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Ян Амос Коменский (1592-1670) 

 
Основы современной педагогики заложил в XVII веке великий 

чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский, который в своих 

теоретических трудах сформулировал методику воспитания и обучения 

детей в школе. Педагогические идеи Коменского отличались 

гуманистическим подходом к образованию и к самому человеку. 

Воспитание в его понимании рассматривалось одним из важнейших 

условий для установления дружеских и справедливых отношений 

между людьми. 

В марте 2022 года исполнилось 430 лет со дня рождения великого 

педагога. Всю свою жизнь он посвятил педагогике, психологии, 

образованию и воспитанию будущих специалистов, и не переставал 

учиться и повышать свое педагогическое мастерство, старался помочь 

улучшить жизнь людей, которых он учил. С любовью и увлеченностью 

занимался со своими учениками, внеся кардинальные изменения в 

организацию школьной работы. Он старался так организовать обучение, 

чтобы оно привлекало детей, он стремился пробудить у них интерес к 

знаниям. В нарушение канонов существовавшей школьной жизни он 

внедрил наглядность, как эффективное средство обучения. Проводя 

прогулки со своими воспитанниками, Ян Амос знакомил и приобщал их 

к реальной жизни. Он постоянно убеждался, как важна вещественная 

наглядность, как легко понятие входит в память, если оно связано с 

соответствующим физическим действием ученика. Из этого Коменский 

сделал вывод о подражании, которое лучше всего осуществляется в 

игре. «Великая дидактика» в четырех томах стала итоговым трудом 

всей жизни Коменского. Эту книгу ожидал оглушительный успех.
1
 

Созданная им классно-урочная форма обучения, в которой 

усовершенствовалась образовательная система не потеряла своей 

актуальности и по сей день, а термин, введенный им «Дидактика» 

(«Обучать всех всему») и труд «Великая дидактика» до сих пор 

популярен во всем мире. 

Статьи, представленные в сборнике, в той или иной мере отражают 

аспекты педагогического учения Яна Амоса Коменского. 
 

Редколлегия  

                                                           
1
 Педагогические идеи Яна Коменского - основные труды, принципы и методики [Электронный ресурс]: 

UTL: https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskie-idei-komenskogo.html (Режим доступа 29.03.2022). 

https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskie-idei-komenskogo.html
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 
 

Т.В. Христидис 

 

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Основная задача высшего образования остается неизменной, однако, в 

соответствии с требованиями времени, теоретикам и практикам приходится 

переосмысливать цели, методы и содержание образования, ориентируясь 

вызовы современного общества. Одним из таких вызов является изменение 

формы обучения в «цифровую» эпоху.  

На первый план выходит технология смешанного обучения (Blended 

Learning) как инструмент цифровизации, или диджитализации. Эта форма 

обучения учитывает индивидуальные потребности и способности студента, 

делая его ответственным за результаты обучения и саморазвития. 

Ключевые слова: дидактика, высшее образование, педагогика, высшая 

школа, студенты, вуз. 

T.V. Khristidis 

NEW PARADIGMS OF HIGHER SCHOOL DIDACTICS 

 

The main task of higher education remains unchanged, however, in 

accordance with the requirements of the time, theorists and practitioners have to 

rethink the goals, methods and content of education, focusing on the challenges of 

modern society. One of such challenges is changing the form of education in the 

"digital" era. 

The technology of Blended Learning comes to the fore as a tool for 

digitalization, or digitalization. This form of education takes into account the 

individual needs and abilities of the student, making him responsible for the results 

of learning and self-development. 

Key words: didactics, higher education, pedagogy, higher school, students, 

university. 

 

Парадигмы образования напрямую коррелируют с 

современными тенденциями развития общества, с его 

приоритетными целями, задачами, идеалами и ценностями, а также 

и социальными явлениями и событиями. 

Источником вдохновения для дискуссий по различным 

вопросам дидактики и сегодня является «Великая дидактика»  Яна 

Амоса Коменского, написанная около 1630 года и опубликован на 

латыни в 1657 году.  Учение Коменского - вектор понимания того, 

как различные педагогические направления и идеи формировались 
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в эпоху перемен и реформирования образования.  Можно сказать, 

что его работа является сценарием, который позволяет теоретикам 

и практикам разных времен возвращаться к ней с новыми 

аналитическими перспективами [8]. 

Дидактические концепции, определяющие методологические 

принципы, методы, формы, содержание образования таких 

известных ученых как Д. Дьюи, Я.А. Коменский, Д. Локк,  Н.В. 

Бордовская, П.Я. Гальперин, А.А. Реан, В.А. Сластёнин, Н.Ф. 

Талызина, В.А. Якунин и др. аккумулируют богатый практический 

опыт обучения и позволяют с разных позиций подойти к 

осмыслению современных тенденций развития дидактики высшей 

школы. 

Современные учёные-дидакты (Н.С. Макарова, И.Ю. 

Тарханова, А.И. Уман и др.) анализируя современные процессы 

образования в высшей школе, выделяют в первую очередь 

необходимость переосмысления целей и задач дидактики и 

внедрения новых образовательных технологий, направленных на 

развитие субъектной позиции обучающегося. 

Традиционно дидактика высшей школы строится на таких 

постулатах как фиксированное место и время обучения, 

статичность содержания образования и единый темп обучения для 

всех обучающихся, ограничение способов управления 

образовательным процессом, единообразие проверки полученных 

знаний.  

В современном высшем образовании отношение к данным 

постулатам меняется коренным образом. Наряду с традиционными, 

активно применяются инновационные технологии. 

Подразумевается ли под термином «современная дидактика» 

использование интернет-технологий и мультимедийных средств в 

дидактическом процессе? Однозначно, что на данный момент 

времени, под современной дидактикой мы подразумеваем 

присутствие современных технологий в дидактическом процессе, 

это означает, что мы все еще воспринимаем дидактику «по-

старому», т.е. традиционно (цели, задачи, методы, формы…). Мы 

понимаем, что необходимо внедрять  инновационные эффективные  

инструменты передачи информации, а это требует новых 

модифицированных методов и технологий, с учетом 

гипертекстовых структур Интернета и медиа-контента и др.  



9 
 

Современный образовательный процесс высшей школы в наше 

время меняется необычайно быстро в соответствии с переменами 

жизни общества в целом и требованиями времени, предъявляемыми 

к образовательным учреждениям. 

Порой традиционные методы и формы образования, 

используемые веками, оказываются не эффективны в современном 

«цифровом» мире. 

Безусловно, сложным является определение наиболее 

эффективных методов и технологий  обучения в цифровую эпоху. 

И здесь на первый план выходит технология смешанного 

обучения (Blended Learning) как инструмент цифровизации, или 

диджитализации.  

Данная технология позволяет контролировать время, место, 

темп и путь изучения материала. При этом следует обратить 

внимание на то, что обучение признается смешанным, если в нем 

от 30 до 79% учебного времени проводится онлайн. Главные 

положительные аспекты смешанного обучения это: 

индивидуализация обучения, экономия времени, вариативность 

образовательных траекторий, асинхронность обучения, новые 

возможности для взаимодействия, укорачивание цепочки между 

обучающимся и содержанием образования [4]. 

Составными элементами смешанного обучения являются 

обучение в аудитории, дистанционное обучение и обучение через 

Интернет. Именно возможности информационно-

коммуникационных технологий способствовали активному 

развитию смешанного обучения, которое оказалось более 

эффективным, чем обучение, полностью происходящее в режиме 

онлайн [1]. 

Предполагается, что обучающиеся получают знания с 

помощью онлайн-инструментов, с возможностью контролировать 

свое время, место, тему и/ или темп обучения. Эта форма обучения 

учитывает индивидуальные потребности и способности студента, 

делая его ответственным за результаты обучения и саморазвития, 

что высоко оценивается работодателями на современном рынке 

труда.  

Такие формы обучения полностью интегрированы с 

электронным обучением, понимаемым как технологическая 

поддержка любой формы обучения: обучающие игры, которые 

сочетают обучение с развлечением, позволяя не только получать 
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новые знания, но и приобретать всевозможные социальные навыки; 

m-обучение (мобильное обучения), основанное на использовании 

технического потенциала мобильных устройств, особенно 

мобильных телефонов и планшетов [7]. 

Существуют мнения среди ученых, что отсутствие интеграции 

современных медиа и цифровых инструментов с вузом и 

академической моделью образования оказывает негативное 

влияние на эффективность и качество учебного процесса.         

Однако  констатируем факт, что формирование знаний и 

навыков по-прежнему основывается на традиционных методах, а 

технологические инновации слишком часто ассоциируются только 

с использованием презентации Power Point в аудитории на лекции.  

Может показаться, что вузовская дидактика эффективно 

использует возможности цифрового образования, реальность 

выглядит совершенно иначе и оставляет желать лучшего.  

Согласно исследованиям цитируемых на одном из веб-

порталов, посвященных оцифровке вузов, только около 20% 

первокурсников бакалавриата и 30% магистров старших курсов 

пользуются такими возможностями. И главной причиной такого 

низкого показателя является не отсутствие доступа к 

соответствующим учебным материалам, а недостаточные навыки 

преподавателей в эффективном и прозрачном использовании 

мультимедийных учебных пособий для достижения согласованных 

целей обучения. Студентам определенно не хватает поддержки, 

компетентных педагогов. Они хорошо справляются с 

технологическими аспектами современных медиа и находят 

информации, но не знают, что делать с полученной информацией и 

как превратить ее в знания и компетентность. 

Авторы некоторых исследований выдвигают гипотезу о том, 

что современные преподаватели не только не обладают 

соответствующими компетенциями, но также не чувствуют 

ответственности за эффективность учебного процесса – 

формирование компетенций студентов [6]. 

Необходимо пересмотреть существующие принципы 

образовательного процесса и обеспечить основу образовательной 

парадигмы с учетом специфики технологических условий среды, 

когнитивных последствий гипертекстового и фрагментарного 

освещения в средствах массовой информации.  
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Относительно легко согласиться с тезисом о том, что сегодня 

такие методы, как лекция (монолог) практически неэффективна, 

потому что молодые люди - «потребители и носители» цифровых 

технологий, привыкли к коротким, гипертекстовым формам СМИ 

[4]. 

Очевидно, что современные технологии являются 

неотъемлемой частью современного образования, а современная 

дидактика – синонимом с эффективной дидактикой, учитывающей 

последствия технологических условий всей человеческой 

деятельности. 
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Н.Ф. Спинжар 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ БИНАРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ВУЗА 
 

В статье рассматривается образовательная практика вуза, обращается 

внимание на дидактический ресурс бинарного занятия с целью актуализации 

предметного содержания, определяются ключевые задачи, решение которых 

позволяет расширить представления о связи научного знания по ряду 

дисциплин. Бинарное занятие сочетает традиционные и инновационные 

подходы к подаче материала. 

Ключевые слова: образование, обучающиеся вуза, интегрированные 
занятия – бинарное, совмещенное. 

N.F. Spinzhar 

DIDACTIC TASKS OF BINARY CLASSES IN THE EDUCATIONAL 

PRACTICE OF THE UNIVERSITY 

 

The article discusses the educational practice of the university, draws 

attention to the didactic resource of a binary lesson in order to update the subject 

content, identifies key tasks, the solution of which allows expanding the 

understanding of the relationship of scientific knowledge in one discipline with 

others. The binary lesson combines traditional and innovative approaches to 

presenting material. 

Key words: education, university students, integrated classes - binary, 

combined. 

 

Современная образовательная практика российских вузов 

характеризуется активным поиском эффективных подходов, форм и 

методов профессиональной подготовки специалистов. Введение 

новых поколений образовательных стандартов определяет вектор 

развития инновационных технологий обучения. 

Появление новой модели высшего образования в России, 

которая была предложена В.В. Путиным, предполагает более 

гибкие возможности обучения студентов в вузе. Новый 

образовательный стандарт «2+2+2» отличается от предыдущих 

своей направленностью на конкретный и эффективный результат 

обучения в вузе. Решение данных задач определяет использование 

интерактивного, интегрированного, проектного, проблемного, 

модульного обучения. Предложенная схема высшего образования 
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позволяет увидеть перспективное развитие будущих педагогов и 

других профильных специалистов в вузах. Прежде всего, создаются 

предпосылки для развития инициативности у обучающихся, 

обеспечиваются условия для образования одаренных студентов на 

разных этапах образовательной деятельности. Данный подход 

обеспечивает более осознанный выбор профиля подготовки 

студентами (выбор профессиональной специализации после 

второго курса обучения в вузе). Кроме того, осуществляется 

переход от схемы «4+2» - бакалавриат + магистратура на более 

гибкую схему «2+2+2». Гибкость нового образовательного 

стандарта важна для создания индивидуальных программ, которые 

в полной мере могут реализовать потребности обучающихся в 

профессиональной самореализации. 

В разные периоды развития высшего образования обновлялись 

формы, методы, менялась роль обучающихся, расширялись 

функции преподавателей – от передачи информации до управления 

учебной деятельностью студентов и т.д. Инновации в высшем 

образовании решали ряд важных задач профессиональной 

подготовки, а именно, повышение эффективности обучения путем 

организации практической, самостоятельной деятельности и т.д.  

В сложившихся условиях, изучение учебных дисциплин 

магистрами связано с решением ряда задач, в которых уделяется 

внимание не только результату освоения содержания, познанию, 

активизации учебной деятельности, но и форме организации 

учебного процесса с использованием активных и  репродуктивных 

методов обучения. 

В.И. Загвязинский отмечает, что любые трансформации в 

системе образования должны исходить из современной 

педагогической концепции, которая носит гуманистический 

характер и определяет главной целью образования и воспитания 

реализацию и самореализацию заложенного в человеке 

личностного потенциала [1, с. 7]. Кроме этого, развитие 

профессиональных компетенций у бакалавров и магистрантов в 

вузе не может рассматривать вне современных условий развития 

сферы трудовой деятельности будущих выпускников. Поэтому 

вузовское занятие является проекцией различных современных 

решений учебных задач, одним из которых может стать совместное 

творчество преподавателя и обучающихся.  
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В последнее время активно используется в образовательной 

практике бинарная модель обучения, которая не только 

активизирует познавательную активность студентов, но и 

расширяет творческую инициативу. Бинарное занятие проводится 

двумя преподавателями: теоретиком и практиком, может 

интегрировать межпредметные связи или прикладные аспекты, 

которые помогут выстроить правильные действия в процессе 

применения полученных знаний и развить необходимые умения. В 

связи с этим важной обучающей возможностью бинарного занятия 

становится приобщение магистрантов к будущей практической 

деятельности. Так, магистранты готовятся к преподавательской 

деятельности, и бинарное занятие становится для них 

существенным подкреплением, дает уверенность в решении 

предстоящих задач. Бинарное лекционное занятие персонализирует 

отношение всех участников образовательного процесса.  

Исходя из различных вариантов обновления высшего 

профессионального образования, в практике подготовки будущих 

педагогов вуза была использована форма бинарной лекции. Для 

отработки магистрантами умений осуществлять педагогическую 

деятельность были определены следующие дидактические задачи: 

вести диалог с аудиторией, аргументировать основные выводы и 

положения по читаемой лекции и др. Магистрантам были даны 

задания, которые предполагали постановку цели, задач, подбор 

содержания лекции, анализ проблемной ситуации, высказывание 

предположений, выдвижение гипотез, их опровержение или 

доказательство, разрешение возникающих противоречий и поиск 

решений.  

Обучающий потенциал бинарной лекции предполагает 

серьезную проработку материала каждым участником, выработку 

единой методологии подачи учебного материала, синхронизацию 

переходов каждого выступающего. Подача материала не должна 

быть пересказом, а должна состоять из констатации разных точек 

зрения на излагаемую проблему, сочетать теоретические и 

практические аспекты. 

В теоретических источниках структура бинарной лекции 

представляется чаще всего как традиционная и включает 

следующие части: основную и заключительную. Основная часть 

лекции – это дискуссионное изложение разных точек зрения на 

одну из проблем. 
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Следует обратить внимание на психологические аспекты 

бинарной лекции – внешний и внутренний диалог. Внешний диалог 

отражает всех участников бинарной лекции, а именно, двух 

выступающих лекторов и слушателей. Внутренний диалог 

создается за счет инициативности участников внешнего диалога, 

т.е. формируется самостоятельный отклик на излагаемый материал. 

Методика проведения бинарной лекции как формы учебной 

деятельности включает моделирование реальной практической 

ситуации педагогического творчества, в которой наглядно 

представлены возможности каждого участника. Сценарий развития 

бинарной лекции зависит от готовности магистрантов 

(выступающих с лекцией) использовать традиционные и активные 

методы обучения, что указывает на индивидуальные возможности 

работы в паре. Диалог может развиваться по сценарию или по 

договоренности лекторов, возможна и поочередность выступления 

– один излагает материал лекции по теме-проблеме, а другой 

слушает, после выступления задает уточняющие вопросы или 

может сам дополнить изложенный материал, может возражать, 

акцентировать внимание на значимых аспектах раскрытия темы-

проблемы. Можно и в другом варианте, когда один выступающий 

раскрывает теорию, а другой дополняет ее практическими 

примерами, таким образом, создается некий целостный вариант 

подачи материала. 

Практика проведение бинарной лекции, с целью учебной 

отработки умений и навыков, показала важность выбора темы, 

актуальной для двух выступающих и значимой для слушателей не 

только своей проблемностью, но и совокупностью вариантов ее 

осмысления разными исследователями. 

Следует сказать, что бинарное занятие в вузе реализует важную 

для практической подготовки магистрантов цель: формирование 

целостного представления о педагогической деятельности. 

Использование бинарного занятия позволяет осуществлять 

систематизацию полученных знаний, уточнять сформированные 

умения и навыки, что положительно влияет на будущую 

профессиональную деятельность магистрантов. 
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Н.Д. Булатова 

 

КОМПЕНСАТОРНАЯ РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ПРИОБЩЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

К ДУХОВНЫМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ РОССИИ 

 
В статье актуализируется проблема утраты духовных этнокультурных  

ценностей в современном обществе. По мнению автора, решение этой 

архиважной проблемы ложится на специалиста в области культуры и 

искусства. Основываясь на современных научных тенденциях и концепциях, 

автор подчеркивает важность приобщения молодежи в системе 

профессионального образования к духовным культурным ценностям России 

посредством русского языка, взаимосвязи языка и культуры, языка и этноса. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, компенсаторная роль 

русского языка, взаимосвязь языка и культуры, духовные этнокультурные 

ценности, воспитание и образование. 

N.D. Bulatova 

COMPENSATORY ROLE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN 

INTRODUCING STUDENTS TO THE SPIRITUAL AND CULTURAL 

VALUES OF RUSSIA 

 

The article actualizes the problem of the loss of spiritual ethno-cultural 

values in modern society. According to the author, the solution of this archived 

problem lies with a specialist in the field of culture and art. Based on modern 

scientific trends and concepts, the author emphasizes the importance of 

introducing young people in the system of vocational training to the spiritual 

cultural values of Russia through the Russian language, the relationship of 

language and culture, language and ethnicity. 

Key words: student youth, compensatory role of the Russian language, 

interrelation of language and culture, spiritual ethno-cultural values, upbringing 

and education. 

 

В связи с развитием широких международных контактов, 

активным проникновением западной массовой культуры и 

некоторой утратой духовных этнокультурных ценностей огромное 

значение приобретает изучение родной культуры, возникает 

необходимость активно знакомить подрастающее поколение с 

богатым культурно-историческим наследием России. И вся 

ответственность и обязанность в решении этой архиважной 

проблемы ложится на специалиста в области культуры и искусства. 

Выпускник творческого вуза и, в частности вуза культуры и 

искусств, должен стать популяризатором, распространителем 
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отечественной культуры и русского языка, стать проводником 

духовных культурных ценностей своего народа. 

Поэтому в профессиональной подготовке будущих 

специалистов культуры и искусства необходимо особое внимание 

уделять родному языку, который призван компенсировать 

недостатки воспитания и образования. 

В русском языке выражаются и хранятся разнообразные 

представления о России и ее народе: далеких предках и наших 

соотечественниках, обычаях и традициях, образе жизни и образе 

мыслей и мышления, о культурных и нравственных ценностях, о 

русском обществе и социальных, политических, экономических 

процессах, происходящих в нем. 

 Жизнь общества отражается в его языке. Еще И.И. 

Срезневский отмечал, что язык и история, язык и культура 

неотделимы друг от друга. В настоящее время выделилось 

несколько научных направлений, основывающихся на идее 

взаимосвязи языка и культуры, языка и этноса. Прежде всего, 

следует назвать этнолингвистическое направление, корни которого 

прослеживаются в трудах Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева, А.А. 

Потебни, Д.К. Зеленина и их продолжателей Н.И. Толстого, С.М. 

Толстой, Т.А. Агапкиной, Л.Н. Виноградовой, А.Ф. Журавлева и 

других современных ученых. 

Проблемам соотношения языка и воспитания, языка и 

народной педагогики (этнопедагогический аспект) посвящены 

труды выдающихся педагогов прошлого и современности: Я.А. 

Коменского, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, А.С. 

Макаренко, Л.Н. Толстого, Г.Н. Волкова и других. Проблемы 

взаимосвязи языка и традиционного воспитания школьников на 

основе русской культуры раскрывают работы лидера движения 

русской национальной школы профессора И.Ф. Гончарова (Санкт-

Петербург). 

Если язык – сердцевинная часть культуры, то заинтересованное 

постижение родного языка – самый эффективный путь к овладению 

фундаментальной частью национальной культуры. Русский язык 

выступает как путь к разгадке и сохранению самобытной русской 

культуры и истории. 

Надо сказать,  что этническая культура проявляется буквально 

во всех областях жизни этноса: в фольклоре, в воспитании, в 

одежде, устройстве жилища и, конечно, в языке. В формировании 
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каждой этнической культуры важную роль играет язык этноса, 

который способствует, прежде всего, формированию чувства 

групповой идентичности. Общий язык поддерживает сплоченность 

этнической группы, причем между людьми, говорящими на одном 

языке, почти автоматически возникают взаимопонимание и 

сочувствие. В языке находят отражение общие знания людей о 

традициях, сложившихся в данной культуре, в нем опосредовано 

материализуется историческая память. И, наконец, язык как 

элемент культуры участвует в процессе приобщения практического 

опыта людьми, особенно членами одной этнической группы. 

Поддержку получила идея о том, что основой народной 

психологии является язык, и он обуславливает существование 

этнических общностей. Эта идея повлияла на формирование 

психологического направления в языкознании (работы                               

В. Гумбольдта, А.А. Потебни, Д.Н. Овсянико-Куликовского и 

других языковедов и литературоведов). О взаимосвязи языка и 

психологии писали многие языковеды, этнопсихологи и 

этнолингвисты (В.Н. Топоров, В.В. Иванов, Н.И. Толстой, Ю.А. 

Сорокина, Н.В. Уфимцева и др.). 

Этническое своеобразие проявляется во всем: в том, как люди 

работают, отдыхают, едят, как говорят в различных 

обстоятельствах и т.д. Например, считается, что важнейшая черта 

русских – коллективизм (соборность), поэтому их отличает чувство 

принадлежности к определенному обществу, теплота и 

эмоциональность взаимоотношений. Эти особенности русской 

культуры отражаются в русском языке. Как считает А. Вежбицкая, 

«русский язык уделяет эмоциям гораздо больше внимания (чем 

английский) и имеет значительно более богатый репертуар 

лексических и грамматических выражений для их разграничения» 

[4]. 

Этническое самосознание базируется на родном языке и 

реализуется в нем. Многие исследователи уделяли особое внимание 

русскому языку, связывая его непосредственно с духовным 

своеобразием русской нации, особенностью русского характера и 

менталитета, подчеркивали, что русская ментальность сложилась в 

условиях колоссального простора и континентального климата. 

«Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же 

безграничность, бесформенность, устремленность, широта», - 

утверждает Н.А. Бердяев. 
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Ученые прошлых лет и современные авторы  пытаются 

рассматривать семантику отдельных слов сквозь призму 

ментальности. По их мнению, силу и глубину чувств носитель 

русского языка реализует в «душевности» (душа, сердце, жалость – 

эти слова отличаются повышенной частотностью в русском языке 

по сравнению с другими языками). 

У каждой культуры и у каждого народа – свои ключевые слова, 

дорогие слуху и душе. Но, надо заметить, что слова – это не 

этикетки к тем или иным реалии мира, которые легко можно 

заменить другими этикетками данного или любого другого языка. 

Это сложнейшие миры, обусловленные условиями жизни народа, 

миросозерцанием и национальной психологией, свойствами 

культуры и своеобразием исторического процесса. 

Любой язык, аккумулируя опыт народной жизни во всей ее 

полноте и разнообразии, является и действительным его сознанием. 

Каждое новое поколение, каждый представитель конкретного 

этноса, осваивая родной язык, приобщается через него к 

культурному опыту, коллективному знанию об окружающей 

действительности, общепринятым народом оценкам, к духовным 

этнокультурным ценностям [3, с. 56-57]. 

Язык вообще любого народа и, в частности, русский язык сам 

по себе является важной духовной этнокультурной ценностью. 

Согласно высказыванию известного лингвиста-философа В. фон 

Гумбольдта, именно язык – наиболее плодотворный путь к разгадке 

тайны человека и характера народов; а так называемая «внутренняя 

форма языка» - это выражение «народного духа», его культуры. 

Каждый индивидуум со всеми присущими ему атрибутами 

является человеком, принадлежащим не только к определенному 

обществу, классу, группе, но прежде всего он есть представитель 

этнического социума – народа со своими этнокультурными чертами 

и особенностями. Известно, что языковая особенность – часть 

культурной способности, а языковое самосознание – часть 

этнокультурного самосознания. 

Ценности той или иной культуры в совокупности своей 

представляют этнос культуры. Человек собственные ценности 

черпает из арсенала культуры. Вот почему мы считаем важнейшей 

задачей, архиважной задачей сегодня, на историческом этапе 

всемирной глобализации, возрождение этнических ценностей 
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каждого народа – его самосознания, его психологии, культуры, 

языка, традиций, обычаев, обрядов, его национального духа. 

В связи с этим возникает необходимость аксиологических 

подходов к анализу отечественной педагогической теории и 

практики с целью выявления духовных общечеловеческих и 

этнокультурных ценностей, и использования их в 

профессиональной подготовке студентов вуза культуры и искусств. 

По нашему мнению, духовные общечеловеческие и 

этнокультурные ценности находятся в неразрывном единстве, 

дополняя и обогащая друг друга; они обладают огромным 

воспитательным потенциалом. И вся ответственность и обязанность 

в формировании духовных общечеловеческих и этнокультурных 

ценностей и ценностных ориентаций молодежи, в изучении родной 

культуры, и решение этих архиважных проблем ложится на 

образование (как общее, так и профессиональное). 

Все вышесказанное указывает на необходимость овладения 

знаниями о русском языке применительно к русской культуре, 

необходимо, чтобы в рамках каждого учебного предмета, темы 

рассматривалась и раскрывалась самобытность и красота русского 

языка и русской культуры.  
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М.Ю. Десятова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА 
 

В статье проводится анализ многолетнего опыта преподавания второго 

иностранного языка (французского, итальянского и испанского) и 

трудностей, связанных с процессом его освоения у студентов-филологов. В 

процессе работы преподаватель сталкивается с такими неизбежными и 

сопутствующими факторами, как:  интерференция с основным языком, 

языковой бэкграунд и личные способности к обучению, сравнительно 

небольшое количество аудиторных часов и необходимость самостоятельной 

работы, иерархия приоритетов, наличие/отсутствие мотивации и навыков 

тайм-менеджмента, особенности восприятия и состояние когнитивных 

функций у современных студентов. Предлагаются возможные пути решения 

возникающих проблем: усиленная работа с мотивацией, развитие навыков 

самоорганизации, эффективное использование знаний других иностранных 

языков, когнитивные тренинги, ролевые игры, привлечение физических 

действий, движения и театра. 

Ключевые слова: языковая интерференция, мотивация, восприятие, 
когнитивные функции, второй язык. 

M.Yu. Desyatova 

PROBLEMS OF TEACHING A SECOND FOREIGN LANGUAGE  

TO STUDENTS OF THE PHILOLOGICAL DIRECTION  

OF THE BACHELOR'S DEGREE 

 

The article analyzes many years of experience in teaching a second foreign 

language (French, Italian and Spanish) and the difficulties associated with the 

process of its acquisition among students of philology. In the course of work, the 

teacher is faced with such inevitable and accompanying factors as: interference 

with the main language, language background and personal learning abilities, a 

relatively small number of classroom hours and the need for independent student’s 

work, a hierarchy of priorities, the presence / absence of motivation and time 

management skills, specific perception and the state of cognitive functions in 

modern students. Possible ways to solve emerging problems are proposed: 

increased work with motivation, development of self-organization skills, effective 

use of knowledge of other foreign languages, cognitive training, role-playing 

games, involvement of physical actions, movement and theater. 

Key words: linguistic interference, motivation, perception, cognitive 

functions, second language. 
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Проблемам преподавания и освоения иностранных языков 

посвящено немало трудов, которые так многочисленны, что нет 

никакой возможности их перечислять в рамках настоящей статьи. 

Много говорится и пишется также о месте иностранного языка в 

профессиональной подготовке студентов неязыковых направлений: 

как оптимально вписать иностранный язык в круг их 

профессиональных интересов, какую лексику и в каком объеме 

давать, на что обращать основное внимание. Но пока довольно 

редко поднимается вопрос о методике преподавания второго 

иностранного языка студентам-лингвистам и филологам, будто бы 

добавление еще одного языка не требует особого подхода, 

поскольку не создает проблем у тех, кто выбрал профессии, 

связанные с языками и обладает соответствующими развитыми 

способностями. Многолетние наблюдения за студентами 

романского направления ПСТГУ свидетельствуют, проблемы есть 

и их достаточно много. Кроме того, изучение второго иностранного 

языков не рассматривается как дисциплина, требующая иного 

подхода, чем первый язык. В качестве примера можно привести 

курс лекций о методике преподавания второго иностранного языка 

А.Д. Никитиной [1]. 

Опыт преподавания иностранных (романских) языков на 

филологическом факультете ПСТГУ показывает, что подход к 

первому – основному – и второму языку отличается не только по 

количеству аудиторных часов и количеству связанных с ними 

дисциплин. Главное отличие состоит в изначальной цели, 

закладываемой в трехгодичный курс второго языка, которая не 

всегда очевидна и не всегда достигается. Часто выходит так, что 

подразумеваемая цель изучения второго языка – овладеть им для 

углубления профессиональных навыков и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда, а значит, овладеть им в 

полной мере – подменяется ознакомлением с его структурой и 

базовой лексикой для расширения общелингвистического 

кругозора. Иногда цель вообще никак не угадывается, настолько 

непоследовательно и непродуктивно проходит курс. Почему так 

происходит? Думается, что основная причина заключается в 

иерархии приоритетов: в центре внимания оказывается первый 

язык; с каждым годом обучения к нему, согласно учебному плану, 

добавляются все новые дисциплины, зачастую преподаваемые на 

этом же языке и требующие максимальной мобилизации сил и 
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внимания студентов. Второй же язык всегда оказывается в тени 

первого, он ограничен по времени и содержанию, будучи 

исключительно практическим курсом, в рамках которого 

преподавателю нужно успеть не только дать грамматику и лексику 

хотя бы на уровне В1, но и ввести студентов в соответствующий 

культурно-исторический контекст. В этом смысле второй язык 

неизбежно проигрывает первому, и именно поэтому его нельзя 

преподавать так же, с тем же подходом, что и первый язык. 

Если обратиться к разным периодам истории преподавания 

двух языков студентам – филологам, то в 1980-е годы прошлого 

столетия второй язык давался исключительно ради развития 

навыков чтения литературы по специальности, возможно, даже со 

словарем, а также для научной работы. Редкий выпускник  

свободно владел вторым языком на уровне С1-С2, и это мало кого 

беспокоило. Ситуация стала меняться в 1990-е годы вместе с 

открытием границ и повышением мотивации учить иностранные 

языки. Тем не менее, по устоявшейся традиции, в учебных планах 

по зарубежной филологии второму языку продолжали отводить 

ровно в два раза меньше часов, чем первому. В настоящее время 

ситуация несколько осложняется новыми, постоянно меняющимися 

стандартами и требованиями к высшему образованию, из-за чего 

приходится лавировать между ограниченным количеством 

аудиторных часов и обязательными дисциплинами, без которых 

нельзя обойтись, но которые имеют лишь косвенное отношение к 

конкретному направлению подготовки. Так, в ПСТГУ, помимо 

обязательного федерального компонента, в учебных планах 

фигурирует так называемый богословский минимум (теоретические 

дисциплины, связанные с богословием), на который приходится 

выделять довольно внушительное количество часов. В этих 

условиях стоит учитывать и еще один немаловажный фактор: 

контингент студентов значительно изменился за последние 40 лет. 

Многие преподаватели-практики отмечают, что с каждым годом 

абитуриенты становятся будто бы слабее, страдают от проблем с 

вниманием, памятью, восприятием новой информации. Они будто 

бы не способны долго удерживать внимание на одном объекте, 

отчего особенности восприятия новых поколений принято называть 

«клиповым мышлением», привыкшим быстро перескакивать с 

одного объекта на другой. У многих студентов-филологов с 

первого же года обучения обнаруживаются проблемы с первым 



25 
 

языком, а когда к нему добавляется второй язык, ситуация 

усугубляется еще больше. Очевидно, что подход, цель и стратегия 

преподавания второго языка требуют качественного 

переосмысления.  

На романском отделении ПСТГУ студенты традиционно 

изучают с нуля следующие пары языков: французский (1) – 

итальянский (2), французский (1) – испанский (2), итальянский (1) – 

французский (2), испанский (1) – французский (2). Испанский и 

итальянский никогда не оказываются в одной паре в связи с 

большей близостью и большей вероятностью интерференции, 

которая всегда неизбежна, но которую лучше сводить к минимуму. 

Нужно сказать, что тяжелее всего студентам дается французский 

язык – и как первый, и как второй. В качестве первого языка он, как 

правило, поглощает все силы и время обучающихся, отчего второй 

язык становится в лучшем случае чем-то вроде развлечения и 

расслабления, в худшем – дополнительной нагрузкой, если не 

сказать обузой, и стрессом. Если же французский оказывается 

вторым языком – он идет еще с большим напряжением и меньшим 

прогрессом. Основная причина видится в более сложной, по 

сравнению с другими романскими языками, фонетике, требующей 

большего внимания и времени на освоение и отработку, согласно 

сложившейся отечественной традиции. Французская фонетика у 

многих студентов вызывает трудности и влечет за собой резкое 

падение мотивации и уверенности в себе, однако преподаватели– 

последователи отечественных подходов к французской фонетике, 

не готовы от нее отказаться в пользу общей динамики процесса.  

Как уже было сказано выше, языковая интерференция, т.е. 

непроизвольное, неосознанное внедрение элементов одного языка в 

другой, неизбежна: она происходит всегда при освоении любых 

языков, проявляясь сначала на уровне разных типов смешения 

родного языка с первым иностранным, а затем по мере освоения 

других иностранных языков [3, с. 82-84]. Каждый преподаватель 

сталкивался с этой проблемой – начиная с появления отдельных 

чуждых звуков, слов, грамматических форм, неправильной 

орфографии и заканчивая синтаксическим калькированием 

(воспроизведением типичных конструкций,  связей между словами, 

порядка слов) с родного или другого иностранного языка. 

Думается, что знания и коммуникативные навыки в других языках, 

проявляющиеся в неприятном явлении интерференции – источнике 
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ошибок, можно использовать во благо, опираясь на хорошо 

известный язык для поиска схожих моделей, прибегая к 

параллелям, сравнениям и особо отрабатывая несоответствия 

между изучаемыми и контактирующими языками. Преподаватель 

должен так направить мысль обучающегося, чтобы ошибки, 

обусловленные интерференцией, из препятствия стали фактором 

рефлексии и приводили к осознанному подходу к восприятию 

новой языковой информации.  

Помимо интерференции, на освоение второго языка сильно 

влияет дефицит времени, энергии, ресурсов, которые необходимо 

компенсировать.  Если у обучающихся нет времени на выполнение 

длинных домашних заданий, важно максимально эффективно 

использовать время аудиторного занятия. Эффективность занятия 

оценивается в зависимости от степени приближения к конечной 

цели курса. Если цель – ознакомить студентов со структурой языка 

для развития у них навыков чтения, то на второй язык достаточно 

отвести 4 академических часа в неделю, занимаясь в основном 

анализом текстов. Однако в современных условиях многие 

стремятся выйти на уровень активной коммуникации, а значит, 

следует ориентироваться, по меньшей мере, на уровень В2, 

предполагающий, помимо чтения, уверенное владение базовой 

грамматикой, хорошо развитые навыки аудирования и говорения, 

владение основами письменной коммуникации. Очевидно, что для 

достижения этой цели необходимо иметь 6, а лучше 8 

академических часов в неделю. Как можно оптимально построить 

занятия, чтобы за три года (второй язык начинается со второго года 

обучения) добиться  уровня В2? Для этого следует провести 

мониторинг времени, отводимого на разные виды деятельности на 

занятии. Наиболее трудоемкой и энергозатратной является 

постановка устной речи, снятие зажимов, перестройка речевого 

аппарата на новый режим работы, устная отработка речевых 

моделей, грамматических форм, синтаксических конструкций. Но 

это не значит, что данный вид работы – устная отработка – должен 

занимать все основное время занятия. Залог успеха видится в 

сбалансированном соотношении активных и пассивных видов 

деятельности. При пассивных видах работы нужно принимать во 

внимание особенности аудитории, насколько долго, например, 

удается студентам концентрироваться  на чтении и аудировании. В 

любом случае, важно учитывать фактор второстепенности (второй 
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язык всегда в тени первого): занятия по второму языку должны 

строиться иначе, чем занятия первым языком. Возможно, для 

понимания, в чем конкретно не следует повторять схему, 

преподавателю второго языка стоит сходить на занятия по первому 

языку. Общей рекомендацией может стать создание более 

динамичной атмосферы с более частой сменой ритма «напряжение 

– расслабление», при котором напряжение вызывается за счет 

различных видов активной устной деятельности, а расслабление – 

за счет пассивной (слушать, смотреть, читать). Целесообразно 

отдавать больше предпочтения ролевым играм, упражнениям, 

сопровождаемым несложными физическими действиями 

(например, открывать – закрывать дверь, зажигать -  гасить свет, 

поднимать – опускать руки и т.д.). Создание творческой, 

непринужденной атмосферы на занятиях по второму языку 

значительно повышает мотивацию обучающихся, однако 

решающим фактором становится поступательный прогресс, 

который ощущают сами студенты. Как добиться постоянного 

продвижения в изучении и освоении второго языка? Важно 

обращать внимание самих студентов даже на самые не 

значительные на первый взгляд достижения. Довольно часто 

преподаватели недооценивают роль словесных поощрений, но 

именно они способствуют укреплению веры в себя и снятию 

психологических барьеров и страха при говорении. Преподаватель 

также должен хорошо представлять себе, какие виды работы 

способствуют росту энтузиазма и мотивации у студентов, а какие, 

напротив, полностью демотивируют. Опыт показывает, что 

опасным в этом смысле оказывается перевод с русского языка на 

изучаемый: он сопряжен с неизбежными ошибками, которые 

убеждают студента в его слабом прогрессе. Перевод – это 

отдельная дисциплина; в рамках практического курса к нему стоит 

прибегать лишь в редких случаях, если действительно есть 

необходимость, но тогда преподавателю следует выполнять его 

вместе со студентами, обсуждая и объясняя все переводческие 

решения. Не стоит при этом забывать, что перевод с русского языка 

отнимает много времени и сил, мало способствуя продвижению в 

изучаемом языке – он скорее свидетельствует о степени владения 

языком, это один из видов контроля, но не тренировки. Безусловно, 

студентам важно адекватно оценивать свой уровень владения 

языком, но эта оценка не должна травмировать их. В связи с этим 
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можно порекомендовать упражнения с ключами – студенты 

сначала выполняют задания, затем самостоятельно сверяются с 

правильными ответами, допущенные ошибки анализируются, 

обсуждаются и прорабатываются. Преподаватель может прибегать 

к скрытым видам контроля, устраивая поединки между командами 

или «дуэли» между двумя студентами (например, одна команда 

называет глагол в инфинитиве, другая его спрягает в нужном 

времени; двое у доски соревнуются, кто больше вспомнит 

императивов и т.д.) Положительный аспект такого контроля 

состоит в том, что создается здоровое напряжение игры, не 

приводящее к стрессу и всплеску негативных эмоций, как при 

выполнении письменных контрольных работ и устных 

фронтальных опросах или пересказах на оценку. 

Большое значение для успешного освоения второго языка 

имеют навыки студентов к самоорганизации и самодисциплине. 

