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Цель. Публикация посвящена актуальной для образовательных 
организаций высшего военного образования России теме педаго-
гическому сопровождению профессионального становления кур-
сантов. Предметом анализа выступают теоретические подходы 
рассматривающие  педагогическое развитие личности в процессе 
обучения в высшем учебном заведении. Авторы ставят своей це-
лью раскрыть закономерности и этапы саморазвития обучаемого, 
этапы педагогического сопровождения и взаимодействия, профес-
сиональное развитие курсантов на основе ценностного подхода, 
полифункциональное педагогическое сопровождение обучаемых.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составляют классические методы теоретического анализа, 
синтеза, дедукции и индукции

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
торы на основе теоретического анализа существующих подходов 
констатируют то, что в образовании наблюдается вектор его 
движения к наполнению его культурой при этом отмечается все 
возрастающая роль педагогической аксиологии. Авторы делают 
предположение о том, что полифункциональное педагогическое со-
провождение в современных условиях выступает важным фактором 
профессионализации личности. Оно состоит в усилении позитивных 
факторов развития и нейтрализации негативных и благоприятно 
для поддержки и подкрепления внутреннего потенциала обучаемых.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сферах высшего образования и высшего 
военного профессионального образования. 
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ждение; военный институт; полифункциональное педагогическое 
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FOR THE COURSES OF THE MILITARY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF HIGER EDUCATION
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Goal. The publication is devoted to the topic of pedagogical support 
for the professional development of cadets, topical for educational orga-
nizations of Russia’s higher military education. The subject of analysis 
is the theoretical approaches that examine the pedagogical development 
of the personality in the process of studying in a higher educational 
institution. The aim of the authors is to reveal the laws and stages of 
the student’s self-development, the stages of pedagogical support and 
interaction, the professional development of cadets on the basis of the 
value approach, the multifunctional pedagogical support of trainees.

Method or methodology of the work. The basis of the study is the clas-
sical methods of theoretical analysis, synthesis, deduction and induction

Results. The results of the work consist in the fact that the authors, 
on the basis of a theoretical analysis of existing approaches, state that 
in education a vector of its movement to filling it with a culture is ob-
served, while the increasing role of pedagogical axiology is noted. The 
authors make the assumption that polyfunctional pedagogical support 
in modern conditions is an important factor in the professionalization 
of the individual. It consists in strengthening positive factors of devel-
opment and neutralizing negative ones and is favorable for supporting 
and reinforcing the internal potential of trainees.
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Scope of application of the results. The results of the research can 
be applied in the spheres of higher education and higher military pro-
fessional education.

Keywords: higher education; pedagogical support; military institute; 
multifunctional pedagogical support; interaction; trainees.

