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Аннотация 
Статья посвящена ценностно-смысловому аспекту профессионального воспитания будущего учителя  

в условиях транзитивности. Источниками исследования послужили философские идеи экзистенциализма, 
психологические концепции жизнестойкости с применением метода моделирования, логического метода, 
сравнения и противопоставления, обобщения и классификации, а также теоретического анализа. Методоло-
гическую основу работы составили диалектический, экзистенциальный, системный подходы. Автор рассмат-
ривает категории «мужество быть» и «экзистенциальное самоопределение будущего учителя» в их диалекти-
ческом единстве. Мужество быть – это способность личности противостоять трудностям и испытаниям,  
сохранять оптимизм и находить решения в сложных ситуациях. Под экзистенциальным самоопределением 
будущего учителя понимается некий внутренний ресурс профессионала, проявляющийся, с одной стороны,  
в готовности человека к переменам, быть мобильным, способным действовать в нестандартных трудовых си-
туациях, быть ответственным и самостоятельным в принятии решений, ведущих к повышению эффективно-
сти работы, способности к конструктивному преодолению возникающих дефицитов, а с другой – способ-
ствующий осмыслению ценности жизни, внутреннему выбору как ключевой стратегии преодоления внутрен-
них и внешних противоречий. Соответственно, яркое экзистенциальное самоопределение будущего учителя 
способствует культивированию его мужества быть, а наличие жизненной устойчивости помогает ему лучше 
понимать себя и свою роль в образовательном процессе. Отмечается, что психолого-педагогические исследо-
вания, рассматривающие философскую проблему «мужество быть», развивают теорию жизнестойкости, в ко-
торых последняя понимается как личностная переменная, позволяющая преодолевать стресс, сохранять свой 
внутренний баланс, иметь успех в жизни; рассматривается как фактор экзистенциального самоопределения 
личности. Автор статьи эмпирически исследует уровень жизнестойкости у студентов педагогического уни-
верситета, делает умозаключение о важности и насущной необходимости взращивать рефлексивно-
субъектную позицию у будущих учителей, что выступает одним из главных психолого-педагогических усло-
вий выработки готовности к экзистенциальному самоопределению личности студента. Предлагается внедре-
ние в процесс подготовки учителей спецкурса «Доминанты профессионального воспитания в вузе: экзистен-
циальное самоопределение будущего учителя». Описывается его содержание, структура. 
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Abstract  
The article is devoted to the problem of professional education of a future teacher in conditions of transitivity. 

The sources of the research were the philosophical ideas of existentialism and psychological concepts of hardiness. 
The logical method, comparison, contrast, generalization, classification, modeling method, as well as theoretical 
analysis of the material are used. The methodological basis of the work was made up of dialectical, existential, and 
systemic approaches. The author considers the categories “courage to be” and “existential self-determination of the 
future teacher” in their dialectical unity. Courage to be is the ability of an individual to withstand difficulties and 
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challenges, to remain optimistic and to find solutions in difficult situations. The existential self-determination of a fu-
ture teacher is understood as a certain internal resource of a professional, reflecting, on the one hand, a person’s read-
iness for change, mobility, ability for non-standard work actions, responsibility and independence in making deci-
sions that ensure professional effectiveness and the ability to constructively overcome emerging difficulties, and, on 
the other hand, it helps to understand the value of life, the search for inner meaning as the only strategy for develop-
ment and overcoming the internal contradictions of the system. Accordingly, the future teacher’s bright existential 
self-determination helps to cultivate his/her courage to be, and the presence of vital stability helps him/her to under-
stand better himself and his/her role in the educational process. It is noted that in psychological and pedagogical re-
search, the philosophical problem of the courage to be is reflected in the theory of hardiness, where hardinessis a 
personal variable that characterizes the measure of an individual’s ability to withstand a stressful situation, maintain-
ing internal balance and without reducing the success of activities; is considered as a factor in the existential self-
determination of the individual. The article states that the author, having examined the level of hardiness of students 
at a pedagogical university, concluded that it is necessary to intensify work to increase its level, in particular, to stim-
ulate a reflexive-subjective position among future teachers, which is one of the main psychological and pedagogical 
conditions for developing readiness to the existential self-determination of the student’s personality. It is proposed to 
introduce into the teacher training process a special course “Dominants of professional education at a university: exis-
tential self-determination of a future teacher.” Its content and structure are described. 
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Введение 
В современном транзитивном обществе 