Преподаватели обычно исходят из того, что студенты в целом 

способны к управлению собственным временем, но впоследствии 

довольно часто сталкиваются с такими неприятными явлениями, 

как регулярное невыполнение домашних заданий, плохое усвоение 

нового материала, забывание пройденного, приводящим к разного 

рода конфликтам, которые в свою очередь сильно тормозят 

учебный процесс. Очевидно, что тайм-менеджменту нужно обучать 

специально, и если студенты демонстрируют явную неспособность 

к самоподготовке и не умеют распоряжаться временем, 

преподавателю стоит уделить этому особое внимание и проводить 

специальные тренинги даже за счет аудиторных занятий, поскольку 

«упущенное» время обязательно компенсируется повышением 

эффективности студентов. С каждым днем становится все 

очевиднее, что современный преподаватель иностранных языков не 

может ограничиваться только объяснением грамматики и 

стимулированием речевой деятельности у своих подопечных – от 

него требуются навыки коучинга и в области нейропсихологии, и в 

области артпедагогики. Преподавателю необходимо иметь 

представления о механизмах, сопровождающих процесс познания и 

восприятия новой информации, чтобы понимать, как построить 

занятие, каких реакций и результатов ожидать от разных видов 

работ со стороны студентов [2, c. 116-121]. Когнитивные 

тренировки, развивающие внимание и память, можно органично 

сочетать с отработкой новой лексики или грамматики. В настоящее 
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время существует много разработок с упражнениями, нацеленными 

на усиление концентрации внимания и его устойчивость, на 

развитие и укрепление оперативной, рабочей и долговременной 

памяти, на развитие креативности и образного мышления [4] – все 

эти упражнения вполне можно выполнять не только на родном 

языке, но и на изучаемых иностранных. Например, для развития 

когнитивных способностей очень эффективен обратный счет: 

сначала от 1000 отнимается по три, затем по семь, по двадцать три 

и т.д. – это упражнение эффективно для запоминания 

числительных, его хорошо выполнять в группе, где каждый должен 

внимательно слушать остальных, чтобы не сбиться в вычислениях. 

Для тренировки устойчивости внимания очень полезно 

упражнение, при котором в течение 1 минуты студент повторяет 

одно и то же слово – любое отвлечение в мыслях от этого слова 

фиксируется как отклонение, упражнение повторяется до тех пор, 

пока внимание не будет удерживаться на этом слове постоянно: 

преподаватель может использовать это упражнение для заучивания 

особо трудной или важной лексики. Прекрасны в этом отношении 

игра в ассоциации (слово-стимул вызывает у студентов различные 

ассоциации, из которых можно затем составить связный рассказ), 

создание синквейнов (пяти-строчных стихотворений по строго 

определенным правилам), подбор слов на заданную тему по буквам 

алфавита. Для запоминания длинных текстов можно применять 

такие техники, как «метод римской комнаты» и «метод Цицерона». 

Приемы артпедагогики также могут стать хорошим подспорьем 

для преподавателя второго языка. Использование художественных 

и графических средств для изображения новой лексики и 

грамматики, разыгрывание диалогов с элементами театральности, 

музыка, пение, движение под музыку – все эти техники не только 

повышают настроение, но и усиливают когнитивные процессы, 

отвечающие за освоение иностранного языка. При сочетании 

четырех главных составляющих обучения языку –  говорения, 

аудирования, чтения и письма – необходимо творчески сочетать 

различные виды упражнений, в ходе которых равномерно 

задействуются визуальный, аудиальный и кинестетический каналы 

восприятия, добавляя всякий раз некий элемент неожиданности – 

новое необычное упражнение, способное вызвать удивление, 

поскольку эта эмоция напрямую связана с процессом познания. 
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Подводя итог сказанному выше, заметим, что для 

эффективного преподавания второго языка на фоне первого 

преподавателю необходимо четко представлять себе конечную цель 

обучения, в соответствии с которой так же четко выстраивать 

стратегию, которая учитывала бы особенности аудитории 

(предыдущая языковая подготовка, скорость обработки 

информации, степень развитости когнитивных способностей и 

функций, темперамент). Преподавателю второго языка нельзя 

повторять схемы обучения первому языку и равняться на них, он 

должен исходить из более ограниченных параметров занятий и в 

качестве компенсации широко применять методы артпедагогики и 

нейропсихологии, экономя время за счет традиционных форм 

контроля и заменяя их на эффективные тренинги. 
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ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ  

(Я.А. КОМЕНСКИЙ) 
 

Значительная часть социальной и политической история раскрывается в 

постоянном возникновении и разрешении конфликтов (личностных, расовых, 

межгрупповых, религиозных, научных, межгосударственных). Однако 

интуиция единого в понимании человечества, культуры, образования еще до 

наступления эпохи Просвещения побуждала многих мыслителей-гуманистов 

искать основания общественной гармонии и политического мира. Идеи                     

Я.А. Коменского актуальны не только для XVII века, проблема мирного 

сосуществования народов, государств, культур становится еще серьезнее для 

современной цивилизации. Насколько универсализм в знании и политике 
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может служить фундаментом для достижения социальных идеалов – это 

дискуссионный вопрос и в настоящем времени. 

Ключевые слова: знание, образование, мир, Я.А. Коменский. 

A.V. Dokuchaev 

THE IMPORTANCE OF UNIVERSAL KNOWLEDGE FOR THE 

ELIMINATION OF SOCIO-POLITICAL CONTRADICTIONS  

(YA.A. KOMENSKY) 

 

A significant part of social and political history is revealed in the constant 

occurrence and resolution of conflicts (personal, racial, intergroup, religious, 

scientific, interstate). However, the intuition of the one in understanding humanity, 

culture, and education even before the Enlightenment era prompted many 

humanist thinkers to seek the foundations of social harmony and political peace. 

The ideas of Ya.A. Komensky are relevant not only for the XVII century, the 

problem of peaceful coexistence of peoples, states, cultures is becoming even more 

serious for modern civilization. To what extent universalism in knowledge and 

politics can serve as a foundation for achieving social ideals is a debatable 

question in the present time. 

Key words: knowledge, education, the world, Ya.A. Komensky. 

 

Стремление обосновать не теологическую, но рациональную 

идею социального мира на протяжении XVI-XVII веков 

предпринимались неоднократно. Э. Роттердамский [6], Э. Крюсе 

[5], Я.А. Коменский [2] солидарны в том, что противоречия в 

истолковании истины, знания, смыслов бытия характерны для 

религиозной, научной и политической среды. Единство и простота 

– обязательные атрибуты истины. Множественность философских 

и научных школ, религий, сект, политических сообществ 

неизбежно порождает заблуждения, конфликты и войны.  

Разрозненность знаний, отсутствие единых методов 

воспроизводит, по мнению Коменского, «обманчивость истины» [4, 

с. 483]. Его пампедия представлена как образец движения к 

всесторонней культуре через воспитание (для всех, во всем, для 

всеобщего просвещения). Вовлеченность каждого человека, 

племени, народа (не исключая варварские) в обретение 

универсального знания и культуры означает эволюцию в сторону 

мира без насилия и принуждения. Методология познания бытия 

вещи, души и воли (воля трактуется как способность разумной 

души к свободному принятию либо отторжению предметов 

познания) реализуется посредством опоры на сравнительный, 

аналитический и синтетический методы. Практика искоренения 
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человеческих пороков (безбожия, бесчеловечности, вражды, 

несправедливости, безрассудного отношения к вещам) и 

восстановления испорченного через созидание связывается 

Коменским с синтезом нескольких начал: 

- всеобщей философии (цель – согласие обо всех существенных 

вещах); 

- всеобщей религии (цель – наивысшее благо и устранение 

различия во мнениях о способах и средствах достижения вечности); 

- всеобщей политии (цель – искусство благоразумного 

управления человеческим обществом; полития – общество мирное 

и благоустроенное); 

- всеобщего языка (цель – непротиворечивое понимание 

истины). 

Я.А. Коменский в очередной раз декларирует давно известное 

противоречие: если истина одна и ясно явлена для всех, то почему 

люди не усматривают в ней основания для единения? Предыдущие 

реформаторы, полагает чешский педагог, пытались устранить 

данное несовершенство через решение частных задач. Вторая 

причина – недостаточность применяемых средств. Наконец, 

реализация реформ редко протекала мирно: насилие, вражда, 

расколы сопровождали и социально-политическую и церковную 

историю.  

Назначением новой политики становится собирание народов и 

мир, прекращение войн с устранением причин последних [3,                             

с. 466]. Упорядоченность общества связывается Коменским с 

сохранением постоянного властного контроля: через явных 

заместителей (префектов), тайных осведомителей (вестников) и 

эфоров, осуществляющих наблюдение над всеми, в том числе над 

властями. Чешский гуманист верит в изначально добрые нравы в 

основании человеческой жизни, однако предчувствует и опасность 

догматизма («Хоть бы мы стали менее уверенными в себе и не 

приписывали каждый одному себе всю истину, когда хоть один 

человек на свете нам противоречит») [3, с. 455]. Важно, кто будет в 

этом случае претором. 

Дальнейшее развитие концепций «универсального знания» и 

«всеобщего мира» продемонстрировало, что препятствием для их 

осуществления является также государственный суверенитет. Не 

случайно гениальный сторонник «вечного мира» Иммануил Кант 

указывал на целесообразность раздельного существования многих 
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государств, закрепленном в международном праве. По мысли                   

И. Канта, несмотря на то, что такое состояние само по себе уже есть 

состояние войны, все же оно, согласно идее разума, лучше, чем 

слияние государств в одну державу, «т.к. с увеличением сферы 

правления законы все более и более теряют свою силу и бездушный 

деспотизм, искоренив зачатки добра, в конце концов, превращается 

в анархию» [1, с. 223].  

История современного общества вновь обнаруживает сокрытие 

подлинных интересов за интерпретациями привычных терминов. 

Требование ограничить свободу и суверенитет политических 

субъектов в целях глобального доминирования содержит желание 

легитимации иной формы господства, где «мирное» бытие 

государств и власти уже не означает «не военное». Планетарный 

мир сейчас слишком далек от того гуманистического пафоса, 

которым вдохновлялся Я.А. Коменский. Возвращение гуманизма, 

идеи человеческой свободы в социальную и политическую 

повестку, в сферу образования представляется сложнейшей, но от 

этого еще более насущной задачей. 
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РОЛЬ БИНАРНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Обсуждается роль бинарных символических классификаций в процессе 

познания. Подчеркивается фундаментальное значение базовых оппозиций в 

различных культурных традициях. Рассматривается символическая аналогия 

между древнекитайской традиционной оппозицией инь-ян и проблемой 

асимметрии полушарий мозга. Приводится модель системы ценностей, 

построенная на основе бинарных классификаций. 

Ключевые слова: классификация, оппозиция, шкалы ценностей. 
S.B. Davydova 

THE ROLE OF BINARY CLASSIFICATIONS  

IN THE COGNITIVE PROCESS 

 

The role of binary classifications in the cognitive process is discussed. The 

fundamental importance of the basic oppositions in various cultural traditions is 

emphasized. The symbolic analogy between the ancient Chinese traditional 

opposition yin-yang and the problem of asymmetry of the cerebral hemispheres is 

considered. A model of the system of values built on the basis of binary 

classifications is presented. 

Key words: classification, opposition, scales of values. 

 

Классификация – метод научного познания, в основе которого 

лежит способ упрощения системы разнородных объектов путем 

объединения их в классы по тому или признаку. Математически это 

означает введение отношения эквивалентности между двумя 

элементами системы (множества объектов), которое является 

рефлексивным, симметричным и транзитивным. Введение такого 

отношения позволяет разбить множество на непересекающиеся 

классы (провести факторизацию), тем самым уменьшая 

размерность исходного множества и, как правило, упрощая задачу. 

Следует отметить, что выбор другого признака может привести к 

другому отношению эквивалентности, и разбиение на классы 

окажется иным. Так людей можно классифицировать по возрасту, 

полу и национальности и т.п. И каждый из этих признаков будет 

порождать свое разбиение на классы. Этот формализованный 

способ классификации, несмотря на внешнюю простоту, может 

оказаться практически неосуществимым, если не удается корректно 

ввести отношения эквивалентности.   
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В этой статье хотелось бы уделить внимание иному подходу к 

классификации, в некотором смысле обратный данному, который 

мы назовем символическим, когда классы определяются не 

формальными признаками, а описываются скорее своим 

архетипическим (символическим) содержанием. 

При изучении гуманитарных предметов дидактически 

классификация представляет собой способ разложить все по 

полочкам, причем «полочки» возникают как следствие выбора 

классифицирующего признака (основания классификации). 

В разных культурных традициях содержатся символические 

классификаторы, т.е. фиксированные наборы символов, которые 

используются для упорядочивания феноменов индивидуального и 

коллективного опыта. Традиционные культуры основываются не на 

произвольных, а на естественных системах классификации. 

Периоды времени, направления пространства, система 

музыкальных тонов, цветов, звуки человеческой речи, 

характеристики человеческого восприятия, биологические 

элементы человеческого организма, природные явления 

классифицируются в соответствии с системой архетипических 

символов. Так возникают календарные системы, музыкальная 

гамма, палитра радуги, алфавит, классификация чувств, система 

органов в китайской медицине или «чакры» в индийской, 

классификация природных явлений и т.п. [1, c. 10-12].  

Базовой структурой для построения бинарных классификаций, 

являющихся основной темой статьи, является оппозиция. 

«”Да” и “нет” не говорите, черного и белого не называйте» - и 

как же трудно было в этой детской игре отвечать на вопросы, не 

нарушая этих  запретов. 

Разделение целого на две части, появление «тождественного» и 

«иного» является опорной точкой человеческого мышления.  

Великий французский культуролог, создатель этнологического 

структурализма Леви-Строс убедительно показал, что исторически 

первый способ мышления, мифологическое мышление, строится на 

бинарных оппозициях. Как отмечает Клод Леви-Строс, оппозиции - 

это специфический способ ассоциативного познания и описания 

мира [3]. В исследованиях по фольклорному творчеству 

отмечается, что бинарный способ классификации мира (через 

бинарные оппозиции) характерен для всех жанров фольклора и для 

всех народов, он вполне объективен и ясно осознаваем.  
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Важность принципа биполярности при восприятии мира 

подчеркивают многие исследователи, полагая, что уже 

первобытный человек пытался упорядочить окружающий мир, 

описывая его с помощью множества бинарных оппозиций: жизнь - 

смерть, небо - земля, солнце - луна, день - ночь, огонь - вода, 

животное - человек, мужчина - женщина, старший -младший, свой - 

чужой, счастье - несчастье, правое - левое, светлое - темное и т.п. 

Причем парность категорий сопровождалась у него 

абсолютизацией их противоположности. Как отмечает В.Б. 

Иорданский, причина изначальной дуалистичности человеческого 

мышления состоит в том, что архаичный человек остро ощущал 

внутреннюю конфликтность мира: для него было очевидно, что 

«солнце противостоит луне как свет мраку, порядок и гармония 

противостоят беспорядку и хаосу, культура человеческого 

общежития - варварству дикой природы» [2]. 

Склонность к построению двоичных классификаций укоренена 

и в мышлении современного человека. Деление на «своих» и 

«чужих», на «плохих» и «хороших», на «умных» и «глупых» - 

легко продолжить ряд этих противоположностей. Работа над 

преодолением стереотипов, на наш взгляд, должна строится с 

учетом глубины таких представлений, и основываться на их 

всестороннем анализе. 

Несмотря на широкое распространение политкорректности и на 

эту сферу человечество, с очевидностью, делится на мужчин и 

женщин. Биологические различия влекут за собой различия 

психологические. В архаических культурах это различие было 

основой формирования социальной жизни и специально 

культивировалось. Любая традиционная культура осознавала 

противоположность между мужчиной и женщиной как 

противоположность двух космических первоначал. Понимание 

мужского и женского начала как космических сил тщательнее всего 

проработана в Китае.  
 

Взаимодействие двух сил инь и ян, циклический процесс их 

взаимосмены изображен в символе тай цзи (Великий Предел). 

Каждое из начал несет в себе зародыш противоположного. 

Сущность этих начал характеризуется рядом оппозиций: 
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Этимологические значения инь и ян – это теневой и солнечный 

склоны горы. 

В китайской традиции человек представляется как посредник 

между ян и инь, небом и землей. В древнекитайской календарной 

книге сказано: «Прозрачное и легкое поднялось вверх, образовав 

Небо, мутное и тяжелое опустилось вниз, образовав Землю, 

столкнувшись и гармонично сочетавшись, они образовали 

Человека.» (цит. по [4, с. 33-34]). Небо своим движением создает 

временные циклы, а земля своей протяженностью создает 

пространственную ориентацию сторон света. Человек в своем 

жизненном потоке гармонизирует силы ян и инь, небесное время и 

земное пространство.  

Несмотря на непрекращающиеся споры по поводу асимметрии 

мозга, большой интерес представляют нейрофизиологические 

исследования демонстрирующие, что левое и правое полушария 

мозга отличаются друг от друга по функциям, за которые они 

отвечают. По крайней мере, глубокое символическое значение 

такой оппозиции плодотворно разрабатывается в культурологии, 

психологии и педагогике (например, [5]). 

Левое полушарие управляет правой стороной тела, а правое 

полушарие – левой. Из многочисленных опытов и исследований 

больных с поражениями разных полушарий выяснилось, что левое 

и правое полушарие реализуют принципиально различные 

принципы обработки информации. 

 

 

ИНЬ  ЯН 

темное  светлое 

плотное  разреженное 

ночь  день 

Луна Солнце 

скрытое явное 

податливое  напряженное 

женское мужское 

внутреннее внешнее 

глубокое высокое 

нижнее верхнее 

земное небесное 

четное нечетное 

квадратное круглое 

пространство время 

покой движение 
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Правое полушарие Левое полушарие 

инь ян 

непрерывность  дискретность 

параллельность последовательность 

память о прошлом прогнозирование будущего 

пространственная ориентация язык, речь 

восприятие образов планирование действий 

чувства, эмоции абстрактные понятия, счет 

Правое и  левое полушария, дополняя друг друга, формируют 

целостный мозг человека.  

В случае погружения модели идеальной бинарной 

классификации в материал можно говорить о том, что мы имеем 

некую конечную шкалу, противоположные концы которой как раз 

и представлены парой оппозиций. Вообще говоря, каждый объект 

может занять некое характерное для него место на данной шкале 

(т.е. быть измеренным). Но, в случае бинарной классификационной 

модели, крайние значения играют роль центров притяжения, 

центробежные силы оказываются сильнее центростремительных, и 

каждый оцениваемый объект «прибивается» (приписывается) к 

тому или иному краю. 

Приведем пример использования оппозиций для построения 

модели. Философы с древнейших времен до наших дней 

обсуждают возможность обнаружить и описать основные 

человеческие ценности: истину, добро и красоту. Истина является 

основной интеллектуальной ценностью человечества, добро – 

этической, а красота – эстетической. Наш прагматичный век 

потребовал введения и такой ценности как эффективность 

(результативность, прагматичность). Гипотетическое 

существование абсолютных ценностей на одном конце 

соответствующей шкалы предполагает наличие их оппозиций на 

другом. Таким образом, модель базовых ценностей можно 

представить следующими шкалами: 

• шкала интеллектуальных ценностей  

противоположные полюсы: «истина – ложь»; 

• шкала этических ценностей  

противоположные полюсы: «добро – зло»; 

• шкала эстетических ценностей  

противоположные полюсы: «красота – безобразие»; 

 

 



39 
 

• шкала прагматических ценностей  

противоположные полюсы: «эффективность –

неэффективность». 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

Я.А. КОМЕНСКОГО 

 
В статье анализируется педагогическое наследие ученого, философа, 

педагога  Я.А. Коменского, раскрывается ценность сформулированных и 

обоснованных основных дидактических принципов применительно к системе 

современного образования, постулируется важность соблюдения принципа 

историзма при изучении классических основ  мирового педагогического 

опыта. 

Ключевые слова: принципы дидактики, классно-урочная система, 

природосообразность, наглядность, опыт реальной жизни, доступность 

образования, VR-технологии. 

E.V. Olshanskaya 

TO THE QUESTION OF THE PEDAGOGICAL HERITAGE  

OF YA.A. COMENIUS (KOMENSKY) 

 

The article analyzes the pedagogical heritage of the scientist, philosopher, 

teacher Ya.A. Komensky, reveals the value of the formulated and substantiated 

basic didactic principles in relation to the system of modern education, postulates 

the importance of observing the principle of historicism when studying the 

classical foundations of world pedagogical experience. 

Key words: principles of didactics, class-lesson system, conformity to nature, 

visibility, real life experience, accessibility of education, VR-technologies. 
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Я.А. Коменский – разносторонний мыслитель, педагог, 

философ, ученый, епископ, автор трудов по философии и физике, и, 

конечно же «Великой дидактики», «Материнской школы» (первого 

в мире руководства по семейному воспитанию), «Мира 

чувственных идей в картинках» и еще 140 педагогических 

произведений. Педагог, разработавший и обосновавший классно-

урочную систему, основные принципы дидактики (сознательность, 

наглядность, прочность, посильность), сформулировавший 

собственную концепцию мира, в котором все должно быть 

подчинено определенной цели (в его представлении – подготовке к 

соединению с Богом и актуальное для нас - к реальной жизни). 

Каким должно быть обучение? Кратким, приятным, основательным 

и, интересным, опирающимся на научные основы, способствующее 

развитию личности. Не случайно построенную им систему 

называют природосообразной, что означает, выстраивание 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого человека (то, что сейчас обозначается как 

индивидуальный образовательный маршрут) и, что немаловажно, в 

созвучии с целями и задачами, возможностями каждого 

возрастного периода. Каждому возрастному периоду в развитии 

человека (детству, отрочеству, юности и возмужалости) должна 

соответствовать своя школа со своими образовательными и 

воспитательными задачами. По замыслу Коменского, система школ 

должна быть преемственной на всех ступенях и обеспечивать 

всестороннее воспитание молодого поколения.   Конечно, его идеи 

о развитии свободной личности не могли быть реализованы в 

догматической средневековой школе, воспитывающей покорность 

и  исполнительность, но, безусловно, находят отклик и являются 

методологическим  основанием для современной педагогической 

психологии, педагогики высшей школы. 

Однако идеи Я.А. Коменского являются и поводом для 

дискуссии среди современных известнейших отечественных 

психологов. Являясь сторонником вариативного образования, 

обоснование которого началось в начале 1990-х годов уже 

прошлого столетия, академик Александр Григорьевич Асмолов 

считает, что образование работает в двух режимах: адаптивном, 

предусматривающим стандартные программы и шаблоны; и в 

вариативном, предусматривающим изменчивость системы, т.е. 

преадаптацию, и разнообразие. При этом, Александр Григорьевич  
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дает следующую оценку классно-урочной системы Я.А. 

Коменского: «Гениальным вариантом такого образования была 

классно-урочная система, разработанная великим Яном Амосом 

Коменским, который, по сути, создал фабрику стандартного 

производства – конвейер, задолго до Форда, - победив тех, кто нес 

другие идеи: вагантов, менестрелей, образовательных 

кочевников…» [1, с. 42]. 

Отдавая дань ироничному и метафоричному стилю изложения 

академика, можно отметить, что в современном вариативном 

образовании, включающим такие формы, как семейное, 

государственное, негосударственное, недавно появившееся STEM – 

образование, онлайн-обучение, классно-урочная система так же 

может быть гибко адаптирована под актуальные образовательные 

потребности. Кроме того, Я.А. Коменский предлагал и особую 

материнскую школу, где воспитание и обучение детей от рождения 

до 6 лет осуществляется под руководством матери, а труд 

«Материнская школа» является первым в мире руководством по 

семейному воспитанию.  Самое главное, что цель образования, 

провозглашенная академиком Асмоловым: «… подготовиться к 

жизни в этом мире…» [1, с. 42] тождественна и цели, 

декларируемой Яном Амосом Коменским. 

Принцип наглядности, сформулированный Яном Амосом 

Коменским в «Великой дидактике» предписывал учащимся активно 

наблюдать за реальными предметами и явлениями, в случае же, 

если это невозможно, то использовать модели или копии 

(наглядные пособия). Использование в обучении различных 

средств наглядности обосновано пониманием познавательной 

деятельности человека, опирающейся на целостные психические 

образы: образы восприятий, представлений, воображения и 

мышления. Психологический принцип наглядности, по мнению 

А.Н. Леонтьева реализует тогда, когда совпадают две деятельности: 

деятельность учащихся с наглядным материалом и деятельность, 

составляющая суть процесса обучения. Предмет не будет 

наглядным, если обучающийся отвлекается на многочисленные 

яркие детали, «соскальзывая» при этом с основной темы. Алексей 

Николаевич приводил пример «псевдонаглядности», когда в 

начальной школе при обучении операциям сложения и вычитания 

учитель использовал детальные изображения военной техники. 

Можно предположить (т.к. данная ситуация происходила в период 
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военных действий), что внимание учащихся было привлечено, но 

не к предмету обучения.  

В процессе преподавания учебной дисциплины «Психология» 

традиционно используются различные наглядные средства, такие, 

как изобразительные (фотографии, репродукции картин 

художников, плакаты); знаково-символические (графики, схемы, 

таблицы, знаковые модели). Активное применение сети Интернет в 

учебном процессе позволяет получить доступ к обширной 

информационной базе и делает возможным увидеть в режиме 

онлайн отрывки из записей спектаклей, видео, кинофильмов, что 

особенно важно для студентов творческих специальностей. 

Перспективным направлением в обучении и как следствие развития 

цифровых технологий является внедрение VR-технологий в 

процесс обучения, что уже эпизодически происходит в различных 

сферах деятельности человека, не только в игровой, но и при 

проведении художественных выставок, в библиотечной и музейной 

практике. Развитие образовательных VR-проектов в России 

предусмотрено целым рядом проектов: «Образование – 2024», 

«Цифровая школа», «Современная цифровая образовательная  

среда», «Цифровая экономика Российской Федерации» и т.д. 

Являясь одной из разновидностью иммерсивной технологии, 

погружая обучающегося в заданную событийную среду, VR также 

базируется на принципе наглядности, позволяя детально 

соприкоснуться со сложными для обычного восприятия объектами 

реального мира, например, «увидеть» работу различных участков 

мозга, системы анализаторов, подробно изучить анатомию 

человеческого тела, стать не только «свидетелем», но и участником 

научного эксперимента. В свою очередь, наглядность предмета 

обучения будет способствовать еще большей вовлеченности 

обучающихся, появлению интереса и, следовательно, 

эффективности образования. Однако, появляющиеся возможности 

не должны увести образовательный процесс в сторону тотальной 

геймификации, сделав его сугубо развлекательным. Не все в 

деятельности учения может быть основано исключительно на 

интересе, «деятельность истинного учения вообще не должна быть 

объективно легкой, даже если она и субъективно интересна» [3,             

с. 546].  Важность правильного понимания содержания принципа 

наглядности в связи с возросшими техническими возможностями 

актуальна как никогда. Современные технические возможности 



43 
 

позволяют педагогам проявлять креативность, например, записывая 

в Tik-Tok короткие обучающие ролики, облачившись для 

привлечения внимания в одежды героев Хогвартса из всеми 

известной книги Дж. Роулинг. Физическая яркость и 

привлекательность объекта, безусловно, привлекут непроизвольное 

внимание, но могут отвлечь от цели занятия, помешают усвоению 

учебного материала.  

Когнитивный психолог Дэниел Уилленгем, давая 

рекомендации современным школьным педагогам считает, что 

каждое сложное явление состоит из множества маленьких, поэтому 

обучать необходимо постепенно, шаг за шагом, от простого к 

сложному. Он также призывает сосредоточиться на содержании 

материала, а не на его «подстройке» к модальности каждого 

учащегося, т.е. не зависеть от способа восприятия материала 

(визуального, аудиального, кинестетического) [4].  

Наличие систематического и массового образования (то, о чем 

когда-то писал Я.А. Коменский) является важнейшим достижением 

современной цивилизации. В психологической, более широкой 

трактовке образовательного процесса – это не только приращение 

знаний, умений и навыков, а принципиальное, качественное 

изменение психики и личности. «Образовывать человека – значит 

не только учить, но и помогать строить образ собственной 

личности», - трудно не согласиться с мнением профессора Б.А. 

Сосновского [3, с. 536]. Для выстраивания модели социального и 

профессионального поведения образовательный процесс должен 

быть учебно-воспитательным. Нельзя забывать о единстве 

обучения, воспитания и развития в век информационных 

технологий и дистанционного обучения.  

Развивая гуманистические принципы в образовании, 

направленные на формирование полноценной личности, профессор, 

доктор педагогических наук Т.В. Христидис отмечает важность  

комплексного психологического сопровождения участников 

образовательного процесса, включающее психологические условия 

для развития способностей, раскрытия индивидуальности, 

психологической адаптации, профилактики эмоционального 

стресса [5; 6].  

И еще один существенный аспект при анализе педагогического 

наследия Я.А. Коменского - это важность понимания исторических 

особенностей той эпохи, в которой жил и творил выдающийся 
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ученый. Тридцатилетняя война, результатом которой стала потеря 

Чехией независимости, выдвинула задачи образования не только 

для процветания отдельной личности, но и для блага государства. 

Для протестантского священнослужителя, вопреки существующей 

средневековой традиции, увидеть в образовании божий замысел (а 

не сатанинский промысел), а в человеке с его изначальной 

способностью к познанию признаки божественности, было очень 

революционно.  

Даже весьма краткий, обзорный анализ идей Я.А. Коменского 

позволил увидеть насколько современная система образования, 

несмотря на развитие новейших технологий, дистанционного 

образования нуждается в опоре на детализированные, 

усовершенствованные в соответствии с требованиями времени, но 

фундаментальные положения «Великой дидактики».   
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О.А. Баковкина 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ВУЗЕ  

 
Растет интерес к изменению управления в вузах, поскольку 

исследователи и политики пытаются понять, какие методы управления могут 

улучшить преподавание и результаты обучения студентов. В условиях 

постоянного совершенствования компьютерных технологий 

информационный менеджмент начал внедряться в различных отраслях 

промышленности. Под руководством инновационных технологий вузы 

быстро создали информационные системы управления. В последние годы 

эффективное повышение уровня управления человеческими ресурсами в 

вузовском образовании является проблемой. Данная статья посвящена 

проектированию информационной системы управления персоналом в вузе с 

учетом современной ситуации. 

Ключевые слова: психология, педагогика, управление, персонал, 

современность, вуз. 

O.A. Bakovkina 

PERSONNEL MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY 

 

There is a growing interest in changing governance at universities as 

researchers and policy makers try to understand which management methods can 

improve teaching and student learning outcomes. In the conditions of continuous 

improvement of computer technologies, information management began to be 

introduced in various industries. Under the guidance of innovative technologies, 

universities quickly created information management systems. In recent years, 

effective improvement of the level of human resource management in higher 

education has been a problem. This article is devoted to the design of an 

information system for personnel management at a university, taking into account 

the current situation. 

Key words: psychology, pedagogy, management, staff, modernity, university. 

 

Высшее образование в вузе как место просвещения 

способствовал и способствует развитию общества. Это место для 

подготовки высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных специалистов. Культура управления в 

вузовской системе является ключом к прогрессу и 

производительности не только высшей школы, но и общества в 

целом. Это означает, что управление людьми на рабочем месте для 

достижения оптимальной производительности имеет большое 

значение в современной развитой организации, т.е. в системе 

управления вуза. Персонал является одним из важнейших 
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компонентов любой системы образования, они вносят свой вклад в 

отношение общества, тем самым формируя нацию. 

Качество любой системы образования зависит от того, как 

развиваются навыки персонала в вузовской системе. Однако 

важность и качество персонала можно заметить только тогда, когда 

менеджеры по персоналу в вузах оперативно и результативно 

выполняют свои уставные обязанности. Это обеспечивает общую 

эффективность системы вузовского образования. 

Вузы – это институты для получения знаний и их передачи 

обществу играют центральную роль в развитии личности, привнося 

идеи, навыки, технологии и опыт во многие сферы человеческой 

деятельности. Эффективность института зависит от многих 

факторов, важным из которых является фактор персонала. 

Сотрудники являются опорой управленческого звена в достижении 

целей высшего образования. Эффективность института относится к 

степени, в которой успешно достигаются заранее определенные 

цели вуза. Уровень эффективности сотрудников, ППС и 

непедагогического персонала может повлиять на работу вуза, что 

имеет большое значение для определения степени достижения 

целей и степени решения проблем в вузовской системе. Персонал - 

это самый важный и ценный ресурс во всех организациях. Термин 

«персонал» относится ко всем человеческим ресурсам, 

участвующим в повседневном управлении организацией. Это 

кадровый ресурс в любой организации, который организует, 

контролирует и координирует другие ресурсы вуза и направляет их 

на реализацию поставленных целей вуза. Кадровый ресурс в совете 

по управлению вузовским образованием включает всех людей, 

которые помогают в преподавании и обучении. К ним относятся 

административный персонал, профессорско-преподавательский 

состав и студенты. Кадровый ресурс в любой организации состоит 

из людей, их способностей, знаний и навыков, которые при 

правильной координации и управлении определяют успешную 

деятельность вуза. 

Управление персоналом – это важная функция, связанная с 

получением, развитием и мотивацией человеческих ресурсов, 

необходимых организации для достижения ее целей. Управление 

персоналом помогает повысить эффективность учебного заведения, 

благодаря чему персонал способствует развитию личных и 

профессиональных качеств отдельных лиц и групп, позволяя им 
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реализовать свой потенциал и способствовать достижению 

совершенства в преподавании и исследованиях. Штатный персонал 

включает как преподавательский, так и непедагогический персонал, 

нанятый ректором и направленный в различные подразделения 

института для преподавания и работы.  

В обязанности руководства института входит внедрение 

различных управленческих практик для обеспечения того, чтобы 

сотрудники добросовестно выполняли свои обязанности. Методы 

управления персоналом направлены на привлечение, удержание и 

развитие команды высококвалифицированных, целеустремленных 

и мотивированных сотрудников, готовых внести существенный 

вклад в развитие вуза. 

Эффективное управление персоналом будет иметь большое 

значение для обеспечения реализации образовательной политики в 

отношении последних. Это помогает директивным органам оценить 

свои успехи и неудачи, чтобы впоследствии пересмотреть 

стратегию. Работа директивных органов будет довольно сложной в 

отсутствие эффективного персонала кадровых служб или 

управления. Определенные стратегии помогают сделать 

управление персоналом достаточно эффективным. Ряд факторов, 

как правило, влияют на управление персоналом в вузе, а именно 

обучение и развитие персонала, политика и условия занятости, 

управленческие трудности, управление окружающей средой, 

внешние экологические причины и стратегии найма. Слабая 

административная организация и принятие решений, напряженная 

политика финансового надзора и неадекватная подготовка 

административной рабочей силы создают множество трудностей 

для продуманных способов контроля за персоналом. 

Заинтересованность руководства в благополучии персонала 

имеет большое значение для повышения эффективности 

предоставляемых персоналом услуг. Как утверждает американский 

психолог, специалист и автор многих книг по управлению 

персоналом Арун Монаппа - основная цель социального 

обеспечения персонала – «дать работникам возможность жить 

достойной и удовлетворительной жизнью» [6] <…> «для 

расширения возможностей социального обеспечения работников 

работодателям необходимо предлагать дополнительные стимулы в 

виде программ социального обеспечения работников и 
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предоставлять возможность сотрудникам быть более преданными 

своей работе» [там же]. 

В подборе персонала участвуют все потенциальные кандидаты 

на должности в организации. Набор персонала определяется как 

процесс своевременного привлечения людей в достаточном 

количестве и с соответствующей квалификацией и поощрения их к 

подаче заявлений на работу в организации. Организационный успех 

в настоящее время зависит исключительно от привлечения 

высококвалифицированных специалистов, которые могут «идти в 

ногу с усиливающейся глобальной конкуренцией и растущими 

ожиданиями общества», поскольку рабочие места становятся все 

более специализированными, организации вынуждены 

конкурировать за лучшие ресурсы, при этом подбор компетентных 

сотрудников имеет первостепенное значение. 

Хорошая программа набора персонала - это та, которая 

должным образом спланирована и плодотворно функционирует. 

Эффективный процесс подбора персонала - это модель подбора 

персонала для конкретной организации, направленная на поиск 

подходящего кандидата для работы в нужное время. Это 

пошаговый подход к привлечению талантливых людей, которые 

могут помочь компании расти. Американские психологи-

исследователи Нел, Вернер, Дю Плесси, Фази, Эрви, Пиллэй, 

Маккиннон и Миллетт и Вордсворт еще в 2012 заявили, что 

вакантные рабочие места должны надлежащим образом 

рекламироваться во всех формах объявлений о вакансиях, включая 

электронную почту, прямую почтовую рассылку, вывески в 

витринах магазинов и на досках объявлений компании, а также 

реклама для широкой публики в газетах, на радио, телевидении и в 

Интернете [7]. Неэффективные усилия по набору персонала могут 

привести к отбору некачественных кандидатов. 

Участие в принятии решений является важным элементом 

управления персоналом. Участие сотрудников в принятии решений 

помогает повысить уровень удовлетворенности сотрудников, 

приверженности, морального духа, поддержки и неэффективности 

на рабочем месте. Принятие решений важно для управления 

образованием, потому что это процесс, который направляет 

действия. Степень доступности методов мотивации со стороны 

управления персоналом может отрицательно или положительно 

повлиять на эффективность работы персонала и учреждения. 
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Поскольку персонал имеет важное значение во всех 

организациях, особенно в институтской системе, эффективное 

управление персоналом, несомненно, оказывает большое влияние 

на общую эффективность вуза. Исследования показали, что 

человеческие ресурсы являются наиболее ценным активом в любой 

организации, будь то в государственном или частном секторе. 

Согласно известным ученым, управление персоналом состоит из 

семи последовательных этапов, которые можно было бы описать 

как жизненный цикл занятости. Эти шаги включают: (1) отбор и 

набор персонала (2) продвижение по службе и расстановка, (3) 

заработная плата и оклады, (4) развитие и обучение, (5) оценка 

заслуг и оценка работы, (6) дисциплина и мотивация, (7) 

увольнение и компенсация. Также управление персоналом может 

осуществляться путем принятия следующих стратегий управления: 

набор и отбор, оценка, обучение и развитие, вознаграждение и 

благосостояние, отношения с сотрудниками и другие [5, с. 6]. 

Следовательно, сотрудники, участвующие в вышеупомянутых 

стратегиях, будут обязаны приложить все усилия для выполнения 

своих обязанностей, потому что их самооценка и 

удовлетворенность работой повысились бы, что, в свою очередь, 

повысит его / ее производительность и впоследствии приведет к 

эффективной организации труда. 

Взаимосвязь между государственным управлением персоналом 

и производительностью труда преподавателей является условной. 

Например, если пакет социального обеспечения персонала является 

достаточно подходящим, есть достаточное продвижение по службе 

для профессиональных курсов и семинаров, адекватное участие 

персонала в принятии решений в жизни института, среди прочего, 

сотрудники будут в равной степени удовлетворены работой, 

следовательно, это повысит эффективность работы персонала, а 

также их общую эффективность в вузовской системе [5, с. 12]. 

В заключении, можно сделать вывод, администрации вуза 

следует обеспечить, чтобы сотрудники получали адекватную 

компенсацию за выдающиеся достижения, чтобы повысить 

производительность и удовлетворенность своей работой;  

способствовать профессиональному росту административных 

работников и преподавателей, рекомендуя их для участия в 

программах повышения квалификации персонала, конференциях и 

семинарах для обновления своих знаний посредством 
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взаимодействия с коллегами-специалистами для повышения 

удовлетворенности работой и повышения производительности; 

менеджеры по персоналу вуза должны устанавливать и 

поддерживать гармоничные отношения с сотрудниками различных 

подразделений и между ними, уважая и признавая ценность, 

достоинство и трудолюбие отдельных сотрудников, поскольку это 

повысит удовлетворенность работой; набор и отбор персонала 

должны осуществляться в соответствии с надлежащей процедурой, 

а существующие сотрудники должны быть переподготовлены для 

глобализации и развития институтов. Также немало важную роль 

сейчас стали играть инновационные технологии. Поэтому развитие 

передовых технологий и управление инновациями в сфере высшего 

образования требуется целостный и системный подход к 

инициативам по всему спектру инноваций и распространения 

технологий, стратегии, финансирования, маркетинга и, прежде 

всего, способности принимать решения для обеспечения 

компетенций, стратегически ориентированных на эффективность 

работы персонала.  
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ПРОГРЕССИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПЕДАГОГИКИ УГНЕТЁННЫХ» БРАЗИЛЬСКОГО 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПАУЛО ФРЕЙРЕ 
 

Конфронтация «стала катарсическим моментом, определившим взгляды 

Фрейре на прогрессивное образование: даже когда нужно говорить с людьми, 

надо превращать “к” в “с” людьми». Фрейре относился к своим студентам 

как к пустым сосудам - или, как он позже напишет, - к хранилищам в банке, 

ожидающим заполнения, а не как к собеседникам или партнерам в процессе 

обучения. Он и его ученики были соавторами знаний, в диалоге они (студент 

и педагог) будут учиться друг у друга. Книга, прославившая эти идеи, 

«Педагогика угнетённых», была опубликована на португальском языке в 

1968 году, а на английском - в 1970 году, более чем пятьдесят лет назад. Для 

книги, пронизанной Гегелем от корки до корки и усеянной сносками, в 

которых упоминаются Франц Фанон, Эрих Фромм, Карл Маркс и 

председатель Мао, она была удивительно популярной и устойчивой.                         

С момента перевода на английский язык 1970 года по всему миру было 

продано более миллиона копий. Педагогика приобрела большую мировую 

известность, чем любая другая книга, переведенная с португальского языка. 

