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Современные условия функционирова-
ния российского общества актуализируют
роль и значение науки, которая не только
выступает как важная производительная
сила, но и приобретает действенную роль
как «социальная сила». Не случайно среди
наиболее перспективных отраслей науки
сегодня четко вычленяются не только со-
здающие био-, инфо- и нанотехнологии, но
и те, что обеспечивают развитие не менее
важных когнитивных технологий, связан-
ных с процессами познания и принятия ре-
шений.

Россия ставит перед собой амбициозные
цели долгосрочного развития: обеспечение
высокого уровня благосостояния населе-
ния, закрепление геополитической роли
страны как одного из глобальных лидеров,
определяющих мировую повестку дня.
Единственным способом достижения этих
целей является переход экономики на ин-
новационную социально-ориентированную
модель развития. Это означает необходи-
мость формирования экономики лидерства
и инноваций, экономики знаний. Особое
значение приобретает вузовская наука как
сфера воспроизводства интеллектуально-
го потенциала для всех отраслей современ-
ной экономики. Вузовская наука и эконо-
мика должны быть заинтересованными
партнерами: без востребованности научной
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продукции со стороны отраслей производ-
ства замедляется развитие научного потен-
циала, а без научной поддержки невозмож-
но обновление продукции, обеспечение ее
конкурентоспособности не только на реги-
ональном и общероссийском, но и на миро-
вом рынке товаров и услуг.

Рассматривая стратегические направле-
ния развития науки в современных услови-
ях, следует остановиться на особой миссии
региональных вузов – развитии научно-тех-
нологического комплекса региона и обес-
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печении его необходимыми кадровыми, ин-
теллектуальными ресурсами. Это возмож-
но за счет проведения широкого спектра
исследований по актуальным научным на-
правлениям, трансфера технологий в эко-
номику и социальную сферу и формирова-
ния пояса высокотехнологичных иннова-
ционных компаний вокруг вузов.

Активно внедряемая в современных ус-
ловиях модель тройной спирали, описыва-
ющая процесс инновационного развития как
сбалансированное взаимодействие образо-
вания, власти и бизнеса, строится на лиди-
рующей роли образования в этой связке.
Согласно данной модели, по отношению к
власти и бизнесу вузы (а значит, и вузов-
ская наука) играют главную роль по причи-
не наличия системы производства знания в
виде научных исследований, а также кон-
центрации в них значительной части моло-
дежи.

Весьма значимое место в системе гума-
нитарных знаний занимает педагогическая
наука, так как она находится в особо тес-
ной взаимообусловленности с процессом
воспроизводства субъектов инновационной
деятельности. Обозначенная роль педаго-
гической науки, выступающей в этом плане
реальным ресурсом развития современно-
го социума в новых условиях его существо-
вания, обусловливает необходимость не
просто серьезной корректировки пробле-
матики и тематики научных исследований,
но развертывания новых направлений на-
учной деятельности, проведения исследо-
ваний, обеспечивающих формирование об-
разовательного пространства нового каче-
ства. Ориентируясь на вызовы завтрашне-
го дня, мы обязаны особое внимание уде-
лить следующим темам:

влияние реальной политической,
экономической, социальной ситуации на
развитие растущего человека (выявление,
раскрытие, описание соответствующих ха-
рактеристик современной социокультур-
ной и технологической среды);

создание многомерной методологии

психодиагностического измерения и оцен-
ки умственного и личностного развития
детей разных возрастов, разработка психо-
логических и физиологических требований
к новым технологиям обучения, методов
психологической и физиолого-гигиеничес-
кой оценки влияния компьютерной техни-
ки на детский организм ;

построение целостной картины пси-
хического, нейропсихологического, психо-
физиологического, личностного развития
современных детей, подготовки их к жизни
в быстроменяющемся мире, где на наших
глазах происходит разрушение межпоколен-
ческого и культурного пространства;

соотношение информации и целена-
правленно формируемых знаний, переход
информации в знание, организация инфор-
мационного пространства в рамках образо-
вательного процесса. На первый план вы-
ходит поиск путей формирования инфор-
мационной культуры, связанной с пробле-
мой выбора необходимой информации,
умения ее ранжировать, выработки соот-
ветствующего к ней отношения.