наблюдается экзистенциальный кризис, прояв-
ляющийся в дефиците «устойчивых координат» – 
смыслов, ценностных позиций, четких целей 
жизнетворчества [1]. Все это ведет к тому, что 
личностные ресурсы учителя должны иметь вы-
сокие показатели в угоду того, что «господствует 
низкий уровень социального здоровья учителей, 
повышаются показатели эмоциогенности и 
стрессогенности профессии, отсутствует престиж 
педагогического труда» [2]. Данные реалии  
актуализируют проблему экзистенциального са-
моопределения будущего учителя как некоего 
внутреннего ресурса профессионала, проявляю-
щегося, с одной стороны, в готовности человека 
к переменам, мобильности, способности к не-
стандартным трудовым действиям, ответствен-
ности и самостоятельности принятия решений, 
ведущих к повышению эффективности работы, 
способности к конструктивному преодолению 
возникающих дефицитов [3, c. 3], а с другой – 
способствующего осмыслению ценности жизни, 
внутреннему выбору как ключевой стратегии 
преодоления внутренних и внешних противо- 
речий. 

 
Материал и методы 

В качестве источников исследовательской ра-
боты выступили философия экзистенциализма, 
позиционирующая единство мужества быть и 
свободы выбора, психологическая теория жизне-
стойкости, а также антропологические основы 
педагогической науки. 

Исследование проведено с помощью логиче-
ского метода моделирования и проектирования 
теории вопроса, сравнения и обобщения, класси-
фикации и факторного анализа, а также теорети-
ческого анализа в форме систематизации и 
обобщения идей философов, психологов и педа-
гогов [4, с. 76], обсуждающих проблемы осо-
знанности, свободы ценностно-смыслового вы-
бора и экзистенциальных основ жизнедеятельно-
сти будущего учителя. 

Методологическим фундаментом выступили 
основные положения диалектического подхода, 
раскрывающего персональное и социальное 
начала в жизни учителя; экзистенциального под-
хода, рассматривающего учителя в качестве 
субъекта бытия профессиональной жизнедея-
тельности; системного подхода, позволяющего 
изучать экзистенциальное самоопределение бу-
дущего учителя и его жизнестойкость в фактор-
ном единстве.  

Эмпирическая база исследования образова-
лась с помощью сплошной выборки среди сту-
дентов Воронежского государственного педаго-
гического университета. 

 
Результаты и обсуждение 

В основе понимания сущности экзистенци-
ального самоопределения личности лежит фило-
софия экзистенциализма, подчеркивающая субъ-
ектную реальность человеческого бытия. С про-
цессуальной точки зрения – это поиск смысла и 
целей в жизни, проектирование собственного 
аутентичного существования и принятие своей 
уникальной сущности. Именно экзистенциальное 
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самоопределение помогает человеку быть ответ-
ственным, прожить более осмысленным и интен-
сивным образом. 

Экзистенциальное самоопределение будущего 
учителя дополняется осознанием значимости 
своей профессии и роли в жизни обучающегося. 
Таким образом, важными аспектами экзистенци-
ального самоопределения будущего учителя мо-
гут быть: поиск смысла и цели в своей работе 
(педагог стремится понять, какую ценность он 
придает своей профессии, какие цели преследует 
в своей педагогической деятельности); проявле-
ние субъектности и ответственности за свое  
образование и развитие (педагог осознает, что 
обучение и самосовершенствование – это важная 
часть его личностного роста и профессионально-
го развития и саморазвития); готовность к приня-
тию непредсказуемости в образовательном про-
цессе и социокультурной неопределенности  
общества (проявление экзистенциального само-
определения заключается в том, что учитель по-
нимает, что каждый ученик уникален, и его под-
ход к каждому должен быть индивидуализиро-
ванным); желание создать поддерживающую и 
вдохновляющую образовательную среду, где 
школьник сможет раскрыть свой потенциал, раз-
виваться и реализовывать себя; способность к 
эмпатии и пониманию эмоциональных потребно-
стей обучающихся (педагог готов поддержать 
детей не только в учебных вопросах, но и в их 
эмоциональном и духовном развитии). 

