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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор полисемантичной категории «самоконтроль», яв-

ляющейся элементом экзистенциальной системы устойчивых характеристик личности, формирующих лич-

ностно-познавательный уровень функциональной грамотности человека. Уточнено рабочее определение по-

нятия «самоконтроль». Обозначены факторы учебно-воспитательного и методико-технологического харак-

тера, способствующие развитию и формированию самоконтроля студентов-семинаристов, систематизирован-

ные на основе изучения генезиса и особенностей профессионально-религиозного образования, отражающие 

его специфику. Описаны результаты опыта общения и взаимодействия авторов со студентами Курской и 

Тамбовской православных духовных семинарий. 
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Введение© 

В современных обстоятельствах модернизации об-

разования процесс обучения в православной духов-

ной семинарии ориентирован на формирование 

функциональнои ̆ грамотности семинаристов – буду-

щих теологов приоритетно как средство развития их 

компетентности и активизации познавательнои ̆ и 

творческой деятельности, формирующие у них такое 

качество, как профессиональный универсализм. Поли-

структурность и многофакторность феномена функци-

ональной грамотности позволяет апеллировать к нему 

с разноплановых позиций осмысления, анализируя 

рассматриваемое понятие в том числе и как средство 

личностного саморазвития обучающегося. 

Функциональная грамотность, во многих аспек-

тах рассматриваемая через призму международного 

исследования PISA, декомпозирующего функцио-

нальную грамотность в комплексе трех ее составля-

ющих: 1 – грамотность в чтении; 2 – грамотность в 
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математике; 3 – грамотность в области естествозна-

ния, широко исследуется научным сообществом.  

В актуальном контексте И.А. Колесникова прово-

дит анализ терминологического генезиса систем и 

видов грамотности, а также русскоязычных и англо-

язычных инвариантов неологизмов, таких как «мно-

гократная грамотность (Multiple Literacies), много-

модальная грамотность (Multimodal literacy), поли-

грамотность (Poliliteracy), мультиграмотность 

(Multiliteracy), трансграмотность (Transliteracy)» [6, 

с. 7]. В научных публикациях раскрывается много-

компонентная целостность понятия «триады грамот-

ности», объединяющим элементом которой является 

«способность к критическому мышлению и пересече-

ние коммуникативного, информационного и меж-

культурного/глобального неизолированных типов 

грамотности» [8, с. 183]. Соотнесение функциональ-

ной грамотности со способностью личности приме-
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нять приобретаемые на протяжении жизни компе-

тенции для решения максимально возможного спек-

тра задач в различных сферах деятельности чело-

века, коммуникации и реализации общественных от-

ношений также весьма актуально. 

Под функциональной грамотностью мы понимаем 

способность личности ускоренно адаптироваться в 

любых областях и сферах человеческой деятельно-

сти, успешно функционировать в новых, изменяю-

щихся реалиях социальных процессов. 

Результаты 

На основании вышесказанного мы выбрали це-

лью данной работы выявление факторов учебно-вос-

питательного и методико-технологического харак-

тера, способствующих развитию и формированию са-

моконтроля семинаристов.  

Функциональная грамотность как один из спосо-

бов сохранения социальной устойчивости личности, 

аккумулирующий результат образования и многоас-

пектную деятельность человека, представляет собой 

трехкомпонентную систему, включающую «личност-

ный, личностно-познавательный и познавательно-

технологический  уровни» [4].  

В рамках настоящей работы, в силу ее аксеологи-

ческой наполняемости, для нас особый интерес пред-

ставляет личностно-познавательный уровень, рас-

сматриваемый в научной литературе как «пригод-

ность к выполнению учебной деятельности, в про-

цессе которой происходит познавательное развитие 

личности, его саморазвитие, самовоспитание и само-

обучение» [6]. Иными словами, личностно-познава-

тельный уровень функциональной грамотности пред-

ставлен стилем учебной деятельности и экзистенци-

альной системой устойчивых личностных характери-

стик, в том числе исследуемой полисемантичной ка-

тегорией «самоконтроль».  