Этим важнейшим направлениям уделя-
ется у нас особое внимание. Научные ис-
следования, объединенные в научную тему
«Армавирская государственная педагоги-
ческая академия – региональный центр раз-
вития личностного ресурса субъектов об-
разования», проводятся по следующим 17
направлениям:

1) экология и экологическая культура;
2) школа социокультурной и экзистен-

циально-философской антропологии;
3) межкультурная коммуникация как

средство формирования аксиологических
ориентиров личности в современном мире;

4) системные преобразования в совре-
менном русском языке;

5) стилистика жанров художественной
речи;

6) язык массовой коммуникации;
7) личностно-развивающая психологи-

ческая практика в образовании;
8) подготовка педагогов к внедрению
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системы инклюзивного образования детей
с ОВЗ;

9) развитие содержания и организация
математического образования;

10)кавказоведческая школа;
11)правовые трансформации в России

XIX–XXI вв.;
12)алгебраические и геометрические

методы мультипликативного интегрирова-
ния;

13)подготовка будущих социальных
педагогов: инновации и традиции;

14)разработка автоматизированной си-
стемы управления мультиголовочными до-
заторами;

15)системный подход к поиску, разви-
тию и поддержке одарённой студенческой
молодежи в условиях многоуровневой под-
готовки будущих бакалавров в педагогичес-
ких вузах;

16)модель подготовки педагога началь-
ной школы в соответствии с требованиями
профессионального стандарта;

17)этнолокальные сообщества в поли-
культурном пространстве России: пробле-
мы универсализма и идентичности.

В академии действуют три хоздоговор-
ных научных подразделения: научно-иссле-
довательский центр, центр археологичес-
ких исследований и научно-исследователь-
ский центр внедрения информационно-
образовательных технологий. Научно�ис�
следовательский центр занимается обес-
печением реализации научно-технических
проектов, финансируемых за счет средств
федерального и краевого бюджета, а так-
же средств государственных и негосудар-
ственных научных фондов. Особую значи-
мость имеет регулярная финансовая под-
держка научных исследований, осуществ-
ляемая Министерством образования и
науки РФ, Российским гуманитарным на-
учным фондом, Администрацией Красно-
дарского края.

Основными задачами центра археоло�
гических исследований являются: участие
в охранно-спасательных археологических

исследованиях на территории Краснодар-
ского края, подготовка кадров археологов,
ввод в научный оборот раскопочных мате-
риалов, совершенствование материально-
технической базы. ЦАИ АГПА с 2012 г.
участвует в реализации ведомственной це-
левой программы «Сохранение культурно-
го наследия Краснодарского края». Про-
ведены работы по подготовке документа-
ции для формирования единого государ-
ственного реестра и составлению учетной
документации по объектам археологичес-
кого наследия муниципального образова-
ния город Армавир Краснодарского края.
Научно-исследовательские материалы и
отчеты представляются по всем видам ра-
бот в Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Красно-
дарского края и Институт археологии РАН.

Научно�исследовательский центр
внедрения информационно�образователь�
ных технологий при Армавирской государ-
ственной педагогической академии создан
в феврале 2011 г. Его целями являются:

научно-методическое сопровожде-
ние в области информатизации в подсисте-
мах образования Краснодарского края;

интеграция инновационных потоков
в информатизации образования;
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сотрудничество и взаимодействие с
ведущими разработчиками цифровых ин-
формационно-образовательных ресурсов,
интерактивных средств обучения, про-
граммно-технического обеспечения образо-
вательного процесса.

Центр сотрудничает с компаниями
«Майкрософт», «Лаборатория Касперско-
го», «Новый Диск», «МедиаХауз», iSpring,
«ТВ-Знание», издательствами «БИНОМ»,
«Дрофа» в деле апробации новых техноло-
гий и обучающих программ, в экспертизе
программно-методических и учебно-мето-
дических комплексов, участвует в создании
информационных образовательных ресур-
сов сложной структуры, образовательных
программ и фильмов. Он руководит шес-
тью федеральными апробационными пло-
щадками, оказывает содействие образова-
тельным учреждениям в создании эффек-
тивного информационно-образовательного
пространства. Сотрудниками центра совме-
стно с крупнейшими IT-компаниями созда-
ны уникальные программно-методические
комплексы («Мир природы», «Учимся го-
ворить правильно», трёхсерийный образо-
вательнй фильм «Мы – сограждане»), элек-
тронные образовательные ресурсы для
дошкольников и младших школьников.

С 2011 г. по настоящее время в рамках
повышения квалификации в академии обу-
чено более 2200 педагогов школ, коллед-
жей и высших учебных заведений Красно-
дарского, Ставропольского краев, Кеме-
ровской области, Республики Молдова.

В АГПА функционирует фонд «На-
ука», финансирующий актуальные для вуза
научные исследования. Фонд формирует-
ся из внебюджетных средств академии и
призван стимулировать развитие научных
исследований в вузе. Ежегодно фонду вы-
деляются средства на усиление материаль-
но-технической базы, на научные команди-
ровки и на внутренний конкурс научных
проектов (на грантовой основе). Аналогов
этой системе в педагогических вузах на Юге
России нет.