В целом экзистенциальное самоопределение 
будущего учителя связано с глубоким осознани-
ем собственной личности, ценностей, убеждений 
и стремлений, проявлением субъектности, а так-
же с готовностью к постоянному росту и разви-
тию в профессиональной и жизненной сферах. 
Для экзистенциального самоопределения студент 
должен иметь/культивировать в себе мужество 
быть самим собой, т. е. обладать способностью 
принимать жизненные и профессиональные ре-
шения, действовать вопреки обстоятельствам и 
отстаивать свои убеждения. Это также означает 
быть открытым к новым опытам и вызовам, го-
товым рисковать и выходить за пределы ком-
фортной зоны. Таким образом, мужество быть 
способствует экзистенциальному самоопределе-
нию будущего учителя, помогая преодолеть 
страхи, побороть сомнения и внутренние дефи-
циты, возникающие на пути к осознанию себя и 
своего места в мире. Мужество быть обеспечива-
ет самоутверждение и самореализацию, а также 
помогает в строительстве смысловой основы 
собственного бытия. Поэтому экзистенциальное 
самоопределение будущего учителя проявляется 
в способности человека придерживаться в жизни 

и профессии устойчивых внутренних критериев 
и ценностно-смысловых ориентиров на фоне со-
циокультурной неопределенности и внешних 
давлений. Экзистенциальное самоопределение 
будущего учителя – это «способность студента 
проявлять себя в качестве личности, выступать 
автономным саморегулируемым субъектом ак-
тивности, оказывающим целенаправленные из-
менения во внешнем мире и сочетающим устой-
чивость к воздействию внешних обстоятельств  
и гибкое реагирование на изменения внешней  
и внутренней ситуации» [5, c. 384]. 

На основе анализа взглядов ведущих предста-
вителей экзистенциализма (М. Бубера, А. Камю, 
С. Кьеркегора, Ж. П. Сартра, П. Тиллиха, 
К. Ясперса и др.) можно утверждать, что муже-
ство быть является фактором экзистенциального 
самоопределения будущего читателя. Действи-
тельно, мужество быть – это способность проти-
востоять трудностям и испытаниям, сохранять 
оптимизм и находить решения в сложных ситуа-
циях. Экзистенциальное самоопределение, в 
свою очередь, означает осознание своего соб-
ственного смысла жизни, своих ценностей и 
стремлений. Для будущего учителя важно иметь 
ясное представление о себе и своей миссии в об-
разовании, чтобы быть настойчивым и быть ли-
дером для своих учеников. Экзистенциальное 
самоопределение помогает учителю понять, ка-
ким образом он может влиять на жизнь детей и 
помогать им становиться самостоятельными и 
счастливыми людьми. Соответственно, экзистен-
циальное самоопределение учителя влияет на его 
мужество быть и, наоборот, жизненная устойчи-
вость обеспечивает лучшее понимание внутрен-
него себя и своего предназначения в образова-
нии. Таким образом, мужество быть можно  
считать фактором экзистенциального самоопре-
деления, ибо учитель, проявляя жизнестойкость, 
способен справиться с трудностями в профессии, 
преодолеть жизненные препятствия и найти 
смысл жизни независимо от внешних обстоя-
тельств. 

Фраза «мужество быть» относит нас к творче-
ству Пауля Тиллиха [6]. Как известно, П. Тиллих, 
изучающий бытие, открыл новые онтологические 
смыслы, сущность которых антропологична. 
Ученый мыслит в духе философии экзистенциа-
лизма, утверждая, что «бытие человека есть 
единственный ключ к бытию как таковому» [7, 
c. 50], «…быть человеком – значит задавать во-
прос о собственном бытии и жить под влиянием 
тех ответов, которые на этот вопрос даются» [8, 
c. 4]. 

