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Антропологическая миссия российского учительства в современном мире
– научно-рефлексивный анализ антропологических оснований педаго-

гической деятельности предполагает осознание особенностей социальной 
ситуации, влияющей на динамику и содержание образования, оценку про-
шлого и настоящего в педагогической науке и практике; она направлена на 
прогнозирование появления новых научных концепций и теорий, влияющих 
на инновационные достижения рядовых учителей и молодых исследователей.

В контексте данных рассуждений предлагаемая работа имеет методоло-
гический характер и адресована современным педагогам – практикам, а так-
же студентам, аспирантам, магистрам, которых волнуют методологические 
проблемы педагогической антропологии. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  

КАК СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМООРГАНИЗАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF 
TIME MANAGEMENT TECHNOLOGY AS A MEANS OF 

PROFESSIONAL SELF-ORGANIZATION OF FUTURE TEACHERS
Аннотация. В статье рассматривается необходимость самоорганизации 

будущего педагога средствами технологии тайм-менеджмента; определены 
основные цели, объект и предмет тайм-менеджмента, раскрывается основное 
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РАЗДЕЛ 1. Философско-антропологическая рефлексия стратегии обновления 
содержания педагогического образования: новые вызовы и современные решения

содержание его компонентов, представлены методические рекомендации по 
эффективному распределению временных затрат. 

Abstract. The article discusses the need for self-organization of a future teacher 
through time management technology, definition, main goals, object and subject of time 
management, reveals the main content of its component, summarizes methodological rec-
ommendations for the effective allocation of time costs.

Ключевые слова: самоорганизация, тайм-менеджмент, планирование деятельности, 
целеполагание, эффективность, педагоги, принятие решений, рефлексия.

Key words: self-organization, time management, activity planning, goal setting, effi-
ciency, teachers, decision-making, reflection.

В современном динамично развивающемся мире учитель должен уметь 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, опираясь на свой профес-
сиональный и жизненный опыт, уметь распределять свои силы и время, что-
бы в кратчайшие сроки достигать поставленных целей. Данное утверждение 
в полной мере соответствует антропологическим основам подготовки буду-
щих учителей, ведь только при правильном распределении ресурсов студенты 
могут в полной мере организовать себя к последующей педагогической дея-
тельности, освоить теоретический материал, применить его на практике, рас-
ширить свой профессиональный опыт. Поэтому особенную актуальность при-
обретают вопросы самоорганизации учителей, в том числе и будущих. Понятие 
самоорганизации является объектом исследования различных отечественных 
педагогов и психологов: А.А. Вербицкого, Л.Я. Зориной, С.В. Кульневича, 
О.Ю. Петровой, С.Д. Эдкок и др. Психолог Н.С. Копеина под самоорганиза-
цией понимает «совокупность мотивационно-личностных свойств», которые  
основываются на природных особенностях и отражаются в результатах  
деятельности личности [3, с. 51].

К.К. Платонов приходит к выводу, что самоорганизация будущих 
педагогов является деятельностью, направленной на «умение организовать 
себя, свой труд, время, отдых» [5, с. 221]. С.С. Котова связывает 
самоорганизацию студентов, в том числе и будущих учителей, с деятельностью, 
побуждаемой целями самоуправления и саморегулирования своей учебной 
и профессиональной работы, в основе которой лежат интеллектуальные 
операции, направленные на возможные варианты эффективной организации 
своей деятельности [4, с. 28].

Опираясь на антропологический подход в выборе путей и методов 
эффективной самоорганизации учебной и профессиональной деятельности, 
ученые приходят к выводу о значимости временного фактора, а, следовательно, 
и умения человека пользоваться своим временем, распределяя и выстраивая 
определенные алгоритмы и рабочие задачи. 

Под технологией «тайм-менеджмента» Г.А. Архангельский предлагает 
понимать методы оптимизации временных затрат в различных сферах и 
отраслях деятельности человека. А основной задачей данной технологии – 
поиск наиболее разумного способа реализации поставленных целей с учетом 
расставленных приоритетов [1, с. 21]. 
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Опираясь на антропологический подход, дадим характеристику объекта 

и предмета тайм-менеджмента. Так, объектом тайм-менеджмента выступает 
человек с его индивидуальными и личностными профессиональными 
качествами. Предметом тайм-менеджмента можно считать умения и навыки, 
необходимые для выполнения задач, стратегии поведения, время.

Основными целями овладения технологиями тайм-менеджмента для 
будущих педагогов, по мнению Г.М. Коджаспировой, являются наиболее 
эффективная переработка рабочего времени, выделение основных целей и 
задач самоорганизации; организация своего рабочего времени с опорой на 
научно-обоснованные методики [2, с. 36].  

Основными компонентами тайм-менеджмента будущего педагога 
выступают вопросы целеполагания, обоснования и выбор целей как в области 
рабочего знания, так и в жизненных вопросах; элементы самопознания; навыки 
грамотного распределения времени; принятия решений и мотивации, поиска 
и переработки информации, проблемы саморегуляции, самоорганизации, 
самообразования и самоконтроля [2, с. 37].

Понятие тайм-менеджмента является современным, хотя содержание 
напрямую связано с деятельностью будущих учителей на протяжении 
многих десятилетий и включает в себя постановку целей, планирование и 
распределение, мониторинг.

