подняться на но

вы й уровень владения изучаемой областью , стим улирую т развитие их  мы ш ления, важ ны х личностны х и  

профессиональн^ 1х  качеств. Согласно А .Н . Поддьякову, при  создании конструктивн^хх трудностей  пом ога

ю щ ий  субъект стремится  к  тому, чтобы  опекаемые в конечном счете успеш но преодолели создаваемое им  

противодействие и  трудности  (и он  долж ен соответствую щ им  образом их  спланировать) [2].

В  процессе обучения учитель м ож ет преднамеренно играть роль «провокатора», ч тобы  на сам ом  деле 

заставить ученика соверш ить трудны й  скачок в обучении  и  развитии. П р и  этом  дем онстрируемое уча 

щ емуся противодействие является лиш ь средством , а поддерж ка -  основной  целью . В  то  ж е время при  

организации  тр удности  и  провокаций есть серьезная опасность  «перегнуть палку». В  случае слиш ком  за- 

маскированн^ 1х  провокаций есть риск, что  подопечн^хй не п ой м ет их  ю м ористического  характера. В  слу

чае учебно-развиваю щ ей провокации, осущ ествляемой  всерьез, возникает угроза  перегрузить и  сломать 

тр удностям и  человека, которому стараю тся  пом очь -  т. е. превратить трудности , замы ш лявш иеся как кон

структивны е, в деструктивны е.

Д анны й  подход видится  наиболее эф ф ективны м в подготовке специалистов пом огаю щ их проф ес

сий  -  психологов, педагогов, социальн^хх работников, ю ристов, м едицинских  работников. С итуации , с 

которы ми  предстоит работать названны м специалистам , очень часто отличаю тся  м алопрогнозируем остью  

и  нелинейностью  развития. Задачи и  кейсы , построенн^хе компликологически , позволяю т преподавателю  

моделировать учебны е ситуации  таким  образом, ч тобы  показать слож ность  «ж ивой» ситуации: во-первы х, 

необходим ость принимать реш ения оперативно, во-вторы х, -  «здесь и  сейчас». С лож н ости  применения
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подхода А .Н . Поддьякова м о гу т  заклю чаться в том , что  преподавателю  необходимо им еть четкие пред

ставления о зоне актуального развития учащ егося, а такж е знать о самооценке и  уровне притязаний  уча

щ егося.

Н еобходим ы м  инструм ентом  использования компликологических заданий и  кейсов являю тся под

сказки. М етодика  подсказки  используется в ситуации  столкновения учащ ихся с трудностям и  в реш ении  

задач. П одсказка педагога пом огает учащ ем уся  вы полнить «перенос» необходимы х знаний и  оп^хта на 

актуальную  задачу. В заимодействие педагога с учащ им ся  вы страивается в виде содействия. Н епрямая 

подсказка определяет только направление анализа, но самое действие ищ ет, подбирает учащ ийся. П од 

сказка обеспечивает минимальное участие в вы боре необходимого действия педагога, а участие учащ его

ся -  максимальное [1].

М етодика  «подсказки» разработана С .Л . Рубинш тейном  для развития мы ш ления как общ ей  способ 

н о сти  у  учащ ихся [3; 4]. Э ф ф ективность использования «подсказок^) при  обучении  показана в исследова

ниях К .А . Славской  [3]. Б^хло установлено, что  обучить учащ ихся реш ению  задач мож но с пом ощ ью  дей

ствий  переноса реш ения одного типа  задач на другой  тип. У чащ и йся , однако, вы полняет не механический  

акт «переноса», а использует уж е применявш иеся ранее реш ения, знания, принцип^!. За подобн^хм актом 

переноса с то и т «синтетический  акт соотнесения обеих задач и вклю чение их  в единую  аналитико-синте- 

ти ческую  деятельность» [3, с. 376]. В  исследованиях С .Л . Рубинш тейна  и  К .А . Славской  предлагается для 

реш ения основной  (слож ной) задачи использовать вспомогательн^хе задачи в качестве подсказки [3; 4]. 

О сновную  идею  рассматриваемого подхода, по наш ему мнению , будет эф ф ективны м прим енить в вопро

сах разработки практических подходов к вопросам  образования будущ их психологов.

В аж н ы м  м ом ен том  применения «преднамеренн^хх помех» и  «провокаций» является соблю дение не

которы х этических  принципов. К ак  утверж дает сам  А .Н . Поддьяков, «во всех случаях использования 

противодействия в целях пом ощ и  и  развития нуж но вы сокое педагогическое искусство , нравственная зре

лость  и  та к т субъекта, пом огаю щ его  именно таки м  образом» [2].
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У Д К  159.9

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е всеев  Л . Л . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  у н и вер си те т 

и м ен и  А . А . К улеш ова» , каф едра п си хол о ги и )

Аннотация. В тезисах доклада рассматривается эмоционально-волевая саморегуляция как фактор, обеспечивающий 
психологическую готовность субъекта к деятельности в особ^гх условиях.

П онятие «особы е условия» в проф ессиональной деятельности  характерно не только для деятельности  

правоохранительны х органов [1], но и для граж данских проф ессий  и связано непосредственно с воздей

ствием  на субъект деятельности  экстремальн^хх ф изических и  социально-психологических ф акторов [2]. 

В о зм ож ность  субъекта деятельности  адаптироваться к экстрем альны м  условиям  определяется способно

стью  человека к  саморегуляции  психического состояния.

С п особн ость  человека к саморегуляции деятельности  в особы х условиях  предусматривает соответ

ствую щ ую  психологическую  готовность, которая, на наш  взгляд, пом огает субъекту деятельности  макси

мально эф ф ективно вы полнять профессиональн^хе задачи, мобилизируя для достиж ения цели личностн^хе 

качества и используя имею щ иеся  знания, навы ки и умения.

П роблема психологической  го товности  наш ла свое отраж ение в трудах Д .Б . Эльконина, Л .С . В ы го т

ского, М .И  Дьяченко, Л .А . Канды бовича, А .Ц . П уни , В .Л . М арищ ука, Г.С . Д уни на  и  др. Однако однознач-
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