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Аннотация.  Необходимость введения в учебные планы всех направлений обучения в вузах курса «Ос-
новы российской государственности» ставит перед педагогическим сообществом ряд задач. Они связаны 
с выбором методологических основ, работой над содержанием и выбором методов и средств преподавания. 
В статье представлена модель формирования духовного самоопределения обучающегося, что является од-
ной из целей курса, на основе психологических механизмов развития личности: рефлексии, персонализа-
ции и стереотипизации.
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Введение
С введением в учебные планы всех направле-

ний обучения в учебных учреждениях высшего 
образования курса «Основы российской государ-
ственности», о котором объявил президент Вла-
димир Путин в декабре 2022 г. на Госсовете, пе-
ред педагогическим сообществом встаёт ряд за-
дач. Задачи эти связаны прежде всего с формиро-
ванием концепции данной дисциплины, выбором 
методологических основ, а затем работой над со-
держанием и выбором средств и методов препо-
давания [10].

В концепции курса отмечено, что содержание 
курса «Основы российской государственности» 
должно быть неразрывно связано с националь-
ными целями и приоритетами развития России. 
Кроме того, важно значение долгосрочных целей, 
достижение которых зависит от процессов, про-
исходящих в обществе, взаимодействия самих со-
циальных институтов, влияющих и поддержива-
ющих систему нашего мировоззрения.

Нормативно-правовая база курса определе-
на — это Конституция РФ, Указ «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [15] и Стратегия националь-
ной безопасности [16], а также «Основы государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» [14].

В УМК новой дисциплины отмечается, что 
главная цель курса — формирование у студентов 
системы компетенций и ценностных ориентаций, 
а также устойчивых способов поведения, кото-
рые будут служить маркером осознания принад-
лежности к российскому обществу, патриотизма 
и гражданской ответственности, активного ду-
ховно-нравственного самоопределения личности 
и внутренней культуры [4; 5].

В пяти разделах — элементах курса рассматри-
ваются идеи, символы, нормы, ритуалы, институ-
ты, и это, с одной стороны, делает курс междис-
циплинарным, а с другой — требует тщательной 
работы над методологическим основанием, на ко-
тором будут строиться логика материалов курса 
и формирование мировоззрения и ценностных 
ориентаций студентов, особого восприятия рос-
сийской цивилизации, их национальной идентич-
ности, самоопределения их гражданской позиции 
и не только [4; 5].

Из вышеперечисленного очевидно, что речь 
идёт о формировании ценностей, идентичности, 
позиции, в целом о необходимости личности сде-
лать собственный, осознанный выбор и опреде-

литься в своих ценностях, занять определённую 
позицию (желательно активную гражданскую), 
сформировать свою точку зрения в отношении 
текущей политической повестки. Иными слова-
ми, речь идёт о самоопределении личности.

Встаёт вопрос, какими методами, через какие 
психологические механизмы можно эффектив-
но способствовать самоопределению личности 
в ходе образовательного процесса.

Материалы и методы исследования
В ходе нашего исследования мы использовали 

теоретический анализ и синтез при работе с науч-
ными источниками, а также моделирование про-
цесса педагогического сопровождения духовного 
самоопределения личности. Было изучено более 
20 источников научной литературы и норматив-
ных документов.

Результаты и их обсуждение
Некоторые из методологических основ курса 

«Основы российской государственности» зало-
жены в Указе Президента Российской Федера-
ции от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» [14].

В соответствии с этим Указом традиционные 
ценности — это нравственные ориентиры, фор-
мирующие мировоззрение граждан России, пе-
редаваемые от поколения к поколению, лежащие 
в основе общероссийской гражданской идентич-
ности и единого культурного пространства стра-
ны, укрепляющие гражданское единство, нашед-
шие своё уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном разви-
тии многонационального народа России.

К традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллек-
тивизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-
рическая память и преемственность поколений, 
единство народов России.

Здесь важно и уместно рассмотреть ещё одно 
понятие — самоопределение личности.

Самоопределение личности — сложное и мно-
гоаспектное явление. Самоопределение представ-
ляет собой не только результат, но и процесс вы-
бора человеком своих позиции, целей и средств 
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жизнедеятельности. В отечественной науке ос-
новы психологического подхода к самоопреде-
лению заложены в работах С. Л. Рубинштейна, 
К. А. Абульхановой-Славской, Л. И. Божович, 
М. Р. Гинзбурга, А. Е. Голомштока, Е. А. Климо-
ва и др.