В статье анализируется творчество великого бразильского педагога-

психолога Пауло Фрейре и его фундаментальные взгляды на преподавание, в 

общем, и, в частности, в вузе, которые не потеряли свою инновацию в 

современном образовании студентов. 

Ключевые слова: педагогика, психология, образование, обучение, 

студенты, Пауло Фрейре. 

M.S. Novashina 

PROGRESSIVE EDUCATION 

"PEDAGOGY OF THE OPPRESSED" BY BRAZILIAN EDUCATIONAL 

PSYCHOLOGIST PAULO FREIRE 

 

Confrontation "became a cathartic moment that defined Freire's views on 

progressive education: even when you need to talk to people, you need to turn "to" 

into "with" people." Freire treated his students as empty vessels-or, as he would 

later write, as vaults in a bank waiting to be filled, and not as interlocutors or 

partners in the learning process. He and his students were co-authors of 

knowledge, in a dialogue they (student and teacher) will learn from each other. 

The book that glorified these ideas, Pedagogy of the Oppressed, was published in 

Portuguese in 1968 and in English in 1970, more than fifty years ago. For a book 

riddled with Hegel from cover to cover and littered with footnotes mentioning 

Franz Fanon, Erich Fromm, Karl Marx and Chairman Mao, it was surprisingly 

popular and stable. Since its translation into English in 1970, more than a million 



52 
 

copies have been sold worldwide. Pedagogy has gained more worldwide fame than 

any other book translated from Portuguese. 

The article analyzes the work of the great Brazilian teacher-psychologist 

Paulo Freire and his fundamental views on teaching, in general, and, in 

particular, at the university, which have not lost their innovation in the modern 

education of students. 

Key words: pedagogy, psychology, education, training, students, Paulo 

Freire. 

 

Образование, которое освобождает личность, должно быть 

сознательным актом, в котором содержание понимается и 

анализируется, преодолевая дихотомию, существующую между 

преподавателем и студентом; оно должно оставить в стороне эти 

однонаправленные отношения и позволить двунаправленности 

вносить вклад в общее образование обеих сторон, поскольку у них 

обоих есть элементы, которые нужно привнести в обучение. Если 

это взаимное, аксиологическое значение утрачено, обучение 

становится односторонним актом запоминания. Роль педагога 

заключается в проблематизации мира, который окружает 

угнетённых, и создании соответствующих условий, чтобы обучение 

выходило за рамки «доксы» и достигало уровня «логоса». Этот тип 

обучения помогает людям создавать новые ожидания и достигать 

по-настоящему рефлексивного состояния, в котором они 

открывают свою собственную реальность. Это порождает новые 

проблемы, которые подталкивают студентов к самостоятельному 

построению мира, в котором они принимают реальное и 

непосредственное участие в деятельности, которую они 

осуществляют. Все это требует, чтобы мы, педагоги вуза 

проблематизировали самого индивида, не опосредуя его обучение 

искусственным опытом [5; 8]. 

Впервые опубликованная на португальском языке в 1968 году, 

«Педагогика угнетённых» была переведена на английский язык в 

1970 году. Работа Пауло Фрейре помогла расширить возможности 

бесчисленного множества людей во всем мире и приобрела особую 

актуальность в Соединенных Штатах и Западной Европе, где 

продолжается создание постоянного низшего класса среди 

неимущих и меньшинств в городах и городских центрах.  

Пауло Фрейре, родившийся в 1921 году, был сыном 

полицейского. Он вырос в северо-восточном городе Ресифи, в 

штате Пернамбуку, который был беднейшим регионом Бразилии. В 
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то время северо-восточная Бразилия была полуфеодальной: ею 

управляла небольшая группа богатых землевладельцев, и в 

основном ее населяли крайне обедневшие, неграмотные крестьяне. 

Хотя семья Фрейре принадлежала к среднему классу, они 

испытывали трудности, включая периоды голода во время Великой 

депрессии и потерю отца Фрейре в 1934 году. В подростковом 

возрасте Пауло Фрейре изо всех сил пытался получить адекватное 

образование. В конце концов, он окончил университет и участвовал 

в правительственной кампании по борьбе с неграмотностью. Эта 

программа выросла из крестьянского восстания в этой части 

страны, требующего земельной реформы, лучшего образования, 

достойных условий жизни и возможностей трудоустройства. В то 

время как Фрейре был радикалом, как и лидеры движения, это 

восстание пользовалось поддержкой некоторых представителей 

капиталистических классов Бразилии, потому что улучшение 

положения крестьян на северо-востоке открыло бы регион в 

качестве потребительского рынка, а также позволило бы более 

активному промышленному развитию. 

В 1963 году Пауло Фрейре стал главой Национальной 

комиссии Бразилии по массовой культуре при либерально-

популистском правительстве Жуана Гуларта, который резко 

перешел «влево», когда пришел к власти в ответ на народные 

движения. Политика помощи бедным, включая открытие франшизы 

для людей, которые не умели читать, привела в ярость многих 

представителей высшего и среднего классов страны. Правая 

диктатура пришла к власти в результате военного переворота в 

следующем году, и Фрейре был брошен в тюрьму новым режимом, 

который рассматривал массовую грамотность и участие в 

политической жизни как угрозу. После освобождения из тюрьмы 

Пауло Фрейре на долгие годы отправился в изгнание, вернулся в 

1980 году и в конечном итоге занял должность министра 

образования штата Сан-Паулу. Во время своего изгнания он 

написал книгу, которая сделает его самым известным мировым 

интеллектуалом Бразилии.  

По П. Фрейре: «революционное руководство должно 

практиковать совместное целенаправленное образование. 

Педагоги и студенты (руководство и люди), совместно нацеленные 

на реальность, являются Субъектами не только в задаче раскрытия 

этой реальности и, таким образом, критического ее познания, но и в 
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задаче воссоздания этих знаний. По мере того как они постигают 

это знание реальности посредством общих размышлений и 

действий, они обнаруживают себя ее постоянными творцами. 

Таким образом, присутствие угнетённых в борьбе за их 

освобождение будет тем, чем оно и должно быть: не псевдо-

участием, а преданным участием» [8]. 

Педагог говорит о реальности так, как если бы она была 

неподвижной, статичной, разделенной и предсказуемой. Или же он 

излагает тему, совершенно чуждую экзистенциальному опыту 

студентов. Его задача состоит в том, чтобы «наполнить» студентов 

содержанием своего повествования - содержанием, которое 

оторвано от реальности, оторвано от совокупности, которая 

породила их и могла бы придать им значение. Слова лишаются 

своей конкретности и становятся пустым, отчужденным и 

отчуждающим многословием. Таким образом, выдающейся 

характеристикой этого повествовательного образования является 

звучность слов, а не их преобразующая сила. «Четыре раза по 

четыре - шестнадцать; столица Пара-Белен. Студент записывает, 

запоминает и повторяет эти фразы, не понимая, что на самом деле 

означает четыре раза по четыре, или, не осознавая истинного 

значения слова “столица” в утверждении “столица Пара-Белен”, 

т.е., что Белен означает для Пара и что Пара означает для Бразилии. 

Повествование (с педагогом в качестве рассказчика) заставляет 

студентов механически запоминать рассказанное содержание. Хуже 

того, это превращает их в “контейнеры”, в “сосуды”, которые 

“заполняет” педагог. Чем полнее он заполняет сосуды, тем он 

лучший преподаватель. Чем смиреннее сосуды позволяют 

наполнять себя, тем лучше они учатся» [8]. 

Фрейре рассматривал общество как динамичную, постоянно 

развивающуюся систему, в которую вплетена власть. Эта власть, 

намеренно иногда непреднамеренно, угнетает, создавая социальные 

структуры, институты, идеи и мифы, которые поддерживают 

богатство, образ жизни и власть угнетателей. Все это происходит за 

счет угнетённых. Бразильский педагог утверждал, что у 

угнетателей мало стимулов для изменения этого статус-кво, 

поскольку большинство изменений чревато изменением их 

богатства, власти и образа жизни. Поэтому их усилия по 

социальным изменениям ограничены. Он говорил, что в некоторых 

случаях угнетатели используют явную тактику сопротивления 
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изменениям: «Такие понятия, как единство, организация и борьба, 

сразу же помечаются как опасные. На самом деле, конечно, эти 

концепции опасны - для угнетателей - ибо их реализация 

необходима для действий по освобождению» [5, с. 141]. 

Педагоги, приверженные справедливости, которым следует, 

чтобы студенты организовались против этих педагогов. И все же, 

как их угнетатель-педагог может увидеть, что его ценности 

справедливости находятся в противоречии с его положением. Если 

студенты объединятся, то преподавателям высшей школы придется 

отвечать на их требования перемен. Если их требования 

обоснованны, давление, требующее изменений, будет еще больше. 

Либо педагоги будут сопротивляться их борьбе, игнорировав их 

человечность и отказываясь от своих ценностей, либо 

присоединяться к их борьбе против наших общих угнетателей (мой 

факультет, мой декан, наш университет и, в конечном счете, 

избиратели, которые настаивают на избрании представителей, 

которые делают наш университет слишком бедным ресурсами, 

чтобы служить всем, кого мы принимаем). Поэтому, несмотря на 

то, что преподаватели знают, что иногда педагоги студентов 

угнетают, и, несмотря на то, что педагоги этого не хотят, единство 

студентов в борьбе представляет угрозу для педагогической личной 

нагрузки, стресса и моральных рассуждений. 

Конечно, П. Фрейре знал, что, хотя у угнетённых есть большой 

стимул объединиться и добиться социальных изменений, они часто 

этого не делают. Он уверял, что, в конечном счете, это происходит 

потому, что они не могут воспринимать структуры, созданные их 

угнетателями, и то, как эти структуры угнетают, или не понимают, 

что они могут их изменить: «Пока сохраняется их 

двусмысленность, угнетённые неохотно сопротивляются и 

совершенно не уверены в себе. У них есть рассеянная, магическая 

вера в неуязвимость и силу угнетателя» [5, с. 64].  

Фрейре утверждал, что единственный способ расширить 

возможности угнетённых - это развить их критическое сознание, 

помогая им увидеть динамику своей ситуации и то, как через нее 

пронизывает власть: «Для того чтобы угнетённые могли вести 

борьбу за свое освобождение, они должны воспринимать 

реальность угнетения не как закрытый мир, из которого нет 

выхода, а как ограничивающую ситуацию, которую они могут 

преобразовать. Это восприятие является необходимым, но не 
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достаточным условием для освобождения; оно должно стать 

движущей силой для освобождающего действия» [7]. 

Любое учение - это познавательный процесс, в котором 

человек учится анализу и синтезу, умению отождествлять разное и 

различать одинаковое, по продуктам деятельности судить о ее 

содержании, т.к. правильно организованный процесс учения - это 

всегда исследование [3, с. 159]. Индивидуальные особенности 

«задают форму», некую базу, через призму которой проявляются 

все остальные черты и особенности личности [1, с. 44]. Пауло 

Фрейре выдвигает педагогику, в которой индивид учится развивать 

свой собственный рост с помощью ситуаций из своей повседневной 

жизни, которые обеспечивают полезный опыт обучения. Это не 

педагогика для угнетённых, это скорее педагогика угнетённых. 

Субъект должен строить свою реальность исходя из обстоятельств, 

порождающие повседневные события его жизни. Тексты, которые 

создает индивид, позволяют ему размышлять и анализировать мир, 

где он живет, - не в попытке приспособиться к этому миру, а скорее 

как часть усилий по его реформированию и приведению в 

соответствие со своими историческими требованиями. 

Метод обучения по Пауло Фрейре требует, чтобы студенты 

делали больше, чем просто воспроизводили уже существующие 

слова. Это требует, чтобы они создавали свои собственные слова, 

которые позволяют им осознать реальность, чтобы бороться за свое 

собственное освобождение. Без этого некоторые люди приобретают 

своего рода наивное сознание, в котором они осознают свою 

ситуацию, но не предпринимают никаких усилий, чтобы изменить 

ее; они занимают конформистскую позицию и считают свою 

ситуацию чем-то нормальным, даже до такой степени, что сами ее 

поддерживают. Другие - конструируют свою собственную 

реальность и освобождаются от угнетения только для того, чтобы 

впасть в противоположную крайность и стать противоположностью 

тому, против чего они боролись. 

Человек, который думает и размышляет, создает себя изнутри. 

Он создает свое сознание борьбы, преобразуя реальность и 

освобождаясь от гнёта, который был введен традиционной 

педагогикой. Точно так же, когда он приобретает новый образ 

мышления, его понимание социального статуса, который он 

занимает, меняет его. Это не обязательно материалистическое 

понимание, но когнитивное, важность которого проявляется в 
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освобождении от угнетения, которое находится в глубине сознания 

индивида, обладающего им. Фрейре стремится к тому, чтобы 

человек посредством систематического изучения также научился 

бороться за прекращение угнетения и за конструктивную критику 

существующего положения вещей. 

«Педагогика угнетённых» оказала огромное влияние на 

педагогов в странах Третьего мира, борющихся в условиях 

массовой неграмотности и нищеты, подобных тем, которые описал 

Фрейре. Любопытным образом, текст бразильского педагога более 

чем 50-летней давности одновременно является книгой о 

революции, об образовании и о воспитании революционеров. Она 

радикальна в своем взгляде на образование как на революцию, но 

также и, с точки зрения, на обучение как на обязательно личное и 

рефлексивное, и в своем взгляде на педагогов как на посредников. 

При таком широком охвате трудно свести книгу к определенному 

дискурсу, дисциплине или идее. В 2008 году, примерно через 

десять лет после смерти Пауло Фрейре, в специальном выпуске 

журнала Journal of Thought, посвященном его идеям, профессор 

образования штата Калифорния А. ди Уильямс использовал книгу 

для аргументации в пользу интеграции хип-хопа в городской класс 

[7]. 

Пауло Фрейре хотел, чтобы индивид формировался сам, а не 

был сформирован. С этой целью он предлагал, чтобы 

образовательные темы или возможности были взяты из 

повседневного опыта, с которым человек постоянно сталкивается, и 

чтобы мы избегали нынешней образовательной ловушки, связанной 

с использованием искусственного опыта. Он предлагает человеку 

проблематизировать свою собственную жизнь, чтобы понять, что 

он одновременно нуждается и может достичь другого статуса. 

Фрейре признавал, что предлагаемые им практики могут 

столкнуться с «ограничивающими ситуациями», которые 

блокируют их, и что эти ситуации являются результатом 

сопротивления со стороны угнетающих классов любому изменению 

статуса, который они так тщательно защищают. Он описывает 

некоторые из различных методов, включая идеологии, которые 

угнетатели используют для поддержания своего собственного 

статуса и статус-кво и, по возможности, для дальнейшего угнетения 

людей, поскольку это «закон жизни», от которого мы не можем 

уклониться [6].  
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Образование должно начинаться с разрешения противоречия 

между педагогом и студентом, путем примирения полюсов 

противоречия таким образом, чтобы оба были одновременно 

педагогами и студентами. Фундаментальный труд Пауло Фрейре 

«Педагогика угнетённых» - один из основополагающих текстов в 

области критической педагогики, который пытается помочь 

студентам подвергнуть сомнению и бросить вызов господству, а 

также доминирующим убеждениям и практикам. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ХОРЕОГРАФОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 
 

Данная статья посвящена специфике изучения проблемы 

этнокультурной компетентности в психолого-педагогических источниках. В 

работе автор делиться собственным практическим опытом работы над 

постановкой казахских народных танцев, как инструмента формирования 

этнокультурной компетентности студентов-хореографов. 

Ключевые слова: народный танец, этнокультурная компетентность, 

психолого-педагогический подход. 

T.M. Amreeva 

THE CONTENT AND STRUCTURE OF ETHNO-CULTURAL 

COMPETENCE OF CHOREOGRAPHERS STUDENTS IN THE PROCESS 

OF STUDYING KAZAKH FOLK DANCE 

 

This article is devoted to the specifics of studying the problem of ethno-

cultural competence in psychological and pedagogical sources. In the work, the 

author shares his own practical experience of working on the production of 

Kazakh folk dances as a tool for the formation of ethno-cultural competence of 

choreographers students. 

Key words: folk dance, ethno-cultural competence, psychological and 

pedagogical approach. 

 

Анализ психолого-педагогических источников, изложенных  в 

трудах В.И. Байденко, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, 

показал многообразие мнений на сущность и содержание в 

интерпретации дефиниции «этнокультурная компетенция». 

Вышеупомянутые ученые изучили сущность, содержание, 

структуру, а также сделали классификацию понятий  

«компетенция», «компетентность». Как известно, в опоре на 

содержание «Стратегия модернизации (развития) содержания 

образования» стран СНГ, представляется возможным упорядочить 

последующую трактовку понятия «компетенция», что и является 

целью предлагаемой статьи.  

В.И. Байденко интерпретирует понятие «компетенция» как 

описание «академических и профессиональных профилей и 

уровней высшего образования», ориентированных на стандарты, 
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учебные планы (образовательные программы) и главным образом 

на результаты обучения. В итоге внедрение в учебный процесс 

уровней компетенции в таком ее понимании расширяет 

возможности академического и профессионального признания 

дипломов и квалификаций, увеличение их сопоставимости и 

совместимости в глобальном масштабе [2]. Изменение содержания 

образовательных стандартов и процедуры аттестации 

преподавателей является следствием видоизменение содержания 

понятия «компетенция», считает И.А. Зимняя [5]. В таком виде 

компетенция включает не только «когнитивные и 

операциональные, но и мотивационные, этические, социальные и 

поведенческие» составляющие качества содержания понятия 

компетенции.  

Рассмотрение компетенции в качестве результата обучения 

затрудняет ее измерение и оценку. Содержание основных 

ключевых компетенций, по мнению А.В. Хуторского, должны 

учитывать: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, социально-

трудовые, личностные показатели компетенции.  

Понимание Ю.Г. Татур компетенции, ее интегральных свойств 

(1 признак) как характеристики личности, ее успешной 

деятельности в целом, что определяет 2-й признак 

компетентностного подхода [8]. Компетентносный подход 

применительно к ситуации, в которой проявляется способность 

личности к успешной деятельности, является весьма важной 

характеристикой термина. Таким образом, здесь выявляется 3-й 

признак компетентности: необходимость учитывать определенную 

область, ситуацию при характеристике успешной деятельности. 

Компетентность – свойство, приобретенное и предполагает 

наличие соответствующего образования и опыта в сфере 

институционального и неформального образования 

(самообразования) и социально-профессиональной деятельности. 

Необходимость знаний и мотивации к деятельности, желание 

реализации креативного и операционно-технологического 

потенциала, с дальнейшей трансформацией в успешную 

деятельность, иначе говоря, способность человека реализовать свой 

потенциал (складывается из его определенных навыков и умений, 

умноженная на соответствующую ценностно-смысловую 
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ориентацию) в профессиональной деятельности является 4-м 

признаком компетенции. 

В определении дефиниции «этнокультурная компетенция» ряд 

ученых обращают внимание на знание этнических основ культуры. 

И.А. Морозов считает, что этнокультурная компетенция - это 

«признание мультикультурализма, обладание глубокими знаниями 

об этнических общностях и их культуре, осознание их различия» 

[6]. А.Б. Афанасьева обращает внимание на необходимость 

познаний своей и мировой культуры и обретение в сравнительном 

познании умений, навыков и моделирование соответствующего 

поведения: «Этнокультурная компетенция — это интегральное 

свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, 

знаний о родной, а также неродной этнокультурах, их месте в 

мировой культуре, опыте овладения этнокультурными ценностями, 

что проявляется в умениях, навыках, моделях поведения в 

моноэтнической и полиэтнической среде» [1, с. 192]. В 

определении Т.В. Поштаревой внимание направлено на те качества, 

которые раскрывают свойства личности: «Этнокультурная 

компетенция - это свойство личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и знаний о той или иной 

этнической культуре, реализующееся через умения, навыки и 

модели поведения, способствующие эффективному 

межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [7, с. 56].  

Безусловно, этнокультурная компетенция должна учитывать 

национально-психологическое своеобразие культуры и прежде 

всего: а) системы ценностных ориентаций, этнической специфики; 

б) несоответствия потребностей и мотивов национальных 

общностей, функционирующих в общественном сознании 

межэтнического взаимодействия; в) своеобразия традиционных 

норм у различных этносов; г) необходимость выработки форм 

защиты этнического сознания от проявлений национализма и 

шовинизма в межличностных отношениях, считает Т.В. Поштарева 

[7, с. 60]. 

В психолого-педагогической литературе выделяются 

следующие структурные компоненты этнокультурной 

компетенции: 

- системное восприятие личностно-гуманитарной 

этнокультурной деятельности, обеспечивает целостность 

структурированного видения логики этнокультурного 
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педагогического процесса, его тенденций и закономерностей, а 

также определяет вектор стратегического проектирования 

этнокультурного развития; 

- умение интегрировать чужой опыт (соотносить 

отечественную этнокультурную деятельность и мировую 

этнокультуру); 

- умение создавать этнокультурную реальность в целях, 

содержании, технологиях и др. формирует инновационный опыт, 

креативность как способ бытия в этнокультуре. Составляющие 

этнокультурной компетенции образуют сложную структуру, 

определяя личностно-деятельностную характеристику личности. 

Этнокультурную компетентность можно сформировать при 

помощи форм обучения и при условии участия в социокультурных 

мероприятиях. 

Итак, в определении этнокультурной компетентности важными 

составляющими явились следующие характеристики: знания; 

умения, навыки и способности взаимодействия с другими 

этническими общностями, а также важное значение имеет 

интегральное свойство личности. Анализ состояния изученности 

понятия этнокультурной компетентности показал ее тесную связь с 

результатами обучения. При разбросе в трактовках понятия 

«этнокультурная компетенция» главным прообразом здесь 

выступает личность, приобретаемые знания, умения, навыки и 

способности об этнической культуре, что определяет содержание и 

структуру работы педагога, ее перспективы и профессиональную 

направленность. 

Как известно, результаты обучения базируются на правильных 

cпocoбaх развития кoмпeтeнций oбpaзoвaтeльных пpoгpaмм и 

эффeктивных oбучaющих мepoпpиятий. Дозирование 

тренировочных нагрузок, гибкие cпocoбы обучeния пpизвaны 

oбecпeчить и зaкpeпить пpиoбpeтeнныe aкaдeмичecкиe 

кoмпeтeнции. Сравнительный анализ методик преподавания 

казахского нapoднoгo танцa oбнapуживaeт pяд нeдopaбoтoк.  
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Структура этнокультурной компетентности 

 
                                   Содержание этнокультурных компетенций                    Таблица  

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

№ 
Критерии 

(индекс этнокультурной компетенции) 

Показатели 

(выражены в результатах обучения) 

1 

Владение знаниями этнокультуры 

казахского народа (ЭК-1) 

- Перечисляет, иллюстрирует в схемах и четко 

интерпретирует этнокультуру казахского 

народа. 

2 

Владение знаниями этнопедагогических 

понятий и факторов 

(ЭК-2) 

- Перечисляет и схематически изображает 

кластер основных этнопедагогических 

понятий. 

- Систематизирует и комментирует 

этнопедагогические факторы, влияющие на 

этнокультуру казахского народа. 

- Демонстрирует умение применять 

этнопедагогические знания. 

- Характеризует национальные 

психологические особенности определенного 

этноса. 

3 

Владение знаниями об этнокультурных 

ценностях, наследии, нормах и традициях 

своего этноса (ЭК-3) 

- Перечисляет и интерпретирует 

этнокультурные ценности, наследие, нормы и 

традиции своего этноса. 

- Демонстрирует способности соблюдать 

этнокультурные ценности, наследие, нормы и 

традиции своего этноса. 

4 

Способность соблюдать традиции казахской 

этнокультуры (ЭК-4) 

- Перечисляет и интерпретирует традиции 

казахской этнокультуры. 

- Аргументирует выбор тех или иных 

традиций. 

- Прогнозирует воздействие традиций на 

формирование личности. 

- Демонстрирует приверженность к 

соблюдению национальных традиций своего 

этноса. 

5 

Способность к сотрудничеству в других 

этнических общностях 

(ЭК-5) 

- Перечисляет и интерпретирует признаки 

сотрудничества в определенных этнических 

общностях. 
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- Демонстрирует проявление сотрудничества в 

совместной деятельности с представителями 

другого этноса. 

6 

Способность к распознанию этнокультуры 

народов ЦА (ЭК-6) 

- Перечисляет и интерпретирует национальные 

и психологические особенности определенного 

этноса. 

- Моделирует процесс взаимодействия с 

представителем другого этноса. 

7 

Владение навыками самоконтроля в других 

этнических общностях (ЭК-7) 

- Перечисляет и интерпретирует приемы 

самоконтроля. 

- Использует техники самоконтроля 

применительно к ситуациям. 

- Прогнозирует выбор техник самоконтроля в 

критических ситуациях. 

В хoдe изучeния paзличных пpoгpaмм пo худoжecтвeннo-

эcтeтичecкoму вocпитaнию, былo выявлeнo, чтo coтpудникaми 

были oпpeдeлeны кoнцeптуaльныe ocнoвы paзвития 

этнoкультуpных кoмпeтeнций для фopмиpoвaния бaзoвoй культуpы 

oбучaющихcя. Тeм caмым, был oпpeдeлeн и пpaктичecки 

peaлизoвaн кoмплeкc пeдaгoгичecких тpeбoвaний к oбучeнию. 

Педагогические технологии преподавания куpca «Казaхcкий 

тaнeц» в вузaх культуpы c цeлью дaльнeйшeгo oбocнoвaния 

cиcтeмы coвepшeнcтвoвaния тeopии и мeтoдики пpeпoдaвaния 

кaзaхcкoгo нapoднoгo тaнцa в вузaх культуpы тecнo cвязaн c 

фopмиpoвaниeм peпepтуapa, включaющeгo в ceбя paзличныe пo 

cвoим дocтoинcтвaм хopeoгpaфичecкиe кoмпoзиции. В последние 

годы набирают силу публикации c методическими рекомендациями 

педагогов-практиков, где в пpoцecce изучения эcтeтичecких, 

coциaльных функций и cвязeй нapoднoгo тaнцa c кaзaхcкoй 

худoжecтвeннoй культуpoй, учитывaeтcя мнoгoуpoвнeвaя cиcтeмы 

хopeoгpaфичecкoгo oбpaзoвaния [4, c. 45]. 

Освоение мaccoвoгo танцa предполагает раздельную paбoту c 

юнoшaми и  дeвушкaми. В ходе репетиций отрабатываются 

движения на вращение кистей рук «Айналма», «Айна», «Cыpгa», 

«Сандeну» и т.д., пpoгибы кopпуca «Мocт», «Кoльцo», 

«Буpaмбeль», пepeмeнный шaг нa нocoк и нa кaблук, движeния пo 

диaгoнaли «Opнeк», пoвopoты и т.д. C юношами отрабатываются 

движения рук по позициям казахского танца, прыжки «Ат шабыс», 

повороты и т.д. [3]. 

В постановках казахских танцев используется лексика, 

связанная c казахским орнаментом, узорами, растительным миром 

степи, изящество девушек, удаль юношей. Отдельную группу 
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образуют танцы, связанные c трудовым пpoцeccoм: валяниe кoшмы, 

cкaчки и т.д. [3]. 

Нepeдкo, в ocнoвe казaхcких тaнцeвaльных кoмпoзиций лeжaт 

эпичecкиe нappaтивы и мифы. Например, танцы «Жезтырнак» 

(Колдунья c железными когтями), «Акку» (Белый лебедь). В ocнoвe 

целoгo pядa тaнцeв мoжeт быть пoлoжeнo изoбpaжeниe гpaциoзнoй 

пoхoдки дeвушки - «Кoc aлқa» (нaгpуднoe укpaшeниe), либo 

вeликoлeпиe oтвaжнoгo нaeздникa «Бoзжopгa» (cкaкун), тeм caмым 

тaнцы дeмoнcтpиpуют cвoeoбpaзиe кoчeвoгo бытa и нaциoнaльнoгo 

миpooщущeния, для кoтopoгo хapaктepeн oптимизм [3]. 

Частыми приемами танца являются «движение плеч», «конный 

шаг» и другие ритмические движения, выражающие удаль тaнцopa. 

Таким oбpaзoм, танeц oтpaжaя кoчeвoй быт oбpaзнo пepeдaет: 

- трудовые пpoцeccы («Opмeк би - танeц ткaчeй»),  

- сцены охоты («Коян би» - oхoтa беркутa нa зaйцa, «Құcбeги-

дaуылпaз» - oбучeниe coкoлa oхoтe),  

- танцы-состязания («Ұтыс би»),  

- шуточное, caтиpичecкoe, юмориcтичecкoe coдepжaниe 

(«Нacыбaйшы»), 

- танцы подражания животным («Opтeкe» - козёл-пpыгун, 

«Қapa жopғa», «Тeпeнкoк» - тaнeц cкaкунa, бeг инoхoдцa, «Aю би» - 

мeдвeжий тaнeц [3]. 

Освоив основные элементы фольклорных танцев, обучающиеся 

учатся подбирать музыку для постановки танцевального этюда. На 

этапе подготовки замысла композиции танцевального этюда важно 

коллективное обсуждение и анализ композиции. 
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А.И. Кенжетаева (Казахстан) 
      

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональной 

подготовки будущих хореографов в процессе изучения казахского танца. 

Определены традиционные и инновационные педагогические методы в 

обучении будущих специалистов. Раскрываются образовательно-

педагогические аспекты с сохранением традиционных методов в интеграции 

с инновационными педагогическими методами в вузах культуры и искусств.  

Рассмотрены словесные, практические, иллюстративные методы в процессе 

изучения казахского танца. Приводятся примеры и способы применения в 

процессе обучения интеграции казахских и классических движений с 

использованием таких инновационных методов, как кейс-технологии и 

применение видео-записей уроков. Представлен анализ взаимосвязи 

традиционных и инновационных методов, как необходимого условия в 

современной подготовке будущих хореографов. В связи с этим, автор 

подчеркивает важность применения инновационных методов в интеграции с 

традиционными методами в изучении казахского танца в вузе РК. 
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TRADITIONAL AND INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

IN CHOREOGRAPHIC EDUCATION AT THE UNIVERSITY  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

The article deals with topical issues of professional training of future 

choreographers in the process of studying Kazakh dance. Traditional and 

innovative pedagogical methods in teaching future specialists are defined. 

Educational and pedagogical aspects are revealed with the preservation of 

traditional methods in integration with innovative pedagogical methods in 

universities of culture and arts. Verbal, practical, illustrative methods in the 

process of studying Kazakh dance are considered. Examples and ways of using the 

integration of Kazakh and classical movements in the learning process using such 

innovative methods as case technologies and the use of video recordings of lessons 

are given. An analysis of the relationship between traditional and innovative 

methods is presented as a necessary condition in the modern training of future 

choreographers. In this regard, the author emphasizes the importance of using 

innovative methods in integration with traditional methods in the study of Kazakh 

dance at the university of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: traditional methods, innovative methods, Kazakh dance. 

 

Повсеместное развитие хореографии в искусстве и в 

образовании, а так же возрастающие потребности государства и 

общества в творческой личности и конкурентоспособном 

специалисте, ставят перед вузами культуры и искусств новые 

задачи во введении нового в содержании, методах и формах 

обучения будущих специалистов. Поэтому внедрение 

инновационных технологий в современную систему обучения вузов 

Казахстана становится все более актуальной. Однако базовой 

основой в обучении танца определяет его школа и традиции. 

История развития хореографического искусства за много лет 

определила правила и методы в обучении и развитии танца, 

которые использовались и используются образовательными 

учреждениями на протяжении многих лет. Поэтому, внедрение 

инновационных технологий необходимо внедрять в дополнение к 

традиционным методам обучения. Рассмотрим традиционные 

методы в обучении хореографических дисциплин в вузе.  

В процессе изучения хореографических дисциплин происходит 

совместная деятельность преподавателя и студента, при помощи 
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которого у студента формируются исполнительские умения и 

навыки. 

К традиционным методам обучения хореографических 

дисциплин в вузе относятся: демонстрация и наглядный показ 

практического материала, комментирование, устное изложение, 

задания на сочинение учебных комбинаций, задания для 

закрепления материала. В процессе изучения хореографических 

дисциплин используются методы и направления уже давно 

известных хореографов, например в изучении казахского танца  

хореографы опираются на основные школы казахского танца: 

Даурена Абирова,  Шары Жиенкуловой и О. Всеволодской-

Голушкевич. 

К организационным формам в традиционных методах обучения 

относятся аудиторная, внеаудиторная подготовка будущих 

хореографов, исследовательская работа, производственная 

практика. Аудиторная подготовка осуществляется при помощи  

теоретических занятий по освоению истории казахской и 

зарубежной хореографии, а так же при помощи практических 

тренажных занятий специальных дисциплин. Внеаудиторная 

подготовка осуществляется во время подготовок к концертам, 

конкурсам, общеуниверситетским, городским и областным 

мероприятиям, во время участия в научно-исследовательских 

конкурсах среди студентов. Исследовательская работа заключается 

в выполнении курсовых работ, участие на научно-практических 

конференциях и написание научных статей под руководством 

преподавателей. Производственная практика осуществляется с 

целью приобретения опыта в работе с детьми, в работе с 

коллективом, а так же приобретения опыта исполнительского 

мастерства и постановочной деятельности. 

В данном процессе, традиционных методов обучения, у 

студентов формируются умения и навыки для их будущей 

профессиональной деятельности, но, как нами было отмечено 

выше, в связи с тем, что требования общества и государства по 

отношению к молодым специалистам повышаются, необходимо 

введение нового для создания новых условий раскрытия 

потенциала, развития мотивации, творческой активности студента-

хореографа. Так же это связано еще с общей тенденцией развития 

хореографического искусства, например, сегодня все больше 

хореография в поисках нового языка художественного выражения 
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интегрирует с другими видами искусства. Появляются новые 

синтетические произведения искусства. В связи с чем, все это 

требует введения изменений в учебный план бакалавров и введения 

в учебный процесс новых подходов. Если проанализировать 

учебные планы и хореографические дисциплины сегодня в вузах 

культуры и искусств РК, то нужно отметить, что большую часть 

учебных планов составляют традиционные дисциплины и не 

предусмотрены дисциплины, формирующие интегрированные 

знания нескольких специальных предметов и раскрывающие 

потенциал физических данных. Например, исследователь и 

хореограф О.Б. Буксикова пишет по этому поводу: «Широкие 

возможности, предоставленные в настоящее время кафедрами 

хореографического искусства, в формировании учебного плана, 

позволяют ввести ряд дисциплин, способствующих расширению 

кругозора будущего специалиста и созданию у него целостной 

картины мира искусства…» [2, с. 71]. Например, по нашему 

мнению, в региональных вузах культуры и искусств РК необходимо 

включить в учебный план бакалавров такую дисциплину, как 

«Тренаж академического казахского танца». Данная дисциплина 

поможет в решении такой проблемы, как подготовки специалиста в 

области профессионального казахского танца, обладающего 

профессиональными умениями, а так же арсеналом знаний, 

которые соответствуют требованиям современного общества и 

государства. В содержании данной дисциплины тренажные 

упражнения ног классического танца объединяются со 

специфическими движениями рук казахского танца. Цель данного 

курса: Освоение и изучение студентом-бакалавром движений 

академического казахского танца, направлений приемов работы 

через классический танец, формирование исполнительских умений 

будущего квалифицированного специалиста с творческим 

потенциалом. В процессе изучения данной дисциплины 

практические занятия проходят в традиционной форме (наглядный 

показ, устное изложение, закрепление материала с 

комментированием преподавателя). Однако, помимо получения 

готового практического материала, студент должен уметь 

самостоятельно искать информацию. Поэтому, преподавателю 

данной дисциплины необходимо использовать инновационные 

педагогические технологии на теоретических и самостоятельных 

работах с преподавателем занятиях. Одними из таких методов 
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являются кейс-технологии, применение видео-записей на 

практических занятиях. 

Метод кейс-анализ принадлежит к современным 

образовательным технологиям, который выступает эффективным 

методом не только в освоении знаний, но и формированию у 

обучающихся навыков к научно-исследовательской работе, 

развитию мотивации к самостоятельной работе и т.д. В чем 

заключается смысл данного метода: студентам задается задание, 

которое содержит определенную проблематику, анализируя и 

обсуждая проблематику, студент ищет пути ее решения. Для 

примера рассмотрим ситуацию решения проблемы темы 

«Составление учебной комбинации на ранее изученные 

специфические движения рук казахского танца» в рамках 

дисциплины «Тренаж академического казахского танца». Однако 

при выполнении задания нужно выполнить ряд обязательных 

требований:  

1.Задание должно соответствовать содержанию практического 

курса на основе изученных движений. 

2.Задание должно содержать вопрос и ответ на вопрос - 

информацию 

3.Задание должно содержать как правильный результат 

(логически правильное сочинение комбинации), так и 

отрицательный (не логически выстроенные движения, не 

соответствует музыкальному материалу и т.д.) 

4.Задание должно содержать цель и соответствовать уровню 

подготовки студента. 

Преподаватель подготавливает информационно-аналитический 

материал по теме «Специфические движения рук казахского 

народного танца» (понятие, анализ методического исполнения, 

музыкальный анализ). Определяет место данной темы в системе 

дисциплины, соотношение с другими темами, цели и задачи 

освоения базового материала по данной теме. Студенты 

самостоятельно изучают и анализируют музыкальный материал и 

составляют вопрос по заданной теме (например, «как 

скомбинировать движения рук «қол сілтеу» (встряхивание кистей) 

с упражнениями ног battement tendu» или «использование не 

квадратного музыкального материала казахских кюев на 

упражнение «frappe»). Если в процессе работы у студентов 
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возникают вопросы по заданию, то он может их задавать 

преподавателю. 

Затем каждый студент публично представляет перед 

однокурсниками и преподавателем свою комбинацию. У студента 

вырабатывается умение доступно объяснить и показать свою 

комбинацию, а так же умение отвечать на вопросы. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги контрольного 

урока, приводит примеры своих версий, каким способом можно 

решить ту или иную проблему, а так же отмечает лучшие работы.  

При помощи данного метода студент лучше усваивает 

материал, глубже вникая в содержание темы, а так же 

активируются скрытые возможности и потенциал, формируются 

умение поиска решения задачи, исполнительские умения и умения 

правильно и логично сочинять комбинации.  

Еще один эффективный метод инновационных технологий – 

это применение видео-записей практических занятий на уроке. 

Необходимо часто снимать практические занятия на видео. В конце 

занятия проводить анализ и обсуждение пройденных нескольких 

тем по видео-записям уроков, где студенты сами видят себя со 

стороны и анализируют ошибки или неточности в своем 

исполнении. После чего студентам дается установка на устранение  

ошибок и отработку пройденной темы. Данный метод 

инновационных технологий значительно обогащает традиционные 

методы преподавания хореографических дисциплин. В результате 

объективного оценивания собственного исполнения и 

сравнительного анализа своего исполнения с исполнением 

сокурсников у студента вырабатывается мотивация на работу для 

улучшения исполнительских умений. 

Таким образом, инновационные подходы во взаимодействии с 

традиционными методами в специфике хореографии будут 

способствовать формированию творческой личности, с 

профессиональными умениями и навыками.  
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А.С. Очкуренко 
      

ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫХ 

ВОКАЛИСТОВ В ВУЗЕ 
 

В статье обращается внимание на особенности хореографической 

подготовки студентов эстрадно-джазового профиля в вузе. Танец, 

представляется как важный компонент профессиональной подготовки 

студентов эстрадно-джазового профиля подготовки, поскольку он 

обеспечивает целостность сценического образа вокалиста, создает 

дополнительные художественные средства выразительности выступления. 

Автор уделяет внимание требованиям стандарта и организационно-

методическим аспектам поэтапного развития пластической культуры 

студентов эстрадно-джазовых исполнителей. 

Ключевые слова: сценический танец, профессиональная подготовка, 
эстрадно-джазовый вокал, хореография, пластическая культура. 

A.S. Ochkurenko 

FEATURES OF THE CHOREOGRAPHIC TRAINING OF STUDENTS - 

FUTURE POP-JAZZ VOCALISTS AT THE UNIVERSITY 
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The article draws attention to the peculiarities of the choreographic training 

of students of the pop-jazz profile of training at the university. Dance is presented 

as an important component of the professional training of students of the pop-jazz 

profile of training, since it ensures the integrity of the stage image of the vocalist, 

creates additional artistic means of expressiveness of the performance. The author 

pays attention to the requirements of the standard and the organizational and 

methodological aspect of the gradual development of the plastic culture of students 

of pop-jazz performers. 

Key words: stage dance, professional training, pop-jazz vocals, 

choreography, plastic culture. 

 

Современная практика профессиональной подготовки 

эстрадно-джазовых вокалистов отличается своей направленностью 

на изучения не только образцов современной музыки, но и 

танцевальной культуры. Танец в профессиональной подготовке 

вокалистов предполагает развитие художественных умений и 

навыков в соответствии с выбранным жанром музыки и эстетикой 

движения. Выбрав профессию, студент, прежде всего, 

целенаправленно развивает вокальные данные, что для него 

является приоритетным.  

Хореографическая подготовка понимается как процесс 

обучения технике хореографических движений, элементам 

основных танцевальных систем: классического, историко-

бытового, народно-характерного и современного танца.  