Основные функции, связанные с тайм-менеджментом, будущим учителям 
необходимо осмыслить и стремиться использовать в повседневной деятель-
ности. Г.М. Коджаспирова приходит к выводу, что основной функцией тайм-
менеджмента является постановка целей, которые помогают целесообразно 
выстроить деятельность и получить конечный результат. Цель представляет 
собой конечный результат деятельности, не затрагивающий промежуточные 
этапы работы. В процессе выдвижения целей уточняется мотивация, преиму-
щества и ближайшие шаги, устанавливаются сроки деятельности [2, с. 44]. 

Следующей важной функцией тайм-менеджмента является планирова-
ние, которое включает наиболее эффективное расходование собственных 
ресурсов в течение дня, недели, месяца, года и т.д.

Процесс организации времени продолжает функция принятия решений, 
она является поведенческим и волевым действием, выражающимся в кон-
кретных поступках. Результатом принятого решения будет упорядочение дел 
в зависимости от степени важности, успешная организация деятельности, 
продуктивность трудовых затрат. 

Функция реализации и организации включает составление графика продук-
тивности, рабочего дневного плана, учета распорядка дня и биоритмов, резуль-
татом которой будет являться выявление этапов наибольшей концентрации на 
решении наиболее важных задач, становление индивидуального рабочего стиля.

Функция контроля предполагает сравнение замысла с конечным резуль-
татом деятельности, контролирование достижения целей, самоконтроль. 
Достигается обеспечение поставленных целей и задач, сказывается позитив-
ное отношение к течению жизни. 
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РАЗДЕЛ 1. Философско-антропологическая рефлексия стратегии обновления 
содержания педагогического образования: новые вызовы и современные решения

Также важной функцией тайм-менеджмента выступает информацион-
ная и коммуникационная функция, которая включает рациональное ведение 
диалога, чтения, подбора материалов, использования телефона и коммуни-
кационных технологий. Результатом ее реализации будет являться сокраще-
ние отвлечений от важных этапов работы, отгораживание от помех, лучшее 
ведение совещаний, собеседований, быстрая работа с информацией [2, с. 49]. 

Таким образом, на каждом этапе деятельности возможно использование 
технологии тайм-менеджмента, которая позволит сократить затраты времени 
и повысить эффективность труда. 

В теории и практике тайм-менеджмента существуют различные теории 
и рекомендации, необходимые, в том числе, и будущим педагогам для своей 
профессиональной деятельности. В своих научных трудах Г.А. Архангельский 
обобщил основные методы и приемы. Одним из важных правил является 
обязательная запись поставленных целей, планирования. Заранее составлен-
ный список действий и четкий план позволяют выполнять работу на более 
продуктивном уровне. Причем необходимо планировать не только рабочее 
время, но и личное внерабочее. В процессе работы рекомендуется оставить 
время как на выполнение обязательных заданий, так и на решение непредви-
денных вопросов. Следует включить в планирование три типа задач: привя-
занные ко времени (жесткие), зависящие от обстоятельств (гибкие), важные, 
но не привязанные ко времени (бюджетируемые) [1, с. 130]. 

Для повышения продуктивности работы следует учитывать, что человек 
после включения в новое дело начинает работать интенсивно, затем наступа-
ет пик активности, после которой неизбежно наступает спад, во время кото-
рого снижается продуктивность и скорость выполнения действий. Поэтому 
важно делать перерывы в работе. Также помогает и смена видов деятельно-
сти: рутинной работы на творческую, индивидуальной – на коллективную, 
полезно чередовать работу в тишине с непродолжительным общением с кол-
легами. Также необходимо определить, какие дела замедляют интенсивность 
работы, постепенно отказываться от отвлекающих факторов. Объемные по 
времени задания можно подразделить на более мелкие, тогда их выполнение 
будет более обдуманным и последовательным. 

Для каждого будущего педагога важно осознать, какие именно пробле-
мы с планированием времени у него возникают, пытаться найти пути их 
решения. К таким проблемам можно отнести психологические, связанные с 
ленью, страхом за успех дела, излишним перфекционизмом, прокрастинаци-
ей, недостаточной мотивацией и др. Также выделяют технические пробле-
мы, связанные с неверным распределением времени, невыполнимостью или 
сложностью поставленной задачи. Такие проблемы часто корректируются по 
мере их осознания и выявления. Внешние проблемы не зависят от самого 
человека, но отвлекают его от намеченного плана работы, для их решения 
необходимо оставлять резервы времени. Также необходимо помнить, что 
эффективный тайм-менеджмент предполагает выполнение не всех дел, а 
именно важных, и перестановку менее важных на последующие дни, если 
они не потеряют своей актуальности [1, с. 136]. 
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Таким образом, для успешной профессиональной деятельности педаго-

ги должны обладать навыками самоорганизации, важным из которых является 
умение эффективно организовывать свое время – тайм-менеджмент. Данная 
технология связана с умением планировать, распределять задачи, ставить реали-
стичные цели, учитывать временные затраты на их выполнение, проводить реф-
лексию. Для эффективной организации тайм-менеджмента будущих педагогов 
разрабатываются различные программы и рекомендации, которые направлены 
на изучение целей, распределения ресурсов, выявления отвлекающих факторов и 
их минимизации, а, следовательно, позволяют вести рабочее и внерабочее время 
будущих педагогов с наибольшей эффективностью и продуктивностью.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 

FORMATION OF COGNITIVE AND COMMUNICATION 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Аннотация. В статье представлен взгляд на реализацию принципов 
антропологического подхода в процессе формирования познавательно-
коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

Abstract. The article presents a view on the implementation of the principles of the 
anthropological approach in the process of forming the cognitive and communication com-
petence of future teachers.
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