Высшее образование выполняет важнейшие функции социализа-
ции и профессионализации человека это стратегически важная сфе-
ра человеческой деятельности – социальный институт, значимость 
которого неуклонно возрастает по мере продвижения общества по 
пути прогресса. Современное высшее образование ориентировано на 
культурологическую проблематику, где особое значение придается 
ценности человеческой жизни. Такая ориентация создает условия 
для расширения поля гуманитарного образования, для усиления вни-
мания психологическим и социальным аспектам образования [17]. 
Реализуемая в данный момент концепция федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 годы одним из главных 
направлений определяет преодоление существующего глобального 
разрыва между образованием и культурой, с одной стороны, и лично-
стью – с другой (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2015 № 2765р). Эта концепция, на наш взгляд, формирует 
вектор движения к «культуросообразному образованию». Подтверж-
дение этому мы находим у Н.В. Бордовской подчеркивающей, что 
«в педагогическом обществе наблюдается тенденция осознания 
культуросообразности и культуроёмкости образования, повышения 
общего интереса к культуре и её преломления в образовании, раз-
вития культурологического анализа [5 с. 36]. Ведущей тенденцией 
модернизации предполагается переход от знаниевой к личностной 
парадигме педагогической деятельности, что означает возвращение 
педагогической деятельности к своей подлинной сущности – к лич-
ности как предмету и цели педагогической деятельности. Ориентация 
на личность и её развитие в образовании потребует дальнейшего 
сближения и интеграции педагогики и психологии. Образование как 
переживание всеобщего отношения [17] человека к миру, в котором 
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он непрерывно реализует себя как целостность, опосредуется его 
потребностями. Следовательно, образование человека является от-
ражением системы потребностей, взятой по отношению к миру в 
целом, но не сводится к ним, поскольку человек не ограничивается 
своими потребностями, «он заинтересован собой как творцом сво-
его собственного бытия, заинтересован в своем бытии, как непо-
вторимо-личном». Предметом образования является сам человек, 
его целостность, его сущность. Все, что угрожает этой целостности 
и сущности – отвергается человеком, в том числе и собственные 
потребности. Образование – всегда выбор между потребностями 
в пользу личного «Я». В этом выборе ведущая роль принадлежит 
личностному смыслу. Личностный смысл [17] обусловливает само-
реализацию человека избирательных отношений человека к миру. 
Знания, культура, образованность, интеллигентность, не смотря то, 
что подвергаются постоянному негативному, деструктивному воз-
действию остаются приоритетными в жизни человечества. Вузы, в 
том числе военные институты силовых ведомств России, по мере 
своих возможностей, решают задачи предоставления каждому об-
учающемуся возможности профессионального становления и полу-
чения квалификации в соответствии с его способностями, знаниями 
и желанием [7], обеспечения широты и качества высшего образова-
ния, повышающего профессиональную мобильность и психологи-
ческую устойчивость личности в условиях рыночной экономики. 
В вузах молодые люди проходят важнейший этап социализации. 
Это обусловило необходимость теоретического осмысления всего 
происходящего с человеком на современном этапе развития обще-
ства и организации на этой основе целенаправленной помощи в [4] 
поиске путей самоутверждения. Эта помощь может проявляться в 
обеспечении условий для более адекватного осознания молодым 
человеком путей своего личностного и профессионального развития 
в период обучения в военном вузе, в повышении собственной пси-
хологической устойчивости, в саморегуляции, в самоорганизации, в 
способности к преодолению различных трудностей [2, 3, 8]. Найти 
своё воплощение в образовании это может при осуществлении педа-
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гогического сопровождения обучаемых. В общем виде под сопрово-
ждением понимается метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора. В логике системно-ориентационного 
подхода сопровождение – это взаимодействие сопровождающего 
и сопровождаемого, рассматриваемое как помощь субъекту разви-
тия в решении проблем за счет преобразования ориентационного 
поля его развития (Е.И. Казакова) [10, 14]. Важнейшим элементом 
ориентационного поля развития человека выступает его чувство 
социальной защищенности, компетентности, приобретенный опыт 
разнопланового взаимодействия, способствующий решению проблем. 
Основа сопровождения состоит в усилении позитивных факторов 
развития и нейтрализации негативных, что позволяет соотносить 
сопровождение с внешними преобразованиями, благоприятными 
для поддержки, подкрепления внутреннего потенциала субъекта 
развития. Именно поэтому любая программа сопровождения пред-
ставляет собой, прежде всего, технологию разрешения проблемы. 
Современные исследователи достаточно едины в описании основ-
ных этапов сопровождения. Сопровождение можно описать через 
последовательную реализацию следующих шагов:

– проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, 
её истории и потенциальных сил её носителей;

– информационный поиск методов, служб и специалистов, ко-
торые могут помочь решить проблему;

– обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми 
заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообраз-
ного пути решения;

– оказание сопровождаемым первичной помощи на начальных 
этапах реализации плана (Битянова М.Е., Казакова Е.И., Се-
маго М.М. и др).

В последнее время в образовании широко распространяется 
сеть сопровождения развития [15]. Отметим, что субъектом разви-
тия является любая система в образовании и в этой связи объектом 
сопровождения может [21] быть: человек, процесс, система (обра-
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зовательная, педагогическая, социальная). Так, В.И. Богословский 
разработал научное сопровождение образовательного процесса в 
вузе. Обращаясь к сущности сопровождения, он рассматривает со-
провождение образовательного процесса как особый вид взаимодей-
ствия субъектов [9, с. 46; 14]. Творческое преломление идей научного 
сопровождения мы находим в работе Л.Б. Лаптевой, посвященной 
обоснованию и разработке организационно-управленческого сопро-
вождения процесса развития школы [12]. Сопровождение процесса 
развития школы [20] организует включение учителя в инноваци-
онное развитие образовательного учреждения через организацию 
различных форм взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса. Ведущей идеей [15] организационно-управленческого сопро-
вождения процесса развития школы является идея личностного и 
профессионального развития современного учителя [20]. Каждой 
качественно определенной системе образования свойственен опре-
деленный тип взаимодействия. Взаимодействие как философская 
категория отражает процессы воздействия различных объектов 
друг на друга, их взаимную обусловленность или взаимопереход. 
Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или 
опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи. В 
педагогической науке существует несколько взглядов на то, что же 
понимать под взаимодействием и как рассматривать его сущность. 
Например, Х.И. Лийметс рассматривает взаимодействие как осо-
бый вид совместной деятельности; А.С. Самусевич как способ [2, 
3, 8] её организации; И.Л. Лернер, Б.Т. Лихачев, Ю.К. Бабанский 
как объективно существующую взаимосвязь субъектов и объектов 
деятельности. Н.Ф. Радионова определяет взаимодействие, одно-
временно, как: 