Ежегодно на базе АГПА проводятся
около 30–40 научных конференций, основ-
ная их часть – международные. В них уча-
ствуют ученые из России, стран СНГ, Гер-
мании, Франции, Японии, Китая и других
стран. Преподавателями вуза ежегодно
публикуется более 1000 научных работ, в
том числе несколько десятков монографий.
В академии издается периодический науч-
ный журнал «Вестник АГПА» по трем на-
правлениям: гуманитарное, естественно-
техническое, педагогическое.

Традиционным для АГПА стало еже-
годное проведение Недели науки с целью
демонстрации и обобщения результатов
научно-исследовательской работы профес-
сорско-преподавательского состава, докто-
рантов, аспирантов, студентов за послед-
ний год. В рамках Недели науки организу-
ются заседания научных секций, конферен-
ции, круглые столы, олимпиады. В их ра-
боте задействованы все факультеты и
кафедры, представляющие научные докла-
ды и сообщения. Лучшие материалы пуб-
ликуются. Высокую активность в области
НИР проявляют студенты академии, мно-
гие из них участвуют в конференциях и
олимпиадах всех уровней. Научные рабо-
ты наших студентов отмечены медалями и
дипломами Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования и на-
уки Краснодарского края.

Исключительную актуальность сегодня
приобретает развернутая психолого-педа-
гогическая проработка средств и методов
воспитания молодых людей, требующая
объединения усилий философов и психоло-
гов, социологов и педагогов, антропологов
и физиологов, медиков, юристов и других
специалистов, действующих в содружестве
с практиками-организаторами как школ, так
и молодежных движений, клубов, отрядов,
групп. Вынесенная ошибочно в 1990-е годы
за пределы школьного образования пробле-
ма воспитания детей встала сегодня с осо-
бой остротой. И когда мы утверждаем, что
психолого-педагогическая наука составля-
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ет ресурс развития социума, то исходим из
того, что именно она может, должна и спо-
собна находить, раскрывать социокультур-
ные, психофизиологические и иные резер-
вы воспитания, то есть совершенствования
человека. Определение таких резервов, рас-
крытие их механизмов, условий оптимиза-
ции воспитательных воздействий, выбор
технологий их осуществления и составляют
одну из важнейших задач нашей науки, ко-
торой предстоит практически заново по-
строить теорию воспитания.

Региональный педагогический вуз право-
мерно оказывается на переднем крае инно-
вационного развития, где
от него требуется не толь-
ко выполнение образова-
тельных функций, но и
создание научных заделов
для развития социокуль-
турной сферы террито-
рии, проведение научной
экспертизы бизнес-проек-
тов и социальных про-
грамм, разработка науко-
емких социальных, гума-
нитарных и педагогичес-
ких технологий.

Разрабатывая концеп-
туальные основы разви-
тия педагогической академии, мы исходим
из того, что педагогическое образование
Краснодарского края в целом и отдельных
его районов – это часть общенациональной
образовательной системы, бережно сохра-
няющей и развивающей интеллектуальное,
историко-культурное, этническое, природ-
но-географическое наследие региона. Пе-
дагогическое образование призвано нести
в себе межнациональную, межэтническую
солидарность, уважение к национальным
традициям и культуре, всемерно поощряя
этнокультурные инициативы при сохране-
нии целостности общероссийского образо-
вательного пространства.

На новом этапе цивилизационного раз-
вития педагогическое образование должно

выступить в качестве реального преобразу-
ющего социокультурного механизма и об-
рести статус доминантной социокультур-
ной системы, нацеливающей будущих пе-
дагогов на овладение новыми социокуль-
турными, образовательными, профессио-
нально-педагогическими компетенциями.
Для этого необходима консолидация реги-
ональных элит, ориентированных на сфе-
ру образования, оптимальное использова-
ние интеллектуальных, финансово-эконо-
мических, материальных, кадровых, ин-
формационных ресурсов для опережающе-
го развития регионального образования.
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Профессиональная
подготовка психолога:
необходимость
конструктивных
трансформаций

И.В. ТКАЧЕНКО, д"р психол. наук,
первый проректор

В статье рассматриваются актуальные вопросы качественной подготовки пси�
хологов в образовательных организациях. Отмечаются требующие новых подходов
направления, влияющие на включенность человека в профессиональную деятельность,
накопление личного позитивного опыта в ходе ее реализации, успешное овладение про�
фессиональными компетенциями, смысловое отношение к профессии.

Ключевые слова: психолог, практический психолог, профессиональная подготов�
ка, психодиагностические методики, психокоррекционные техники, субъектность
личности, самореализация