Исследователи выделяют разные виды само-
определения: духовное, профессиональное, ре-
лигиозное и другое. Но, поскольку уже в кур-
се «ОРГ» речь идёт о формировании ценностей 
и духовных основ, то уместно говорить о само-
определении духовном.

Именно духовное самоопределение определя-
ет ценностные ориентации личности, жизненную 
позицию, отношение к происходящим глобаль-
ным событиям.

Из исследований отечественных учёных оче-
видно, что в структуре самоопределения присут-
ствуют следующие компоненты [17]:

   – когнитивный (знания, представления);
   – ценностно-мотивационный (ценностные 

ориентации, влияющие на развитие других ком-
понентов);

   – операциональный (умение самопроектирова-
ния, рефлекция).

Учитывая сложность, длительность формиро-
вания самоопределения личности, этот процесс 
будет более эффективным при наличии педаго-
гического сопровождения.

Формирование самоопределения невозможно 
без активизации внутренних психологических 
механизмов развития личности [17].

Поскольку самоопределение личности — это 
самостоятельный и активный выбор своих ори-
ентиров и позиций, то формироваться оно долж-
но с помощью интерактивных педагогических 
методов, позволяющих активизировать внутрен-
ние процессы личностного развития: рефлексию, 
стереотипизацию и персонализацию [17].

Корифеи психологической науки Л. С. Рубин-
шштейн, Б. Г. Ананьев [1], Г. С. Кос тюк и др. 
были убеждены, что личность существует толь-
ко в развитии. Например, Т. М. Титаренко гово-
рила: «развитие является основным способом су-
ществования на протяжении жизненного пути» 
[13. С. 86].

Другие учёные в своих исследованиях раскры-
вают внутренние механизмы развития личности. 
Так, для М. В. Петровской и С. В. Щербака реф-
лексия — это механизм развития личности, а точ-
нее её психологической культуры [7].

Благодаря именно рефлексии человек может 
осознать, для чего он предназначен в обществе, 

а также мотивы действий окружающих нас лю-
дей и, конечно, своих собственных поступков [6].

В трудах отечественных учёных-психологов 
рефлексия не меньше, чем отправная точка мыс-
ледеятельности (Н. А. Алексеев, Я. А. Понамарев, 
И. С. Ладенко, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин), 
часть теоретического и творческого мышле-
ния (В. В. Давыдов, В. К. Зарецкий, Г. И. Кат-
рич, А. З. Зак, В. П. Зинченко, С. В. Семенов), 
одна из важных характеристик способностей 
(Д. В. Ушаков, А. В. Карпов, В. Д. Шадровиц-
кий), условие развития личности (С. Л. Рубин-
штейн, А. А. Головин, И. И. Ильясов, М. В. Гри-
горович и др.), способность индивида к самоана-
лизу, самоосмыслению и переосмыслению себя 
(А. Г. Асмолов, Р. Бернс, В. П. Зинченко), есте-
ственное свойство человеческого сознания и са-
мосознания личности (И. Н. Семенов, И. С. Кон, 
В. И. Слободчиков, О. С. Ноженкина, Е. Б. Старо-
войтенко, Г. А. Цукерман) и др.

Например, Л. С. Рубинштейн рефлексию счи-
тает одним из основных этапов в становлении 
субъектности личности. И далее, рефлексия 
как бы «приостанавливает, прерывает процесс 
жизни и выводит человека мысленно за её пре-
делы» [12].

Важнейшие показатели рефлексии, проявляю-
щиеся в способностях:

   – выявление, анализ, сравнение и оценка чело-
веком своих ценностей и потребностей;

   – выявление, анализ, классификация и оценка 
собственных компетенций;

   – определение знаний, умений и навыков, не-
достающих человеку для успешной самореализа-
ции;

   – разработка стратегии и тактики образования 
«через всю жизнь» и развития собственной лич-
ности [7].

Следующий важный механизм личностного 
развития — это персонализация.

В исследованиях отечественных учёных очень 
много внимания уделяется персонализации. На-
пример, В. М. Бехтерев в своих трудах описы-
вал личность, изменяющую своим существова-
нием других людей и продолжающую социаль-
ную жизнь в них после своей физической смер-
ти [2]. Эти прорывные для своего времени идеи 
Бехтерева в дальнейшем получили своё развитие 
в теории персонализации личности, раскрытой 
в исследованиях А. В. Петровского и В. А. Пет-
ровского. Они считали личность особой формой 
включённости индивида в жизненную реальность 
других людей. В результате этого  происходит 
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значимое для их существования и развития изме-
нение присущей этим людям системы отношений 
с реальностью [8].