Важно уточнить, что понятие «хореография» от греческого – 

«хорео» – пляска, «графо» - пишу, введено танцмейстером Р. Фейе 

в XVIII веке. Понятие означало запись танца посредством системы 

условных знаков, сохранение танцевальных форм. Постепенно 

смысл понятия расширялся и означал «механизм», который 

управляет учебной и театрально-сценической практикой 

исполнителя, профессионального танцовщика; затем понимался как 

«инструмент», который может служить оценке уровня 

профессионализма; как «эталон», на который должен равняться 

исполнитель в процессе изучения танца и сценического движения. 

М.Н. Юрьева отмечает, что хореография – это искусство 

сочинения танцев и балета. Каждый этап хореографической 

подготовки студентов – будущих эстрадно-джазовых вокалистов в 

вузе отражает последовательное изучение техники 

хореографических движений, основных элементов в соответствии с 

жанровой и стилистической основой исполняемых музыкальных 
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произведений. Мастера эстрадно-джазового пения в своих работах 

обращают внимание на определенные эталоны исполнительства. 

Так, Боб Столофф, известный джазовый музыкант и педагог, 

разработал комплексный подход к вокальной импровизации. В 

данном подходе развитие вокальной импровизации основывается 

на ритмических и методических упражнениях. Ритмические 

пульсации задают телу определенные движения, при этом 

вокальное исполнение уже априори «ведет за собой телесный 

отклик». Эстрадно-джазовое исполнение, основанное на 

импровизации, представляется системой приемов пения, высоким 

уровнем владения голосом, подвижностью голоса, чувством ритма 

и гармонии, виртуозным управлением голосом как музыкальным 

инструментом. Импровизация актуализирует индивидуальные 

способности вокалиста, раскрывает талант персонального 

понимания эстрадно-джазового исполнения как целостного 

явления, что раскрывается в его пластической культуре. 

Соответственно, особенностями хореографической подготовки как 

самостоятельного элемента профессионального образования 

вокалиста могут выступать - импровизационные основы. Кроме 

того, среди особенностей следует отметить и расширение 

творческого потенциала студентов, который способствует 

усилению сценического образа, художественной выразительности, 

индивидуальности.  

Хореографическая подготовка для эстрадно-джазового 

вокалиста является не главной, но от студентов требуется 

систематическое выполнение  как вокальных распевок, так и 

физических движений. В процессе объединения музыки и танца 

происходит объединение нейронного комплекса, что обеспечивает 

вокалисту органичное выступление в пространстве сцены. Л.А. 

Садовникова отмечает важные аспекты использования джаз-танца, 

модерн-танца как инновационных методов пластического 

воспитания студентов творческого вуза. Получается, что 

сценическое выступление эстрадно-джазового вокалиста соединяет 

не только музыку, исполнение, танец, но и театральное искусство, 

которое в своем содержании имеет средства, способствующие 

созданию художественного образа и раскрытию глубокого смысла 

исполняемого произведения. Поэтому особенностями 

хореографической подготовки студентов – будущих эстрадно-

джазовых исполнителей в вузе выступает – интеграция разных 
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видов и жанров искусства, целенаправленное создание 

индивидуального сценического образа, расширение сценического 

выступления до моноспектакля. Именно такая форма сценического 

выступления эстрадно-джазового вокалиста синтезирует указанные 

виды искусства в единую систему художественного образа, 

создаваемого исполнителем. Хореография как пластическое, 

пространственное искусство имеет свою специфику, а также свои 

подходы к организации процесса воспитания и обучения.  

Студенты эстрадно-джазового профиля подготовки, изучая 

танец как вид искусства, учатся не только движениям под музыку, 

но и пониманию художественных основ музыкально-

организованного движения, соответствующего жанру, стилю 

исполняемых вокальных произведений. Следующей особенностью 

обучения студентов – будущих эстрадно-джазовых вокалистов 

основам танцевального искусства можно считать связь 

исполняемой лексики с теми эстрадно-джазовыми образцами, в 

которых заложен не только ритм, но и специфика музыкального 

мышления композитора, представителя определенной культуры и 

танцевальной традиции. Соответственно, содержание любого танца 

аккумулирует все истоки вокально-музыкального происхождения и 

проявляется в пластике тела – движениях, позах, сопровождающих 

исполнение вокального произведения. Так, джазовое произведение, 

созданное в определенных национально-культурных условиях, 

отражает определенные требования к голосу, технике вокального 

исполнения, к пластике человеческого тела.  

В исследованиях А.С. Зайцевой отмечается, что творческое 

воплощение музыкального произведения строится на поэтапном 

освоении импровизации и интерпретации джазовых стандартов. 

Кроме того, автор считает, для воплощения замысла произведений 

эстрадно-джазового искусства требуется использование типологии 

средств вокально-слогового интонирования [1, с. 4]. Наряду с этим, 

в исследовании Е.В. Юшковой показаны основы пластического 

театра как способа философского осмысления мира, 

концентрированное выражение «ритмов человеческого духа» 

(термин режиссера Г. Мацкявичюса) [7, с. 6]. 

Исходя из выше сказанного, можно резюмировать, что 

хореографическая подготовка студентов – будущих эстрадно-

джазовых исполнителей имеет свои особенности, поскольку танец 
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представляется не только комплексом движений, но и жанровой 

спецификой вокального произведения.  

Таким образом, соединение пластики, музыки и сценического 

пространства, в котором осуществляется исполнение эстрадно-

джазового произведения, обеспечивается целостность выступления 

вокалиста. 
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Э.Е. Файзуллина (Казахстан) 

 

ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА 
 

Статья посвящена проблеме профессионального развития и 

самореализации личности педагогов художественного труда в условиях 

обновления содержания образования. В докладе рассматриваются опыт 

работы творческих учителей. 

Ключевые слова: творчество, самореализация, педагог, мастер, 

процесс. 

E.E. Fayzullina 

CREATIVITY AS A CONDITION FOR PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT AND SELF-REALIZATION OF THE PERSONALITY 

OF TEACHERS OF ARTISTIC WORK 

 

The work is devoted to the problem of professional development and self-

realization of the personality of teachers of art work in the context of updating the 

content of education. The report examines the experience of creative teachers. 

Key words: creativity, self-realization, teacher, master, process. 

 

В начале нового столетия в казахстанском обществе 

обозначились позитивные перемены, ведь наше образование 

должно глобально измениться, чтобы соответствовать мировым 

стандартам для воспитания нового поколения, которое сможет 

вывести Казахстан на новый уровень развития. В настоящее время 

мы ощущаем на себе, как наше образование качественно меняется в 

лучшую сторону, наблюдается позитивная динамика в развитие 

личности современного выпускника, а вместе с тем 

профессионального уровня педагогов. Обновленное общество 

ставит перед учителем непростую задачу – создать условия для 

развития творческих способностей и стремление к творческому 

восприятию знаний, учиться самому, самостоятельно мыслить, 

повышать мотивацию к изучению предметов.  

Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, 

ранее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и 

формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. 

Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества 

характерны использование уже существующих знаний и 

расширение области их применения; на другом уровне создается 
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совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на 

объект или область знаний.  

Творчество – вид человеческой деятельности, для которой 

характерны следующие признаки:  

1)   Наличие созидающей цели. 

2) Наличие противоречия. Умение вступить в спор с 

общепризнанным. 

3) Наличие объективных (социальных, материальных) 

предпосылок, условий для творчества.  

4) Наличие субъективных предпосылок для творчества: 

личностные качества, мотивация, творческие способности, 

творческое мышление.  

5)    Новизна и оригинальность процесса или результата.  

Первый шаг к творчеству – это приобретение знаний о каком-

либо предмете. Затем происходит суммирование этих знаний и 

получение возможности изменить, привнести что-то новое, что-то 

свое в эти знания. Процесс творчества – это трудовая деятельность, 

т.к. оно направлено на изменение окружающей человека 

действительности, ее преобразование, создание новых 

материальных и духовных ценностей.  

Самореализация – высшее желание человека реализовать свои 

таланты и способности. Проблема самореализации личности 

относится сегодня к числу ключевых проблем. Усиление внимания 

к данной проблеме сопряжено с пониманием ее определяющей 

роли в развитии личности педагога, предъявлением более высоких 

требований к таким качествам человека, как самостоятельность, 

инициативность, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Необходимо пробуждать и постоянно 

поддерживать в себе стремление к самообразованию, реализации 

творческих способностей.  

Опираясь на основные положения, можно организовать 

деятельность учителя не только как удовлетворение 

познавательной потребности, но и целого ряда других 

потребностей саморазвития личности:  

– это процесс поиска областей применения своих творческих 

способностей и средство преобразования профессиональной среды; 

 – в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, 

самоопределение, свобода выбора); 
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 – в самовыражении (общение, творчество и самотворчество, 

поиск, выявление своих способностей и сил); 

 – в защищенности (самоопределение, профориентация, 

саморегуляция, коллективная деятельность);  

– в самоактуализации (достижение личных и социальных 

целей, подготовка себя к адаптации в социуме, социальные пробы).  

Творческой можно считать личность, значимой 

характеристикой которой является способность превращать 

совершаемую деятельность в творческий процесс. Процесс 

творчества – явление, свидетельствующее о духовном богатстве 

личности. Его развитие обуславливает прогресс материального и 

духовного производства. Творчество – это всегда появление чего-то 

нового, оригинального. Это богатое воображение, приносящее 

пользу и способствующее возникновению новых идей, а иногда – 

нестандартного решения простых задач. Безусловно, процесс 

творчества развивает, прежде всего, саму личность учителя, а через 

нее – и учащихся и общество в целом. Оно создает своего рода 

связь поколений, которое по мере своего развития расширяет 

границы своих возможностей, тем самым создавая условия к 

покорению новых вершин следующим поколениям. Творческий 

учитель – это и творческий выпускник. Мы гордимся успехами 

своих выпускников.  

Работая в коллективе творческих педагогов можно реализовать 

идею так, что любой ее участник развивает свой творческий 

потенциал. К примеру, один разрабатывает эскиз работы, второй 

продумывает и приобретает необходимый материал и инструменты, 

третий решает задачу исполнения. Важно учитывать возможности и 

значимость каждого педагога. Итогом взаимодействия творческого 

потенциала являются результаты работы: благодарности, 

сертификаты, призовые места в областных, республиканских и 

международных выставках и конкурсах. И как следствие 

дальнейшее творчество: идеи, вдохновения. Творчество – это 

важная характеристика человеческой деятельности. Настоящее 

творчество само себя стимулирует и вознаграждает, т.е. человек 

независимо от своего желания, находится в постоянном поиске 

реализации своих творческих порывов, которые по сути своей 

всегда плодотворны.  

Творческая деятельность оказывает большое влияние на 

культуру человечества. Они находятся в тесной взаимосвязи. 
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Творчество развивает духовную и материальную культуру 

общества, а культура в свою очередь дарит творчеству свой 

исторический опыт цивилизации для осуществления задачи 

самовыражения и самореализации.  

Надо обладать поистине даром божьим, просветленностью ума 

и сердца, чтобы отбросив все другие престижные профессии и 

выбрать профессию учитель. Учитель – это не профессия, это образ 

жизни. Нет профессии почетнее, чем профессия учителя. Нет труда 

сложнее и ответственнее, чем труд педагога. Современный ритм 

жизни требует от учителя непрерывного профессионального роста, 

творческого отношения к работе, самоотдачи.  

Жизнь меняет наши представления о ценностных качествах 

учителя, и то, что казалось эталоном вчера, сегодня, говоря об 

учителе новой формации, надо не упустить самого главного, что 

несет нам новое тысячелетие. И совершенно неоспоримой здесь 

выглядит логика: чтобы выпускник любого учебного заведения 

соответствовал требованиям изменившегося мира, начинать его 

формирование надо с его учителя, ведь это особое призвание. 

Воспитанием и обучением подрастающего поколения могут 

заниматься только люди, очень любящие свое дело. 

Педагогическая деятельность – процесс постоянного 

творчества. Но в отличие от других предметников, педагоги 

«Художественного труда» имеют своей целью создание социально 

ценного нового, оригинального, поскольку имеют дело с развитием 

творчества у детей. Конечно, творчески работающий педагог, 

прежде всего сам обладает креативным мышлением и навыками 

работы с новыми материалами. 

 1) В педагогической деятельности – это диагностическое и 

методическое творчество (поиск и нахождение новых способов 

изучения учащихся, применение и создание новых диагностических 

приемов; новые сочетания методов обучения).  

2) В педагогическом общении – это коммуникативное 

творчество (поиск и нахождение новых коммуникативных задач, 

новых способов взаимодействия с обучаемыми, оригинальных 

средств мобилизации межличностного взаимодействия учащихся 

на уроке, создание новых форм общения в групповой работе и т.д.).  

3) В сфере личности – это самореализация учителя на основе 

осознания себя творческой индивидуальностью, определения 

индивидуальных путей своего личностного и профессионального 
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развития, построения программы самосовершенствования. Новизна 

творческих находок учителя проистекает из уникальных качеств 

педагога. 

Не секрет, что учителям, а порой и целым педагогическим 

коллективам сложно перестраиваться в быстро меняющихся 

современных условиях, уходить от привычных подходов, 

стереотипных приемов, форм и методов организации своей 

деятельности. Но сама жизнь требует новых идей и подходов. 

Каждый педагог в своей практике сталкивался с множеством 

проблем и трудностями, но человек, который носит высокое звание 

педагога, должен уметь решать такого рода задачи, постоянно 

работать над совершенствованием обучения и в образовании в 

целом. Формирование готовности организовывать внутренние и 

внешние ресурсы для определения и достижения своих целей в 

самых разных жизненных ситуациях, возможно посредством 

организации исследовательской деятельности, как учеников, так и 

педагогов. Ключевой фигурой современного школьного 

образования, несмотря на использование новых технологий, 

остается учитель. Меняется его роль на уроке, он перестает быть 

единственным источником знаний. Сегодня задача учителя – 

направить ученика на самостоятельный поиск знаний, развитие 

критического мышления, сформировать навык решать задачи в 

любой жизненной ситуации.  

Самой постоянной характеристикой жизни является ее 

постоянное изменение. Что нужно для того, чтобы жить и 

трудиться в этом изменяющемся мире? Педагогический 

профессионализм определяется через понятие «педагогическое 

мастерство», которое может рассматриваться и как идеал 

педагогической деятельности, побуждающий педагогов к 

самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку 

эффективности педагогического труда. Для мастерства в любой 

сфере деятельности характерна высокая пластичность, т.е. 

способность переключаться с одних условии на другие, 

приспосабливаться к новым требованиям и перестраивать сам 

характер деятельности сообразно меняющимся условиям. Освоение 

новых современных техник и цифровых технологий, новых 

программ.  

1) Умение работать с новой информацией.  

2) Быть готовым к новому. 
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3) Человек сам должен быть изменяющимся, должен быть 

креативным. 

Однако для осуществления творчества в педагогической 

деятельности необходим ряд условий: 

 – временная спрессованность творчества, когда между 

задачами и способами их разрешения нет больших промежутков 

времени;  

– сопряженность творчества педагога с творчеством учащихся 

и других педагогов; 

 – отсроченность результата и необходимость его 

прогнозирования; 

 – атмосфера публичного выступления;  

– необходимость постоянного соотнесения стандартных 

педагогических приемов и нетипичных ситуаций.  

В современной литературе педагогическое творчество 

понимается как процесс решения педагогических задач в 

меняющихся обстоятельствах, не исключение и педагоги 

«Художественного труда». Возможности, которые предоставляют 

цифровые технологии, в полной мере ощутили в период 

дистанционного обучения. Прошли курсы «Учусь учить 

дистанционно». В короткий срок перестроились на онлайн–

обучение: вынужденная мера и новая реальность жизни. Но и здесь 

нет предела совершенству: стараемся быть в курсе, и продолжаем 

свое профессиональное развитие.  

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в 

современной педагогике считается результативность работы 

учителя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости 

школьников и таком же их интересе к предмету, т.е. педагог – 

мастер, если умеет учить всех без исключения детей. 

Профессионализм педагога наиболее ярко  проявляется в хороших 

результатах тех учеников, которых принято считать не 

желающими, не умеющими, не способными учиться. С этой целью 

мы постоянно ведем внеклассную работу по предмету, составляем 

программы специальных курсов, кружков. На уроках используем 

нетрадиционные техники.  

Творчество обновляет, развивает и совершенствует 

человеческий ум. Потребность в творчестве – очень часто явление 

неосознанное, но в основе этого явления лежит цель обосновать 

свою личность, реализовать все свои уникальные возможности, и 
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таким образом добиться в той или иной человеческой сфере, 

деятельности непревзойденных на определенный период 

результатов. Покорение новых вершин стимулирует процесс 

творчества.  

Перемен в программе школьного образования нам не избежать. 

И какие бы реформы ни проходили в системе образования, так или 

иначе они замыкаются на учителе. Именно педагог был и остается 

центральной фигурой при реализации на практике основных 

нововведений. Оригинальность, гибкость, творческая одаренность – 

это характеристика не просто высшего уровня выполнения любой 

деятельности, но ее преобразования и развития. Наша задача – не 

замыкаться только на уровне школы, обобщать и распространять 

опыт на городском и областном уровне, участвовать в 

республиканских и международных научно-практических 

конференциях.  

Таким образом, творческий характер педагогической 

деятельности нельзя свести только к решению педагогических 

задач, однако решение специально подобранных задач, 

направленных на развитие творческого мышления, является 

важнейшим условием развития творческого потенциала личности 

педагога. Педагогическое творчество проявляется как 

самореализация педагога на основе осознания себя творческой 

индивидуальностью, как определение индивидуальных путей 

своего профессионального роста и построение программы 

самосовершенствования.  
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МЕДИАТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО БРЕНДА 
 

В статье анализируется феномен личного бренда. Сделан вывод о связи 

личного бренда и развития медийного пространства. Обобщен двухлетний 

опыт работы медиамастерской, в которой слушатели имеют возможность 

моделировать свои бренд-медиа. Представлены ключевые элементы медиа, 

посвященного продвижению личного бренда. Сделан вывод о том, что такие 

медиаканалы становятся одним из элементов современного успешного 

специалиста. 

Ключевые слова: личный бренд, медиатехнологии, медиаграмотность, 
непрерывное образование, медиамастерская. 

A.D. Zhukov 

MEDIA TECHNOLOGIES PERSONAL BRAND DEVELOPMENT 

 

The article analyzes the phenomenon of a personal brand. The conclusion is 

made about the connection between a personal brand and the development of the 

media space. The two-year experience of the media workshop, in which listeners 

have the opportunity to model their brand media, is summarized. The key elements 

of the media dedicated to the promotion of a personal brand are presented. It is 

concluded that such media channels are becoming one of the elements of a modern 

successful specialist. 

Key words: personal brand, media technologies, media literacy, lifelong 

education, media workshop. 

 

Важнейшим феноменом социальной жизни последних лет 

является стремительная цифровизация и медиатизация всех сторон 
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жизни. На практике это означает перетекание многих процессов 

социализации в цифровое пространство. На базе теоретико-

эмпирических исследований Т.Д. Марцинковская делает вывод о 

том, что «у большей половины подростков (у московских 

подростков почти 80%) персональная идентичность определяется 

именно в связи с их позиций в интернет-пространстве. 

Позитивным, с этой точки зрения, является возможность, как игры 

идентичностей, так и наличия разных групп для социализации и 

формирования разных идентичностей» [2]. 

На наш взгляд, именно необходимость выработки той или иной 

идентичности и репрезентации, предъявления ее в сети тем или 

иным группам привели к буму личных (индивидуальных) брендов. 

Причем сегодня важность развития личного бренда признают не 

только те, кто только вступает во взрослую жизнь, но и гораздо 

более зрелые люди. 

Консенсусное понимание понятия «личный бренд» близко к 

понимаю бренда товарного. Это репутация, узнаваемость, 

значимость конкретного человека в определенной 

профессиональной сфере или социальной страте в данный момент 

времени. Это тот образ, те ассоциации, которые рождаются при 

упоминании имени человека. Три ключевых компонента личного 

бренда – это признание, экспертные навыки и точка времени. 

Важно понимать, что любой бренд нуждается в постоянной 

поддержке, подпитке, а порой и корректировке.  

В обобщенном виде аргументы в пользу личного бренда 

сводятся к тому, что это помогает расширить связи и решать 

разнообразные профессиональные и жизненные проблемы (от 

поиска единомышленников в свою команду и убеждение 

потенциальных инвесторов до перехода на более 

высокооплачиваемую работу и получение жизненного драйва). 

Следовательно, личный бренд становится важным инструментом 

продвижения человека как специалиста и/или бизнеса. 

Важно отметить, что определенный личный бренд есть у 

каждого. Другое дело, насколько он сильный и насколько он 

устраивает нас. Более того, в разных аудиториях одна и та же 

персона может иметь различные бренды: в родительском чате — 

«Катина мама», а среди студентов — «доцент МарьИванна и «та 

еще штучка». Как видно из приведенного примера, ключевую роль 

в формировании личных брендов играют социальные сети и 
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мессенджеры. Специалисты по внутренним и внешним 

коммуникациям уверяют, что именно эти каналы обеспечивают 

80% успешности личного бренда [3]. 

Таким образом, для развития личного бренда очевидно 

необходимо знание медиатехнологий. Под медиатехнологиями 

понимается владение инструментами работы в медиасреде и с 

информацией. Получается, что во многом это понятие оказывается 

родственными понятию «медиаграмотность» - набору знаний, 

навыков и умений, позволяющих критически анализировать 

поступающую информацию, креативно подходить к созданию 

собственных медиатекстов, коммуницировать с аудиторией, 

продвигая себя и свой медиаканал, а также навыки в сфере 

интернет-безопасности. В анализе медиатехнологий мы исходим из 

деятельностного подхода, рассматривая их в качестве 

специфической формы социализации.  

Следует отметить, что в связи с динамичным развитием новых 

медиа (появлением новых платформ, форматов медиатекстов, 

носителей медиа и т.д.) обучение медиаграмотности становится 

постоянным процессом, входит в сферу непрерывного образования. 

Как справедливо отмечает профессор, доктор педагогических наук 

Т.В. Христидис: «непрерывное образование ориентирует человека 

не только на получение знаний, но и на их постоянное пополнение, 

развитие, совершенствование, самореализацию на протяжении всей 

жизни» [4]. 

Проект «Медиамастерская», который Центр медиапрактик вот 

уже более двух лет ведет в НИУ ВШЭ, по сути, нацелен именно на 

то, чтобы в формате творческой мастерской научить студентов 

навыкам развития личностного бренда [Подробнее - 1]. 

Обратим внимание на основные аспекты медиа-канала, 

продвигающего личный бренд.  

 1. Самоидентификация. 

Чтобы ответить на вопрос, о чем будет медиаканал, студент 

должен ответить на вопрос, в качестве кого он хочет предстать 

перед своей аудитории. В качестве студента? А может, в качестве 

спортсмена или начинающего музыканта, человека, который 

увлекается коллекционированием марок или готов учить других 

иностранным языкам, начинающего бизнесмена или экскурсовода.  
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Чтобы понять, как говорить со своей аудиторией, на каком 

языке, надо понять, кто эти люди, кому будет интересна тематика 

нашего канала. 

Еще один важный вопрос – чем этот канал будет полезен 

своему зрителю/читателю, какую уникальную информацию 

(экспертизу) он даст, которую нельзя найти больше нигде. 

 2. Создание образа. 

Люди устроены так, что они всегда хотят видеть за текстом 

поста живого человека. Именно поэтому для успешной трансляции 

личного бренда, автор канала должен обозначить свои ценности и 

идеи, отправить месседж своей потенциальной аудитории. 

(Например, это можно сделать в закрепленном верхнем посте или в 

«шапке» канала).  

Любой образ становится рельефным в конкретных 

обстоятельствах, раскрывается в тех или иных историях. Истории о 

том, как герой, преодолев все преграды, добивается успеха – 

вдохновляет читателей, повышает их лояльность. Именно поэтому 

умение красиво и грамотно рассказывать истории (сторителлинг) – 

важное умение автора медиа, посвященного бренду. Также как 

отбирать нужную информацию, оперативно реагировать на 

происходящее (публиковать актуальные посты), грамотно 

выстраивать текст или видео. 

Еще один момент – польза для читателя. Обзоры новинок 

рынка, проверенная на своей кухне овощерезка или рецензия на 

фильм помогают подписчику ориентироваться в мире, избегать 

лишних трат, экономить время. Бренд-канал ни в коем случае не 

должен быть зациклен на себе, он обязательно должен что-то 

давать. 

 3. Продвижение. 

Вопрос, который чаще всего задают студенты в 

медиамастерской, - как продвигать свой канал. Общего ответа на 

него не существует. И потому, что каждый канал уникален (совсем 

по О.Э. Мандельштаму: «Не сравнивай: живущий несравним»). И 

потому, что алгоритмы соцсетей постоянно меняются, чтобы 

исключить недобросовестные методы продвижения каналов. В то 

же время, есть несколько советов, которые я всегда даю: 

 «ядерная аудитория» любого блога – это друзья, родные и 

близкие. Именно их надо в первую очередь попросить 

подписаться на канал, а затем – стать его амбассадорами: 
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рассказывать друзьям друзей про него, привлекая все новую и 

новую аудиторию. В общем, использовать «сарафанное 

радио». 

 не спешить использовать каналы платного продвижения. 

Специалисты утверждают, что на определенном этапе этого не 

избежать. Однако собрать хотя бы 10 тысяч подписчиков в 

Инстаграмм без денег – вполне реально. Для этого нужно учиться 

общаться со своей аудиторией, искренне заботиться об их 

интересах, вовлекать в интерактивную деятельность. Также 

полезно активно коммуницировать в группах по своей теме, это 

также привлекает интерес. 

 не ждать мгновенного результата, работать «вдолгую». 

Практика показывает, что минимальная отдача от медиа 

начинается не раньше, чем через полгода после его запуска. А это 

значит, что не стоит сразу опускать руки. Нужно выстроить план, в 

том числе и контент-план, определить время, которые ежедневно 

тратится на блог (не менее 1-2 часов) и относиться к этому как к 

долгосрочным инвестициям. 

Подводя итог, можно сказать, что личный бренд сегодня 

становится одним из необходимых элементов успешного 

специалиста. Именно поэтому в социальных сетях наблюдается бум 

таких медиаканалов. Чтобы грамотно вести такой блог, необходимо 

владеть всеми медиаинструментами, следить за новыми трендами в 

соцмедиа и не ждать мгновенной монетизации потраченного 

времени и сил.  
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К.Г. Фатхудинова 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ У СТУДЕНТОВ  

СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 
 

Статья посвящена одному из наиболее важных двигательных качеств 

хореографа – координации движений. Рассматриваются вопросы развития 

координационных навыков у студентов средствами народно-сценического 

танца, специальные приемы и элементы народно-сценического танца, 

которые способствуют развитию координации, что влияет на качество 

исполнения движений. 

Ключевые слова: развитие, координация, студент-хореограф, 

танцевальные движения, народно-сценический танец. 

K.G. Fatkhudinova 

DEVELOPMENT OF COORDINATION AMONG STUDENTS BY MEANS 

OF FOLK STAGE DANCE 

 

The article is devoted to one of the most important motor qualities of a 

choreographer - coordination of movements. The issues of development of 

coordination skills among students by means of folk stage dance, special 

techniques and elements of folk stage dance, which contribute to the development 

of coordination, which affects the quality of performance of movements, are 

considered. 

Key words: development, coordination, student choreographer, dance 

moves, folk stage dance. 

 

Высшие учебные заведения в области хореографического 

искусства готовят своих выпускников к педагогической, 

балетмейстерско-репетиторской и творчески-исполнительской 

деятельности. Выпускник, получивший квалификацию бакалавр по 

профилю педагогика народно-сценического танца, должен быть 

готов к выполнению профессиональных задач, среди которых 

овладение педагогическими знаниями и исполнительскими 

танцевальными умениями преподавания народно-сценического 

танца. Особенно важным для профессиональной подготовки 

студента-хореографа данного направления является формирование 

и развитие двигательных навыков, где одним из главных мест 

занимает высокоразвитая способность координации.  
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Исследованию роли биомеханики движений в их общем 

психофизическом развитии и развитии хореографических 

способностей посвящены работы М.С. Миловзоровой, М.Ф. 

Иваницкого, Е.Г. Котельниковой, А.Я. Вагановой, Е.А. Котиковой, 

И.Г. Есаулова, Н.В. Соковиковой, которые заостряют внимание на 

становлении двигательных функций и совершенствовании 

координационных способностей хореографов. 

В переводе с латинского языка, координация движения 

обозначает со-вместе - ordination, расположение в порядке                         

[6, с. 101]. Критериями развития хореографической координации 

является -  сохранение равновесия, чувство ритма и музыкального 

сопровождения, способность к перемещениям в пространстве.  

Народно-сценический танец, в первую очередь, ориентирован 

на сознательную профессиональную организацию движения в 

определенной форме в соответствии с образом. Для многих 

хореографов, педагогов в области народной хореографии (Т.А. 

Устиновой, И.А. Моисеева, Н.С. Надеждиной, М.М. Кольцовой, 

Н.М. Стуколкиной), образность – одно из главных средств 

художественной выразительности танца. Создательница русского 

танца Т.А. Устинова говорила: «Без образа нет танца, да и не может 

быть. Если не возникает образ, остается набор движений» [4, с. 12]. 

При создании хореографического образа имеют значение 

традиции, дух народа, которые передаются с помощью 

национальной танцевальной лексики. Каждому народному танцу 

присуще характерные черты: манера, подача исполнения, 

темперамент, техничность. Такое разнообразие танцевальных 

движений (лексика) дает возможность соединять все компоненты 

выразительности: ноги, руки, корпус и голову. Поэтому, в народно-

сценическом танце, всесторонне развивается все тело 

обучающегося: гибкость корпуса, четкость движений ног, свобода 

и естественное положение головы, певучесть движений рук                                  

[3,  с. 23]. 

Так, упражнения у станка способствуют приобретению 

студентами навыков координации. Она проявляется: в освоении 

новых движений и комбинаций; в смене музыкального темпа и 

ритма; в выполнении движений и с правой и с левой руки и ноги. 

Вследствие чего, активизируется двигательные центры головного и 

спинного мозга обучающегося, что является полезной зарядкой и 

огромным толчком для развития координации. Отсюда следует, чем 
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больше новых движений и комбинаций освоит студент, тем выше 

становится его координация. 

На середине зала движения должны дополняться, усложняться, 

что в будущем, только поможет развитию координационных 

способностей студента. К примеру, для танцев испанских цыган 

«Фламенко», характерны гибкие, извивающиеся руки в сочетании 

со всевозможными выстукивающими движениями ног, что является 

определенной сложностью в одновременном соединении движений 

разных частей опорно-двигательного аппарата в единое действие, 

которое должно производиться ненапряженно, пластично и четко.  

А исполнению итальянского танца «Тарантелла» необходима 

легкость и точная координация движений. В этом танце, помимо 

выразительности корпуса, присутствуют подскоки, прыжки, 

вращения, что доставляет сложность при техничном исполнении 

всех элементов, к тому же «Тарантелла» сопровождается 

инструментом – тамбурином, хлопками в различных ритмах. 

Эти и другие примеры доказывают, что многообразие лексики 

народно-сценического танца способствует развитию и улучшению 

координации у студентов. 

Не меньшее значение в развитии координации у студентов 

имеет музыкальное сопровождение, которое не только улучшает 

качество движений, но и придает им особую выразительность и 

эмоциональность.  

Балетмейстер, педагог И.В. Смирнов писал: «Музыка дает 

пластике ритмическую основу, она определяет ее эмоциональный 

строй, характер, образную выразительность. Про музыку 

справедливо говорят, что она душа танца» [2, с. 134]. 

Народная музыка - разная по характеру, стилю, национальной 

окраске. Особенностью танцевальной народной музыки является ее 

четкая ритмическая определенность. Роль ритма в фольклорной 

музыке настолько велика, что у многих народов Средней Азии, 

народов Кавказа, танец сопровождается ударным инструментом 

(барабаном, бубном). А отличительная черта болгарской 

танцевальной музыки – сложные ритмы, которые состоят из 

сочетаний более простых ритмических групп – на два (быстрые) и 

на три (медленная). Поэтому, движения народно-сценического 

танца должны выражать определенный характер с его 

темпоритмическими особенностями (плавность, певучесть, 

отрывистость, стремительность, синкопированность и т.д.).  
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Выбор музыки на занятиях по «народно-сценическому танцу» 

определяется характером каждого упражнения, где главное 

заключается в организации внимания двух различных элементов – 

слухового контроля и движения. Учитывая, что упражнения у 

станка строятся по принципу контраста - частая смена темпа и 

ритма движения, это создает определенную сложность исполнения 

для студента. Поэтому, чтобы добиться согласованности 

музыкального ритма и характера движения, нужно соединять 

отдельные движения в комбинированные, сначала в замедленном 

темпе, а когда движения достигнут устойчивость и точность 

исполнения, нужно перейти к нужному темпу работы. При 

выполнении танцевального движения не менее важным является 

сохранение художественно-образного содержания.  

Итак, с помощью музыкального развития у студента 

активизируется слух, организовываются и осмысливаются 

движения и конечно, совершенствуется координационные 

способности. 

Также, студенту-хореографу необходимо ориентироваться в 

пространстве, т.е. научиться удерживать равновесие и 

балансировку движений. Удержание баланса, различные повороты, 

прыжки требуют развитой силы мышц. Каждому студенту 

необходимо развивать свой мышечный аппарат за счет регулярных 

занятий, многократных повторений, но с чередованием упражнений 

на расслабление мышц (наклоны, перегибы), что помогает 

сохранять силы, улучшить память и исполнительские способности. 

При освоении и совершенствовании многих танцевальных 

движений (вращений, трюковых элементов), студенту важно 

держать «точку», равновесие, устойчивость. Как говорилось ранее, 

народные движения определяются своими стилистическими 

особенностями исполнения, т.е. техникой танца (лексикой): 

прыжки, повороты, «веревочки», «дроби», «хлопушки» и прочее, 

как правило, с повторением, с сочетанием других элементов. Эти и 

многие другие движения способствуют укреплению мышечного 

аппарата и активизируют профессиональную память хореографа.  

Кроме того, народно-сценический танец связан не только с 

богатой танцевальной лексикой, но и рисунком (перемещение в 

танцевальном зале, сценической площадке). Этюды на уроке 

народно-сценического танца имеют разнообразные принципы 

сочинения и создаются в разных формах и жанрах. Один из 
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принципов создания этюда: композиционный рисунок. У разных 

народов есть более или менее характерные построения в танце: 

линейные, круговые, квадратные, зигзагообразные и прочие. 

Рисунок русского танца поражает своей связью с природой 

(просторы, течения рек, степные дали), поэтому, этюды в характере 

русского танца разнообразны по рисунку, смене фигур. В 

композиции белорусских народных танцев участвуют простые 

фигуры (линия, круг, колонна, крест), но в сочетании друг с другом 

создают замысловатый рисунок. Также, особую выразительность и 

манеру исполнения в этюдной работе придают ракурсы, работа с 

партнером, с предметом (платочком, балалайкой кастаньетами). 

Это способствует концентрации внимания у студента, но и создает 

трудность в исполнении. Поэтому, кроме танцевальной актерской 

выразительности от студента требуется и развитие движенческой 

координации: ощущение равновесия при любых позах, сохранения 

четкости рисунка, расстояния и направления движения, 

пространства вокруг себя. 

Следовательно, занятия по народно-сценическому танцу 

помогают студенту в совершенствовании хореографических 

способностей, укреплению мышечного аппарата, активизируют 

слух, память, что развивает и улучшает координацию движений 

хореографа [1]. А, как известно, что координация движений – одно 

из самых необходимых и сложных условий красивого исполнения 

народных танцев. 
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Д.А. Фомичёва 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ ИДЕЙ Я.А. КОМЕНСКОГО 

 
Реалии сегодняшнего дня указывают нам на то, что подготовка 

современных специалистов социально-культурной деятельности должна 

полностью соответствовать стратегии национального развития Российской 

Федерации. Главными тенденциями эффективного развития деятельности 

высшей школы сегодня становятся фундаментальность, гуманистическая 

направленность и способность подготовить будущее поколение специалистов 

к анализу и решению сложных проблем социализации, творчества и 

воспитания. 

Современное формирование содержания педагогических 

общекультурных компетенций в высшей школе являются своеобразным 

механизмом качественного интегрирования личности специалиста в рабочую 

структуру. Необходимо заметить, что при научном подходе к базовой, на наш 

взгляд, общекультурной компетенции специалиста, обеспечивающей 

вхождение в самостоятельное пространство культуры, где возможно и 

необходимо применение наработанных профессиональных качеств, 

появляется потребность в изучении педагогического наследия великого 

чешского писателя, педагога и философа Яна Амоса Коменского. Благодаря 

взаимосвязи концепций Я.А. Коменского и грамотному подходу 

формирования общекультурных компетенций возможно создание 

настоящего специалиста социально-культурной деятельности. 

Ключевые слова: компетенции, общекультурные компетенции, 

специалисты социально-культурной деятельности, Ян Амос Коменский, идеи 

и концепции Яна Амоса Коменского. 

D.A. Fomicheva 

DEVELOPMENT OF GENERAL CULTURAL COMPETENCIES  

OF FUTURE SPECIALISTS IN SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES 

BASED ON THE IDEAS OF YA.A. KOMENSKY (COMENIUS) 

 

Today's realities show us that the training of modern specialists in socio-

cultural activities must fully meet the needs of the national development strategy of 
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the Russian Federation. The main trends in the effective development of the 

activities of higher education today are its unconditional fundamentality, 

humanistic orientation and the ability to prepare the future generation of 

specialists for the analysis and solution of complex problems of socialization, 

creativity and education. 

The modern formation of the content of the pedagogical general cultural 

competencies of the younger generation in higher education is a kind of 

mechanism for the qualitative integration of the specialist's personality into the 

working structure. It should be noted that with a scientific approach to the basic, 

in our opinion, general cultural competence of a specialist, which ensures entry 

into an independent space of culture, where it is possible and necessary to use the 

acquired professional qualities, there is a need to study the pedagogical heritage 

of the great Czech writer Jan Amos Kamensky. Due to the interconnection of the 

concepts of Ya.A. Comenius and a competent approach to the formation of general 

cultural competencies, it is possible to create a real specialist in socio-cultural 

activities. 

Key words: competencies, general cultural competencies, specialists of 

socio-cultural activities, Jan Amos Komensky, ideas and concepts of Jan Amos 

Komensky. 

 

Совершенствования, происходящие в современном 

отечественном образовании, ставят новые требования к знаниям, 

умениям и навыкам современного специалиста. Определение 

личности выходит сегодня на первый план в понимании его 

сущностных характеристик. Причем ключевым моментом 

выступает позиция компетентности или некомпетентности 

профессиональной деятельности того или иного специалиста в 

плане эффективного творческого уровня. Намерение и готовность 

педагога высшего учебного заведения к формированию и развитию 

общекультурных компетенций будущих специалистов социально-

культурной деятельности - наиглавнейшая задача в решении 

проблем, направленных на результат деятельности специалистов 

данного направления. Основой работы в данном контексте является 

создание многофункциональной модели психолого-педагогической 

компетентности, а также определение качественной суммы 

необходимых знаний, умений, навыков.  

В психолого-педагогической, социологической, философской 

научной литературе понятия «компетентность» и «компетенции» 

достаточно широко используются. Однако, с содержательной точки 

зрения, определения этих понятий весьма дискуссионно по сей 

день: от полного отождествления этих категорий до полного 
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смыслового отличия и даже противопоставления. На наш взгляд, 

данные понятия взаимосвязаны, без одного вряд ли возможно 

другое. В словаре Сергея Ивановича Ожегова «компетентность» 

обозначается как «авторитетный, знающий, осведомленный в 

какой-либо области», а «компетенция» как «…круг полномочий, 

прав» [6, с. 350].  Нам думается, что это определение наиболее 

точно характеризует определенную специфику, которая различает 

эти два понятия, но, с другой стороны, нацеливает на взаимосвязь 

данных категорий: только авторитетная, знающая, глубоко 

осведомленная (компетентная) личность может иметь круг прав и 

полномочий в конкретной области (компетенции). «Компетентный 

врач», «компетентное суждение…», т.е. осведомленное, 

«признанное знатоком в какой-либо области» («Толковый словарь 

русского языка» Д.Н. Ушакова) [7, с. 405], «в рамках своих 

компетенций» говорим мы, имя в виду полномочия. Так или иначе, 

большинство ученых склоняются во мнении, что «компетенции» 

как понятие ближе «знаю как», а «компетентность» - «знаю, что». 

Таким образом, можно сделать вывод, что компетенции - это 

совокупность навыков, знаний и опыта в целях эффективного 

выполнения поставленных задач. Подчеркнем, что компетенции - 

это не механический набор знаний умений, навыков, методов и 

средств. Целеполагание должно строиться на целостном 

гуманистическом мировоззрении и системе общечеловеческих 

ценностей. Компетенции целиком и полностью связаны с 

деятельностным подходом, он, собственно, здесь ключевое 

понятие. Если компетентность - это глубокие знания в 

определенной области, то компетенции это глубокие знания для 

достижения определенных целей и задач, направленных на 

результат.  