Нами был проведен анализ психолого-педагогиче-

ских трудов по проблеме самоконтроля, изучены фи-

лософская, онтологическая, гносеологическая науч-

ные концепции, представляющие его сущность, 

структуру и функционал. Так, к примеру, с точки 

зрения философии самоконтроль (от англ. Self-

cоntrоl) – «это отражение человеком собственного 

бытия в окружающеи ̆ среде, позволяющее самостоя-

тельно преобразовывать мир и самого себя через оце-

нивающую деятельность, выступающую в качестве 

механизма результативного управления своим пове-

дением» [7, с. 82].  

Размышляя о ресурсной основе контроля поведе-

ния, Е.А. Сергиенко уточняет, что «гипотеза кон-

троля поведения релевантна представлениям о един-

стве когнитивных аффективных и волевых психиче-

ских процессов» [8, с. 137]. Полагаем, автор имеет в 

виду когнитивно-деятельностный контроль, эмоцио-

нальную саморегуляцию и волевой контроль.  

Иной акцент обнаруживается в определении са-

моконтроля с позиции науки о закономерностях 

жизнедеятельности организма – физиологии, в виде-

нии которой самоконтроль есть «природный физио-

логическии ̆ способ человеческого организма как си-

стемы осуществлять саморегуляцию для перестраи-

вания уже имеющихся форм поведения» [7, с. 134].  

В педагогической науке вопросы самоконтроля 

(контроля) включены в общенаучную проблематику 

как личностной, так и предметной саморегуляции. 

«Самоконтроль относится к одному из методов раз-

вивающего обучения …, оказывает влияние на 

формирование устойчивого внимания, памяти, прие-

мов самоконтроля» [1, с. 186], «является основа-

нием, позволяющим управлять формированием и 

развитием таких качеств личности, как самообразо-

вание, самовоспитание, самоактуализация» [3,  

с. 83]. Здесь приведем некоторый комментарий на 

существующую точку зрения относительно восприя-

тия категорий «личность» и «субъект», выдвигае-

мую, к примеру, Е.А. Сергиенко (в качестве едино-

мышленников автор также упоминает А.В. Бруш-

линского, С.Л. Рубинштейна и др.) о том, что «тер-

мин (точнее, префикс – прим. авт.) self (самость) 

ближе по своему значению к понятию субъекта, чем 

личности» [8, с. 141]. Учитывая то обстоятельство, 

что указанные категории представляют несомнен-

ную целостность психической организации человека, 

в данном контексте мы склонны полагать, что субъ-

ектность есть атрибут личности, а также апеллиро-

вать к понятию «личность», так как именно оно ак-

кумулирует совокупность индивидуальных черт, 

свойств, характеристик, ценностных ориентиров, ре-

презентирующих экзистенцию личности, включен-

ную в антропологический источник экзистенциаль-

ной аксиологии. 

Соглашаясь с единой точкой зрения А.В. Петрова 

и В.С. Стародубцевой о том, что «посредством пере-

живания человек может включаться в естественный 

процесс саморазвития личности, а, следовательно, 

формировать в себе такие качества, как самокон-

троль и самооценка» [8], мы можем предположить, 

что высшей стадией развития переживании ̆ является 

именно самоконтроль. 

Под самоконтролем Т.О. Гордеевой и её колле-

гами понимается «способность индивида управлять 

своим поведением и эмоциями, обдуманно реагиро-

вать на происходящие события, воздерживаться от 

неадаптивного импульсивного поведения» [2, с. 50]. 

Авторы четко разграничивают сферы проявления са-

моконтроля: достижений, мыслей, эмоций, импуль-

сов/импульсивного поведения [2, с. 52].  