– сущностную характеристику учебно-воспитательного про-
цесса;

– особый тип отношений;
– процесс деятельностного и личностного обмена между педа-

гогом и учащимися;
– постоянно развивающийся в пространстве и времени процесс.
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Таким образом, сущность понятия «взаимодействие» определя-
ется различными авторами по-разному, но у всех оно связано от-
ношениями субъектов в общей деятельности. Взаимодействие вы-
ступает процессом совместной деятельности и личностного обмена, 
в результате чего происходит преобразование действительности. 
Анализ литературы показывает, что существуют различные виды и 
формы взаимодействия как направленные действия [2] двух субъ-
ектов совместной деятельности. Общение на основе увлеченности 
совместной творческой деятельностью и дружеского расположения, 
предполагающее взаимное эмоциональное сопереживание, мож-
но отнести к педагогическому взаимодействию (В.А. Кан-Калик) 
[11]. О.С. Газман, в своих работах, определяя процесс воспитания, 
основывается на взаимодействии – сотрудничестве взрослых и 
детей с целью создания благоприятных условий для саморазвития 
всех субъектов образовательного процесса. Такое взаимодействие 
предполагает равные, взаимообогащающие отношения, сотворче-
ство взрослого и ребенка [6]. Различные авторы для решения [2, 3] 
образовательных проблем выделяют разнообразные виды взаимо-
действия: сопереживание, понимание, содействие, сотрудничество, 
сотворчество, которые в совокупности отражают психолого-педа-
гогическую составляющую сопровождения. 

В современных культурно-исторических условиях для решения 
образовательных проблем [14] необходимо научное обоснование, 
основанное на междисциплинарном взаимодействии. Осуществляя 
научную рефлексию практики творческого развития человека, С.Ю. 
Степанов выделяет три типа междисциплинарного взаимодействия, 
среди которых особого внимания заслуживают отношения научно-
практического взаимообоснования [22]. В решении проблем [2, 8] 
развития в образовании междисциплинарное взаимодействие опи-
рается на знания разных наук, что позволяет сопровождение раз-
вития практически оправдывать и аксиологически обосновывать. 
Подтверждение этого и оригинальную интерпретацию мы находим 
у А.П. Тряпицыной. Практическое оправдание предполагает, в пер-
вую очередь, соблюдение ограничений, отражающих существующие 
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культурно-исторические условия: что допустимо; что обязательно; 
что запрещено. Аксиологическое обоснование заключается в до-
стижении согласования ценностных позиций, определяющих смысл 
разрабатываемых преобразований. Ценностным основанием любых 
преобразований в образовательной сфере является ориентация на 
создание максимально благоприятных условий для саморазвития, 
самоопределения учащихся; на определение новых способов содей-
ствия, поддержки, осознанного выбора и построения собственного 
индивидуального образовательного маршрута [23]. 

Обобщая сказанное о сопровождении, подчеркиваем, что со-
провождение в образовании как многоаспектное полиморфное 
взаимодействие направлено на преобразование неблагоприятных 
условий развития (внешних и внутренних). При этом очевидным 
становится факт признания взаимодействия как условия развития в 
образовании, а сопровождение развития в образовании – технологии 
разрешения проблем, целевым назначением которых выступает ока-
зание субъекту развития помощи и поддержки на начальных этапах, 
а также в особо трудных, кризисных, переходных периодах станов-
ления. Современная философия образования, обосновывая новые 
цели, ценности и смыслы и проверяя их в практике образования, 
подчеркивает все возрастающую роль педагогической аксиологии. 
Рождение аксиологии (греч. axia – ценность и logos – учение, сло-
во) – философское исследование природы ценностей было одним 
из выдающихся событий в науке конца ХIХ – начала ХХ века, XXI 
век уже называют «эпохой конструктивной аксиологии» (Н.С. Ро-
зов) [13, 18, 19]. Педагогическая аксиология только складывается. 
Педагогическая (научная) аксиология есть целостность взглядов, 
основанная на данных наук, изучающих природу ценностей и чело-
века как ценность. Для осуществления сопровождения личностно-
профессионального Развития [2, 3] курсантов чрезвычайно важен 
ценностный подход по разным основаниям:

• позволяет рассматривать личностно значимые и жизненно 
важные потребности человека как ценность;

• позволяет рассматривать саморазвитие человека как ценность;
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• ориентирует на выявление многообразных связей самореали-
зации человека, представляющих в отдельности также осо-
бую ценность, и сведение их в единую концепцию;

• предупреждает опасность интуитивных представлений о 
ценностях.

По отношению к человеку ценности служат объектами его ин-
тересов, а для его сознания выполняют роль повседневных ориен-
тиров в предметной и социальной действительности, обозначений 
его различных практических отношений к окружающим предметам 
и явлениям. Каждому человеку присуща индивидуальная, спец-
ифическая иерархия личностных ценностей, которые служат свя-
зующим звеном между духовной культурой общества и духовным 
миром личности, между общественным и индивидуальным бытием. 
Система личностных ценностей складывается в процессе деятель-
ностного распредмечивания человеком содержания общественных 
ценностей. Личностные ценности отражаются в сознании человека 
в форме ценностных ориентаций, определяют содержание самосо-
знания и служат важным фактором социальной регуляции взаимо-
отношений людей и их поведения. В описанном контексте значима 
позиция тех исследователей, которые в образовании идут от его 
ценностного переживания, от «опыта эмоционально-ценностного 
[2] отношения к себе, другим, к миру», от принятой системы цен-
ностей. Иными словами, во главу угла ставится проблема, связанная 
с определением ценностной основы взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса. Всякая ценность характеризуется двумя 
свойствами – функциональным значением и личностным смыслом. 
Личностный смысл ценности, с одной стороны, определяется объ-
ектом, выполняющим функцию ценности, с другой – зависит от 
самого человека. Понятие «ценность», таким образом, открывается 
во всей полноте в объективной реальности в целостном отношении 
человека «Я – Мир». Отношения «Я – Мир» определяют целенаправ-
ленное саморазвитие, становление индивидуальности не в отрыве 
от мира. Особую значимость эти отношения приобретают в высшей 
профессиональной школе. Именно на эти отношения опирается со-
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провождение личностно-профессионального развития [2, 19] кур-
сантов. Перспективным в плане разработки программ и технологий 
личностно-профессионального сопровождения курсантов представ-
ляется антропоцентрический подход (И.Ф. Дьяконов, В.П. Петров). 
Основой ему служит известное в психологии положение о том, что 
практически каждый человек обладает теми или иными качествами, 
которые с пользой могут быть реализованы в профессиональной 
деятельности. Необходимо только правильно выявить и оценить эти 
качества и найти возможность для их максимального применения. 
Не специальность, а конкретный человек с его индивидуальными 
особенностями оказывается в центре внимания всех проводимых 
мероприятий, после чего идет поиск путей реализации будущего 
военного специалиста в профессиональной среде [2]. Достижение 
положительного результата при определении профессиональной 
пригодности каждого курсанта – обязательное условие, закон антро-
поцентрического подхода. Преимуществом антропоцентрического 
подхода является успешное решение важнейшего личностно-соци-
ального аспекта проблемы «человек-профессия» путем обеспечения 
будущему специалисту оптимальных условий профессионального 
развития. Основными антропоцентрическими принципами под-
готовки [2] военных специалистов следует признать: Обучающий-
ся – самоценный субъект образовательно-профессиональной среды. 
Совместная деятельность субъектов образовательной деятельности 
по планированию, реализации, оцениванию и корректировки всех 
мероприятий. Индивидуализация подготовки, ориентированная на 
конкретные образовательные и профессиональные потребности 
обучающегося. Актуализация результатов обучения предполагает 
целесообразное применение на практике приобретенных обучаю-
щимися профессиональных знаний, умений, навыков, реализацию 
профессионально-личностных качеств. Согласно исследованиям 
профессиональной подготовки учителя (Е.П. Белозерцева, В.И. За-
гвязинского, Н.В. Кузьминой, И.А. Колесниковой, Е.А. Климова, 
В.Ф. Моргуна, Л.М. Митиной и др.), содержание профессиональной 
деятельности не остаются неизменными, они трансформируются в 
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ходе личностного роста специалиста, который находит в ней новые 
грани, новый смысл, новые формы. То есть, развитие личности 
стимулирует и преобразование профессиональной деятельности, 
и углубление представлений о ней. В то же время преобразование 
профессиональной деятельности, её качественно новый уровень 
приводят к дальнейшему личностному росту, духовному обога-
щению [4]. Ориентация на представленные ценностные основы 
позволяет [14] дифференцировано осуществлять сопровождение в 
военном институте. 