Как известно, мужество – предмет этики, кон-
центрирует «нравственную меру в преодолении 
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страха» [9, c. 87]. Предикат «быть» добавляет 
онтологический смысл. Феномен «мужество 
быть» П. Тиллих рассматривает в двух своих 
произведениях: «Систематическая теология» и 
«Мужество быть». Ученый анализирует данную 
категорию в ретроспективе, где особо отмечает 
стоическое учение как «более глубокое, содер-
жащее онтологические смыслы» [7, c. 53]. «Стои-
цизм, – пишет П. Тиллих, – не просто философ-
ская школа. Это позиция, которая помогла неко-
торым выдающимся людям поздней античности 
и их последователям в Новое время ответить на 
вопрос о человеческом существовании. В этом 
смысле стоицизм – основополагающая религиоз-
ная позиция, независимо от того, существует ли 
она в теистической или атеистической форме» [7, 
c. 54]. В контексте изучения экзистенциального 
самоопределения нам близки стоические взгляды 
Спинозы, которые разделяет П. Тиллих, на фе-
номен «мужество быть» как акт всего, что участ-
вует в бытии, как свойство процесса самоопреде-
ления: «…стремление вещи пребывать в своем 
бытии есть не что иное, как актуальная сущность 
самой вещи» [10, c. 20]. Русское слово «стремле-
ние» в данном случае передается в переводе ла-
тинским conatus, обозначающим «устремлен-
ность к чему-либо», т. е. желание найти себя, 
свое место, самоопределиться. Таким образом, 
мы наблюдаем отождествление силы бытия и 
сущности экзистенциального самоопределения.  

Важность феноменологического учения о му-
жестве быть нашло свое отражение в психолого-
педагогических исследованиях, где проблема 
мужества быть отражается в теории жизнестой-
кости. Данная теория относительно новая и за-
трагивает сущность экзистенциального само-
определения личности в силу господствующей 
эпохи социокультурной неопределенности. Аме-
риканские ученые С. Мадди, Д. Хошаба, С. Ко-
бейс предложили психологическую теорию жиз-
нестойкости, где жизнестойкость (hardiness) – это 
личностная установка, она характеризует челове-
ка как способного преодолеть стресс, сохранить 
внутренний баланс и иметь успех [11]. Данная 
теория развивается российскими психологами 
Д. А. Леонтьевым, Е. И. Рассказовой [12]. Уче-
ные определяют жизнестойкость как экзистенци-
альную доминанту, обеспечивающую человека 
способностью сделать свой выбор, предотвратив 
развитие симптомов физической и психической 
дезадаптации. Как считают ученые, теория жиз-
нестойкости «позволяет соотнести исследования 
в области экзистенциального самоопределения 
личности с экзистенциальными представлениями 
об онтологической тревоге и способах совлада-
ния с ней» [5, с. 4].  

На основе анализа научных работ можно го-
ворить о том, что способность учителя к жизне-
стойкости положительно влияет на успех его 
профессионального бытия.  

Наша мысль о факторном взаимодействии 
жизнестойкости и экзистенциального самоопре-
деления будущего учителя подтверждается  
анализом и отечественных педагогических ис-
следований [13, 14]. Так, Г. В. Ванаковой сту-
денческая жизнестойкость рассматривается как 
«интегративное свойство личности, позволяющее 
успешно справляться с трудными жизненными 
ситуациями, характеризующееся развитостью 
рефлексии, саморегуляции и готовностью к са-
моопределению. Критериями жизнестойкости 
личности являются самоанализ, саморегуляция и 
самоопределение» [15]. Н. М. Волобуевой мыс-
лится, что «жизнестойкость студентов – сложно-
структурированное личностное качество, которое 
предполагает их включенность в образователь-
ный процесс, а также субъектность в трудных 
ситуациях» [16]. По мысли Ю. И. Совы, «жизне-
стойкость студента проявляется в способах пре-
одоления трудных ситуаций: снижение значимо-
сти трудной ситуации, вовлеченности в решение 
проблемы, положительная переоценка проблем-
ной ситуации» [17].  

За рубежом категория жизнестойкости также 
изучается с позиции экзистенциальных смыслов. 
К. Ф. Мэнсфильд понимает жизнестойкость как 
«сложное, динамичное и многомерное явление» 
[18]. Д. Флетчер совместно с М. Саркаром гово-
рят, что «жизнестойкость – это процесс, который 
индивидуум инициирует, чтобы успешно адап-
тироваться к сложным обстоятельствам бытия» 
[19, c. 13]. 