Современные ученые выделяют пять ключевых компетенций, 

которые охватывают следующие направления: социально-

политическое направление (участие в общественной, групповой 

деятельности, решение конфликтных ситуаций на базе консенсуса 

и компромисса, участие в улучшении политических и социальных 

институтов; жизнедеятельность в многокультурном обществе. В 

целях предотвращения формирования и распространения крайне 

реакционных и экстремистских движений и идеологий 

формировать межкультурные компетенции, уважительное 

отношение к иным традициям, обычаям, языку, конфессиям); 



97 
 

владение устной и письменной коммуникацией (владение 

несколькими языками, в целях приобщения к современному 

культурному полю); информационная грамотность (умение 

использовать современные информационные технологии, в 

качестве эффективного ресурса в своей деятельности, критически 

относиться к потоку материала мировых СМИ); непрерывное 

образование (способность получать образование на протяжении 

всей жизни: образование не на всю жизнь, а через всю жизнь). 

Все вышеперечисленные ключевые компетенции входят в 

понятие общекультурного пространства современного человека, 

личности. Именно поэтому становление общекультурных 

компетенций имеет непреходящее значение в сегодняшней 

образовательной парадигме.  

Великий педагог, философ, гуманист, мыслитель, 

основоположник педагогической науки Ян Амос Коменский (1592-

1670 годы) относится к тем выдающимся деятелям, чьи мысли, 

подходы, воззрения во многом предвосхитили процессы, 

происходящие в современной науке и практике. В его научных 

трудах «Открытая дверь всех языков и наук» (1631 год), «Великая 

дидактика» (1657 год), «Мир чувственных вещей и картинок»    

(1658 год) и других работах   затрагиваются проблемы, получившие 

творческое развитие в XIX, XX и XXI веках. Это произошло, 

прежде всего, потому, что Я.А. Коменский был педагогом-

новатором, свободным от догматического мышления и косных 

подходов. В наследии Яна Амоса Коменского мы находим мысли, 

которые впоследствии разовьются и лягут в основу подхода 

компетентности и компетенций.  

Еще, будучи студентом Гернборского университета 

(Германия), двадцатилетний Ян Амос Коменский сформулировал 

три главных принципа своей деятельности: стремление полностью 

охватить большой поток новых знаний и открытий; привести в 

определенную систему масштабы происходящих событий, прежде 

всего в науке; прийти к гармонии через осмысление подчас крайне 

разнородного познаваемого материала, устранить противоречие 

между научным познанием и истиной. 

Его принцип охвата большого потока знаний и открытий во 

второй половине XX - начале XXI века трансформируется в 

понятие «информационная грамотность», как одной их важнейших 

компетенций современной личности. 
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В своей основополагающей работе «Великая дидактика» Я.А. 

Коменский отмечает: «Началом и концом нашей дидактики пусть 

будет: исследование и открытие метода, при котором учащие 

меньше бы учили, учащиеся же больше бы учились» [4, с. 156]. Эта 

концептуальная установка Коменского привела в будущем к 

формулированию одной из пяти ключевых компетенций - 

непрерывному образованию, через техники и технологии 

самообразовательной деятельности. В той же «Великой дидактике» 

Коменский подчеркивает: «Языки изучаются не как часть 

образования или учености, но как орудие для того, чтобы 

почерпать знания и сообщить их другим» [4, с. 123]. Великий 

ученый ясно акцентирует свое внимание на потребность знания 

языков как необходимое условие категории «широко образованный 

человек», т.к. важно не только получать знания из первоисточника, 

но и правильно интерпретировать его и передать другим людям. 

Таким образом, Я.А. Коменский вплотную подошел к понятию 

языковой компетенции как базовой. Кстати, сам Ян Амос 

Коменский, помимо знания чешского и латинского языка, владел 

еще немецким и испанским. 

Еще один фундаментальный тезис ученого - «Мы решаемся 

обещать Великую Дидактику, т.е. универсальное искусство всех 

учить всему» [4, с. 230] - нацеливает нас не только на проблему 

необходимости массового, всеобщего образования («всех 

учить…»), но и на проблему реализации еще одной базовой 

компетенции, а именно жизнедеятельности в многокультурном 

обществе («…учить всему»). Действительно, успешное 

существование в многокультурном обществе требует от личности 

разносторонней образованности и применения этой образованности 

в своей непосредственной деятельности.  

В заключении отметим, что фундаментальные идеи, на которых 

основана деятельность Яна Амоса Коменского носят когнитивный 

(познавательный) характер, мотивационный, ценностный 

компонент. На таких же принципах построена и современная наука, 

в том числе и подходы в области компетенций и компетентности. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ  

НА ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ  

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Статья посвящена целостному взгляду на исполнение вокалистом 

эстрадно-джазовых произведений как на продукт, качественному 

воплощению которого предшествует многолетний регулярный комплекс 

обучающих мероприятий, особенно в части работы над ошибками. 

Понимание художественных принципов исполнения эстрадно-джазовых 

произведений позволяет практикующим исполнителям оценивать 

необходимый объем профессиональной подготовки и разрешать проблемные 

ситуации, возникающие на этом пути. 

Ключевые слова: эстрадно-джазовый вокал, эстрадно-джазовое 

произведение, вокалист-исполнитель, работа над ошибками, психические 

процессы, сценический имидж, художественные принципы. 
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INFLUENCE OF ARTISTIC PRINCIPLES ON THE PROCESS  

OF PERFORMING A POP-JAZZ WORK 
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The article is devoted to a holistic view of a vocalist's performance of pop-

jazz works as a product, the qualitative implementation of which is preceded by a 

long-term regular set of training events and work on mistakes. Realization of the 

artistic principles of performing pop and jazz works will allow future and 

practicing performers to assess the desired amount of professional training and 

foresee problematic points along the way. 

Key words: pop-jazz vocals, pop-jazz work, vocalist-performer, work on 

mistakes, mental processes, stage image, artistic principles. 

 

Профессиональная подготовка эстрадно-джазового 

исполнителя в вузе основывается на определенных 

методологических подходах, среди которых важную роль играют 

принципы художественной деятельности, способствующие 

развитию вокально-технических умений, творческой 

интерпретации музыкального и текстового содержания 

включенного в репертуар произведения.  

В научной литературе художественно-творческими 

принципами выступают общие понятия человеческой деятельности, 

сформулированные как принцип единства художественного 

отражения и выражения, единства отражения и преображения [4]. 

Среди принципов художественно-творческой деятельности также 

необходимо выделить следующие: активности субъекта и 

целенаправленности процесса данной деятельности, целостности 

(неразрывности содержания и формы) продукта художественно-

творческой деятельности и его адресованности (социальной 

обусловленности) [4]. Р.Н. Храмышкина, обобщив имеющиеся 

типологии условий организации художественно-творческой 

деятельности, в качестве необходимых выделяет следующие 

условия: наличие у субъекта художественно-творческой 

деятельности мотивации, творческого потенциала, достаточного 

уровня общей культурной эрудиции [5]. 

Под эстрадно-джазовым произведением мы понимаем 

музыкально-поэтическую композицию, исполняемую на сцене и 

предназначенную для восприятия широкой аудиторией. К таким 

произведениям относятся эстрадные песни, представляющие собой 

продукты синтетического музыкального искусства на основе 

народной музыки, поп-музыки, джаза, танцевальных ритмов и 

стилей.  

Эстрадно-джазовый вокал является синтетическим видом 

искусства, в котором вокальное мастерство тесно переплетается с 
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актерским, хореографическим. Каждый вид искусства, собранный в 

эстрадно-джазовом пении, также выдвигает свои требования с 

точки зрения художественных принципов, которые необходимо 

учитывать певцу. Е.И. Васильева определяет профессиональные 

показатели уровня эстрадно-джазового вокалиста: постановка 

голосового аппарата и развитие певческого голоса, владение 

вокальной техникой и манера звукоизвлечения; безупречное 

владение нотной грамотой и гармонией; инструментальное 

стилевое мышление, чистое интонирование; понимание 

музыкальной фразировки; владение четкой артикуляцией [2]. 

Часто встречающиеся ошибки, или недостатки голоса, в пении 

связаны между собой и влияют друг на друга. Среди основных 

недостатков выделяются горловой призвук, носовое звучание, 

зажатая челюсть, чрезмерная тремоляция, качка голоса, плоское 

звучание. Ошибки встречаются и  в процессе работы над дыханием, 

что связано главным образом с мышечными зажимами. Дефекты 

звукопроизношения являются причиной множества ошибок во 

время исполнения. Но целостный подход к соблюдению 

художественных принципов исполнения эстрадно-джазовых 

произведений предполагает более широкий взгляд на уровень 

требований к певцу, чтобы исполнитель мог им соответствовать. 

Так, понимание исполнителем художественных принципов своей 

деятельности помогает ему обозначить цели на пути к 

профессиональному мастерству. 

Требования к вокалисту-исполнителю эстрадно-джазовых 

произведений значительно расширяются, когда речь идет о 

публичном их исполнении. Осознание всех требований к 

исполнителю на сцене может быть весьма стрессогенным для 

певца, и без должной подготовки способно свести к нулю все его 

старания. В контексте сценической деятельности исполнителя 

кроме его сугубо технической подготовки становится крайне 

важным целый кластер артистических, актерских, а иногда и 

хореографических способностей, задействуются его мотивация 

сценического действия, установка на воображаемую ситуацию, 

сценическое переживание и отношение к роли, психическое 

состояние и само сценическое действие. Это дополнительно 

подтверждает важность управления своими психическими 

процессами, прежде всего вниманием, памятью и воображением, а 

также саморегуляцией во время исполнения эстрадно-джазовых 
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произведений, которые можно выделить в отдельный 

художественный принцип. 

Так, эстрадно-джазовое исполнительство – сложный 

психофизиологический процесс, который включает в себя не 

только акустическое явление – извлечение звука, но и сложное 

психологическое явление – создание художественного образа. 

Эстрадно-джазовый исполнитель становится важнейшим 

координирующим звеном целой системы средств, направленных на 

создание у аудитории определенного чувственного опыта и эмоций, 

поскольку эстрадно-джазовое пение на правах представителя 

массового музыкального искусства призвано отражать актуальные 

потребности широкой аудитории слушателей. 

В создании целостного образа исполнителя участвуют все его 

психические процессы, одним из важнейших является сценическое 

внимание. Оно требует тщательной тренировки и контроля, чтобы 

направлять его на объекты сценической среды, следовать логике 

действий персонажа. Важность сценического внимания 

подтверждал К.С. Станиславский, выделив большой, средний и 

малый круги внимания.  

Другой важнейший для певца психический процесс – память. 

Немалая доля волнения исполнителя во время концертного 

выступления происходит по поводу того, что в ответственный 

момент он забудет текст, остановится. Музыкальная память – это 

способность к запоминанию, сохранению, узнаванию и 

воспроизведению музыкальной информации. Различные аспекты 

музыкальной памяти рассматривали Л.Л. Бочкарев, А.Л. Готсдинер, 

С.М. Майкапар, Л. Маккиннон, В.И. Петрушин. В исследованиях 

ученых представлены различные классификации сценической 

памяти и взаимодействие их видов, вследствие чего мы делаем 

вывод, что именно интеграция различных видов памяти при стрессе 

позволяет сознанию и интуиции свободно ориентироваться в 

процессе исполнения эстрадного произведения. 

И главной проблемой в психолого-педагогической подготовке 

эстрадного исполнителя к выступлению является сценическое 

волнение, состояние стресса. Оно может проявляться у певца в 

зависимости от его индивидуальных особенностей как подъем, 

паника или апатия. Негативное и позитивное влияние 

сценического стресса на исполнителя описывали К. Коган, В.И. 

Петрушин, Г.Г. Нейгауз, А.Л. Готсдинер,  Н.Б. Гонтаренко. 



103 
 

Проблема сценического волнения хорошо представлена в научной 

литературе, и каждому вокалисту необходимо подобрать для себя 

оптимальные техники совладания со стрессом и психологической 

самоорганизации.  

Умение справляться со стрессом позволит певцу реализовать 

еще один художественный принцип профессиональной 

деятельности – его исполнительское мастерство, которое в научной 

литературе имеет различные определения. Обобщая утверждения 

М.В. Анисимова, Т.Д. Смелковой, Н.Г. Пановой, можно 

подытожить, что формирование исполнительского мастерства 

является процессом синтеза и эффективного целенаправленного 

развития всех элементов системы подготовки вокалистов-

исполнителей, таких как творческое развитие, вокальная 

подготовка, формирование техники исполнения, которая, в свою 

очередь, содержит компоненты вокальной, актерской техники и 

сценического движения, а также систематизация процесса обучения 

и формирование навыка самостоятельной целенаправленной 

работы певцов. 

Следующий художественный принцип, формирующий 

целостный образ эстрадно-джазового исполнителя – это его имидж. 

В области имиджелогии известны исследования В.М. Шепеля, 

А.Ю. Панасюка, Г.Г. Почепцова, И.А. Федорова. Имидж отражает 

внутренний мир, как самого артиста, так и его персонажа. 

Правильно выстроенный имидж позволит исполнителю не только 

легче адаптироваться к предстоящему выступлению, но и донести 

до зрителя содержание музыкального произведения. По словам                

В.М. Шепеля и В.Г. Горчаковой, имидж состоит из целого ряда 

параметров, которые необходимо проработать эстрадному 

исполнителю: создание индивидуальной картограммы, создание 

картограммы художественного персонажа произведения, 

личностный настрой исполнителя, «фейсбилдинг», кинесика и 

жесты, «очарование словом», «очарование звуком», энергетика и 

харизматичность, система самозащиты (стрессоустойчивость, 

самообладание) [8, с. 552].  

Последний, и не менее важный художественный принцип, 

влияющий на качество исполнения вокалистом эстрадно-джазовых 

произведений – это исполнительская культура. Как отметила Н.П. 

Варшавская, главные задачи педагога в работе с певцом – это не 

только работа над красотой тембра голоса, но и развитие 
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творческого воображения в работе над произведением. 

Воображение эстрадно-джазового певца должно соответствовать 

применяемым исполнительским  приемам,  разбудить  нужные  

эмоции  и  перенести  их  на исполняемый  отрывок.  Чем  

эмоциональнее  и  выразительнее  он  исполнит то, что вообразил 

себе ранее, тем убедительнее прозвучит произведение в его 

интерпретации. Чувство  меры,  развитый  художественный  вкус,  

присутствие музыкальной эрудиции – неотъемлемые составляющие 

грамотного воплощения воображаемого образа в реальном 

исполнении [1]. Так, можно утверждать, что Н.П. Варшавская 

фактически говорит об исполнительской культуре эстрадного 

певца. В.Н. Шацкая также подчеркивает, что исполнительская 

культура эстрадного исполнителя предстает в качестве 

специфической художественно-творческой формы реализации 

профессионального мастерства, подразумевающего наличие 

индивидуального комплекса интеллектуальных и творческих 

способностей, а также мотивационно-волевых, 

психоэмоциональных качеств личности исполнителя, 

проявляющихся на профессиональной сцене [7, с. 98]. 

Очевидно, что формирование готовности эстрадного певца к 

исполнению эстрадно-джазовых произведений на основании 

художественных принципов – это сложный системный процесс, 

представляющий собой совокупность физических, психических и 

психологических навыков и требующий эмоционально-

психологической, теоретической и практической подготовки к 

концертному выступлению. Исходя из вышесказанного, эстрадно-

джазовый исполнитель на протяжении всего периода обучения 

должен соблюдать основополагающие художественные принципы, 

к которым относятся: 

 техническая подготовленность голоса к пению (здоровый и 
разогретый голосовой аппарат, устраненные ошибки 

звукоизвлечения и голосоведения, правильно организованное 

дыхание, умение управлять голосом);    

 психологическая подготовленность к сценическому 

выступлению (правильное использование психических 

процессов – памяти, внимания, воображения, и совладание со 

сценическим стрессом, волнением); 

 работа над сценическим имиджем под определенные задачи; 



105 
 

 владение исполнительским мастерством (соответствие 

исполняемой роли, соблюдение вокальных, актерских и 

хореографических требований, навыки импровизации); 

 владение исполнительской культурой (эмоциональная 

вовлеченность в образ, гибкость, эмпатичность, духовность, 

интеллектуальность). 

Таким образом, соблюдение художественных принципов 

оказывает положительное влияние на уровень исполнения 

эстрадно-джазового произведения, поскольку развивает 

осознанность профессионально-творческой деятельности и 

повышает исполнительскую культуру. 
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В статье рассматриваются проблемы методологических аспектов 

современной режиссуры, опираясь на труды великих театральных деятелей 

К.С. Станиславского, М.И. Кнебель, В.И. Немировича-Данченко и др. 

Методология как совокупное наследство не может застыть во времени. 

Именно поэтому в статье поднимается одна из самых крупных проблем  - 

отсутствие методологии в современной режиссуре. 
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The article deals with the problems of methodological aspects of modern 

directing, based on the works of the great theater figures K.S. Stanislavsky, M.I. 

Knebel, V.I. Nemirovich-Danchenko and others. Methodology as a cumulative 

inheritance cannot freeze in time. That is why the article raises one of the biggest 

problems - the lack of methodology in modern directing. 
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Режиссура как самостоятельный вид искусства зародилась еще 

в XIX веке. Профессия режиссер существовала и раньше, но лишь в 

XX веке режиссура стала независимой профессией, где режиссер, 

безусловно, является главной фигурой в театре. С этим же 

явлением можно связать методологические аспекты современной 

режиссуры. Учений о различных методах в постижении столь 

сложной профессии существует достаточное количество. Из этого 
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следует, что роль методологии оказывает существенное влияние на 

современную режиссуру и театр в целом.  

К сожалению, современные режиссеры не всегда обращаются к 

методам и учениям, на которых базируется все режиссерское 

искусство. Принципы и основы режиссерского ремесла корнями 

уходят в далекое прошлое и изживают себя. Именно поэтому мы 

обратили внимание на данную проблему, обозначив ее как 

отсутствие методологии в современной режиссуре.  

С давних времен современная режиссура пытается 

опровергнуть различные системы воспитания актера. Режиссурой в 

ее нынешнем виде может заниматься абсолютно любой человек. 

Перфоманс, световое шоу, театр без актера - все это сегодня 

называется режиссурой.  В современной режиссуре методология 

полностью отсутствует. Но каким бы образом не происходили 

видоизменения, правда человеческой жизни всегда одна, и она 

неизменна. 

Существует множество ошибочных мнений о том, что каждый 

великий режиссер пытался опровергнуть методологию. Так 

появилось мнение о Станиславском и Чехове. Станиславский 

выстроил целую систему, основываясь на психологических 

аспектах работы над ролью. Чехов в свою очередь разработал 

систему внешней работы с актером. Так появилось выражение «от 

внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему». На самом 

деле М.А. Чехов хороший интерпретатор К.С. Станиславского, т.к. 

каждый из них изучал вопрос физического действия. Вопрос жизни 

и подлинного существования актера на сцене - вот главный аспект, 

который исследовался великими театральными деятелями. 

Роль методологии во многом определяет существования театра 

в будущем. Опираясь на труды великих театральных деятелей, 

можно понять, что такое режиссура и чем она занимается. Именно 

поэтому мы и обратились к истокам театрального искусства.  

К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М.И. Кнебель 

внесли огромный вклад в развитие методологии. Занимаясь 

поиском всеобщих законов, необходимых для живого театра, были 

совершены великие открытия, на основе которых и по сей день 

существует театр.   

Одним из величайших открытий Станиславского считается 

ДЕЙСТВИЕ - как инструмент актера. Обращая внимание на 

данный нам термин, мы выяснили, что действие является очень 
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важным аспектом в театральном искусстве, без которого театр не 

может существовать. 

Действие - волевой акт человеческого поведения, 

направленный на достижение цели. 

Актерское действие - единый психофизический процесс 

достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами 

малого круга, выраженный каким-то образом во времени и 

пространстве. В действии наиболее наглядно появляется весь 

человек, т.е. единство физического и психического. Актер создает 

образ при помощи своего поведения и действий. 

Станиславский стремился к правде физической жизни. Он 

разработал свою систему по обучению актеров, выделил основные 

принципы работы. Тем самым внес вклад в развитие методологии.     

Вся система Станиславского состоит из двух частей: 

Первая часть посвящена проблеме работы актера над собой. 

Это ежедневная тренировка. Целенаправленное, органическое 

действие актера в предлагаемых автором обстоятельствах - основа 

актерского искусства. Оно представляет собой психофизический 

процесс, в котором участвуют ум, воля, чувство актера, его 

внешние и внутренние артистические данные, названные 

Станиславским элементами творчества. К ним относятся 

воображение, внимание, способность к общению, чувство правды, 

эмоциональная память, чувство ритма, техника речи, пластика и 

т.д. 

Вторая часть системы Станиславского посвящена работе актера 

над ролью, завершающейся органическим слиянием актера с 

ролью, перевоплощением в образ. 

Режиссер, педагог, доктор искусствоведения М.И. Кнебель 

продолжила данную тему в труде «о действенном анализе пьесы и 

роли», в которой так же рассказывает о различных методах работы 

с актером и драматургическим текстом. Вопросами методологии 

занимались и другие великие театральные деятели: М.А. Чехов, 

Е.Б. Вахтангов, Г.А. Товстоногов, В.Э. Мейерхольд. Величайшие 

открытия того времени помогают нам понять, что такое театр, кто 

такой режиссер и как воспитать актера. На сегодняшний день 

вопросами методологии занимаются и последователи величайших 

театральных деятелей.  

Таким образом, кандидат искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии имени 
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Народного артиста СССР А.А. Бармак говорит: «Без знания 

методологии в театре нет жизни. Современную режиссуру можно 

назвать сценическим дизайном, обращенным к разуму. Если 

спектакль наглядно иллюстрирует режиссерскую мысль, 

“высказывание” - это не режиссура.  Режиссура всегда обращена к 

актеру, к жизни, к человеческой судьбе!» [1]. 

Действительно, именно сегодня, в XXI веке, любой вид 

искусства стараются популяризировать. Современного зрителя 

интересуют новые формы, яркие краски и нестандартные решения. 

Молодые режиссеры и актеры пытаются выделиться. Все хотят 

привнести в искусство что-то новое, то, чего не было.  А, как 

известно, без зрителя спектакль не может состояться. Именно 

поэтому искусство работает на публику. К сожалению, именно 

сегодня оно носит исключительно развлекательный характер.  

Искусство соответствует запросу общества. Оно превратилось 

в «сценический дизайн», в яркую картинку. Но все это не 

соответствует законам театральной жизни. Методология не 

подразумевает аспектов красочности и яркости через сторонние 

приспособления и технологии. Безусловно, театр - искусство 

синтетическое, но за всей красотой картинки всегда присутствует 

содержание и действие. 

Анализируя труды великих театральных деятелей, мы 

выяснили, что без психофизического действия театр не может 

жить.  

Театр - искусство живого человека. Режиссер - тот, кто умеет 

организовать сценическое событие и создать подлинную жизнь 

внутри события. Режиссура - это всегда работа с актером. Работа 

актера всегда подразумевает психофизическое действие, 

направленное на достижение цели.   

В заключение, исходя из вышеизложенного и обращаясь к 

методологии эпохи Станиславского, Немировича-Данченко и 

Кнебель. Театр - это всегда про жизнь. Режиссер вместе с актером 

должен уметь выстроить физическое действие, поведение.  К 

сожалению, современная режиссура перестает обращаться к 

методологии. Мы все чаще наблюдаем «Режиссерский дизайн», а 

не работу с актером.  

Событийный ряд, Действенный анализ, Исходное событие, 

этюдный метод и множество других открытий, о котором говорит 

М.И. Кнебель, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко и 
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другие великие педагоги - все это методология, которую нужно 

знать, чтобы Театр был Жив. 

Методология - это совокупное наследство, которое не может 

застыть во времени. Именно поэтому открытия великих людей 

занимают очень важную роль в современной методологии. 
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РАЗДЕЛ II. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

М.М. Мишина 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  

ФУНКЦИИ МУЗЕЯ 
 

Статья содержит материал, анализирующий образовательные и 

воспитательные функции музея. Роль Музея в современном обществе 

соответствует функциям университетов, библиотек и архивов, 

аккумулирующих мировой цивилизационный опыт для нужд образования. 

Музеи доступны, открыты и демократичны, что важно для развития активной 

личности, участвующей в преобразовании современной действительности. 

Ключевые слова: образовательная и воспитательная функции музея, 

личность. 

M.M. Mishina 

EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL FUNCTIONS OF THE MUSEUM 

 

Educational and educational functions of the Museum The article contains 

material analyzing the educational and educational functions of the museum. The 

role of the Museum in modern society corresponds to the functions of universities, 

libraries, archives, accumulating world civilizational experience for the needs of 

pedagogy and education. Museums are accessible, open and democratic, which is 

important for the development of an active personality involved in the 

transformation of modern reality. 

Key words: educational and educational functions of the museum, 

personality. 

 

Современные Музеи являются учреждениями, занимающимися 

сбором, изучением, хранением и экспонированием исторических 

памятников материальной и духовной культуры. Музеи выполняют 

просветительскую, образовательную и воспитательную функции, 

часто популяризируют историческое прошлое. 

Сначала понятие «Музей» обозначало коллекцию предметов 

(экспонатов) по искусству и науке, затем, начиная с XVIII века, оно 

включает в себя также здание, где располагаются экспонаты. С XIX 

века присоединилась научно-исследовательская работа, 

проводимая в музеях. А с шестидесятых годов XX века началась 

педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для 

детей, подростков и взрослых). 
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С развитием компьютерной техники и Интернета появились 

также виртуальные музеи на CD-ROM или в Интернете. 

В 1946 году была создана международная организация ICOM 

(International Council of Museums) для поддержки и развития 

деятельности музеев. Эта организация включает в себя более 27 500 

участников из 115 стран мира и тесно работает с ЮНЕСКО и 

другими международными организациями. ICOM собирается 

каждые три года в одной из стран-участниц.  

Музей в современной России создают условия для получения 

знаний, общения и творческого самовыражения и являются одним 

из самых доступных и посещаемых учреждений культуры, которое 

вносит существенный вклад в повышение качества жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Формулировка понятия музея, несколько изменена в принятом 

ИКОМ в 2010 году Кодексе музейной этики: «Музей – это 

некоммерческое учреждение на постоянной основе, действующее 

на благо общества и его прогресса, открытое для публики, которое 

приобретает, сохраняет, исследует, пропагандирует и экспонирует 

– в целях обучения, образования и развлечения  материальные и 

нематериальные свидетельства человека и окружающей среды». 

Таким образом, музей трактуется как не коммерческое учреждение.  

Воспитание и образование личности являются приоритетными 

видами деятельности музея наряду с хранением, изучением и 

экспонированием музейных предметов, т.к. общество нуждается в 

целевой, аутентичной, хорошо структурированной и доступной для 

восприятия информации.  Уникальность музея как 

образовательного учреждения состоит и в том, что, являясь 

промежуточным звеном между объектом историко-культурного 

наследия и получателем информации – реципиентом культурных 

кодов, он транслирует культурный опыт и художественные 

традиции предшествующих поколений, формирует устойчивое и 

толерантное восприятие их мировоззренческих, нравственных и 

культурологических ценностей.  

Музей способствует формированию толерантного отношения к 

многообразным природным, этническим, религиозным, 

художественным и культурным формам бытия разных народов [1]. 

Мотивационная роль музеев состоит в развитии творческого и 

эстетического формирования личности. 
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Важно, чтобы Музей был открыт для всех, независимо от 

уровня образования, этнической принадлежности и социального 

статуса.  

Отличия образовательного влияния музея на личность состоит 

в том, что в музейном образовании мы видим предметы. Из этого 

мы узнаем историю предмета, культуру быта, социальные 

особенности, условия  возникновения, использования предмета, его 

значение.   

Педагог и музейный работник должны владеть 

коммуникативными навыками, изучать психологические 

особенности участников процесса обучения, для того чтобы 

подготовить материалы для занятия и активизировать 

обучающихся.  

Педагог формулирует тему занятия, отбирает экспонаты для 

изучения. Важно показать альтернативные точки зрения на предмет 

или событие с целью формирования критичного мышления, 

креативности и инициативности. Важно в процессе занятия 

стремиться взаимодействовать с обучающимися и содействовать 

расширению их тезауруса. 

  В настоящее время существуют различные типы музейных 

образовательных программ. Существующая деятельность музеев 

включает в себя различные формы работы с посетителями, которые 

направлены на решение познавательных, образовательных, 

воспитательных, социальных задач. Приоритет форм работы с 

посетителями определяется, прежде всего, профилем и типологией 

музеев, которые делятся на художественные, краеведческие, 

исторические, мемориальные, научно-исследовательские, научно-

просветительские, литературные направления.  

Необходимо, чтобы образовательная деятельность 

большинства музеев рассматривалась как продолжение учебного 

процесса по возрастным категориям от старших дошкольников до 

студентов высших учебных заведений, аспирантов и докторантов, 

причем формат занятий соответствовал государственным 

образовательным стандартам [3].  

Музейные экскурсии являются доминирующей формой работы 

с посетителями и выполняют комплексную научно-

просветительскую функцию культурного и образовательного 

процесса. Среди задач образовательной работы на первый план 

выдвигается создание возможностей для развития и реализации 
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творческого потенциала обучающихся, а также для приобретения 

ими новых достоверных научных знаний и навыков.  

Музеи в современном мире становятся важны средством для 

обмена информацией по достижениям разных стран и культур. С 

активным внедрением информационных технологий расширяются 

возможности быстрого распространения новой информации. 

Дистанционное обучение дало толчок к новому виду 

взаимодействия преподавателей и обучаемых между собой на 

расстоянии. Причем сохраняются все компоненты, присущие 

учебному процессу (цели, содержание, методы, организационные 

формы). Внедрение интернет-технологии в музейную практику 

предусматривает интерактивность образовательного процесса.  

Основные психологические свойства личности, проявляющиеся 

в контексте дистанционного обучения с использованием 

материалов современного музея: особенности восприятия, 

наблюдательность, запоминание и анализ представленной 

информации. Обучающийся должен иметь ярко выраженный 

познавательный мотив к получению знаний в условиях музейной 

экскурсии.  

Современный человек, человек-действующий, верящий в себя, 

в свое призвание и в благородное дело опирается на исторический 

опыт. Исследование экспонатов музея с применением современных 

информационных технологий дает возможность учитывать 

современный ритм жизни, что открывают человеку возможность 

полноценно реализоваться в жизни. 

Заметим, что всплеск интереса к музейной педагогике, интерес 

к музейному делу, к духовным практикам сопряжено с наличием 

тщательно проработанного материала, который является значимой 

частью общего культурно-исторического процесса развития 

общества, что позволяет говорить об изменении сознания 

современного человека. Постоянные экспозиции в музеях доступны 

в течение длительного времени. Зная их тематику, преподаватели 

могут использовать материал неоднократно, нет необходимости 

вникать в совершенно новый контент, что экономит время [1]. 

Посещение выставок архивных документов и фотографий, 

проводимые Федеральным архивным агентством, Государственным 

архивом Российской Федерации, Историко-документальным 

департаментом МИД России, Российским государственным 

военным архивом, Историко-документальным департаментом 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Российским историческим обществом по случаю юбилеев 

дипломатических отношений с определенными странами, также 

невероятно полезны для студентов-международников. Выставки и 

международные проекты являются одной из сторон 

дипломатических контактов. Визиты на высшем уровне иногда 

сопровождаются масштабными музейными проектами, 

символизируя дружественные отношения между странами [1] Так, 

в рамках историко-документальной выставки «Мюнхен-38. На 

пороге катастрофы» 19 сентября 2018 года было представлено 

более 200 экспонатов – подлинники секретных сообщений, планов, 

протоколов на немецком языке, а также фотографии, кинохроника 

и уникальные музейные предметы. В создании историко-

документальной выставки «1939 год. Начало Второй мировой 

войны» 20 августа 2019 года в Выставочном зале федеральных 

архивов в г. Москве принимал участие Политический архив МИД 

Германии, что позволило познакомиться с аутентичными 

иноязычными документами. 

Созданная в 2012 году Международным союзом немецкой 

культуры при финансовой поддержке Министерства регионального 

развития Российской Федерации и Министерства внутренних дел 

Германии передвижная выставка «Немцы в российской истории» 

была посвящена 250-летию приглашения немецких колонистов 

императрицей Екатериной II. Тематикой выставки являлась 

трехсотлетняя история народа, внесшего весомый вклад в 

европейскую интеграцию России, а ее стержнем стали копии 

редких экспонатов – документов, карт, гравюр и фотографий, 

хранящихся в музеях и архивах России и Германии. Нельзя не 

упомянуть об электронной выставке Центрального архива 

Минобороны России [1]. На выставке представлены документы, 

отражающие обстановку, сложившуюся накануне Великой 

Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР и Германии. 

Это план агрессивной войны фашистской Германии «Барбаросса» и 

ряд других документов, которые освещают военные и 

политические намерения Гитлера, ранее не публиковавшиеся 

планы стратегического развертывания Вооруженных Сил СССР до 

22 июня 1941 года. Студенты получают уникальную возможность 

ознакомиться с подлинником, используя знания иностранного 

языка. 
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В целом музеи способствуют обогащению словаря 

обучающихся внутри изучаемого направления. Памятуя о 

замечаниях А.Ф. Котса о трудностях восприятия насыщенного 

профессиональными терминами иноязычного текста экскурсии, 

становится очевидным, мы сталкиваемся с дилеммой, пользоваться 

ли облегченным, понятным языком, как советует А.Ф. Котс, для 

снятия барьеров, снижая профессиональность содержания 

информации, ограничивая профессиональный словарь, но снимая 

препятствия, поощрять свободную речь; или, придерживаясь 

предметного содержания на когнитивном уровне, 

руководствоваться тем принципом, что специализированное 

обучение всегда связано с изучением профессионального языка, 

независимо от того, является ли он родным или целевым [2]. 

Следует исходить из того, что студенты одновременно находятся на 

пути к предмету и на пути к языку. На этом пути следует 

сопровождать, поощрять, поддерживать и способствовать развитию 

мышления. Специализированный язык музея является 

определенным вызовом для преподавателей вузов, которые могут 

поощрять студентов говорить. Необходимо мотивировать и 

стимулировать, а также поддерживать структурированную речь 

студентов при описаниях экспозиции и давать понимание, 

тренировать слух, закреплять, практиковать языковые навыки. 

Основное отличие специализированного языка от повседневной 

речи в частом применении специальных терминов и определенных 

синтаксических и морфологических языковых структур, которые в 

повседневной речи редко нужны. Йозеф Лейзен [4] описывает 

различные языки на занятии: профессиональный, повседневный 

язык, язык преподавания (в специальной литературе также 

называемый языком образования), язык изображения и 

невербальный язык. На специальном занятии, при посещении 

музея, преподаватель должен использовать язык, в котором 

профессиональные действия и понимание становятся 

осмысленными. Дидактический язык является началом 

профессионального обучения, там, где студенты мыслят и 

становятся лингвистически подготовленными. Языковое описание 

и предметное содержание обучения развивается у обучающихся 

одновременно. Фундаментальная предметная связь способствует 

правильности мышления и речи. Родной язык является ключом к 

иностранному языку, и студенты долго опираются на него. Родной 
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язык является частью их идентичности, только в нем они могут 

понять сложный контент и выражать себя в полном соответствии с 

возрастом. Он актуален до тех пор, пока их когнитивное развитие 

не выйдет за рамки родного языка, и иностранный язык не возьмет 

на себя часть его функций. В связи с вышесказанным, при 

проведении занятия в музейной среде с целью формирования 

профессиональных языковых компетенций, целесообразно выбрать 

музей, соответствующий профессиональной направленности 

студентов. Занятие в музее должна предварять тщательная 

подготовка его восприятия в аудитории. Необходимо продумать 

тему, над которой предстоит работать в музее, освоить 

необходимый словарь терминов, подготовить вопросы и задания. 

Завершением работы с экспозицией должно стать внеаудиторное 

написание эссе. 
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Т.А. Набиева (Азербайджан) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Одной из наиболее эффективных форм формирования национального 

самосознания и воспитания национальной гордости младших школьников 

являются проведенные с этой целью внеклассные занятия и их сценирование. 

Специальные сценарии, подготовленные для диспутов, конференций, 

«круглых столов», литературно-художественные композиций, вечеров и др. 

мероприятий проводимые в условиях активной деятельности школьников 

приводит к развитию в них воспитания в духе национального достоинства, 

самосознания, самооценивания и самоутверждения. В результате чего 

создается мощный  толчок к формированию чувства любви и привязанности 

к Родине, стране, земле, нашей истории, исконным корням, нашим 

национальным и духовным ценностям, нашему языку и нашей религии. 

Ключевые слова: внеклассное мероприятие, чувство национальной 
гордости, школьная активность, формы организации занятий, национальное 

самосознание, национальный менталитет. 

T.A. Nabieva  

ORGANIZATIONAL FORMS OF EDUCATION OF NATIONAL PRIDE 

OF PUPILS DURING THE EXTRACURRICULAR EVENTS 

 

One of the most effective forms for the formation of national self-

consciousness and national pride education of young schoolchildren is 

extracurricular activities held for this purpose and their scenario. Disputes, 

conferences, "round tables", literary and artistic compositions, evenings, etc. held 

in the conditions of pupils' activity. The special scenarios prepared for the events 

give a strong impetus to the development of their national self-esteem, self-esteem 

and self-confidence, as a result of love and affection for the motherland, country, 

land, history, ancestry, national and spiritual values, language and religion. 

Key words: extracurricular activities, sense of national pride, pupil activity, 

forms of the organization of classes, national self-consciousness, national 

mentality. 

 

Как известно, существуют различные формы внеклассных 

занятий для  привития школьникам чувства национальной 

гордости. Эти формы обогащаются и усложняются по мере того, 

как ученики переходят из класса в класс. Внеклассная 

деятельность, играющая роль связи школы и жизни, осуществляет-

ся в индивидуальной, группово-коллективной, массовой, клубной, 

общественной форме. Эти формы организуются в виде встреч с 
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трудовыми людьми, национальными героями, ветеранами войны, 

посещения «Аллеи шехидов», книжных дискуссий (чтения, 

конференции) и т.д. Хоть и есть некоторые различия между 

формами внеклассных занятий для старшеклассников и формами 

для младших школьников также существует преемственность. 

Младшие школьники, прежде всего, всерьез интересуются 

событиями, происходящими в родном крае, стране. Они часто 

задают учителям вопросы о событиях в нашей стране и проблемах, 

волнующих наше общество, и требуют кратких, конкретных, ясных 

ответов. Учитель  использует наглядные пособия, чтобы заставить 

учеников задуматься, пробудить в них чувства и эмоции, 

показывает на карте расположение города, страны и населенных 

пунктов, где происходили события. В то же время учитель 

знакомит учащихся с сутью события простым, коротким 

повествованием. Этот разговор и информация должны 

соответствовать выбранной форме внеклассной деятельности. 

Обсуждение небольших книжек имеет большое значение как 

внеклассное мероприятие с младшими школьниками. Этот вид 

мероприятия учит младших школьников работе с книгой. Опыт 

показывает, что младшие школьники предпочитают читать книжки 

с картинками, пытаясь глубоко понять их суть. Вот почему учитель 

должен объяснять ученикам методику чтения этих книг. Если 

ученик не умеет правильно читать книгу, то книга, которую он 

прочтет, принесет ему больше вреда, чем пользы. Поэтому учитель 

должен, сначала прочитать некоторые отрывки в качестве примера, 

при необходимости громко и выразительно, и с раннего возраста 

приучать учеников к правилам обращения с книгами. Если книги 

постепенно войдут в жизнь детей, значит, они будут развивать в 

них способность самостоятельно работать, а путем  

самообразования и самовоспитания добьются  формирования 

национального самосознания. 

В формировании национальной гордости учитель использует 

пословицы, басни, различные стихи и т.д. Кроме того, эффективные 

результаты дает организация младшим школьникам просмотров 

мультфильмов. В этих фильмах много аспектов, которые влияют на 

национальное самосознание учеников и воспитывают их как 

патриотов. 

Также следует отметить роль игры в воспитательной работе с 

учениками начальных классов. Красочные игры создают у младших 
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школьников радость, счастье, бодрое настроение, жизнь и 

фантазию. Вообще, без него невозможно представить жизнь 

младших школьников. В процессе игры ученики приобретают ряд 

морально-нравственных качеств. Прежде всего, они учатся 

соблюдать правила игры, не боятся трудностей, хорошо понимают, 

что значит подчиняться, командовать и поддерживать дисциплину. 

Фактически, с помощью игр у школьников развивается чувство 

самосознания, которое постепенно развивается и влияет на 

развитие чувства национального достоинства. 

Все это в некоторой степени отличается от форм внеклассных 

занятий, организованных для старшеклассников. По мере того, как 

они переходят из класса в класс, в желаниях и стремлениях, 

взглядах на жизнь и мировоззрениях учеников происходят 

определенные изменения. Они все чаще пытаются глубже 

вмешаться в жизненные события, познать их суть. Поэтому формы 

внеклассных занятий в определенной степени усложняются. 

В качестве внеклассной мероприятия проводятся различные 

встречи и дискуссии со старшеклассниками, обсуждаются 

произведения, организуются беседы, доклады и лекции по 

изучению жизни и творчества разных исторических личностей, 

ведется работа в клубах, проводятся факультативные занятия, 

организуются экскурсии, путешествия по разным историческим 

местам. 