Сопровождение в системах общего и высшего образования вы-
ступает важным фактором взаимного влияния проявляющимися в 
психолого-педагогический климате и культурно-нравственные свя-
зях образовательного учреждения. Сложившиеся связи поддержки 
и солидарности обладают возможностью побуждать к социально 
направленному самоизменению [7]. Военный институт при таком 
подходе рассматривается как источник потенциалов гуманизации 
образования, ориентированного на личностное саморазвитие его 
субъектов. Философская и научно-образовательная идеология во-
енного вуза становится основой новых взаимоотношений в свете 
современных гуманистических ценностей. В процессе исследо-
вания возможностей вузовского образовательного пространства, 
Т.А. Плотниковой были определены следующие закономерности 
саморазвития обучаемого [16]:

• освоение опыта жизнедеятельности (освоение норм нравствен-
ных, учебных, производственных и др.), освоение способов и 
средств ведущей деятельности, реализующейся в данном про-
странстве; 

• удовлетворение потребности «быть личностью», т.е. решение 
противоречия между необходимостью «быть как все» и стрем-
лением курсанта к допустимой индивидуализации (поиск пу-
тей и нахождение средств в образовательном пространстве для 
утверждения своей индивидуальности на основе мобилизации 
своих внутренних ресурсов при компетентном психолого-педа-
гогическом сопровождении в вузе);
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• интеграция – образовательное пространство способствует [14] 
культивированию в курсанте тех его индивидуальных свойств, 
которые импонируют, соответствуют целеполаганию данного 
образовательного пространства. 