С. Мадди считает, что «жизнестойкость име-
ет трехкомпонентный состав: вовлеченность, 
контроль, принятие риска» [11, с. 5]. Вовлечен-
ность – это убеждение, с помощью которого 
жизненные события становятся интересными и 
воспринимаются достойно. Контроль – это 
убеждение в значимости активной позиции и 
собственных решений, имеющих потенциал 
оказать положительное влияние на результа-
тивность действия. Принятие риска – это убеж-
дение человека в важности любого жизненного 
опыта, необходимого для личностного разви-
тия. Противоположными являются: отвержен-
ность и недоверие к окружающей действитель-
ности, беспомощность и неверие в свои силы, 
безынициативность [11, 20–22]. 

В экзистенциальном самоопределении жизне-
стойкость у студента служит неким «ингибито-
ром», сдерживающим профессиональные заболе-
вания и понижающим уровень эффективности 
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работы. По словам Д. А. Леонтьева, этому «спо-
собствуют следующие механизмы: жизнестойкие 
убеждения, которые позволяют оценивать жиз-
ненные изменения как наименее стрессовые, так 
как осуществляются на основе вовлеченности, 
контроля и принятий риска; мотивация, направ-
ленная на трансформационное совладание, поз-
воляющее человеку быть открытым ко всему но-
вому, готовым к активным действиям в стрессо-
вых ситуациях (копинг-стратегия); усиление 
иммунной реакции благодаря психической и фи-
зической мобилизации; усиление ответственно-
сти и заботы о своем состоянии здоровья, т. е. 
жизнестойкая практика здоровья; поиск эффек-
тивной социальной поддержки, способствующей 
трансформационному совладанию, благодаря 
развитию навыков общения» [5, c. 18]. Поэтому 
жизнестойкость в структуре экзистенциального 
самоопределения будущего учителя является 
внутренним ресурсом, способом проявления 
субъектной позиции, проявляющейся в самопод-
держке и в способности автономно управлять 
психическим, физическим и социальным здоро-
вьем. 

Практическое исследование нами проводи-
лось в два этапа.  

Первый этап включал исследование исходно-
го уровня жизнестойкости у студентов Воронеж-
ского государственного педагогического универ-
ситета (всего в тестировании приняло участие 
123 студента); использовался тест жизнестойко-
сти, разработанный С. Мадди, в адаптации 
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой [12]. 

По результатам теста мы сформировали две 
группы студентов. Графически результаты теста 
представлены на рис. 1. 

Первую группу составили студенты, пока-
завшие высокий и средний уровни жизнестой-
кости. Анализ результатов говорит о том, что 
эти люди способны и готовы активно и гибко 
поступать в стрессовых ситуациях; они реально 
оценивают свой потенциал, социально активны, 
склонны к риску, свободны в поведении и суж-
дениях, борются за высокий статус в своем 
окружении. 

Вторая группа включила испытуемых, пока-
завших низкие показатели жизнестойкости. 
Студенты этой группы уязвимы, проявляют  
депрессивность; способны завышать свой по-
тенциал, при этом им характерна открытость, 
добросердечность, общительность, мягкость. 
Они зависят от других, тревожатся о возмож-
ных своих ошибках, предпочитая находиться  
в тени. 

Из рис. 1 мы видим, что большинство сту-
дентов имеют низкий уровень жизнестойкости. 

 
Рис. 1. Соотношение студентов с высоким/средним и низким 

показателями жизнестойкости (исходный уровень) 
 
Экзистенциальному самоопределению буду-

щего учителя присущ контекст взаимообуслов-
ленности между жизнестойкостью личности учи-
теля и профессиональной самореализацией с 
четкими жизненными установками в условиях 
социокультурной и профессиональной изменчи-
вости. Исходя из этого, считаем стимулирование 
рефлексивно-субъектной позиции у будущих 
учителей главным психолого-педагогическим 
условием выработки готовности к экзистенци-
альному самоопределению личности студента. 