С целью сформирования у старшеклассников чувство 

национальной гордости, особое место занимает воспитание на 

примере жизни и деятельности нашего общенационального лидера 

Гейдара Алиева. Поэтому изучение жизни этого исторического 

деятеля, организация бесед и лекций, тематических вечеров, 

создание музеев и уголков имеют большое значение. Изучая 

историю родного края, городов и районов, улиц, ученики 

обращаются к историческим заслугам Г.А. Алиева, глубоко 

понимают его историческую роль как великого сына 

азербайджанского народа в общественно-политической сфере, 

перед государством и Родиной.  В отличие от форм работы с 

младшими школьниками, себя оправдали проведенные более 

обширные, подробные, углубленные внеклассные формы работы по 

данной теме в старших классах. 

Одна из форм внеклассной деятельности - организация встреч с 

ветеранами труда и войны. При целенаправленной организации 
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этих  встреч они более полезны. Если ветераны труда рассказывают 

ученикам о труде, подготовке к жизни и результатах своего труда, 

то ветераны, Национальные Герои и победители армяно-

азербайджанской войны, информируют учеников об итогах 44-

дневной победной войны, героических страницах, батальных 

сценах, защите страны, неприкосновенности Родины и границ, где  

пробуждают в них чувство любви к Родине и земле. Эта форма 

мероприятий также отличается от работы, проведенных с 

младшими школьниками. Поскольку старшеклассники имеют 

больше исторических знаний, а также их возраст и особенности 

развития отличаются от учеников начальной школы, они более 

глубоко осознают суть мероприятий, у них развивается чувство 

самовоспитания, самопонимания и постепенно формируется 

национальное самосознание. Поэтому в общеобразовательных 

школах советуется проводить регулярные встречи 

старшеклассников с героями войны и ветеранами. 

Также желательно уделить время для организации бесед со 

старшеклассниками в качестве внеклассного мероприятия. В этом 

случае беседы с  младшими школьниками следует отличать от 

бесед со старшеклассниками. Эти беседы обычно называют 

моральными беседами. Беседы могут быть разного характера, о 

разных событиях, а также о конкретной личности. Здесь многое 

зависит от мастерства учителя. В то время как внеклассные беседы 

с младшими школьниками немного короткие и конкретные, то в 

старших классах работа в определенной степени организована 

обширно и подробно. Беседа происходит не только во 

взаимодействии учителя и учеников, но и в контексте вмешатель-

ства ученика в определенные вопросы. Поэтому беседы со 

старшеклассниками широко входят в формы внеклассных 

мероприятий. 

Одна из форм внеклассных мероприятий – это диспуты. Между 

диспутом и беседой существует определенная близость, однако во 

время диспутов ученики путем споров пытаются раскрыть 

реальности жизни, они хотят оценить себя, познать, осознать свое 

национальное достоинство. Важно, чтобы учителя и ученики 

работали вместе во время диспутов и чтобы ученики были 

приглашены к открытому, откровенному разговору. Именно в это 

время ученики могут в открытой форме выражать свои мысли. 

Диспуты побуждают учеников видеть и понимать окружающую 
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среду, вызывают в них, при необходимости, чувств возбуждения, 

печали и радости, а целенаправленная работа оказывает 

значительное влияние на нравственность учеников и укрепляет в 

них чувство национальной гордости. 

Также важную роль в формировании у школьников 

национально-нравственных качеств, в воспитании в национальном 

и духовном духе играют экскурсии. С точки зрения проблем, 

экскурсия - одна из самых интересных форм организации труда. 

Когда мы обсуждаем сегодняшние вопросы особой важности в ряде 

как традиционных, так и новых форм и методов обучения 

экскурсия упоминаются отдельно. Таким образом, как внеклассное 

мероприятие, экскурсии на наши земли, освобожденные от 

армянской оккупации, в наши опустошенные города и села 

оказывают сильное влияние на воспитание учеников в 

национальном духе и формирование у них чувства национальной 

гордости. Подобные внеклассные экскурсии, отличные от 

познавательных (учебных), оставляют глубокий след в 

нравственности и мировоззрении учеников. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Одно из основных направлений процесса развития личности связано с 

формированием у него системы отношений. Сложную систему отношений, 

складывающуюся в процессе жизни каждого человека, можно 

охарактеризовать как многомерное «субъективное пространство». С этой 

точки зрения характеризуя варианты семьи с педагогического аспекта важно 

учитывать эту особенность: внутри каждой из них целесообразно отличить 

разные семейные подгруппы по структуре профессионального образования 

семьи и количеству детей, а также по возрасту и полу, межгенетическому 

интервалу между детьми и т.д. 

С педагогической точки зрения классификация семей имеет большое 

эвристическое значение. Сегодня также чрезвычайно важно воспользоваться 

успехами демографии, поработать над классификацией вариантов семьи 

вместе с типологией семьи и определить их педагогическую характеристику. 

Ключевые слова: демографические факторы, демографические 

проблемы воспитания, типология семьи, этнопедагогика культуры, 

типологические особенности семьи. 

A.R. Mammadova 

DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF EDUCATION  

IN AZERBAIJANI SOCIETY 

 

One of the main directions of the process of personality development is 

related to the formation of his system of relations. The complex system of relations 

formed in the process of each person's life can be described as a multidimensional 

"subjective space". From this point of view, this aspect should be taken into 

account when characterizing family options from a pedagogical point of view: 

within each of them, the structure of family vocational education and the number 

of children, as well as age-sex characteristics, intergenetic interval between 

children, etc. It is advisable to distinguish between different family subgroups. 

From a pedagogical point of view, the classification of families is of great 

heuristic importance. It is extremely important today to take advantage of the 

successes of demography, to work on the classification of family variants along 

with the typology of the family and to determine their pedagogical characteristics. 

Key words: demographic factors, demographic problems of upbringing, 

typology of the family, ethnopedagogy of culture, typological features of the family. 

 

Демографические факторы и процессы, возникшие в ХХ веке 

как одна из глобальных проблем века, сегодня оказывают 

существенное влияние на все сферы жизни в мире, в том числе в 
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нашей Республике, в первую очередь, на репродуктивную и 

воспитательную функции семьи. 

Одно из основных направлений процесса развития личности 

связано с формированием у него системы отношений. Сложную 

систему отношений, складывающуюся у каждого человека в 

процессе его жизни, можно охарактеризовать как многомерное 

«субъективное пространство». Каждый из этих мер соответствует 

субъективно-личностным отношениям человека (труд, 

собственность, другие люди, политические события и т.д.). Х.А. 

Ализаде назвал их «радиусом важных отношений». 

Психологические исследования показывают, что «субъективное 

пространство» личности не всегда соответствует «пространству» 

социальных отношений, в которое он объективно входил [3, с. 32]. 

В процессе онтогенетического развития отношения, формируемые 

индивидом, с одной стороны, становятся интеллектуальными, с 

другой - отличаются эмоциональностью. Степень активности 

взаимоотношений напрямую связана с этими двумя факторами                 

[2, с. 89]. Неслучайно, что  в философско-психологической 

литературе при изучении структуры личности особое внимание 

уделяется анализу системы отношений. 

Процесс становления и развития школьников как личности в 

школьном возрасте следует охарактеризовать, прежде всего, 

особенностями их системы отношений. С методологической точки 

зрения это самый правильный путь. 

Система взаимоотношений школьников формируется 

разнонаправленно. Они, видимо, иерархичны. Если каждый 

возрастной период анализировать сравнением, то легко определить, 

что в этом отношении средние и молодые семьи отличаются от 

многодетных семей. Видно, что воспитание в неполных семьях                    

(V тип) зависит непосредственно от количества детей. Неполные 

многодетные семьи сталкиваются с серьезными трудностями в 

воспитании. Мать и отец в одиночку не могут справиться с этими 

важными обязанностями. Школа, трудовые коллективы и 

общественность должны оказывать семье действенную помощь в 

этой сфере. 

Таким образом, ясно, что для анализа педагогических 

последствий демографических процессов необходимос целью 

анализа демографических типов семьи, рассматривать их, прежде 

всего, с точки зрения демографических типов семьи. Все 
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радикальные изменения, происходящие в семье, можно более четко 

обозначить в рамках определенного типологического анализа. 

Однако для систематического подхода к проблеме типологического 

анализа недостаточно. 

Чтобы подробно прояснить эти вопросы с точки зрения теории 

воспитания, необходимо упомянуть один аспект, имеющий 

эвристическое значение. Несмотря на то, что педагогические 

характеристики семьи обусловлены ее типом, в зависимости от 

своеобразных особенностей уникальной жизненной деятельности 

каждой семьи несет вариативный характер. 

Внутри каждого типа семьи можно выделить разные варианты 

семьи и охарактеризовать их с помощью различных критериев. 

Вариативные черты обусловлены не только типологическими 

особенностями самой семьи, но и фундаментальными чертами, 

связанными с более глубокими пластами ее духовной и 

психологической жизни. Чтобы правильно проанализировать 

условия социального развития школьника, важно определить эти 

ключевые факторы. 

Как было отмечено выше, педагогические характеристики 

семьи в психологии и педагогике, непосредственно обусловленные 

ее типом  изучены в системной форме и на основе интересных 

материалов (Н.А. Ализаде, А.А. Ализаде, Р.И. Алиев, М.А. Гамзаев, 

Н.М. Кязимов, И.И. Алиев, А.Н. Аббасов, Ф.А. Рустамов, русские 

педагоги и психологи А.Д. Алферов, А.А. Гусев, Р.М. Капралова, 

Л.К. Полипенко, В.И. Селиванов, Р.Г. Гурова и др.). Однако 

вариативный характер этих типологических признаков, по сути, 

еще имеет особое значение для подробного изучения. 

Именно систематическое изучение типологически-вариативных 

характеристик семьи позволило устранить случаи проявления 

формализма в воспитательной работе, прежде всего, 

обусловливающие их односторонние абстрактные теоретические 

препятствия и создала бы благоприятную основу для применения 

теории воспитания на практике. 

На наш взгляд, рассмотрение каждого типа семьи в 

вариативном аспекте и изучение ее воспитательных возможностей 

с точки зрения вариантов должно занимать особое место в 

актуальных проблемах современной педагогики. Поясним этот 

вопрос на примере неполной семьи (V тип). 
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Несмотря на то, что этой актуальной проблеме в 

азербайджанской педагогике до сих пор не уделяется должного 

внимания, в последнее время типологически-вариативные 

особенности неполных семей привлекают все больше 

психологического и педагогического внимания. При отборе 

изучаемых нами неполных семей мы выделили следующие 

варианты: 

Неполные семьи, образовавшиеся в результате смерти: 

- Отец умер, мать работает. Дети растут практически без 

присмотра родителей. 

- Отец умер, мать работает. Детей воспитывает 

непосредственно бабушка. 

- Отец умер, мать оставила детей в городе на попечение 

бабушки по отцу, а сама уехала в район к родителям. Бабушка 

полностью физически недееспособна и не в состоянии воспитывать 

детей-сирот. 

- Мать умерла, отец официально не женат, но у него отношения 

с женщиной на работе. Дети это знают. 

- Мать умерла. Отец работает. Дети растут фактически без 

присмотра родителей. 

- Отец умер, а мать долгое время тяжело болела. Дети 

естественно лишены материнской заботы. Все трудности легли на 

старшую девочку, которая учиться в восьмом классе. Она делает 

домашнюю работу с утра до ночи. 

- Отец умер. Мать работает. Бабушка  с усердием занимается 

воспитанием детей. 

- Мать умерла. Отец работает. По работе часто выезжает в 

командировки за пределы республики. Дети растут без присмотра 

родителей. 

Неполные семьи, образовавшиеся в результате развода: 

- Несмотря, что отец и мать официально разведены, но живут в 

одной квартире. Конфликты в семье продолжаются. 

- Как только отец развелся, он женился и переехал в квартиру 

своей новой жены. Дети живут с матерью. Мать работает. Дети 

растут без присмотра родителей. 

- Даже, если единственный сын вырос под опекой своей 

матери, он больше не считается с ней, слушается только своего 

отца. Большую  часть дня проводит день с отцом. 
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- Дети живут с матерью. Она давно болеет. Разведенный отец 

абсолютно не заинтересован в воспитании детей. 

- Отец ушел из семьи. Дети живут с мамой, которая часто 

бывает в командировках по  работе. Дети растут целый день без 

присмотра родителей. 

- Мать разведена и вышла замуж. Дети остались на попечении 

отца. Он пьянствует. Он не заинтересован в воспитании детей. 

Среди изученных семей также встречаются нижеследующие 

варианты, которые образуются непосредственно на основе 

неполной семьи, но отличаются определенными особенностями: 

- Оба родителя (и отец, и мать) снова поженились после 

развода. Живут отдельно. Дети растут под присмотром бабушки по 

материнской линии. 

- Отец умер, мать вышла замуж. Дети живут под опекой 

отчима. Отношения детей с ним имеют конфликтный характер. 

- Мама умерла. Отец женился на женщине с двумя детьми и 

переехал в ее дом. Родные дети же живут отдельно. 

- Мать умерла. Отец женился. Дети живут с мачехой. 

Отношения между ней и детьми имеет конфликтный характер. 

- Бабушка живет с детьми дочери и сына. Это своеобразный 

тип семьи. Хотя некоторые его особенности описаны в демографии, 

они еще не были подробно проанализированы в типологическом 

направлении. 

С педагогической точки зрения этот тип семьи в последнее 

время привлекает все больше внимания. Прежде всего, в 

этнопедагогике азербайджанской культуры особое внимание 

уделяется роли бабушек (и дедушек) в воспитании детей. В 

нуклеарных семейных условиях им часто не удается исполнять 

роль домашней бабушки «как душе угодно», но в особых случаях, 

где внуки лишены родительской опеки, они мужественно 

покровительствуют им. Это само по себе очень интересно. Однако 

ясно одно: соответствующий тип семьи отличается от других типов 

семей условиями своего социального развития. 

Варианты семьи, с которыми мы знакомы, в последнее время 

начали привлекать больше внимания с психологической и 

педагогической точки зрения. Этой актуальной проблеме в 

азербайджанской педагогике до сих пор не уделяется должного 

внимания. Мачеха, отчим, приемные дети были во все времена. Об 

этом в азербайджанском фольклоре есть много душераздирающих 
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легенд, баяты (фольклорное четверостишье) и сказок. Как было 

отмечено выше, накануне XXI века, несмотря на ужасающую 

картину разводов в различных странах мира, демографическая 

ситуация в нашей стране кардинально отличается от других стран. 

Но один факт неоспорим. В нашей стране, по сравнению с 

предыдущими годами, постепенно увеличивается количество 

мачех, отчимов и приемных детей.  Изучение вопросов воспитания 

приемных детей особенно актуально в азербайджанской 

педагогике. 

Мы выделили варианты семей, с которыми столкнулись при 

выборе школ и учащихся, которых мы изучали. Для каждого из них 

характерно соответствующее  условие социального развития. Эту 

особенность  следует учитывать при характеристике вариантов 

семьи с педагогической точки зрения: внутри каждого из них 

желательно различить разные семейные подгруппы по структуре 

профессионального образования семьи и количеству детей, а также 

по возрастным и половым особенностям, межгенетическому  

интервалу между детьми и т.д. В настоящий момент в нашу задачу 

не входит  классификация вариантов семьи. Однако с 

педагогической точки зрения такая классификация имеет большое 

эвристическое значение. Сегодня чрезвычайно важно 

воспользоваться успехами демографии, наряду с типологией семьи  

работать над классификацией вариантов семьи, а также  определить 

их педагогическую характеристику. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КИТАЙСКИХ 

СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТСКИХ МУЗЕЯХ 

 
Пекин очень богат патриотическими воспитательными ресурсами, и 

построенные на этой основе различные музеи в университетах являются 

неотъемлемой частью культуры студенческих городков. Благодаря тесной 

связи с университетами университетские музеи обладают уникальными 

образовательными ресурсными преимуществами и играют незаменимую 

роль в идейно-нравственном воспитании современных студентов. 

Ключевые слова: студенты, музей, вуз, функция образования. 

G. Lee 

MORAL EDUCATION OF CHINESE STUDENTS  

IN UNIVERSITY MUSEUMS 

 

Beijing is very rich in patriotic educational resources, and the various 

university museums built on this basis are an integral part of the culture of college 

campuses. Due to close ties with universities, university museums have unique 

educational resource advantages and play an indispensable role in the ideological 

and moral education of modern students. 

Key words: students, museum, university, function of education. 

 

Университетские музеи Китая – это музеи, созданные на 

территории университетских городков, в том числе музеи, 

выставочные залы, гербарии, культурные реликвии и 

подразделения по охране природы, находящиеся в ведении 

университетов и колледжей. Это место хранения важных 

культурных реликвий и образцов, а также неотъемлемая часть 

культура университетского городка. В настоящее время в Пекине 

насчитывается 17 университетских музеев, основанных на 

колледжах и университетах, с их долгой историей, богатыми 

коллекциями, сильной научно-исследовательской силой, 

выдающимся профессионализмом. Например, Музей археологии и 

искусства им. Саклера в Пекинском университете имеет 

коллекцию, насчитывающую более десятков тысяч экспонатов, 

большинство из которых являются типичными образцами 

различных периодов китайской археологии, такими как каменное 

орудие человека из Чжоукоудянь по-пекински, представительные 

артефакты. различных археологических культур эпохи неолита, 

династии Шан От имени Оракула и т.д. 
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Содержание образовательных функций университетских 

музеев в Пекине занимают важную позицию для патриотического 

воспитания студентов, т.к. патриотическое воспитание является 

основным проектом по улучшению общего качества всей нации. 

Духовное совершенствование посредством обсуждения экспонатов 

музея дает возможность учиться на следах и высококачественных 

поступках человечества. Именно музей является носителем 

нравственного воспитания педагога и студентов. 

Являясь «трехмерной энциклопедией» колледжей и 

университетов, музей также является ярким и конкретным 

учебником патриотизма и идейно-нравственного воспитания. 

Посредством выставок и экспозиций богатые фонды коллекции 

демонстрируют перед аудиторией и дополняют цифровые 

технологии, такие как мультимедийные и мобильные приложения, 

в сочетании с изображениями, текстами и видео, передают 

информацию о коллекции ярко и интуитивно, с сильной 

привлекательностью и привлекательностью не только за счет 

тонкого воздействия, но и способствуют развитию национального 

духа, но и может эффективно стимулировать национальный дух. 

Гордость и чувство собственного достоинства способствуют 

формированию у студентов правильного мировоззрения, взглядов 

на жизнь и ценностей. 

Культура университетского кампуса – это своего рода 

групповая культура, образованная сочетанием материальной, 

духовной и институциональной культуры, формирующей 

поведение современного человека. Преподаватели и студенты в 

процессе исторического развития университета создают 

культурный пласт прогрессивного общества. Строительство 

кампусной культуры является важным способом повышения 

идеологической и политической грамотности современных 

студентов, а также основной темой университетских музеев для 

реализации просветительской функции. 

Опираясь на ядро кампусной культуры и профессиональные 

характеристики университета, университетский музей активно 

проводит лекции, семинары и другие мероприятия, связанные с 

идеологическим и политическим воспитанием, в полной мере 

используя свои преимущества, создавая здоровую и прогрессивную 

культуру кампуса, богатую культурное наследие и академические 
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характеристики окружающая среда позволяет студентам колледжа 

развивать свои чувства и очищать свой разум. 

Например, в Пекинском университете аэронавтики и 

астронавтики хранится более 300 предметов аэрокосмической 

культуры, признанных в стране и за рубежом, а также ценные 

предметы, такие как двигатели и бортовое оборудование, соосный 

двухроторный вертолет. В ходе визита студенты не только 

получили представление об аэрокосмических знаниях и 

достижениях китайской аэрокосмической науки и техники, но и 

получили более глубокое понимание «космического духа» через 

боевую историю героев авиации, что способствовало 

распространению и строительство основного культурного центра 

школы «душа Пекинского университета аэронавтики и 

астронавтики» на территории кампуса [1; 2]. 

Правительство Китая подчеркивает важность «усиления 

практического обучения» через сочетание практического обучения 

с социальными опросами, волонтерскими услугами, общественной 

деятельностью, профессиональной курсовой практикой. Важны 

различные формы практической преподавательской деятельности 

для улучшения идеологического и политическое качества 

современного человека, его умение наблюдать и анализировать 

общество. Развивая феноменальные способности преподавателей и 

студентов, следует углубить эффект образования и обучения [3]. 

В настоящее время курсы идеологического и политического 

образования, предлагаемые некоторыми университетами, в 

основном сосредоточенными на теоретическом образовании, 

показывают, что их содержание относительно устарело, а методы 

обучения представляют собой в основном устаревшие лекции, 

которые неизбежно кажутся скучными, простыми и пустыми. И, 

наоборот, университетские музеи, обладая преимуществами 

необязательности, богатого содержания и разнообразия методов, 

предоставляют варианты и возможности для студентов получить 

идеологическое и политическое образование и стать носителями 

самообразования за пределами аудиторного обучения и, в конечном 

итоге, преобразовать идеологическое мировоззрение. и 

политическое образование в будущем. Теория усваивается в сердце 

и воплощается в жизнь на практике [4]. 

В настоящее время забота образования состоит в продвижении 

функции нравственного воспитания университетских музеев в 
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Пекине. Университетские музеи выполняют функции 

нравственного воспитания, такие как распространение 

национальной культуры, накопление культуры кампуса и базы 

внеклассной практики. Музеи показывают, как помочь студентам 

взять на себя инициативу войти в новый прогрессивный мир 

знаний. Для того, чтобы в полной мере использовать роль 

университетского музея в нравственном воспитании студентов, 

необходимо опираться на два аспекта: 

Во-первых, преподавателю взять на себя инициативу 

«пригласить» студентов в университетские музеи Пекина. До сих 

пор существуют проблемы с периодичностью, широтой и глубиной 

идейно-просветительской деятельности: низкочастотность идейно-

политической воспитательной деятельности не способствует 

познанию студентами нравственно-воспитательной функции музея. 

Есть университетские музеи, в которых малый масштаб 

деятельности мешает общаться и сотрудничать с однотипными 

университетскими музеями; деятельность не имеет глубины, что 

приводит к некачественному обучению. В этом случае пекинские 

университетские музеи относительно пассивны и лишены 

жизненной активности в проведении идейно-политической 

просветительской деятельности. В связи с этим университетской 

музей в Пекине должен быть оснащен экспонатами, которые 

необходимо транслировать и в провинциях. Это содержание 

крупных событий и школьными специальностями, а также 

необходимостью открыть поблизости значимых национальных 

мероприятий. Такое отношение к университетским музеям 

поддерживает хорошее взаимное движение с большим числом 

обучающихся студентов. 

Во-вторых, чтобы полностью понять свою функцию 

нравственного воспитания, необходимо создать условия, в которых 

университетские музеи в Пекине сосредотачиваются при обучении 

на доминирующих дисциплинах по направлениям специальностей с 

высоко академическими запросами общества, что приведет к 

улучшению нравственно-воспитательной функции университетских 

музеев. Университетские музеи в Пекине должны сочетать 

реальность и привносить элементы патриотического воспитания в 

свои ежедневные выставки, чтобы способствовать выполнению 

своих функций нравственного воспитания молодого поколения. 
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А.Е. Дюкарева 

 

«НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ» АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА 

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 

КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
В статье рассматривается хоровое пение, как вид искусства, 

способствующий творческой деятельности и комфортной культурной 

адаптации личности. Проблема культурной адаптации личности обостряется 

в кризисные периоды. На основе анализа различных исследований в области 

медицины, психологии и педагогики автор статьи создал авторскую 

методику по хоровому классу. Активное включение участников коллектива в 

творческую атмосферу способствует пробуждению и активизации их 

личностного потенциала, формирует позитивное мировоззрение, включает в 

жизнь социума, помогает сохранить им активную жизненную позицию. 

Хоровое искусство способствует расширению знаний о хоровых 

произведениях, их поэтических и музыкальных текстах. 

Ключевые слова: хоровое пение, академический хор, социально-

психологическая среда, культурная адаптация. 
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A.E. Dyukareva 

FOLK COLLECTIVE ACADEMIC CHOIR AS A SOCIO-

PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT FOR THE CULTURAL 

ADAPTATION OF THE INDIVIDUAL 

 

The article examines choral singing as an art form that promotes creative 

activity and comfortable cultural adaptation of the individual. The problem of 

cultural adaptation of the individual is exacerbated during periods of crisis. Based 

on the analysis of various studies in the field of medicine, psychology and 

pedagogy, the author of the article created the author's methodology for the choral 

class. The active involvement of the team members in the creative atmosphere 

contributes to the awakening and activation of their personal potential, forms a 

positive outlook, includes them in the life of society, helps to keep them active in 

life. Choral art contributes to the expansion of knowledge about choral works, 

their poetic and musical texts. 

Key words: choral singing, academic choir, socio-psychological 

environment, cultural adaptation. 

 

В последнее время актуальным становится помощь в 

культурной адаптации взрослых через творческую  деятельность в 

условиях культурно-досуговых учреждений.  

Вопросами культурной адаптации личности занимались многие 

философы, медики, педагоги и психологи, культурологи и 

социологи прошлого и настоящего времени. На сегодняшний день 

актуальными становятся такие проблемы, как: исследования 

преемственности культурно-исторического опыта (О. Шпенглер, 

А.Я. Гуревич); образование в позднем возрасте (М. Елютина, Э. 

Чеканова); социологические теории адаптационного поведения 

зарубежных (Р. Мертон, Т. Парсонс) и отечественных (Л.А. 

Беляева, П.М. Козырева, Л.В. Корель, Ю.М. Резник) социологов.  

Проблема культурной адаптации рассматривается в 

исследовании преемственности культурно-исторического опыта  

(О. Шпенглер, А.Я. Гуревич), исследовании влияния степени 

открытости культурных границ на характер адаптационного 

процесса (О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби, М. Мид). 

Хоровое исполнительство развивает не только музыкальные 

способности человека, но и художественный вкус, содействует его 

культурной адаптации. При правильно организационной работе 

хорового коллектива, при развитом самоуправлении его участников 

создаются условия для выработки и проявления у них 

определенных норм поведения, общения с коллегами, уважения 
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друг к другу, дисциплины, воли, чувства ответственности и 

целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу, 

внимания, умения подчинить свои способности общему делу. Все 

эти и многие другие качества развиваются именно в процессе 

коллективных занятий. Осознание людьми значимости их 

совместной деятельности, общности цели, зависимости каждого из 

них от успеха всех, а успеха всего коллектива от успеха каждого 

участника хора способствует интенсивному развитию всех 

способностей и качеств личности певцов.  

Мы убеждены в том, что коллективное творчество, общение в 

коллективе способствуют мягкой социально-психологической 

адаптации личности. 

По мнению В.Л. Живова, «творческий коллектив может жить и 

творить только при условии, если у всех его участников 

объединяют общие цели и задачи. Это не означает, что у каждого 

хорового певца не может быть личных интересов. Но личный 

интерес, личная заинтересованность в искусстве не должны 

противостоять успеху, интересу всего коллектива» [1].  

Хоровая репетиция – это обучающая дисциплина, 

способствующая обучению, развитию и воспитанию певцов. 

Практическая работа создает комфортную социально-

психологическую среду в коллективе и повышает качество 

культурной адаптации личности. 

Основная задача культурной адаптации - создание 

благоприятных условий для активной и интересной жизни людей, 

улучшение их здоровья, удовлетворение познавательных и 

культурных потребностей, расширение круга общения.  

Мы считаем, что одним из наиболее доступных форм 

музыкального исполнительства является хоровое пение, которое 

способствует активному вовлечению личности в творческую 

деятельность. Занятия в хоровом коллективе способствуют 

созданию воспитывающей и развивающей среды, которая помогает 

максимально адаптироваться к общению с единомышленниками, 

что повышает жизненный тонус и настраивает на позитивный 

настрой на будущее. 

 «Народный коллектив» Академический хор Дворца культуры 

Родина города Химки был создан в 1965 году под руководством 

Константина Александровича Орлова и назывался хором ветеранов 

войны и труда. Он объединил людей разного возраста и профессий.  
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На сегодняшний день количество участников более 60 человек. 

Все участники коллектива являются членами Московского 

музыкального общества. В коллектив принимаются все желающие 

вне зависимости от музыкальных данных и вокальных 

возможностей. Участники хора осваивают музыкальную грамоту, 

развивают певческие навыки хорового пения, знакомятся с 

различными жанрами, стилями хоровой музыки, и творчеством 

композиторов. 

В настоящее время руководителем и дирижером 

академического хора является Алёна Евгеньевна Дюкарева. 

Автор статьи разработала и апробировала методику хоровых 

занятий, которые показывают многообещающие перспективы 

улучшения качества жизни и благополучия людей, от улучшения 

когнитивных функций, памяти и самооценки до снижения стресса и 

увеличения социального взаимодействия. В нашей методике мы 

опираемся на новые и альтернативные исследовательские 

разработки, которые смогут показать эффективность культурной 

адаптации средствами музыкального искусства на хоровых 

занятиях.  

Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит 

из вокально-хоровой работы, пения учебно-тренировочного 

материала, сообщения теоретических сведений, разучивания песен 

с элементами движений.  

На хоровых занятиях у участников происходит психо-

эмоциональная разрядка во время исполнения музыкально-

поэтических произведений, которая помогает отвлечься от 

повседневной рутины и прикоснуться к прекрасному. 

Хоровое пение помогает развитию мозга, способствует 

улучшению лечения людей с определенными заболеваниями. 

Запоминание хоровых произведений способствует тренировке 

памяти по трем аспектам – запоминание текста, запоминание 

мелодии, запоминание музыкально-речевой и темповой 

конструкции. Таким образом, деятельность мозга активизируется, 

но не перегружается. 

Хоровое пение в отличие от других коллективных занятий не 

провоцирует агрессивность и лидерство, а наоборот направлено на  

общий результат коллектива. 

Участники хора на хоровых занятиях имеют возможность 

расширить свой круг общения, найти новых друзей, что 
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способствует повышению жизненного тонуса и позитивному 

настрою на будущее, снижает чувство одиночества и повышает 

интерес к жизни.  

Коллектив ведет активную концертную деятельность, 

выступает на различных концертных площадках города Химки и 

Москвы, принимает участие в фестивалях и конкурсах. Концертная 

деятельность коллектива дает возможность выразить себя, свое 

эмоциональное состояние, что повышает стрессоустойчивость 

участников хора, улучшает их концентрацию внимания, повышает 

эмоциональный фон.  

Хор проводит творческие встречи с детскими хорами города 

Химки и города Москвы. Он постоянный участник хоровых 

фестивалей: дипломант Всероссийского фестиваля Славянской 

письменности и культуры, областного фестиваля-конкурса 

академического хорового пения им. В.И. Закутского, дипломант 

международных фестивалей-конкурсов «Битва Хоров», 

«Московские звезды». 

«Народный коллектив» Академического хора является 

постоянным участником массовых мероприятий города Химки: 

концертов, посвященных Дню города, 9 Мая, Дням Славянской 

письменности. 

Академический хор выступает в Домах престарелых, 

санаториях, в центрах реабилитации инвалидов, как взрослых, так и 

детских, в Хосписе № 1 г. Москвы.  

«Народный коллектив» Академического хора ДК «Родина» 

пропагандирует хоровое искусство не только в России, но и за 

рубежом: дипломант международного фестиваля «Культура 

народов мира» в Польше; дипломант международного фестиваля 

«Шолом, Израиль»; дипломант международного конкурса 

академического хорового пения в г. Турку в Финляндии. Наш 

коллектив принимает участие в концертах разных стран (Германии, 

Бельгии, Франции, Швеции, Голландии), имеем благодарственные 

письма за высокий исполнительский уровень и сохранение 

традиций русского хорового пения.  

Коллектив проводит большую работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, выступая в 

общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях, а также 

принимает участие в творческих встречах с различными хоровыми 

коллективами. Такое взаимодействие с подрастающих поколением 
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положительно влияет на взаимообогащение интересов, улучшает 

коммуникативные ресурсы и механизмы. 

Хор  имеет своих постоянных зрителей, хорошо знающих и 

любящих его, и, присутствуя на его концертах, зрители 

неоднократно убеждаются, что искусство вечно и подвластно 

любому возрасту. 

Занятия в хоровом классе влияют на три важных элемента в 

жизни человека: 

- здоровье: во время пения у человека происходит 

нелекарственная реабилитация функционального состояния 

человека, благодаря чему повышается работоспособность; 

- развитие интеллекта: в процессе пения улучшается работа 

мозга, формируется мышление, стимулируется и укрепляется 

память; 

- социальную адаптацию: организуется жизнь, общение, 

духовная свобода. 

Мы считаем, что хоровое пение способствует успешной 

самореализации, социально-психологической и культурной 

адаптации каждого участника хора. Практическая работа 

доказывает, что грамотно осуществляемая деятельность хорового 

коллектива помогает развитию памяти, расширению кругозора, 

получению дополнительных знаний и умений, развивает 

музыкальный и художественно-эстетический вкус, способствует 

получению удовольствия и положительного заряда от 

соприкосновения с прекрасным, дает возможность почувствовать 

себя полноценным и разносторонним гражданином общества. 
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РОЛЬ МУЗЫКАНТА В СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Статья представляет собой анализ распространения коммуникативных 

каналов и их взаимосвязи с музыкальной культурой, с музыкой, в частности, 

как средством коммуникации, на примере наиболее популярных 

исполнителей западной культуры XX века и современного российского 

социокультурного пространства. Влияние и взаимосвязи личности и 

творчества, а также содержания текстов и вовлеченности артиста в 

общественную деятельность и социальную повестку. 

Ключевые слова: музыканты, культура, личность, творчество, артист, 

социум, коммуникации. 

A.I. Kaliyaeva 

THE ROLE OF A MUSICIAN IN THE SOCIAL  

AND COMMUNICATION PROCESS 

 

The article is an analysis of the spread of communication channels and their 

relationship with musical culture, with music, in particular, as a means of 

communication, using the example of the most popular performers of Western 

culture of the XX century and the modern Russian socio-cultural space. The 

influence and interrelationships of personality and creativity, as well as the 

content of texts and the involvement of the artist in public activities and social 

agenda. 

Key words: musicians, culture, personality, creativity, artist, society, 

communication. 

 

Для человека XXI века характерно погружение в окружающее 

его информационное пространство, в рамках которого постоянно 

создаются и расширяются каналы коммуникаций. Формирование 

общественного мнения неразрывно связано с потоками 

окружающей информации, из которой складываются ценностные 

ориентиры и предпочтения социальной группы и конкретного 

индивида, который также является участником трансляции и 

образования глобального мнения, идей.  

Средства массовой информации (СМИ) являются 

доминирующим каналом распространения и передачи тех или иных 

материалов для современного общества. Значимость СМИ в рамках 
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обсуждения формирования и движения общественного мнения 

невозможно переоценить. Особое внимание к этим процессам 

началось в начале XX века, когда происходило расширение 

возможностей и оценка значимости, доступности новых технологий 

(М. Вебер, М. Маклюэн, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон и др.). 

Расширение каналов коммуникаций происходило на протяжении 

прошлого столетия и продолжается в современном пространстве. 

СМИ с момента своего появления имеют значимое влияние на 

формирование общественного мнения относительно любого 

явления. 

Во многом СМИ наделены способностью объединять и 

изменять общественные настроения, однако в современном мире 

данная тенденция сохраняется на очень низком уровне, а материал, 

предоставляемый СМИ, приводит скорее к разрозненности в 

обществе и его настроениях. Особое место в современности 

занимает ценностная персонификация поля СМИ как особой 

формы одушевления ценностей через значимых персон. Концепция 

одноступенчатого влияния (коммуникации), оспоренная 

американским социологом П. Лазарсфельдом, который в ходе 

своего исследования выявил возрастание информационного 

эффекта за счет лиц, именуемых ученым «лидерами-мнений». 

Одноступенчатая модель коммуникации (СМИ – получатели) 

трансформировалась в двухступенчатую: (СМИ – лидеры мнений – 

получатели). На первом этапе главным становится передача 

информации, на втором – в  действие вступает уже передача 

влияния [2, с. 29]. Внимание к данному социокультурному явлению 

в рамках гуманитарного дискурса уделяли многие ученые К. 

Лазарсфельд, Р. Мертон, У. Липпман, К. Левин, Д. Уайт, А. Сови, 

Э. Ноэль-Нойман, а также И.К. Михайловский, Б.А. Грушин, В.С. 

Коробейников, Г.Г. Почепцов, Д.В. Ольшанский и другие. По 

мнению исследователей, «лидер-мнений» – социально активная 

персона, выступающая посредником между средствами 

коммуникации и конечным потребителем, осуществляющая выбор 

и репрезентацию передаваемой информации, способную таким 

образом воздействовать на общественное мнение. Коммуникация 

представляет собой одну из доминирующих характеристик и 

является основой движущей силы развития культуры и человека, 

способствует сохранению и развитию духовного единства 

общества. 
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Музыка, как неотъемлемая часть культуры любого народа, 

представляет собой динамичное явление, с одной стороны, 

оказывающее непосредственное влияние на художественные 

процессы в культуре, с другой стороны, самоизменяющееся под 

воздействием новых форм организации жизнедеятельности 

человека в культуре [2; 3]. Для культуры и искусств XX века 

музыка является рефлексией на происходившие в мире события и 

изменения. Ярким подтверждением и выражением общественного 

мнения служит зародившийся в начале прошлого столетия 

музыкальный жанр ритм-н-блюз, ставший культурным феноменом, 

в основе которого заложены этнические африканские традиции и 

рефлексия афроамериканцев на сегрегацию внутри американского 

общества. Таким образом, исполнители, выступавшие в данном 

жанре через свое творчество, тексты, манеру исполнения, 

аранжировки, были гласом, который способствовал изменению 

общественного настроения и мнения, привлекая внимание к 

остросоциальным и политическим проблемам посредством песни. 

Своеобразным синтезом идей и принятием новых стандартов и 

веяний исполнения стал сформировавшийся на рубеже 1950-х 

годов жанр музыки рок-н-ролл, где в основе лежали 

быстротемповый блюз и тексты, темы которых ранее были 

табуированными. Рок-н-ролл стал символом и механизмом для 

преодоления расовых неравенств на территории США, т.к. 

некоторые чернокожие исполнители позиционировали свое 

творчество в этом жанре, что позволило существенно расширить 

аудиторию слушателей.  

Взаимосвязь популярности артиста, его имиджа, творчества, 

стиля и манеры исполнения напрямую коррелируют с его 

общественной позицией, вовлеченностью в социокультурные 

процессы и котируемостью в СМИ. Каждый исполнитель тем или 

иным образом поднимает в своем творчестве интересующую его 

проблематику, выражает собственное мнение и позицию в каком-

либо вопросе, которые находят отклик у его аудитории. Основной 

тематикой песенных композиций в большинстве случаев является 

лирика, драма, ода чувственным переживаниям. Однако есть 

большой пласт исполнителей, в чьем творчестве часто 

поднимаются глубинные темы: рефлексия военных действий, 

насилия, взаимоотношения в семье и их значимость, 

необходимости равенства, обретения внутренней силы, 
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политических изменений, вечных религиозных поисков, принятия 

себя, общественных настроений и др. Подобные исполнители часто 

и вне своего творчества ведут активную общественную 

деятельность и пользуются лояльностью аудитории. Примеров 

артистов, которые являются «лидерами-мнений» множество, есть 

более локальные, пользующиеся популярностью в рамках своего 

города, есть глобальные, чье влияние распространяется за пределы 

разных стран и континентов. 

Самым популярным артистом XX-XXI веков, признанным не 

только широкой общественностью, но и в профессиональных 

кругах является Майкл Джексон. «Король поп-музыки», 

соединивший в себе многие качества и таланты, необходимые для 

артиста, прежде всего трудолюбие и интеллигентность. Его 

обширная творческая деятельность, включившая множество 

экспериментов и нововведений, находила отклик у широкой 

публики. Каждый видел в исполнителе нечто сугубо 

индивидуальное: вдохновение, некая интимность, взрывная 

энергетика, танцевальное шоу, лирическая драма, победа, боль, 

преодоление трудностей, непонимание и еще множество тем, 

которые присутствуют в жизни каждого. Именно это сближало М. 

Джексона со своей аудиторией. Мультиартист, талантливый во всех 

своих начинаниях, оставил для последующих поколений множество 

профессиональных открытий, наработок и материалов, доказывая 

всему миру, что поп-музыка может быть как легкой и окрыленной, 

так и глубокой и содержательной. Помимо обширного творческого 

вклада, как в собственное время, так и для будущих поколений, М. 

Джексон, являясь чернокожим артистом, совершил революцию в 

восприятии и ротации подобных исполнителей, также внеся вклад в 

пример вовлеченности в общественную и благотворительную 

деятельность.  

Особое место в современной культуре и фоносфере занимает 

композиция “They Don’t Care About Us” («Им наплевать на нас»), 

выпущенная в 1996 году. Песня-протест, текст которой повествует 

о существующем в мире расизме и расовом неравенстве. 

Исполнитель рассказывает об окружающей его картине мира, где 

неимущие люди и пользующиеся меньшими правами не 

воспринимаются всерьез, о невовлеченности и закрытии глаз 

правоохранительными органами на социум, который они обязаны 

защищать, обвиняя, в том числе, политических деятелей в 
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созданном имидже, который не соответствует действительности [6, 

с. 407]. Композиция не теряет своей актуальности, часто 

исполняется во время митингов за гражданские права в разных 

странах.  