Личность может влиять на окружающих её лю-
дей через их обучение и воспитание или в любых 
других форматах взаимодействия человека с дру-
гими людьми. В действительности, когда мы на-
меренно или ненамеренно демонстрируем дру-
гим образцы своей активности, наша личность 
специфическим образом продолжает себя в этих 
других, преобразовывает личностные смыслы 
этих людей, их поведение, а также мотивы их де-
ятельности [3].

Именно таким образом процесс персона-
лизации осуществляет усиление личностной 
персоны, являясь тенденцией к преобразова-
нию всей эмпирической личности в одну пер-
сону. «Персонализация (от лат. persona — лич-
ность) — процесс, в результате которого субъ-
ект… может выступить в общественной жизни 
как личность» [9. С. 271]. Если говорить дру-
гими словами, то потребность в персонализа-
ции — это потребность человека быть лично-
стью [9. С. 272].

Ещё одним механизмом развития личности яв-
ляется стереотипизация.

Социальный стереотип является относительно 
устойчивым и упрощённым образом социального 
объекта, которым выступают группа, отдельный 
человек, события, явления и др., складывающим-
ся в условиях нехватки информации как резуль-
тат осмысления и объединения личного опыта 
и норм, принятых в обществе.

Явление стереотипизации в нашей жизни вы-
полняет важнейшую функцию — позволяет бы-
стро и просто категорировать социальное окру-
жение. Механизм стереотипизации — это необ-
ходимый и полезный инструмент социального 
восприятия, при условии, что он имеет положи-
тельную направленность [11].

В. А. Ядов даёт такое определение стереоти-
па — это схематичный, стандартизированный 
образ о социальном объекте, который чаще всего 
имеет эмоциональную окраску и обладает высо-
кой устойчивостью [18].

Занимаясь реализацией дисциплины «Основы 
российской государственности», педагог должен 
обеспечить педагогическое сопровождение фор-
мирования духовного самоопределения студен-
тов.

Педагогическое сопровождение личности 
в процессе самоопределения — это взаимодей-
ствие педагога и студента, способствующее обес-
печению условий для активного и адекватного 
осознания личностью своих путей развития [17].

Цель психолого-педагогического сопровожде-
ния духовного самоопределения студентов — со-
здание условий для активизации внутренних ме-
ханизмов развития личности, применение интер-
активных методов, получение обратной связи че-
рез систему содержательных заданий.

В Концепции дисциплины «Основы россий-
ской государственности» предлагается актив-
но использовать такие педагогические методы, 
как деловые и ролевые игры, дискуссии и де-
баты, мозговой штурм, игры и викторины, со-
здание проектных групп и другие. Это очень 
хорошо ложится на идею формирования ду-
ховного самоопределения личности студента, 
поскольку этот процесс требует активизации 
собственных внутренних механизмов разви-
тия личности.

Рассмотрим, как можно способствовать раз-
витию духовного самоопределения в рамках 
курса «Основы российской государственности» 
на примере темы, раскрывающей традиционные 
для России духовно-нравственные ценности 
(таб лица 1).

Так, спланировав и организовав систему сти-
мулирующих ситуаций, возможно активизиро-

Таблица 1
Table 1

Модель педагогического сопровождения духовного самоопределения
Model of the formation of the spiritual self-determination of the individual

Компоненты/ 
механизмы Когнитивный Ценностно-смысловой Операциональный

Стереотипи-
зация

Знакомство с понятием 
и сущностью традицион-
ных российских ценностей, 
историческими аспектами 
их формирования

Стимулирование к размышлению  
о том, как традиционные ценно-
сти реализуются в практике по-
вседневной жизни, каково их зна-
чение для граждан нашей страны, 
какие существуют для них угро-
зы

Отработка умения само-
презентации, аргумента-
ции на практических за-
нятиях темы «Российское 
мировоззрение и ценно-
сти российской цивили-
зации»
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вать духовное самоопределение личности за счёт 
работы рефлексии, стереотипизации и персона-
лизации, охватывая такие компоненты самоопре-
деления, как когнитивный, ценностно-смысловой 
и операциональный.

Заключение
Таким образом, одной из задач курса «Основы 

российской государственности» является педаго-
гическое сопровождение развития духовного са-
моопределения студентов.

Педагогическое сопровождение этого процесса 
позволит обеспечить более эффективное форми-
рование духовного самоопределения.

Педагогическое сопровождение процесса фор-
мирования духовного самоопределения состо-
ит в создании условий для развития компонен-
тов самоопределения (когнитивный, ценност-
но-смысловой, операциональный) и активиза-
ции трёх психологических механизмов развития 
личности: рефлексии, стереотипизации и персо-
нализации.
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