На втором этапе эмпирического исследования 
в процесс профессионального воспитания буду-
щих учителей нами был внедрен спецкурс «До-
минанты профессионального воспитания в вузе: 
экзистенциальное самоопределение будущего 
учителя». В данной связи согласимся с 
Ю. А. Терещенко, что «внедрение „Ядра высше-
го педагогического образования“ не лишает вузы 
академических свобод» [23, с. 27], и мы, пользу-
ясь такой возможностью, предлагаем студентам 
углубить свое понимание себя как будущего 
профессионала и личности; развить навыки са-
моанализа, саморефлексии и тем самым способ-
ности к экзистенциальному самоопределению.  
В рамках курса участники изучат основы экзи-
стенциализма, а также применят их к собствен-
ной жизненной и профессиональной сфере. Они 
смогут провести глубокий анализ собственных 
убеждений, страхов, потребностей и желаний, 
что позволит им эффективнее взаимодействовать 
с учениками, коллегами, родителями и другими 
участниками образовательного процесса. Курс 
также поможет учителям развить навыки эмпа-
тии, толерантности и социальной адаптивности. 
Участие в спецкурсе позволит учителям стать 
более осознанными и уверенными в себе профес-
сионалами, способными эффективно влиять на 
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развитие своих учеников и создание поддержи-
вающей образовательной среды. 

Спецкурс «Доминанты профессионального 
воспитания в вузе: экзистенциальное самоопре-
деление будущего учителя» может включать в 
себя следующие темы и содержание: 

1. Введение в курс. Определение понятий 
«профессиональное воспитание», «экзистенци-
альное самоопределение» и их значимость для 
педагогической деятельности. 

2. Философские основы экзистенциализма  
и их применение к педагогике. Работы филосо-
фов и педагогов, таких как Н. А. Бердяев, 
О. С. Гребенюк, В. Н. Дружинин, Д. А. Леонтьев, 
М. И. Рожков, Л. И. Шестов, С. Кьеркегор,  
Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, В. Франкл. 

3. Смысл жизни и цели образования. Анализ 
собственных ценностей, убеждений и нравствен-
ных принципов педагога. 

4. Поиск смысла и радость в профессиональ-
ной деятельности. Методы и техники экзистен-
циальной саморефлексии и экзистенциального 
самоопределения для будущих учителей. 

5. Развитие внутренних ресурсов и жизнестой-
кости. Тренинги и практические упражнения. 

6. Преодоление страхов и препятствий. Работа 
с эмоциональными блоками и стрессом, повыше-
ние самоэффективности и уверенности в себе. 

7. Применение экзистенциального самоопре-
деления в образовательной практике. Планиро-
вание и проведение уроков, воспитательных ме-
роприятий и индивидуальной работы с обучаю-
щимися. 

8. Оценка и рефлексия. Анализ результатов 
курса, оценка собственного прогресса в процессе 
самоопределения и развития. 

На рис. 2 представлено сравнение количества 
студентов с высоким/средним и низким показате-
лями жизнестойкости на вводном и итоговом эта-
пах исследования. 

Заключение 
В настоящее время влияние транзитивности 

существенно возрастает, затрагивая все сферы 
жизни. Все это требует от учителей высокого 
уровня жизнестойкости, имеющей диалектиче-
ское единство с готовностью к экзистенциально-
му самоопределению. 

Сущность экзистенциального самоопределе-
ния будущего учителя заключается в самостоя-
тельном и ответственном выборе студентом 

смысла будущей профессиональной жизнедея-
тельности. Движущим фактором является его 
жизнестойкость, решающая противоречия между 
социальными и личностными ценностями. Экзи-
стенциальное самоопределение как предмет про-
фессиональной подготовки в педагогическом ву-
зе требует создания специальных условий, выра-
батывающих у студента готовность сделать 
ценностно-смысловой выбор. 

 
Рис. 2. Сравнение количества студентов с высоким/средним 
и низким показателями жизнестойкости на вводном и итого-

вом этапах исследования 
 
Предложенное условие (стимулирование реф-

лексивно-субъектной позиции будущих учите-
лей) и его реализация с помощью спецкурса 
«Доминанты профессионального воспитания в 
вузе: экзистенциальное самоопределение буду-
щего учителя» показывают положительную ди-
намику в экзистенциальном самоопределении. 
Рис. 2 иллюстрирует положительное изменение в 
соотношении студентов с высоким/средним и 
низким уровнями жизнестойкости в пользу вы-
сокого после проведенных педагогических дей-
ствий: уровень жизнестойкости повышается, 
проявляется смысловое осознание сущности бу-
дущей профессии и роли педагога в контексте 
социокультурной действительности, формирует-
ся гуманистическая этика личности, задающая 
критерии выбора, пути его достижения и спосо-
бы решения профессиональных проблем. 
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