Для отечественной культуры и фоносферы на протяжении                

XX века характерна некоторая скованность в репертуаре 

исполнителей из-за существовавшей цензуры и политической 

обстановки. Тем не менее, творчество многих исполнителей несло в 

себе ценностные ориентиры и рефлексию, если не на общемировые 

процессы, что характерно для западных артистов, то на личностные 

переживания и события, откликающиеся у нашего менталитета.  

Для современной России музыкальная культура разнообразна и 

свободна в своем исполнении как жанрово, так и текстуально.                 

С увеличением каналов коммуникаций с аудиторией и появлением 

все новых площадок для общения, артистам становятся доступны 

новые каналы для продвижения своего творчества и обозначения 

позиции по тем или иным вопросам. Доступность информации и 

развитые коммуникативные каналы позволяют артистам 

коммуницировать с аудиторией, таким образом выявлять ее 

потребности и транслировать общественные идеи и мнения в своем 

творчестве. Личностная позиция исполнителя в современной 

культуре во многом определяет его популярность. Наиболее ярким 

представителем молодого поколения артистов являющихся 

признанным «лидером-мнений» является певица Manizha 

(Манижа). В своих композициях она часто поднимает 

остросоциальные и актуальные вопросы современного российского 

общества, прав, свобод человека.  

Исполнительница ведет активную жизнь в социальных сетях, 

занимаясь социокультурными офлайн и онлайн проектами. В 

декабре 2020 года певица стала первым российским послом доброй 

воли Агентства ООН по делам беженцев. Во многом, популярность 

Manizha связана с композицией “Russian Woman”, которой певица 

представляла Россию на международном музыкальном конкурсе 

«Евровидение» в 2021 году, заняв второе место. Песня, по словам 

исполнительницы, посвящена «трансформации самоощущения 

женщины за последние несколько столетий в России». Актуальный 

посыл для современного общества нашел отклик у многих 

слушателей, как в России, так и за рубежом, о чем свидетельствует 
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множество запущенных флэшмобов в сети и ротация композиции 

на разнообразных платформах.  

Таким образом, для современного исполнителя важно понимать 

не только жанровые тенденции и популярные движения, но и 

взаимодействовать с аудиторией, т.к. на нынешнем этапе артист 

является не просто творческой единицей, но лидером 

общественного мнения, который способен трансформировать 

окружающую действительность. 
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ВЛИЯНИЕ ХИП-ХОП КУЛЬТУРЫ  

НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Статья посвящена хип-хоп культуре. В статье раскрывается 

степень значимости хип-хоп культуры в современном обществе. 

Дается подробный анализ восприятия хип-хопа у людей разных 

возрастных категорий, а так же рассматриваются недостатки и 

преимущества данного направления.  

Ключевые слова: хип-хоп культура, рэп, MC’s, исследование, 

молодежь, современность. 
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THE INFLUENCE OF HIP-HOP CULTURE 

ON THE WORLDVIEW OF YOUTH 

 
The article is devoted to hip-hop culture. The article reveals the 

degree of importance of hip-hop culture in modern society. A detailed 

analysis of the perception of hip-hop among people of different age 

categories is given, as well as the disadvantages and advantages of this 

direction are considered. 

Key words: hip-hop culture, rap, MC's, research, youth, modernity. 

 

Хип-хоп - как самостоятельное музыкальное направление, для 

отечественной эстрады является достаточно молодым течением, 

которое еще наделено некоторыми признаками подражательности. 

Возможно, именно по этой причине русский хип-хоп на мировой 

сцене воспринимается не как серьезная музыка, а как некое 

подобие стиля родоначальников данного направления.  

Между тем, российский хип-хоп не лишен определенного 

своеобразия, поскольку в своей основе опирается на – музыку 

негритянского гетто, несущую в себе ненависть к белому 

населению. В свою очередь это привело к тому, что хип-хоп, как 

субкультура, стал противоречить русским устоям и традициям. 

Хотя, в последнее время на российской эстраде появились 

исполнители, которые стремятся привязать данное направление к 

нормам поведения, характерным для русских людей. 

По мнению М.В. Вершинина и Е.В. Макаровой, философия 

хип-хопа обусловлена тем, что «он изначально формировался как 

субкультура протеста» и принимал лозунговые формы. Хип-хоп 

близок к мелодекламации – «соединение выразительного 

произнесения текста (главным образом стихотворного) и музыки». 

Ритм слов, звукозапись, подбор рифм и интонаций – все это создает 

эффект мелодичности проговариваемого текста. 

В российском хип-хопе произошли те же процессы, что и в 

американском: из музыки андеграундной и протестной, далеко не 

массовой, он превратился в еще один развлекательный 

музыкальный стиль для широко потребления». 

Общественная польза хип-хоп культуры содержится в том, что 

играет не маловажную роль на воспитание молодежи. Начало 

зарождения хип-хоп культуры, ее ценностей, традиций начиналось 
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с изучением философских начал как в Европе, так и на территории 

Российской федерации. Молодежь активно интересуется 

феноменом хип-хоп, который может предостеречь их от пагубных и 

уличных явлений как преступность, наркомания, курение и 

употребление спиртных напитков.    

Для того чтобы выявить отношение молодежи и взрослых к 

этой субкультуре, мы провели социальный опрос. Были 

сформированы и заданы вопросы различного характера. 

Представим вопросы и ответы на них в виде диаграмм: 

Среди молодежи мы выявили следующие результаты: 

 
 

 
Таким образом, становится понятно, что почти половина 

опрошенных  вполне заинтересована этой субкультурой. Конечно, 

это не говорит об исключительной активности в этой области, но 

результат далеко не плохой.  

Однако практически никто не знает когда появился хип-хоп. 

Также можно заметить, что примерно половина считает, что хип-

хоп не развит в нашей стране, хотя фактически это оспоримый 
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факт. Нынешняя молодежь действительно заинтересована в 

музыкальном хип-хоп направлении, ведь лишь 18% опрошенных не 

предпочитают этот стиль в музыке. 

Также были опрошены старшее поколение: 

 
Старшее поколение относится к хип-хопу в основном 

нейтрально, но также присутствуют и сторонники этого 

направления. Большинство считают, что хип-хоп не мешает 

учебно-воспитательному процессу. Но также есть и те, кто считает 

влияние хип-хопа на молодежь отрицательным. Приведем наиболее 

яркие, по-нашему мнению, высказывания, характеризующие данное 

утверждение:  

 «Это не музыка, а удары по головному мозгу, где хоть одна 

красивая мелодия?»; 

 «Мешает подражанием стилю одежды, нарушает школьную 

форму. Хип-хоп не всегда пропагандирует «правильный» образ 

жизни, прививает ложные ценности»; 

 «Развивает нигилизм, убивает вкус к прекрасному»… 

Был также задан вопрос преподавателям о том мешает или нет 

хип-хоп учебно-воспитательному процессу? 
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Очень интересен результат опроса про то, каких хип-хоп 

исполнителей слушают студенты и преподаватели. Их мнение 

абсолютно различно. Преподаватели указали таких исполнителей 

как: Баста, Snoopdog, 50cent, Eminem, Basta Rhymes, Jay-Z, Каста. 

Можно обратить внимание на то, что это знаменитые и 

состоявшиеся исполнители.  

Студенты же указывали в основном молодых, еще не слишком 

известных хип-хоп исполнителей. Например, таких как 

Oxxxymiron, ЛСП, Drake, Thrill Pill и др.  

С тех пор как хип-хоп стал популярен по всему миру, ведется 

множество дискуссий о том, учит ли хип-хоп культура жестокости 

и нездоровому образу жизни. Мы проанализировали данные 

социальных опросов за последние годы, а также интервью 

известных людей и граждан разных стран для того, чтобы выяснить 

аргументы обеих сторон. 

Ярость и жестокость на самом деле являются способом 

преодоления этих проблем вокруг. В данном случае, хип-хоп чем-

то сопоставим с боевым искусством. Когда у детей слишком много 

энергии, и они не могут с ней справиться, тем самым, проявляя 

агрессию по отношению к окружающим, некоторые родители 

отдают их, например, в бокс. 

Однако многие связывают рост преступности в мире с 

развитием этого направления. В одном из выпусков новостей 

«Breaking news» при беседе с Валерией Джаррет (советником на тот 

момент действующего президента США - Барак Обамы) ведущий 

высказал обобщенное мнение, так называемой, стороны обвинения: 

«Мы должны донести до всех этих накаченных и татуированных 

детей одну простую вещь: они закончат свою жизнь или в морге, 

или в тюрьме». 

Но так ли это на самом деле? Канье Вест, известный хип-хоп 

исполнитель, начал свою карьеру в середине 1990-ых годов. Сейчас 

2021 год, нам известно, что он – продюсер, композитор и дизайнер. 

Этот человек не был в тюрьме. Безусловно, за годы его 

продвижения случались скандалы, но это лишь следствие 

нахождение его в шоу-бизнесе. И это далеко не единственный 

пример. B-boy Mouse, Scream и многие другие представители этого 

направления добились необычайных высот в своем деле. 

Также в ток-шоу «Пусть говорят» затрагивалась тема 

пропаганды нездорового образа жизни в хип-хопе. 
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Присутствующие аргументировали это тем, что во многих текстах 

рэперов есть строчки о различных наркотических средствах, 

алкоголе, а их видеоряд в основном состоит из иллюстрации 

вышеперечисленного. И снова, огласки поднята лишь одна сторона 

медали.  

Во-первых, люди судили исходя из того, что находится в топ-

чартах, а во-вторых, под хип-хопом понимали лишь гангста-рэп. 

Но, как мы уже писали, к этому направлению относится и 

танцевальное искусство. Никто не упомянул о брейк-дансе, в 

котором нужна хорошая физическая подготовка для исполнения 

всех элементов. Разве это не является популяризацией спортивного 

режима у подростков? 

Приведем конкретный пример. В 2015 году известная в 

Британии газета «The Guardian» на своем You-Tube канале 

выложила небольшой документальный фильм, в котором 

рассказывается о хип-хопе в развивающихся странах. В этом 

ролике представлена история молодого парня из Камбоджи по 

имени Phnom Penh. Вот что он говорит: «Я увидел этот танец в 

парке (брэйк-данс)…Я жил на улице в то время, но влюбился в 

этот стиль настолько, что решил научиться делать так же, как 

эти ребята. Когда я спросил самого старшего из них о помощи мне 

в обучении, он сказал: “Я могу помочь, но тебе придется 

перестать употреблять наркотики”. Это было очень сложно. Но 

моей страстью стал танец, поэтому я переборол это. Я хотел 

стать известным в своей стране, поэтому тренировался изо всех 

сил». 

Таким образом, мы считаем, что виной отрицательного 

воздействия хип-хопа является не он сам, а общество. Ведь именно 

просмотры людей поднимают клипы в ТОП. Именно потребность 

общества в химических веществах, деньгах и «разгульном образе 

жизни» делает подобного рода вещи популярными. Но как мы уже 

поняли, среди этой культуры есть и то, что делает людей лучше. 

 
Литература 

1. Глушкова О.М. Теоретические аспекты анализа субкультуры. Глазов : 

Гейзер, 2019. 354 с. 

2. Гордон Д. Создавая музыку. Искусство семплирования как основа хип-

хопа. Вашингтон : Мьюзик Дэйли, 2014. 329 с. 

3. Новашина М.С.Психологическое воспитание музыкального восприятия 

молодежи// Актуальные проблемы современной России: психология, 



150 
 

педагогика, экономика, управление и право: сборник статей и тезисов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Социальное и экономическое развитие России: история, 

современность, противоречия и перспективы» (Москва, 11-12 ноября 

2021 г.)/ главный редактор И.В. Вологдина М. : МПСУ, 2021. Том 6.               

С. 400-404. 

4. Пучков Д. Ю. История русского хип-хопа от лица Дмитрия Пучкова. М. 

: Бёрнер, 2015. 206 с. 

5. Рязанцев М.И. Так что же такое хип-хоп? Тамбов : Артишок, 2012.                  

420 с. 

6. Томпсон Н. Нью-Йорк – место зарождения хип-хопа. Нью-Йорк : 

Майбак Групп, 2017. 560 с. 

7. Христидис Т.В. Художественно-творческое развитие личности в вузе// 

Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, 

экономика, управление и право: сборник статей и тезисов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Социальное и экономическое развитие России: история, 

современность, противоречия и перспективы» (Москва, 11-12 ноября 

2021 г.)/ главный редактор И.В. Вологдина М. : МПСУ, 2021. Том 6.                  

С. 521-526. 

8. Христидис Т.В.Потенциал артпедагогики в гармонизации развития 

личности // Вестник МГУКИ. 2019. № 6 (92). С. 146-152. 

 

А.Р. Власова 

(научный руководитель 

кандидат педагогических наук,  

доцент Новашина М.С.) 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДРОСТКОВ 
 

Фасилитация, как метод и способ воздействия в условиях реализации 

социальных театров, при обучении сложных детей и подростков.  В ситуации 

с воспитанием подростков важно помнить об общем состоянии, которое 

имеет воздействие метода. Статья может быть представлена, как разработка 

общей учебной программы по предмету «Актерское мастерство».   

Ключевые слова: фасилитация, социальный театр, подростки 

педагогический процесс. 
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ON ADOLESCENTS 
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Facilitation, as a method and method of influence in the context of the 

implementation of social theaters, in the teaching of complex children and 

adolescents. In the situation with the upbringing of adolescents, it is important to 

remember about the general condition that has the effect of the method. The article 

can be presented as the development of a general curriculum on the subject of 

"Acting". 

Key words: facilitation, social theater, teenagers pedagogical process. 

 

В последнее время происходит активное развитие театра как 

средства передачи знаний и навыков. Социальный театр способен 

усилить эмоциональную и психологическую составляющую 

обращения к аудитории и стать надежным и эффективным 

средством, позволяющим рассматривать различные, в том числе 

деликатные вопросы, особенно если речь идет о молодежной среде. 

Социальный театр – комплекс исследовательских и проектных 

событий, направленных на выявление остросоциальных проблем, 

волнующих подростков, анализ причин и следствий возникновения 

этих проблем, прогноз вариативности решения данных проблем, 

создание творческого продукта в виде драматического спектакля 

малой формы для показа обучающимся, педагогам, учителям и 

родителям. 

Подростковый возраст – остро протекающий переход от 

детства к взрослости, в котором выпукло переплетаются 

противоречивые тенденции. Важнейшей особенностью подростков 

является постепенный отход их от прямого копирования оценок 

взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние 

критерии. Представления, на основании которых у подростков 

формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой 

деятельности – самопознания. Основной формой самопознания 

подростка является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, 

сверстниками. Поведение подростка регулируется его самооценкой, 

а самооценка формируется в ходе общения с окружающими 

людьми. Первостепенное значение в этом возрасте приобретает 

общение со сверстниками. Общаясь с друзьями, подростки активно 

осваивают нормы, цели, средства социального поведения, 

вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на 

заповеди «кодекса товарищества». 

Современные подростки принимают сотрудничество как форму 

общения если: 

а) тематика затрагивает круг их интересов; 
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б) совместное дело помогает понять и решить их проблемы и 

комплексы; 

в) результат (продукт) позволяет почувствовать свою 

значимость, уникальность и полезность в обществе. 

Уже первичный анализ опроса обучающихся показал – детей 

волнуют глобальные проблемы: наркомания, алкогольная 

зависимость, экстремизм, экология, война и мир, любовь, лень, 

дружба, авторитарность родителей, одиночество и т.п. 

Технология социального театра помогает подросткам постичь 

причины возникновения этих проблем, проиграть на себе 

возможные примеры решений, преодолеть связанные с ними 

личные страхи и комплексы. 

Просмотр грамотно сделанного образовательного шоу может 

вызвать изменение во взглядах человека и, возможно, повлиять на 

его поступки. Использование театра в качестве творческого 

образовательного средства дает возможность развенчать мифы, 

представить сбалансированную точку зрения и оказать воздействие 

на поведение людей. 

Благодаря этому методу аудитория получает информацию в 

увлекательной и занимательной форме. При наиболее 

благоприятных условиях и обстоятельствах живой театр способен 

изменить характер поступков людей: изменить рискованное и 

опасное поведение молодежи на более защищенный и здоровый 

образ жизни. Цель социальных постановок по принципу «равный-

равному» - изменение знаний, отношения или поведения целевой 

аудитории, обучение навыкам общения, формирование 

позитивного отношения к себе и к окружающему миру, улучшение 

здоровья молодежи, предотвращение социально-обусловленных 

заболеваний, снижение дискриминации по отношению к различным 

целевым группам. 

Социальная постановка базируется на двух важных частях: 

спектакле на социально - значимую тему и образовательном блоке 

(фасилитации), который проводится непосредственно сразу после 

спектакля. В ходе второй части аудитория продолжает размышлять 

на заданную тему, получать достоверную информацию, 

формировать навыки поведения. 

Фасилитация (англ. от facilitate «помогать, облегчать, 

способствовать»)  - стиль управления. Фасилитация отличается от 

простого управления тем, что ее способ не директивный, т.е. такой, 
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который не выходит за рамки самоорганизации управляемой 

системы. Если при традиционных формах управления (например, 

группой) субъект побуждает ее выполнять собственные инструкции 

и распоряжения, то в случае с фасилитацией ее субъект должен 

сочетать в себе признаки не только функции руководителя и 

лидера, но и участника групповой динамики. Таким образом, в 

случае фасилитации мы имеем дело с принципиально отличной 

управленческой ситуацией.  

Фасилитация, как психологическая техника очень похожа на 

симбиоз клиент-центрированной психотерапии Карла Роджерса, 

она так же использует эмпатию, понимание, внимание, безусловное 

принятие, толерантность, сочувствие со стороны психолога к 

клиенту, и позитивной психологии, помогает раскрыть в клиенте 

оптимизм, доверие, и те природные способности человека, 

которыми он пользуется неосознанно. Отличие от психотерапии 

Роджерса и позитивной психотерапии в том, что: 

Фасилитативное действие, может включать в себя целую 

палитру как условно негативных, так и условно позитивных 

состояний (использует любые ресурсы), для достижения 

поставленной цели. Психолог-фасилитатор и клиент в процессе 

работы толерантны к неопределенности.  

В нашем отдельном случае принцип фасилитации, 

прослеживается, как процесс взаимодействие, через 

психофизическое состояние подростков и юношей, девушек.  

Согласно этому принципу, состав артистов юношей и девушек в 

возрасте от 13-18 лет, имеет возможность  осознанно исполнять 

жизнь маргинальных слоев  общества, оценивать их поведенческую 

линию и формировать актерские навыки не только с помощью 

классических произведений, пьес, но и, не забывая о современной 

драматургии.  Любую работу следует грамотно применять и 

психологи – преподаватели устанавливают следующие этапы: 

Первый этап: Подготовительный 

Второй этап: Переходный 

Третий этап: Результативный  

Повышение самосознания подростков в отношении к своему 

духовному и моральному развитию, на укрепление здоровья детей 

и подростков, формирования твердого понятия «успешности в 

жизни» или «Быть здоровым – это модно!» и утвердившимися 

навыками здорового образа жизни. 
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Новизна подхода к проблеме, реализации современных детей и 

подростков в условиях неблагоприятной среды существования, 

состоит в том, что впервые большая роль в формировании 

художественных способностей подростков отводится регулярному 

тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Происходит плотное участие родителей, педагогов в 

жизнедеятельности подростка (через совместные мероприятия, 

семинары, театральные постановки и т.д.), что ведет к появлению 

общих интересов.  

У детей происходит развитие чувственного восприятия, 

фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на 

человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное 

переживание искусство формирует личность в целом, охватывая 

весь духовный мир человека.  

Фасилитация - метод воздействия, который использует 

негативные приемы и позитивные. В этом случае, то, что 

запрещается подростку, показывает обратную сторону, к чему это  

приведет, в том числе отсутствуют лозунги: «Не делай! Запрет!» и 

т.д. Подобная направленность позволяет, подросткам на этапе 

формирования, оценить степень доверия, каждого из команды, 

прочувствовав степень пагубности восприятия.  

Не стоит забывать о педагогической стороне в процессе 

воспитания использования Фасилитации. Принципы построения 

педагогического процесса: Принцип доступности. От простого к 

сложному. Системность работы. Принцип наглядности. 

Индивидуального подхода. 

 Социальный театр как форма профилактики девиантного 

поведения подростков, а фасилитация один из способов и методов 

воздействия. Психологическое состояние неприятия 

действительности, может загнать в тупик, а при раскрытии и 

осознанном отношении к подростку, юноше, девушке, принесет 

свои плоды не только решения бытовых проблем, но и будет 

способствовать развитию положительных качеств. Современному 

подростку приходится сталкиваться с непростой по своей сути 

действительностью. Окружающий мир представляет собой 

высокоорганизованную систему со сложной структурой 
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взаимоотношений, ориентироваться в которой бывает сложно даже 

взрослому человеку.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ  
 

В данной статье анализируется воспитательная роль педагогики. 

Поднимается такая важная проблема, как отсутствие моральных ценностей у 

современного поколения. Далее предлагаются способы решения этих 

проблем с помощью театрального искусства. После чего подробно 

разбирается грамотное применение этих способов, которое должно повлечь 

за собой достижение изначально поставленной цели. 

Ключевые слова: театральная педагогика, моральные ценности, 

самопознание, аудиалы, визувлы, кинестетики. 

V.V. Ogurtsova 

THE INFLUENCE OF THEATRICAL PEDAGOGY 

ON MODERN YOUTH 

 

This article analyzes the educational role of pedagogy. Such an important 

problem as the lack of moral values in the modern generation is being raised. 

Further, the methods of solving these problems with the help of theatrical art are 

proposed. After that, the competent application of these methods is analyzed in 

detail, which should entail the achievement of the initially set goal. 

Key words: theater pedagogy, moral values, self-knowledge, audials, visuals, 

kinesthetics. 

 

В современном мире значение педагогики в жизни человека 

очень велико. Однако мало внимания уделяется подбору средств, 

осуществляющих ее воспитательную роль.  

Известно, что большинство психологических проблем 

зарождаются в детстве и берут свои корни из семьи. Ведь именно 

этот социальный институт влияет на наше мировоззрение и 

мироощущение. Так же в становлении человека, как личности, 

важную роль играет и образование, которое он получает. Иначе 

говоря, даже уже сложившуюся систему ценностей можно 

изменить, подобрав к ней нужный ключ. Педагог способен решить 
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обширный круг проблем своих обучающихся, если найдет для 

этого современное средство, которым сможет заинтересовать. 

Итак, конкретизируем проблемы, возникающие у человека, 

который был воспитан в неблагополучной социальной среде.  

Во-первых, не понимание и отрицание простых человеческих 

качеств: доброжелательность, тактичность, взаимовыручка и т.п. 

Во-вторых, склонность к асоциальному поведению, закрытие 

человека в своем внутреннем мире. В-третьих, возникновение 

дурных и пагубных привычек, отражающихся на здоровье. На 

подобные проблемы педагогика способна воздействовать с 

помощью правильно подобранного, нравственного литературного 

материала. К сожалению, современное поколение не всегда 

принимает данный подход. Молодежь нашего времени требует 

интерактива. Здесь, как средство решение данной проблемы, можно 

рассмотреть влияние театрального искусства. Просмотр 

спектаклей, ориентированных на пробуждение светлых, 

нравственных качеств, может зародить в человеке мысли об 

изменении уклада, образа своей жизни. Так же более сильный 

эффект окажет прямое вовлечение в действия, т.е. примирение на 

себя правильных высоконравственных ролей или напротив 

сопоставление с отрицательными героями. 

Например, в пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», 

главный герой благороднейший персонаж, образец невероятной 

жертвенности. Человека, не разделяющего или даже отрицающего 

эти ценности, подобная роль может заставить задуматься, 

насколько верны его взгляды. Так же хорошим примером для 

развития личностных качеств, являются комедии Уильяма 

Шекспира: «Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь» и др. В них 

не смотря на жизненные перипетии, любовь одерживает верх. Это 

зарождает веру в истинную, всепобеждающую любовь, которая так 

же оказывает благоприятный эффект на нравственное 

мироощущение.  

Проблему асоциального поведения может помочь решить 

сравнение себя с главным героем романа Ивана Александровича 

Гончарова «Обломов». Благодаря этому человек может явственно 

представить, какая жизнь ждет его, если он не решится на 

перемены и не пойдет навстречу обществу. 

На возникновение дурных и пагубных привычек, 

отражающихся на здоровье человека, так же возможно повлиять 
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при помощи театра. Очень ярко подобный образ жизни показан в 

пьесе Максима Горького «На дне». Преступное, распутное и 

аморальное поведение героев приводит их сюжетные линии, к 

такому же мрачному окончанию. Это не может не производить 

впечатления на психику, и невольно заставляет задуматься о чести, 

достоинстве и даже смысле своей жизни. Так же данная тема 

раскрывается в постановке Сергея Васильевича Женовача по поэме 

в прозе Венедикта Васильевича Ерофеева «Москва – Петушки». 

Главный герой поэмы Венечка Ерофеев имеет вредную привычку - 

распитие спиртных напитков. Здесь мы видим постепенное 

угасание личности, которая была весьма способна на достойное 

проживание, но сознательно выбрала иной путь. Комедийное 

повествование жизни персонажа заканчивается трагично. Это 

добавляет эффект от прочитанного, просмотренного и тем более 

пережитого материала. 

Таким образом, мы понимаем, что театральное искусство имеет 

воздействие на психику человека, а значит, может повлиять и на 

изменение его поведения. При этом стоит действовать в несколько 

этапов: прочтение, просмотр и присвоение. Первого этапа будет 

достаточно для личностей не категоричных и потенциально 

самостоятельно стремящихся к изменению или развитию. Данный 

метод отлично подходит для аудиалов. Людей, на которых большее 

воздействие производит информация, поступающая через слуховой 

канал. В ином случае, человек может либо отказаться от прочтения 

литературы, либо забросить это занятие едва успев начать. 

Второй этап оказывает более сильное воздействие. Просмотр 

спектакля активизирует чувственное восприятие и побуждает к 

мыслительному процессу. Визуалы с радостью воспримут такой 

подход. Ведь их привлекает именно то, что можно увидеть своими 

глазами. Однако не известно насколько прогрессивным окажется 

данный процесс, и повлечет ли он за собой какие-либо действия. 

Возможно, увиденный спектакль не впечатлит человека или лишь 

ненадолго посеет в нем сомнения. Разумеется, такое изменение 

тоже можно считать достижением, но, все, же этого мало. 

В связи свыше сказанным, мы обращаемся к третьему, более 

сложному этапу - «Присвоение». Это период грандиозного 

осмысления, познания жизни конкретного персонажа. Здесь может 

понадобиться определенная педагогическая работа. Важно, что бы 

человек понял, какие именно поднимаются темы и проблемы в 
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жизни его героя, к чему они могут привести и каков путь их 

исправления. Далее важно примерить на себя образ, а затем 

воплотить его, т.е. пережить все эмоции, чувства персонажа. Этот 

способ можно считать самым действенным для кинестетиков. Ведь 

они осознают информацию именно путем ощущения. На этом этапе 

человек делает попытки к познанию самого себя и окружающего 

мира.  

Применение этих этапов подразумевает использование 

театральной педагогики. В данном случае ее основной функцией 

будет формирование целостной картины мира, одновременное 

развитие эмоциональных и интеллектуальных способностей. Здесь 

педагогу необходимо соблюдать некоторые принципы. Принцип 

событийности - ставит задачу воссоздания новых событий, 

которые повлияют на мировоззрение, мышление и действия 

человека. Через переживание подобных событий происходит 

развитие. Принцип проживания - определяет, что событие не 

может быть результатом внешних условий. Оно может быть только 

результатом личного переживания. Принцип импровизации - 

(используется в третьем этапе) развитие способности действовать 

спонтанно и непосредственно.    

На основе всего вышесказанного, можно заключить, насколько 

актуальна тема. Данная методика может оказаться весьма 

действенной, если правильно ее использовать. Для этого 

необходимо: выявить конкретную проблему, определить 

недостаток воспитания, затем подобрать подходящий материал, 

который будет соответствовать законам морали и нравственности, а 

затем грамотно, осторожно и тактично применять все 

вышеописанные этапы. Такая система не решит все проблемы 

человечества, но превратит рутину обучения в пространство 

интеллектуальных и эмоциональных открытий. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО НАРОДНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Сказка - абстрагированная форма местного предания, представленная в 

более сжатой и кристаллизованной форме. Изначальной формой 

фольклорных сказок являются местные предания, парапсихологические 

истории и рассказы о чудесах, которые возникают в виде обычных 

галлюцинаций вследствие вторжения архетипических содержаний из 

коллективного бессознательного. Сказкотерапия - это направление 

практической психологии, использующее ресурсы сказок для решения целого 

ряда задач: воспитание, образование, развитие личности и коррекция 

поведения. Т.к. сказки, в широком смысле, окружают человека всю его 

жизнь, то это направление не имеет возрастных ограничений.  

Ключевые слова: сказкотерапия, народно-художественная культура, 

современность. 

E.I. Pliskunova 

FAIRY TALE THERAPY AS A MEANS OF FOLK ART CULTURE 

 

A fairy tale is an abstracted form of local legend, presented in a more 

condensed and crystallized form. The original form of folklore tales are local 

legends, parapsychological stories and stories about miracles that arise in the 

form of ordinary hallucinations due to the invasion of archetypal contents from the 

collective unconscious. Fairy tale therapy is a field of practical psychology that 

uses the resources of fairy tales to solve a number of tasks: upbringing, education, 
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personality development and behavior correction. fairy tales, in a broad sense, 

surround a person all his life, then this direction has no age restrictions. 

Key words: fairy tale therapy, folk art culture, modernity. 

 

Народная художественная культура приобретает в 

современном мире новые формы бытования. Синтез искусства и 

науки, основанный на контрасте разумного и иррационального, 

приносит свои плоды. То, что раньше, находилось на 

противоположных полюсах человеческой природы, теперь вступает 

в симбиоз. Сказка - один из основных видов устного народного 

творчества. Художественное повествование фантастического, 

приключенческого или бытового характера. Сказка не только 

поэтический вымысел или игра фантазии; через содержание, язык, 

сюжеты и образы в ней отражаются культурные ценности ее 

создателя. Сказкотерапия - это способ передачи индивидууму 

(чаще ребенку) необходимых моральных норм и правил. Эта 

информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, 

былинах, притчах. Древнейший способ социализации и передачи 

опыта [2, с. 4]. Поэтому русская народная сказка нередко 

становилась основой авторских литературно-художественных 

произведений. Среди них наиболее известны произведения С.Т. 

Аксакова, В.В. Бианки, Н.Г. Гарина-Михайловского, П.П. Ершова, 

В.А. Жуковского, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, Ю.К. 

Олеша, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, А.С. Пушкина, A.M. 

Ремизова, Л.Н. Толстого. 

Народная сказка оказывает заметное воздействие на живопись, 

мультипликацию и кинематограф, а также музыкальное творчество 

и театр [3]. 

Сказкотерапия - это психологический метод, в основе которого 

образование связей между сказочными событиями и поведением в 

реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. Материалом для данного метода стала не только 

народная, но и авторская сказка. Часто человек, проходящий 

терапию, придумывает сказку сам.  

В народной сказке сохранились древнейшие архетипы, которые 

позже перекочуют в авторскую сказку, а из сказки в литературные 

произведения иных жанров. Сказка испокон веков несла 

воспитательную функцию, а также функцию программирующую. 

Знакомясь с различными сказками, ребенок рассматривал 
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различные «сценарии» развития жизни и неосознанно выбирал 

один из них. Это применимо также к современному ребенку. Один 

из способов проникнуть в мир страхов, проблем не только ребенка, 

но и взрослого - это погружение в сказочную историю.  

В настоящее время широко известна типология сказок, 

предложенная Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, которая включает в 

себя художественные (народные и авторские), 

психотерапевтические, психокоррекционные, дидактические, 

медитативные [2, с. 5]. 

Сказка - метафора жизни. О неслучайности композиционных, 

сюжетных, образных систем внутри сказок свидетельствует 

научный труд великого фольклориста В. Проппа «Морфология 

волшебной сказки» [5]. 

Всего в волшебной сказке Пропп выделяет 31 возможную 

функцию. При этом многие функций расположены попарно 

(запрет-нарушение, борьба-победа, преследование-спасение и т.д.). 

Также функции логически объединяются по кругам действий 

персонажей волшебной сказки, т.е. в сказке имеется всего семь 

действующих лиц: герой, вредитель, отправитель, даритель, 

помощник, царевна, ложный герой. Какие-то функции в сказке 

могут быть опущены, но их последовательность никогда не 

меняется. 

В книге «Искусство жизни» немецкий литературовед и 

культуролог, профессор славянской филологии Шамма Шахадат 

говорит о том, что ритуал и театр - это наиболее яркие формы 

жизнетворчества. Жизнетворчество - конструирование собственной 

личности, судьбы, художественное преображение себя в 

действительности и действительности вокруг себя [7]. 

Сказкотерапия дает широкие возможности для моделирования 

собственной судьбы и корректировки своей личности. В рамках 

терапии сюжет сказки «проигрывается» для того, чтобы закрепить 

его в сознании, а главное подсознании ребенка или взрослого. В 

этом мы находим черты театральности и ритуальности. 

Сказки, схожие по сюжету, появлялись в культурах различных 

народов, даже не контактирующих между собой в период 

формирования национальных фольклоров. Этот феномен 

объясняется по-разному. По одной из версий, все древнейшие 

сюжеты вышли из культуры Индии. По другой - имелось несколько 

мировых центров возникновения прасюжетов [1].  
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Важнейшим фактором  гармоничной и целостной личности 

является устойчивый уровень самооценки, развитая саморефлексия, 

устойчивая гражданская позиция, чувство патриотизма, 

нравственность, духовность и др. Сказкотерапия - это 

психологическое воздействие на человека через сказки. 

Способствует развитию позитивной и многогранной личности, 

помогает исправить проблемы, устранить страхи и внутренние 

комплексы. Сказкотерапия - метод, использующий форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром.  

В основе лежит процесс построения мысленных, подчас даже 

неосознанных связей между персонажами, сюжетом и действиями в 

сказке и тем, что происходит в реальности. Это своеобразная 

подсказка, как поступить правильно, какой путь выбрать и оценить 

себя со стороны [4, с. 180].  

Процесс воспитания, развития и образования детей, подростков 

связан с использованием педагогического потенциала народной 

художественной культуры, заключающегося в осмыслении 

духовно-нравственных ценностей и идеалов народа. Народная 

художественная культура в современном мире не имеет большой 

популярности. Но сказка, как носитель архетипов, будет актуальна 

всегда. На основе фольклорных и мифологических сюжетов 

строится не только вся мировая литература, но и вся жизнь людей. 

Человек привык набивать шишки на тех дорожках, которые уже 

давно протоптаны сказочными героями. И это объединяет нас, 

определяет наш менталитет. По той дорожке, которую выберет наш 

Алёша Попович или Иванушка-дурачок, никогда не двинется герой 

западного фольклора. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В последние годы наше общество в полной мере ощутило издержки 

происходящих социально-экономических реформ, которые особенно 

болезненно сказываются на неустойчивой психике подрастающего 

поколения. Размытость нравственных идеалов, определенный 

идеологический вакуум, агрессивное наступление худших образцов западной 

массовой культуры, превратное понимание свободы и демократии являются 

питательной средой для роста многочисленных негативных явлений в среде 

школьников. 

Ключевые слова: проблема формирования личности, эстетическое 

воспитание, театральное творчество, творческая деятельность. 

Yu.A. Posadskaya 

THE RELEVANCE OF AESTHETIC EDUCATION OF MODERN YOUTH 

 

In recent years, our society has fully felt the costs of ongoing socio-economic 

reforms, which have a particularly painful effect on the unstable psyche of the 

younger generation. The blurring of moral ideals, a certain ideological vacuum, 

the aggressive offensive of the worst examples of Western mass culture, a wrong 

understanding of freedom and democracy are a breeding ground for the growth of 

numerous negative phenomena among schoolchildren. 
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theatrical creativity, creative activity. 

 

Образование в области искусства и теории искусства имеет 

жизненно важное значение. Пересечение эстетики и образования 

предлагает пространство для понимания того, как изучение 

восприятия, чувственного опыта, красоты и искусства обеспечивает 

потенциал для обучения и человеческой эмансипации. Эти области 

постоянно понимались как необходимые для развития 

демократических обществ путем формирования моральных, 

этических и политических чувств молодого поколения. Эстетика 

часто считается опасной и парадоксальной концепцией для 

педагогов, поскольку она предлагает средства для политических 

преобразований и манипуляций через разрушительные, 

захватывающие, всепоглощающие эстетические переживания. 

Влияние эстетики и воображения на опыт и образование, 

сформулированное американскими философами и педагогами 

Максином Грином и Джоном Дьюи, является очевидной отправной 

точкой для педагогов, стремящихся понять эстетику.  

Воспитание – в широком смысле – это процесс формирования 

определенного типа личности в соответствии с потребностями 

общества [8, с. 226]. Воспитание творческой личности требует 

осмысления студентом необходимости постоянного 

самосовершенствования, стремления быть в курсе всех событий, 

происходящих в искусстве, культуре, обществе, и давать им 

объективную оценку. Ознакомление и осмысление студентом всего 

богатства творческой, материальной и духовной, мысли, 

накопленной человечеством. Осознание им окружающего нас мира 

во всем его многообразии и неповторимости. Выработка умения 

анализа и восприятия явлений культуры и искусства, стремления 

грамотно и доступно донести свои мысли и чувства до аудитории. 

Формирование готовности внести свой вклад в мировой творческий 

процесс [8, с. 300]. 

Эстетическое воспитание – целенаправленное, 

систематическое воздействие на личность с целью ее эстетического 

развития, т.е. формирования творчески активной личности, 

способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а 

также испытывать потребность в эстетической деятельности [10]. 



166 
 

Эстетическая и художественная культура – одни из значительных 

компонентов, формирующих духовное обличие человека. 

Эстетическое воспитание – одна из важных сторон в воспитании 

ребенка, т.к. оно помогает развивать определенные свойства, 

входящие в творческий комплекс личности, а также способствует 

росту творческого потенциала. Подросток со временем приобретает 

знания о ценностных ориентирах, художественных явлениях, 

красоте эстетических объектов, тем самым выстраивая 

определенные эмоционально-психологические установки, которые 

помогают ему научиться образному мышлению и самостоятельной 

деятельности. Русский литературный критик, теоретик В.Г. 

Белинский сказал о воспитании так: «Воспитание – великое дело: 

им решается участь человека» [9]. Критериями эстетической 

культуры являются: наличие эстетических идеалов красоты в 

искусстве и культуре, в реальной жизни, профессиональной 

деятельности; наличие художественного вкуса, позволяющее 

чувствовать красоту окружающего мира природы, человеческих 

отношений; способность к сопереживанию; участие в 

художественно-эстетической деятельности, в создании прекрасного 

в искусстве, отношениях [8, с. 299-300]. 

Гуманизация в системе современного образовательного 

процесса направлена на формирование духовности, выявления 

развития личности и ее взаимосвязи с культурой. В настоящее 

время приоритеты в образовании меняются, усиливая его 

культурообразующую роль. Появляется возможность воспитать 

«человека культуры». В современном мире процесс становления 

духовно-нравственной, творческой, самостоятельной личности 

сталкивается с рядом проблем. Например, нечеткое представление 

индивида о нравственном и безнравственном, образцовом и 

безвкусном, моральном и аморальном. Подросток, в силу своего 

возраста, постоянно нуждается в примере, своеобразном идеале, к 

которому он хочет стремиться, но из-за недостатка эстетического 

воспитания и образованности его идеалы изменяются и 

формируются неверно. На это влияет ряд факторов. Один из 

которых, - большую популярность сейчас приобрели различные 

Интернет-ресурсы, из которых подросток черпает информацию и 

узнает об окружающем мире. Во всемирной паутине подросток 

чувствует себя спокойно и защищено, ведь никто не контролирует 

его деятельность и даже не знает его личности. Подросток часто не 
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фильтрует всю поступающую к нему информацию, не отличая 

полезную для себя от той, которая не направлена на его духовно-

нравственное и художественно-эстетическое воспитание. Очень 

важно, чтобы педагог смог сформировать у ученика правильные 

эстетические вкусы и направить его творческий потенциал в 

нужное русло, используя предметы художественно-эстетического 

цикла.  

В свободное от школьных занятий время подростки реализуют 

различные возможности усвоения социального опыта, получая 

информацию из наиболее привлекательных для них 

коммуникационных каналов. Телевидение является еще одним 

средством получения различной информации. Оценки роли 

телевидения в обществе, его влияния на духовное развитие 

человечества порой бывают совершенно противоположными. С 

одной стороны, оно расширяет общую информированность 

граждан, углубляет их знания, способствует духовному росту, 

обеспечивает причастность к культуре, искусству, литературе, 

праву, формирует нравственные оценки. С другой – обладает 

возможностью манипулировать сознанием, создавать пространство 

для пустого времяпрепровождения, исключающего духовно-

личностное развитие, зачастую распространяет ложную 

информацию, лишает человека способности к самостоятельному 

размышлению или волевому действию, критическому суждению 

или свободному выбору [6].  