Приоритетной стратегией современного военного института яв-
ляется развитие механизма самоопределения, самоосуществления 
личности каждого [2,3] курсанта как будущего военного специалиста 
способного не только к военно-профессиональной, но и к педагоги-
ческой деятельности. Для этого необходимо создание специальных 
программ и технологий разноуровневого взаимодействия, иници-
ирующих личностную и учебно-профессиональную активность 
молодого человека. Именно тогда сопровождение в высшей про-
фессиональной школе может обеспечивать дифференцированный 
и индивидуальный подход к подготовке специалиста в условиях 
современного образовательного пространства. При таком подходе 
сопровождение в [14] военном вузе представляет собой системную 
технологию оказания квалифицированной помощи и поддержки 
курсанту на разных этапах его обучения и предполагает: характер 
поддержки на разных уровнях взаимодействия в образовательном 
процессе; тонкое инструментальное обеспечение; ориентацию на 
конкретные проблемы курсанта; реализацию помощи курсанту на 
основе гибких процедур и технологий. В этой связи сопровожде-
ние личностно-профессионального развития курсантов в высшей 
профессиональной школе носит полифункциональный характер. 
Содержательное наполнение понятия «полифункциональное сопро-
вождение [2] курсанта» строится на основе имеющихся знаний о 
сущности сопровождения развития в образовании, заключающейся в 
обеспечении возможностей свободного выбора как условия развития, 
и закономерностей образовательного процесса. Имеющиеся знания 
о сопровождении индивидуального развития личности, о научном 
сопровождении образовательного процесса, о сопровождении про-
цесса развития школы позволяют понятие «полифункциональное 
сопровождение курсанта» трактовать как систему многоуровневого 
взаимодействия субъектов образовательной [7] деятельности в об-
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разовательно-профессиональной среде, реализующую многообразие 
функций сопровождения развития. Сущность полифункционального 
сопровождения курсантов заключается в оказании помощи, под-
держки в принятии решения [14] курсантом в сложных ситуациях 
жизненного выбора на основе изучения его интересов, потенци-
ального поля развития, особенностей взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в образовательно-профессиональной 
среде. Такое понимание позволяет выстраивать полифункциональ-
ное сопровождение как «от курсанта», так и от других субъектов 
образовательной деятельности. Полифункциональное сопровожде-
ние способствует профессиональному самоопределению курсанта, 
его личностно-профессиональному развитию. В поисках путей 
полифункционального сопровождения курсанта обращаемся к ис-
следованиям К.А. Абульхановой-Славской, где мы находим струк-
турные элементы способа жизнедеятельности: жизненную позицию 
личности, отражающую преобладание внутренней рефлексии или 
объективных противоречий; отношение личности к трудностям; 
степень единства жизненных ролей; активность или реактивность; 
способность к отстаиванию ценностей жизни; жизненную линию 
как широту, последовательность движения; способ разрешения 
личностью противоречий; готовность к труду, продуктивность, 
принципиальность; способность к длительному выдерживанию 
противоречий, связанных с жизненной позицией [1]. Это подводит 
нас к пониманию того, что самопроектирование субъектом [4] про-
фессионального развития себя в избираемом им социально признан-
ным способе жизнедеятельности является центральным процессом 
полифункционального сопровождения. Мы стоим на позиции, что 
только при понимании образовательной [2] деятельности как целост-
ности, в которой объектом внимания оказывается жизнедеятель-
ность субъекта развития, может быть содержательно поставлена 
проблема полифункционального сопровождения. Известно, что про-
дуктивность решения проблемных ситуаций обусловлена уровнем 
развитием рефлексии, связанной с «продуктивной мыслительной 
позицией» (П.Я. Гальперин, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.Н. Семенов, 
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С.Ю. Степанов и др.). Рассмотрение становления мыслительной по-
зиции как деятельности человека, имеющей сложное иерархическое 
строение, позволило ученым прийти к выводу, что поиск решения 
проблемных ситуаций можно представить как движение мышления 
человека от операционально-технических [4] аспектов деятельности 
(«предметного» и «операционального» уровней) к потребностно-мо-
тивационным аспектам («рефлексивному» и «личностному» уров-
ням). Если предметный и операциональный уровни обеспечивают 
отражение проблемной ситуации, выделение противоречий между 
условиями и требованиями задачи, то иерархически более высшие 
уровни – рефлексивный и личностный обусловливают включен-
ность человека в ситуацию поиска, стремление разрешить лежащее 
в основе проблемной ситуации противоречие и осуществление им 
осознанного выбора. Опыт относительного состава и последова-
тельности действий обычно передается в ходе обучения в форме 
правил, советов, инструкций, программ. Оценивание в процессе 
поиска решения собственных усилий, возможностей, самооценка 
своей индивидуальности, удовлетворенности результатами деятель-
ности [2] осуществляется на рефлексивном уровне. На личностном 
уровне происходит интеграция самосознания, активизация волевой 
решимости, саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации перед 
лицом вновь возникающих проблем. Анализируя с этих позиций 
деятельность человека, направленную на решение проблемной си-
туации, можно утверждать, что рефлексия является своеобразным 
связующим [2, 8] звеном, обусловливающим взаимосвязь между 
предметным, операциональным и личностным уровнями в обучении 
(в совместной деятельности). Проблемы человека имеют единые для 
всех аспекты, но способ их решения глубоко индивидуален. Одна-
ко, задачи, вставшие перед человеком, всегда решаются совместно 
с другими людьми. Именно эта позиция позволяет осознать, что на 
предметном и операциональном уровнях через приобщение себя к 
обществу, рассмотрение себя среди других происходит идентифи-
кация своих проблем с подобными проблемами других людей [14]. 
Далее, следуя правилам, инструкциям, советам, программам, на 
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основе рефлексии и осознания своей «самости» и неповторимости 
«я», разрешение проблемы переходит на личностный уровень. На 
личностном уровне человек обособляется от проблем других людей 
и осуществляет осознанный выбор, который позволяет проявить ему 
свою индивидуальность. При таком подходе, движущей силой поли-
функционального сопровождения [2] курсанта является возникающее 
противоречие между достигнутым субъектом профессионального 
развития уровнем самореализации и возможностями поддержки, кото-
рыми располагает военный институт по «возвышению» потребности 
субъекта в повышении [14] личностного потенциала. Таким образом, 
именно поэтому, по нашему мнению, предпочтение в образовательной 
деятельности военного вуза должно отдаваться личностным смыслам 
при организации полифункционального сопровождения курсантов, а 
решение проблем личностного и профессионального развития кур-
сантов в высшей профессиональной школе должно осуществляться 
на междисциплинарной основе и научном обосновании.
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