Проведя исследование понятия «самоконтроль» с 

позиции истории его развития и статуса в современ-

ной ̆ дидактике, Е.П. Бочарова приходит к выводу о 

том, что «самоконтроль является одной из функций 

самоуправления, которая обеспечивает самооргани-

зацию человека, подразумевающую личностные из-

менения, возникновение иных взглядов, новых ощу-

щений, совершенствование и развитие качеств и 

свойств личности» [2]. Этой же точки зрения придер-

живаются И.М. Чередов, Т.И. Шамова, В.А. Якунин 

и другие ученые. Исследователи А.К. Маркова, 

А.А. Миролюбова, И.М. Берман, А.С. Лында прихо-

дят к важному, с нашей точки зрения, умозаключе-

нию о том, что самоконтроль тесно взаимосвязан со 

степенью развития критического мышления.  

Необходимость формирования самоконтроля у 

студентов в процессе развития самоуправления учеб-

ной деятельностью у студентов исследуется в работах 

Э.Г. Газиева, Н.А. Пыркиной, С.В. Фроловой и дру-

гих ученых. Обобщенная идея исследователей за-
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ключается в том, что «самоконтроль – это способ-

ность к выполнению учебной деятельности, включа-

ющая в себя умения самоцелеполагания, самоана-

лиза, самооценки и самопрогнозирования и обеспе-

чивающая их реализацию в этой деятельности, фак-

тор, влияющий на самостоятельную деятельность 

студентов, личностно-мотивационный ресурс, харак-

теризующий зрелую личность» [10]. 

Таким образом, проведенный выше анализ науч-

ных концепций дает нам основание рассматривать 

самоконтроль как способность индивида контролиро-

вать и сознательно управлять своим поведением и 

эмоциями, позволяющую регулировать развитие та-

ких качеств, как самообразование, самовоспитание, 

самоактуализация, формируемых на осознанности и 

воле как высшей психической функции. 

Далее обратимся к духовно-ориентированному об-

разовательному аспекту. Изучив научные труды 

В.К. Губеря, В.М. Меньшикова, Т.В. Скляровой, 

И.А. Соловцовой, Л.В. Троицкого и многих других 

ученых по проблемам организации учебно-воспита-

тельного процесса в православной духовной семина-

рии, проанализировав организацию педагогического 

процесса в ней, а также подытожив результаты лич-

ного опыта общения со студентами Курской и Там-

бовской духовных семинарий, мы выделили ниже 

представленные факторы учебно-воспитательного и 

методико-технологического уровня, способствующие 

развитию и формированию самоконтроля семинари-

стов.  

1. Православная духовная семинария отно-

сится к числу уникальных воспитательно-образова-

тельных учреждений, высшей целью которых явля-

ется духовно-нравственное развитие личности семи-

нариста. В понятии «духовная семинария» априори 

заложен глубинный смысл обучения – учиться ду-

ховности – «учиться кротости и смирению, воздер-

жанию и целомудрию…» [4, с. 26]. Очевидно, что со-

держание смысла и собственно цели воспитания и 

обучения в стенах духовной семинарии отсылает к 

важнейшей характеристике человека – само-

контролю как отражению человеком собственного 

бытия в окружающем мире, личностному качеству 

семинариста, воспитываемому и развиваемому в нем 

на протяжении всей его жизни.  

2. Историко-философским принципом духовно-

нравственно-ориентированного процесса воспитания 

и образования является постулат: Spiritalis est vi-

vatis (лат. «Человек духовный есть живой человек»). 

Этот многовековой принцип является одним из кри-

териев развития у воспитанников целостно-гармо-

ничного здоровья – «уравновешенного состояния 

микрокосма в пределах бытия …, природного со-

вершенства человека, представленного онтологиче-

ской трихотомией человеческой природы» [4], орга-

нично, по нашему убеждению, формируемого на ос-

нове творческой активности в регулировании осмыс-

ленных тенденций собственного сознания, свиде-

тельствующих о той или иной степени сформирован-

ности самоконтроля.  

3. «Основополагающими категориями учебно-

воспитательного процесса в духовной семинарии яв-

ляются христианские добродетели» [4, с. 28]. Добро-

детели, являющиеся сложнейшей онтолого-аксиоло-

гической системой ценностей (природные доброде-

тели: ясность ума, надежность памяти, стойкость 

воли и др.; приобретенные добродетели: творчество 

разума, сочетание мудрости и компетенций; хариз-

матичные добродетели: превосходящая степень спо-

собностей человека, суть которых – дар Божествен-

ной благодати; аскетические добродетели: целомуд-

рие, постовое бдение, молитвенный и физический 

труд и др.; этические добродетели: сострадание, чест-

ность, благосклонность и др.; религиозные доброде-

тели: вера, надежда, любовь, молитва, покаяние, 

праведность и др.), формируемые созерцательным 

размышлением, свидетельствуют о гармоничной 

причастности личности к абсолютному благу. Сохра-

нению организации столь сложной категориальной 

системы учебно-воспитательного процесса в полной 

мере способствует самоконтроль – интегративная ха-

рактеристика личности, проявляющаяся в данном 

случае как способность контролировать и созна-

тельно управлять своим поведением и эмоциями, 

позволяющая регулировать развитие таких качеств, 

как самообразование, самовоспитание, самоактуали-

зация, формируемые на осознанности и воле.  

4. Приоритетным направлением учебного про-

цесса в духовной семинарии выступает воспитание 

послушания и дисциплинированности. Историко-ка-

ноническая дисциплина заложена в основу цер-

ковно-религиозной жизнедеятельности воспитан-

ника духовной семинарии. Ранее мы уже выяснили, 

что «в данном случае не имеется в виду древняя си-

стема дисциплинарных норм и правил, включающая 

допустимость применения телесных наказаний» [4, 

с. 27]. Суть – в самодисциплине, формируемой на са-

мосознании, ответственности, сознательности и са-

моконтроле, в способности управлять своим поведе-

нием и эмоциями, обдуманно реагировать на проис-

ходящие события, перестраивать существующие 

формы поведения.  

5. Систематическое штудирование, аналитиче-

ское изложение богословских трудов, заучивание и 

воспроизведение молитв, исполнение предписаний и 

послушаний воспитанниками способствуют разви-

тию таких качеств, как самоорганизация, сконцен-

трированность, сосредоточенность. Самоконтроль 

имеет большое значение в качестве способности к вы-

полнению учебной деятельности, включающей уме-

ния самоцелеполагания, самоанализа, самооценки, 

обеспечивающей их реализацию в этой деятельно-

сти, что в данном случае очевидно. Важно, что по-

требность в самоконтроле возникает при росте позна-

вательного интереса к практике или дисциплине.  

Выводы 

Под функциональной грамотностью следует пони-

мать способность личности ускоренно адаптиро-

ваться в любых сферах деятельности, успешно функ-

ционировать в новых, изменяющихся реалиях соци-

альных процессов. Самоконтроль как характери-

стика личностно-познавательного уровня функцио-

нальной грамотности есть способность индивида кон-

тролировать и сознательно управлять своим поведе-

нием и эмоциями, позволяющая регулировать разви-

тие таких качеств, как самообразование, самовоспи-
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тание, самоактуализация, формируемые на осознан-

ности и воле – высшей психической функции. Раз-

витию самоконтроля семинаристов способствуют 

определенные факторы учебно-воспитательного и ме-

тодико-технологического характера, доказательно 

выделенные нами на основе изученного научного ма-

териала по проблемам организации учебно-воспита-

тельного процесса в духовной семинарии, а также на 

основе полученных результатов опыта общения и 

взаимодействия авторов со студентами Курской и 

Тамбовской духовных семинарий. 

Конфликт интересов 

Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-

ликациеи ̆ настоящей статьи. 
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