Также исключительная роль семьи в эстетическом и 

нравственном воспитании заключается в том, что именно в ней 

ребенок получает первые элементарные представления о красоте, 

аккуратности и чистоте. Увеличение числа разводов и снижение 

рождаемости, рост преступности в сфере семейно-бытовых 

отношений и повышение риска подверженности детей неврозам из-

за неблагополучного психологического климата в семье. На 

формирование личности огромную роль оказывает внутрисемейная 

жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, но и 

самих взрослых. Семья обязана формировать физически и 

психически, здоровую, нравственную, интеллектуально развитую 

личность, готовую к предстоящей трудовой, общественной и 

семейной жизни. Составными компонентами содержания 

семейного воспитания являются известные направления - 

физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое, 
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трудовое воспитание. Эстетическое воспитание в семье призвано 

развивать таланты и дарования детей или, как минимум дать им 

представление о прекрасном, существующем в жизни. Это 

особенно важно теперь, когда прежние эстетические ориентиры 

подвергаются сомнению, появилось множество ложных ценностей, 

сбивающих и детей, и родителей столку, разрушающих их 

внутренний мир, заложенную природой гармонию [1].    

Не менее опасным является разрушение традиционных устоев. 

Старшеклассники в подростковом возрасте много времени 

проводят вне дома, общаясь со своими сверстниками. 

Подростковые группы - это коллективы, которые образуются 

спонтанно по инициативе неформальных лидеров, к ним 

присоединяются заинтересованные сверстники. Именно такие 

группы, вернее субкультуры, которые в них состоят, и оказывают 

огромное влияние на формирование личности ребенка. Для 

подростка улица является способом самоутверждение и завоевания 

авторитета. Быть «уличным» хулиганом крайне престижно и круто. 

Подросток очень внушаем, поэтому под влиянием уличной 

группировки он начинает подражать ей. Отсюда вытекают и 

пагубные привычки, грубая речь, и т.д. Исходя из этого, мы можем 

сделать вывод о том, что эстетическое воспитание является 

неотъемлемой частью формирования личности подростка и 

становится помощником в становлении его нравственно-этических 

норм, ценностных ориентиров, помогает в процессе социализации, 

формирует человека культуры. Правильное воспитание вкуса 

предусматривает обучение способности воспринимать прекрасное 

во всех его проявлениях: в искусстве, труде, чувствах.  

Самодеятельное театральное творчество один из значимых 

элементов эстетического, патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Естественно и органично 

объединяя в себе разные виды искусств, взывая к глубоким 

эмоциональным переживаниям подростков, театр формирует 

высокие нравственные установки, чувство патриотизма, 

пропагандирует идеалы, создаваемые народом на протяжении всей 

его истории. 

Под коллективом любительского художественного творчества 

(в дальнейшем – коллектив) понимается постоянно действующее, 

без прав юридического лица, добровольное объединение 

любителей и исполнителей музыкального, хорового, вокального, 
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хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-

прикладного, циркового, основанное на общности художественных 

интересов и совместной учебно-творческой деятельности 

участников, способствующее развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных и технических ценностей в 

свободное от основной работы и учебы время [5]. 

Главной характеристикой коллектива является добровольность 

при вступлении в него. Организационное оформление коллектива 

должно включать в себя руководителя и органы самоуправления. 

Коллектив является демократической организацией, т.к. 

руководитель должен учитывать интересы его участников. 

Основные принципы театральной педагогики, в том числе 

любительской, сформулированы в трудах К.С. Станиславского, 

ставших классическими. Главным в них стала борьба с рутиной 

профессиональной сцены, стремление к обновлению самих 

этических устоев сценического искусства, новые нравственные 

основы драматического искусства. Применительно к любительству, 

искренность - важнейшая мотивация, определяющая само участие 

кого-либо в работе коллектива. Руководитель, работающий с 

любителями, должен обладать достаточной подготовкой по 

сценической речи, сценическому движению, драматическому 

вокалу, знать основы актерского мастерства и обладать 

определенными знаниями в режиссуре. Руководитель так же 

должен знать психологические характеристики участников 

коллектива и проводить свою творческую деятельность в 

соответствии с возрастными особенностями исполнителей. 

Основополагающее качество - воспринять желание участников 

играть на сцене, как самое важное обстоятельство в работе. 

Режиссер, педагог, психолог Игорь Витальевич Лобанов 

отмечает: «В один прекрасный момент я обратил внимание, 

насколько эффективно и продуктивно для развития личности 

ребенка и для управления динамикой развития школьного 

коллектива применение театральных средств организации 

взаимодействия педагога (режиссера, психолога) с детьми». Это 

подчеркивает главную особенность театрализованного 

представления - реальное воздействие, которое оно оказывает на 

формирование моральных, этических чувств у зрителей, 

слушателей, а именно подростков. Ведь подростковый возраст по 

своим психолого-педагогическим характеристикам является 
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наиболее театральным. Эмоциональность подростка-исполнителя – 

это необходимое условие в театральной деятельности. Театральные 

подмостки предлагают воспитаннику проявить свои способности, 

свою индивидуальность, свой талант, постигая язык театрального 

творчества [7]. 

Театральное любительское творчество направленно на развитие 

культуры и раскрытие творческого потенциала личности, 

приобщающую как участников, так и зрителей к искусству 

(литературе, музыке, изобразительному искусству и др.). 

Любительский театр является массовой формой досуга, т.к. он 

привлекает участников и зрителей различных возрастов, 

социальных слоев и профессий [5]. 

Для развития любительского театрального творчества в 2008 

году в Российской Федерации была принята «Программа 

государственной и общественной поддержки развития 

любительского театра под патронатом Президента РФ», 

предполагающая организацию работы творческих лабораторий для 

режиссеров любительских театров; поддержку фестивальных 

проектов в области любительского театрального творчества; 

издание информационных сборников, перевод на цифровые 

носители и распространение литературы для любительских 

театральных коллективов. 

Одним из наиболее оптимальных жанров для постановки, 

является литературно-музыкальная композиция в соответствии с 

видовыми особенностями. 

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются 

главным образом литературно-художественные и музыкальные 

элементы, с тем, чтобы целенаправленно и наиболее продуктивно 

воздействовать на ум и чувства зрителя. Это публицистический, 

образовательный и художественный материал, который объединяет 

одна тема, дающая возможность сделать акценты на определенных, 

важных моментах того или иного материала, исторического 

события. Сочетание стихов с прозой создает динамичность 

постановки, помогает скорректировать темпо-ритм. Музыкальное 

оформление литературно-музыкальной композиции играет важную 

роль. Сливаясь со словом, оно усиливает действо и чувства, 

которые позволяют детям закрепить определенные представления 

по теме, как эстетически, так и эмоционально [2]. 
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Литературно-музыкальная композиция предполагает участие 

большого количества исполнителей разного плана, или же в ней 

задействовано сразу несколько художественных коллективов. В 

литературно-музыкальной композиции органично синтезируются 

все средства выразительности современных искусств, что 

определяет ее специфику. 

Делая вывод из вышеизложенного - композиция помогает 

исполнителям расширить свой кругозор, прикасаясь к 

определенным историческим событиям нашей страны, более 

углубленно изучая авторов, поэтов, композиторов. Помогает в 

формировании правильных ценностных ориентаций и духовно-

нравственных принципов, так же способствует проявлению 

творческого потенциала и реализации себя в том или ином виде 

деятельности, что является важнейшей целью не только 

эстетического, но и воспитания в целом. 
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РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Е.М. Корж 

Е.К. Линд 

 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ПСИХОЛОГОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
В статье подчеркнута необходимость процесса адаптации к 

профессиональной деятельности после окончания вуза. Обозначена 

возможность подготовки студентов-психологов к профессиональной 

адаптации в самом процессе получения образования в вузе. 

Ключевые слова: адаптация, выпускники вуза, профессиональная 

среда. 

E.M. Korzh 

E.K. Lind 

THE PROBLEM OF ADAPTATION OF PSYCHOLOGISTS-GRADUATES 

OF THE UNIVERSITY TO THE PROFESSIONAL ENVIRONMENT 

 

The article emphasizes the need for the process of adaptation to professional 

activity after graduation. The possibility of preparing psychology students for 

professional adaptation in the very process of getting an education at a university 

is indicated. 

Key words: adaptation, university graduates, professional environment. 
 

Современное состояние проблемы «вхождения» молодого 

специалиста в  профессию отражает усиливающиеся противоречия 

между возрастающими требованиями общества к знаниям, умениям 

и профессиональным навыкам психологов, их способности к 

проектированию, выработке новых стратегий, демонстрации 

эффективности деятельности, с другой стороны, фактическим 

типом адаптивного поведения психологов – выпускников вуза и 

необходимости временного промежутка для адаптации к 

профессиональной деятельности. В современном 

«высокоскоростном» обществе сложилось мнение, что специалисту 

вполне достаточно закончить какую-либо практическую 

психотерапевтическую программу и выходить «в поля». Этому 

способствует и отсутствие четкой правовой основы 

профессиональной деятельности психолога. 

Поэтому на современном рынке психологических услуг много 

неэффективно работающих психологов, которые могут не только 
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не оказать помощь или даже навредить клиентам, что во многом и 

дискредитируют профессию как таковую. Ситуация усугубляется 

тем, что с появлением конкуренции на столичном рынке труда 

значительная часть выпускников вузов с психологической 

направленностью оказалась недостаточно подготовленной к новым 

условиям профессионального самоопределения и самоутверждения.  

Адаптация человека в профессиональной среде всегда будет 

одной из наиболее актуальных медико-биологических, социальных, 

психологических и других гуманитарных проблем в условиях 

постоянно изменяющихся социально-экономической обстановки, 

этических, нравственных и коньюнктурных настроений общества. 

В отечественной психологической литературе сложилось 

представление о профессиональной адаптации личности как о 

процессе, который начинается, а не заканчивается с получением 

диплома об образовании (А.К. Маркова, М.А. Дмитриева, Ф.Б. 

Березин и др.).  

Под профессиональной адаптацией стоит понимать как процесс 

вхождения выпускника вуза в профессиональную среду, усвоение 

профессионального опыта, так и процесс реализации полученных 

профессиональных знаний на основе выбора оптимального 

поведенческого решения, предполагающего непрерывное 

профессиональное саморазвитие, особенно важного в такой сфере 

как психология. Таким образом, речь идет о взаимном 

приспособлении человека и профессиональной среды, включающей 

трудовой коллектив, руководство и непосредственно клиентуру, о 

том, что профессиональная адаптация носит характер активного 

процесса, где не только человек приспосабливается к профессии, но 

и профессию приспосабливает к себе, своим личностным 

особенностям, творчески преобразовывает ее к своему опыту, 

создавая некое динамическое равновесие в системе “человек – 

профессия психолога”. Профессиональное становление, как и 

всякая другая активность, начинается с готовности, установки, в 

которой наряду со всеми другими отражены и социальные 

стремления, цели, требования, ожидания и вуз призван являться 

системообразующим фактором в процессе развития социальных 

установок деятельности и профессионального становления 

психолога [5; 6].  

Исследования показали,  что в качестве повода для волнения 

молодые специалисты упоминают такие факторы как: 
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неуверенность в своем статусе на работе (62%), отношения с 

клиентами (74%), отношения с руководством (56%), негативные 

межличностные отношения с коллегами (46%) и конфликт между 

работой и личной жизнью (20%).  

 Молодой психолог, вступая в профессиональную 

деятельность, попадает в новую для него социальную среду, в 

новый режим умственных и физических нагрузок, в новую сферу 

отношений и взаимодействий. Молодой специалист вынужден 

мобилизовать волю, энергию, физическую силу, сдерживать 

эмоции, вести поиск резервов для борьбы с дискомфортом, 

стрессорами. При этом может происходить ломка прежних 

стереотипов деятельности, формироваться новые склонности, 

убеждения и привычки адекватного поведения. 

Адаптация, вхождение в профессию происходит на разных 

уровнях: физиологическом, социально-психологическом и 

профессиональном. 

Физиологическая адаптация характеризуется изменением 

функций органов и обмена веществ, эндокринного и нервного 

регулирования. 

Социально-психологическая адаптация требует формирования 

новых моделей поведения, коррекции личностных качеств в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новой 

деятельностью, приспособления к новому социальному 

окружению, приспособления к изменению материальных условий. 

И, наконец, профессиональная адаптация: адаптация к новым 

условиям труда, к новой деятельности, например, 

профессиональный отбор, рекрутинг, кадровый консалтинг, 

психологическое консультирование (индивидуальное, семейное, 

деловое), психологическое сопровождение различных форм 

девиантного поведения, а также понимание необходимости 

постоянного совершенствования мастерства и повышения уровня 

знаний психолога [2; 5].  

Современный вуз, согласно концепции модернизации 

российского образования, должен стать важнейшим фактором 

формирования новых жизненных установок личности. Молодой 

психолог, начиная свою деятельность в каком-либо учреждении: 

школе, компании или предприятии, социальном центре и т.п., 

нередко теряется. Знаний, полученных в вузе, бывает вполне 

достаточно, но не хватает опыта. Даже при достаточно высоком 
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уровне готовности к психологической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация протекает длительно и сложно. 

Зачастую возникающие у молодого специалиста трудности 

связаны  со слабой практической подготовкой, недостаточным 

владением приемами и методами психологической работы. 

Следующая проблема, с которой сталкивается молодой 

специалист – адаптационно-коммуникативная. Она связана с тем, 

что молодой специалист попадает в незнакомую для себя среду – 

школы, предприятия, социального центра, детского сада и т.п.  В 

некоторых случаях неэффективность взаимодействия субъектов 

процесса консультирования или психодиагностической работы 

обусловлена низкими социально-коммуникативными 

способностями молодого специалиста, отражающими его неумение 

выбирать, устанавливать, поддерживать наиболее адекватный для 

конкретной ситуации стиль общения, основанный на уважительном 

отношении и учете личностных особенностей руководителей 

организации, коллег и трудового коллектива, с которым работает 

психолог.  

 Очевидно, что в современных условиях в качестве 

управленческих отношений между выпускниками вузов и системой 

высшего профессионального образования актуальна корректировка 

или подстройка учебного процесса с учетом требований рынка 

труда, наряду с введением многоступенчатой системы высшего 

образования. Однако, даже плодотворное взаимодействие между 

вузами и работодателями и  определенные изменения содержания 

академических курсов, а также  большая свобода в подборе курсов 

и их содержания не является достаточным условием для решения 

этой проблемы.  

Результаты мониторинга профессиональной адаптации 

выпускников вузов свидетельствуют: уровень социально- 

коммуникативной компетентности, способности к 

самонаблюдению, определению оптимального стиля 

взаимодействия после окончания вуза зачастую не соответствуют 

уровню сложности поставленных задач, а формирование у 

выпускников социальных и коммуникативных компетентностей, 

самопрезентации, умения вырабатывать свой стиль общения, 

выстраивать границы, держать дистанцию и т.д. в ходе 

приобретения ими базового образования не является 

приоритетным. В связи с этим вуз должен готовить молодого 
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специалиста к началу профессиональной деятельности с целью 

устранения дефицита не только профессиональных умений, но и 

социально-коммуникативных и прочих профессиональных 

навыков. 

Профессиональные характеристики психолога как субъекта 

профессиональной деятельности проявляются в их совокупности, 

поскольку психолог как личность, активно действующий субъект 

психологического взаимодействия – это сложная и целостная 

система, некий обобщенный профессиональный портрет психолога, 

форма обобщенного личностно-профессионального образа. 

Невозможно не отметить, что характеристики этого образа в 

общественном сознании искажены и скомпрометированы так 

называемыми «популяризаторами психологии», 

недобросовестными «психологами-астрологами», 

«псевдопсихологами-марафонщиками» и различными гуру, так 

называемыми «инфоцыганами» и т.д.   

Тем не менее, обобщенный психологический портрет 

выпускника вуза психологической направленности в своей 

структуре включает такие  компоненты как: коммуникативные 

(интерактивные) качества; сила, уравновешенность, высокая 

мобильность нервной системы; экстравертированность; 

эмоциональная устойчивость, допустимый уровень невротизма; 

уровень интеллектуального развития (по сенсорно-перцептивно-

мнемологическим показателям, т.е. по показателям восприятия, 

памяти, мышления) и по характеристикам внимания; уровень 

способности воображения, представления, фантазирования, а также 

статусно-позиционные особенности, деятельностные, 

внешнеповеденческие показатели [6].  

Учитывая вышесказанное, одной из важнейших задач вуза 

является помощь в раскрытии студентом своих личностных 

качеств, мотивов и установок; понимание особенностей восприятия 

психологических ситуаций, внешних выражений эмоциональных 

состояний;  умение оценивать свое психическое состояние, 

осуществлять разностороннее восприятие и адекватное понимание 

человека и группы людей; высокий уровень развития эмпатии, 

открытости с целью облегчения первичной адаптации. 

В своем труде «Великая дидактика» Ян Амос Коменский [4] 

писал, что альфой и омегой обучения должно быть изыскание  и 

открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, а 
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учащиеся же больше бы учились. Этому положению больше всего 

соответствуют различные игровые методы, тренинги, ролевые 

игры, которые  способствуют лучшему усвоению материала, т.к.               

в процессе игры студенты переходят из состояния пассивного 

наблюдателя-слушателя в состояние активного участника действия. 

Теоретический материал в такой подаче по-новому осознается и 

усваивается,  происходит раскрытие и осознание личностных 

особенностей будущего психолога - особенностей интеллекта, 

эмоциональной, волевой сферы, уровня развития эмпатии, 

наблюдательности, проницательности, доброжелательности, 

открытости, что, в свою очередь, способствует формированию 

профессиональной «Я-концепции». Можно  утверждать, что 

ролевое или имитационное моделирование, наличие 

корректирующей обратной связи и изменение позиции студента, 

проживающего учебный процесс в роли активного участника игры 

или дискуссии, ставят студентов в позицию партнера по учебному 

процессу, активизируют развивающий потенциал [1; 2]. 

Происходит как расширение границ непосредственного опыта, так 

и его осмысления будущим психологом. При специально  

организованном преподавателем вуза соотнесении модели и 

реальности органично происходит алгоритмирование навыков 

ведения стандартизированной (нестандартизированной) беседы и  

использования психотехнических приемов в исследовательской и 

практической работе с людьми, что делает будущий неизбежный 

процесс адаптации более легким и быстрым. 

Психологическая деятельность требует от человека, 

занимающегося ей, постоянного развития и 

самосовершенствования. Мастерство психолога – это высокое и 

постоянно совершенствуемое искусство помощи людям.  

Таким образом, процесс профессиональной адаптации не 

прекращается с ростом психологического стажа, он происходит 

постоянно, требуя от специалиста постоянной готовности к 

обновлению и приспособлению к новым условиям и потребностям 

изменяющегося общества. 
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К.А. Воробьева 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И АСОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Описаны основные формы и методы профилактической работы с детьми 

и подростками с асоциальной направленностью личности с девиантным 

поведением. Рассмотрены социально-важные навыки, необходимые для 

сопротивления негативному социальному окружению. Описана специфика 

организации деятельности молодежи, альтернативной асоциальной 

направленности. Подробно описаны методы коррекции асоциальной 

направленности в реальной и виртуальной среде. Осуществлен анализ 

основных форм профилактической и коррекционной работы, который 

позволяет разработать необходимые методические рекомендации для их 

внедрения в систему психологического сопровождения «групп риска» в 

общеобразовательных школах. 

Ключевые слова: девиантное поведение; асоциальная направленность, 
профилактика первичная, вторичная, третичная; формы профилактики и 

коррекции. 

K.A. Vorobyova 

PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF PREVENTION  

AND CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR  

AND ANTISOCIAL PERSONALITY ORIENTATION 

 

The main forms and methods of preventive work with children and 

adolescents with an antisocial personality orientation with deviant behavior are 

described. The socially important skills necessary to resist the negative social 

environment are considered. The specifics of the organization of youth activities, 

alternative antisocial orientation are described. Methods of correction of 

antisocial orientation in real and virtual environments are described in detail. The 

analysis of the main forms of preventive and correctional work has been carried 

out, which makes it possible to develop the necessary methodological 

recommendations for their introduction into the system of psychological support of 

"risk groups" in secondary schools. 

Key words: deviant behavior; social orientation, primary, secondary, tertiary 

prevention; forms of prevention and correction. 

 

Термин «девиантное поведение» происходит от термина 

«девиация», который переводится с позднелатинского “deviation” – 

отклонение. Тем самым девиация – это отклонение от нормы, 

рассматриваемое большей частью членов общества как 

предосудительное и недопустимое. При этом в юридическом 
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словаре девиантное поведение определяется как поведение, 

отклоняющееся от нормы, нарушающее существующие в данном 

обществе общепринятые (в том числе правовые) нормы, 

общественно опасное или социально вредное. В.Д. Менделевич 

девиантное поведение человека определяет, как систему поступков 

или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

нормам и проявляющиеся в несбалансированности психических 

процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации 

и уклонении от нравственного и эстетического контроля над 

собственным поведением [2]. 

Рост количества и вариативность девиантных форм поведения 

среди детей и подростков повышает актуальность 

профилактической работы по сопровождению «групп риска» в 

образовательных учреждениях. Психолого-педагогическая помощь 

имеет два ведущих направления: превенция (предупреждение, 

профилактика) и интервенция (преодоление, коррекция, 

реабилитация). Профилактика отклоняющегося поведения 

предполагает систему общих и специальных мероприятий на 

различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, 

медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом. 

Условиями успешной профилактической работы считают ее 

комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с 

активно формирующейся личностью, например, с подростками [5].  

Всемирная организация здравоохранения предлагает выделять 

первичную, вторичную и третичную профилактику [2]: 

Первичная профилактика направлена на устранение 

неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а 

также на повышение устойчивости личности к влиянию этих 

факторов. Первичная профилактика – это работа с популяцией 

условно здоровых людей, в которой существует определенное 

количество лиц из группы риска. В этот контингент могут входить 

молодые люди, относящиеся к группе риска, употребляющих 

спиртные напитки, наркотики; лица, имеющие генетическую 

предрасположенность к психическим заболеваниям или 

находящиеся в неблагоприятных семейных или социальных 

условиях и т.д.  
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Вторичная профилактика нацелена на выявление и 

реабилитация первичных отклонений и работа с «группой риска», 

например, подростками, имеющими выраженную склонность к 

формированию отклоняющегося поведения без проявления 

такового в настоящее время. Вторичная профилактика направлена 

на популяцию людей, у которых поведение риска уже 

сформировано. Вторичная профилактика – это система действий, 

направленная на изменение уже сложившихся дезадаптивных форм 

поведения и позитивное развитие личностных ресурсов и 

личностных стратегий. 

Третичная профилактика ориентирована на предупреждение, 

рецидивов у лиц с уже сформировавшимся девиантным 

поведением. Она направлена на группу лиц с устойчивыми 

формами дезадаптивного поведения и желающих изменить это 

положение к лучшему. Третичная профилактика – это система 

действий, направленных на уменьшение риска возобновления 

девиаций и активизацию личностных ресурсов, способствующих 

адаптации к условиям среды и формированию социально-

эффективных стратегий поведения.  

Общими целями первичной, вторичной и третичной 

профилактики являются: помощь в осознании форм собственного 

поведения; развитие личностных ресурсов и стратегий с целью 

адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных 

форм поведения на адаптивные. Внимание многих исследователей 

было направлено на устранение в подростковом возрасте 

личностных деформаций и асоциальных проявлений поведения: 

дезадаптивности, деструктивности, эгоцентризма, агрессивности, 

акцентуированности, аддиктивности [7]. В связи с этим 

специалисты выделяют следующие формы психопрофилактической 

работы [1, 4]: 

1. Организация социальной среды. Воздействуя на 

социальные факторы, можно предотвратить нежелательное 

поведение личности. Воздействие может быть направлено на 

общество в целом, например, через создание негативного 

общественного мнения по отношению к отклоняющемуся 

поведению. Объектом работы также может быть семья, социальная 

группа (школа, класс) или конкретная личность. В рамках данной 

модели профилактика зависимого поведения у подростков 

включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию 
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установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое значение 

имеет политика средств массовой информации. Специальные 

программы, выступления молодежных кумиров, специально 

подобранные кинофильмы. Чрезвычайно важна работа в местах, где 

молодежь проводит свой досуг и общается. Крайне важно 

задействовать интернет-среду, т.к. среднестатистический подросток 

проводит в виртуальной среде более 10 часов в сутки. Работа с 

подростками может быть организована также на улице, для чего в 

ряде стран существует подготовка подростков-лидеров, 

проводящих соответствующую работу.  

2. Информирование – это наиболее привычное для нас 

направление профилактической работы в форме лекций, бесед, 

распространения специальной литературы или видео- и 

телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на 

когнитивные процессы личности с целью повышения ее 

способности к принятию конструктивных решений. Для этого 

обычно широко используется информация, подтвержденная 

статистическими данными, например, о пагубном влиянии 

наркотиков на здоровье и личность. Нередко информация имеет 

запугивающий характер. При этом перечисляются негативные 

последствия употребления наркотиков или описываются 

драматические судьбы девиантов, их личностная деградация. 

Метод действительно увеличивает объем знаний, но неэффективно 

влияет на изменение поведения. Само по себе информирование не 

снижает уровень девиаций. В некоторых же случаях, напротив, 

раннее знакомство с девиациями стимулирует усиление интереса к 

ним. В ряде случаев информация дается несвоевременно: слишком 

поздно или слишком рано. Например, опыт работы с подростками 

подсказывает, что беседы по предупреждению наркозависимого 

поведения должны проводиться не позднее 14 лет. Они не должны 

содержать подробного описания наркотиков и эффектов, ими 

производимых. Такие беседы целесообразно направлять на 

обсуждение последствий девиантного поведения и способов 

воздержания от него, на выработку активной личностной позиции, 

обучению техникам уверенного отказа и увеличению 

ассертивности. Перспективному развитию данного подхода может 

способствовать отказ от преобладания запугивающей информации, 

а также дифференциация информации по полу, возрасту, 

социально-экономическим и культурным характеристикам.  
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3. Активное социальное обучение социально-важным 

навыкам, которое преимущественно реализуется в различных 

групповых тренингах. В работе с подростками данные формы 

представляются наиболее перспективными. В настоящее время 

распространены такие формы как:  

- Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному 

социальному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на 

девиантное поведение, формируются навыки распознавания 

рекламных стратегий, развивается способность говорить «нет» в 

случае давления сверстников, дается информация о возможном 

негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 

употребляющих алкоголь) и т.д.  

- Тренинг аффективно-ценностного обучения щснован на 

представлении, что девиантное поведение непосредственно связано 

с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной 

проблемы подростков обучают распознавать эмоции, выражать их 

приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В 

ходе групповой работы также формируются навыки принятия 

решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей, а также 

конструируется позитивная жизненная перспектива.  

- Тренинг формирования жизненных навыков. Под 

жизненными навыками понимают наиболее важные социальные 

умения личности. Прежде всего, это умение общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 

конфликты в межличностных отношениях. Также это способность 

принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою 

позицию и интересы. Наконец, жизненно важными являются 

навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и 

окружающей ситуации. 

4. Организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению. Эта форма работы связана с представлениями о 

заместительном эффекте девиантного поведения, например, 

аддикция может играть важную роль в личностной динамике 

(повышение самооценки или интеграция в референтную среду). 

Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, 

улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то 

лучшее. Эта форма реализуется практически во всех программах 

оказания помощи в случаях уже сформированного отклоняющегося 
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поведения. В семейном воспитании ведущими профилактическими 

задачами выступают раннее воспитание устойчивых интересов, 

развитие способности любить и быть любимым, формирование 

умения себя занять и трудиться. Родители должны понимать, что 

они формируют потребности личности через вовлечение ребенка в 

различные виды активности – спорт, искусство, познание. Если к 

подростковому возрасту позитивные потребности не 

сформированы, личность оказывается уязвимой в отношении 

негативных потребностей и занятий.  

1. Организация здорового образа жизни. Она исходит из 

представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Умение человека 

достигать оптимального состояния и успешно противостоять 

неблагоприятным факторам среды считается особенно ценным. 

Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, регулярные 

физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение 

с природой , исключение излишеств. Такой стиль основан на 

экологическом мышлении и существенно зависит от уровня 

развития общества.  

2. Активизация личностных ресурсов.  Активные занятия 

подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в 

труппах общения и личностного роста активизируют личностные 

ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее 

здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию.  

3. Минимизация негативных последствий девиантного 

поведения. Данная форма работы используется в случаях уже 

сформированного отклоняющегося поведения. Она направлена на 

профилактику рецидивов или их негативных последствий. 

Например, наркозависимые подростки могут получать 

своевременную медицинскую помощь, а также необходимые 

знания по сопутствующим заболеваниям и их лечению.  

Рассмотрим методы психокоррекции в системе 

предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних. 

Согласно исследованиям А.П. Вяткина, подросткам с различной 

степенью развития девиаций присуща специфическая структура 

личностных свойств, которая должна учитываться при составлении 

и реализации психокоррекционных программ. Коррекционная 

работа, осуществляемая с учетом степени выраженности 

девиантности и личностных свойств несовершеннолетних, не 
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только способствует положительным изменением черт личности, но 

и снижает проявление девиаций и риск преступного поведения [4].  

Для профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков, применяются все известные формы искусства: 

рисование; коллажи, оригами; лепка из пластилина, скульптура; 

работа с песком, глиной; пластика, танцы; кино, фотография; 

художественная самодеятельность (игры, представления); 

цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия и т.д. Во время арт-

терапии человек отвлекаются от внешнего мира и бессознательно 

передает свой внутренний мир, собственные страхи, мысли, 

чувства в творчество. Такая методика относится к самым древним и 

естественным формам коррекции эмоциональных состояний. В 

разных странах существуют различные модели арт-терапии. Очень 

важно отметить, что данная методика не имеет противопоказаний и 

ограничений. Она применяется почти всеми направлениями 

психотерапии. Существует очень много видов арт – терапии: 

музыкотерапия, изотерапия, пескотерапия, сказкотерапия, 

танцетерапия, игротерапия. 

В число наиболее применяемых на практике методов 

психокоррекции асоциальной направленности личности среди 

несовершеннолетних входят [3]:  

1. Рисуночная арт-терапия. Этот метод, согласно 

исследованиям А.Б. Калениченко и Т.А. Родермель, способствует 

повышению самооценки подростков, развитию творческого 

потенциала, снижению тревожности и напряжения и выражению 

агрессии в социально приемлемой форме.  

2. Сказкотерапия. Исследования А.П. Вяткина, Т.Х. 

Невструевой, Т.А. Тереховой и Л.В. Саниной показывают, что этот 

метод позволяет добиться снижения тревоги и напряжения, 

уменьшения обиды и самообвинений и развития потребности в 

самостоятельности и общении у детей с выраженными формами 

воспитательной запущенности и акцентуациями характера.  

Арт-терапия является одной из продуктивных, универсальных 

методов коррекции поведения подростков, т.к. они служат 

инструментом и повышением качества их жизненной позиции, 

способствует развитию творческого потенциала, позволяет 

скорректировать имеющиеся у них эмоциональные, поведенческие 

и интеллектуальные нарушения. Техники изотерапии эффективны и 

при этом увлекательны через рисунок позволяют помогать 
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человеку испытывать радость в познании себя, расти духовно и 

личностно, обретая физическое здоровье [3]. 

3. Социально-психологический тренинг способствует 

самопринятию, повышению самоценности, показателей 

саморегуляции и эмоционального контроля и снижению уровня 

подозрительности и беспринципности во взаимоотношениях у 

подростков с транзиторными патохарактерологическими 

реакциями.  

4. Гештальт-терапия. Исследования А.В. Петровой, И.Н. 

Петровой, О.В. Черновой и С.В. Чернова демонстрируют, что за 

счет обучения школьников разностороннему анализу тяжелых 

ситуаций и принятию ответственности за собственную жизнь и 

поведение достигается безопасная идентификация личности и 

раскрываются личностные ресурсы.  

5. Приобщение к спорту. В процессе спортивных занятий 

подросток с девиантным поведением чувствует себя частью 

команды, от его поведения зависит победа или поражение всей 

команды. Можно сказать, что спорт — наиболее успешный метод 

социализации девианта в коллективе. Повышенная агрессия у 

значительного числа современных подростков обуславливает 

необходимость поиска путей противостояния девиантному 

поведению подростков и молодежи с использованием всех 

возможных средств, имеющиеся в распоряжении общества, 

включая такую важную сферу деятельности, как физическая 

культура и спорт [6]. 

6. Онлайн-консультирование. В настоящее время в интернет 

пространстве предлагаемая психологическая помощь представлена 

в хаотичном, неструктурированном виде, это наблюдается даже в 

определении психологического консультирования или 

психологической помощи в интернет пространстве. Являясь 

сравнительно новой областью профессиональной практики 

психологов, интернет-консультирование требует разработки своих 

теоретико-методологических и методических аспектов, что делает 

его предметом научных исследований в киберпространстве. 

Сегодня оказание психологических услуг (консультирование, 

психотерапия) посредством интернет-коммуникации является 

дискуссионным, прежде всего потому, что проведение заочных и 

анонимных психологических воздействий нарушает основные 

принципы построения психотерапевтических отношений в системе 
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«психолог-клиент». Сейчас получили распространение социальные 

сети: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, «ВKонтакте», 

«Одноклассники», «Телеграмм», личные, профессиональные, 

тематические сайты, веб-сайты и т. д.  

7. Наибольшую популярность в социальных сетях получило 

блогерство. Основные виды психологической помощи, 

предлагаемые в интернет пространстве, условно можно разделить 

на три блока: информационная помощь (посты), обучающая 

помощь (видео-лекции, вебинары), психотерапия и 

консультирование (онлайн-сессии, skype-консультации). Из 

преимуществ можно выделить: мобильность, возможность 

подобрать удобное для коуча и клиента время, экономия времени 

на дорогу, отсутствие посторонних контактов и шума до и во время 

сессии, отсутствие необходимости аренды кабинета. Можно 

наблюдать, как клиент расслабляется и раскрывается благодаря 

тому, что находится в этот момент у себя дома. Предоставление 

коучинговых онлайн-сессий дает возможность специалисту 

консультировать большее количество обратившихся, стирает 

географические границы, является удобным как для специалиста, 

так и для тех, кому предназначаются онлайн-сессии. Из минусов 

это опосредованность контакта коуч-клиент, которая не дает 

возможность уделить внимание невербальной коммуникации; так 

же круг запросов, с которыми можно работать онлайн значительно 

сужен. Помимо этого, существуют этические (не достаточно 

изученные риски, возможность хакерского вмешательства в 

переписку и т.д.), юридические (интернет - всемирная сеть и 

выходит за рамки государства, национального законодательства), 

методологические (ограниченные возможности в психодиагностике 

в связи с недостаточной обратной связью). 

8. Психологические сайты и мобильные приложения. В данное 

время нами разрабатывается сайт «Психология для школьников и 

их родителей»: «Ты имеешь значение!». Он предназначен для 

людей с психологическими проблемами и переживаниями. Сайт 

направлен на оказание профилактической помощи, кризисной 

быстрой самопомощи, а также решение образовательной и 

просветительской задачи. Сайт разрабатывается для подростков с 

повышенным уровнем социальных рисков девиантного поведения, 

а также подростков и их семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющие признаки социальной дезадаптации. Сайт 
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включает в себя дневник самонаблюдения, в котором фиксируются 

переживания, полезные новости о психологии, психологические 

вебинары, курсы по направлениям, чаты с психологом, техники 

когнитивной психотерапии и кинотерапии, форумы между 

участниками, а также тестирование для психодиагностического 

обследования респондентов [1]. 

Представленные методы психокоррекции девиантного 

поведения и асоциальной направленности личности детей и 

подростков с разным уровнем социального риска могут 

применяться как в комплексе, так и самостоятельно. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ПРОФЕССИИ У 

СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Статья посвящена сравнительному анализу образа профессии у 

студентов гуманитарных и технических вузов. Представлены особенности 

личности у студентов, обучающихся на технических и гуманитарных 

специальностях. В исследовании представлен метод контент-анализа, 

который показал, что в зависимости от выбранной специальности у 

студентов мужской и женской выборки, обучающихся в технических или 

гуманитарных университетах существуют различия в когнитивном 

восприятии будущей профессии. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, образ 

профессии, структура личности. 

E.I. Mishina 

PROFESSION COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENTS  

IN HUMANITARIAN AND TECHNICAL UNIVERSITIES 

 

The article is devoted to the comparative analysis of the image of the 

profession among students of humanitarian and technical universities. Personal 

features of students studying in technical and humanitarian specialties are 

presented. The study presents a method of content analysis, which showed that, 

depending on the chosen specialty, male and female students studying at technical 

or humanitarian universities have differences in the cognitive perception of the 

future profession. 

Key words: professional self-determination, profession image, personality 

structure. 

 

Современное общество ставит перед будущими специалистами 

все более сложные задачи, предъявляя самые высокие требования, 

особенно в профессиональной сфере. В меняющихся социальных 

условиях меняется и мотивация будущих специалистов к той или 

иной профессиональной деятельности.  

Нами был проведен сравнительный анализ образа профессии у 

студентов технических и гуманитарных вузов методом контент-

анализа. В исследовании участвовали 262 студента: 75 студентов 

технических специальностей, 187 студентов гуманитарных вузов. 

Студентам было предложено написать сочинение на тему 

«Почему я выбрал(а) технический/гуманитарный вуз?». Итогом 

послужили выводы о представлениях о профессии у будущих 

специалистов технических или гуманитарных университетов, где 
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доминируют разные категории контент-анализа сочинений. Ниже 

приведем примеры и выводы данного исследования. 

Данное исследование выявило существенную долю тех 

характеристик, которые отражают процесс актуального 

переживания собственной динамики в процессе становления 

личностной рефлексии. Будущий специалист выступает субъектом 

личностно-профессионального развития, используя принцип «здесь 

и теперь», осмысливая, при этом себя как личность.   

Контент-анализ показал, что в зависимости от выбранной 

специальности у студентов мужского и женского, обучающихся в 

технических или гуманитарных университетах существуют 

различия в восприятии будущей профессии. 

Выделенные категории позволили дифференцировать причины 

выбора профессии: интерес к профессии, самореализация, 

социальные причины, материальные причины, получение 

удовольствия от работы, склонность к смене профессии, семейные 

традиции. 

Студенты технического вуза описывают интерес к 

профессиональной деятельности следующим образом: «По моему 

мнению, лучшее техническое образование можно получить именно 

в МГТУ, его диплом открывает перед человеком множество дорог в 

жизни» (В.М.); «Профессия инженера очень востребована в 

современном мире, поэтому, чтобы овладеть ею, нужно быть 

грамотным и иметь много личностных качеств, помимо таланта» 

(Д.К.); «Человек, грамотный в техническом плане, может 

нестандартно мыслить, поэтому он получит престижную работу. В 

анализе профессии присутствуют такие категории как «разработка 

новейших информационных систем, приносящих пользу 

человечеству», «возможность представлять российские 

технологические продукты на мировой арене», 

«конкурентоспособность российского продукта с продуктом 

лидирующих корпораций». Для студентов важным является 

профессиональное наследие, но с преумножением знаний в 

современном быстро меняющемся мире, например: «… в городе 

Байконур я учился в лицее космического природоведения. Мои 

родители работали на космодроме и часто рассказывали, что их 

профессия очень интересна, несмотря на то, что она связана с 

тяжелым умственным трудом и нестандартностью решения 

поставленных задач, которые надо выполнить вовремя, причем 
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быстро и качественно» (Б.Т.). Приведем выдержки из сочинений, 

которые подчеркивают связь профессионального выбора с 

семейными ценностями и традициями передачи профессиональных 

знаний из поколения в поколение: «МГТУ им. Баумана закончили 

многие мои родственники и друзья и я, считаю, что за инженерами 

будущее» (К.К.); «Я выбрала профессию инженера еще в 8 классе и 

мои родители поддержали меня в этом выборе… я считаю, что я 

поступила правильно» (В.А.); «Мои родители технари и с детства 

они привили мне любовь ко всякой технике» (А.А.).    

Финансовое благополучие является важным фактором 

профессиональной деятельности для студентов технических вузов, 

которые пишут о том, что их будущая профессия перспективна для 

практической деятельности с достойной заработной платой.  

Интерес к профессии у юношей связан с успешным обучением 

по профильным предметам (математика, физика), обучением в 

специализированных школах: «Я изначально обучался в 

профильной школе, участвовал в программе «Шаг в будущее» и 

стал победителем» (Р.Р.); ориентированием родственников на 

профессиональный выбор: «…мой дедушка закончил этот 

факультет и эту кафедру, и это отложило отпечаток на мою судьбу» 

(М.Н.); «… мне с детства много рассказывали про практику,  и меня 

это заинтересовало» (В.Л.). Юноши в своих сочинениях отмечают 

новизну в работе, как важный критерий профессиональной 

деятельности. Они пишут: «… меня привлекает присутствие 

новизны и работа с интересными людьми» (Н.Е.);  «… главное, что 

ты создаешь что-то новое и это новое приносит пользу 

человечеству» (А.М.); «…именно здесь я потому, что люди, 

которые встретились мне перед поступлением (студенты старших 

курсов МГТУ) утверждали, что получив эту специальность можно 

хорошо устроиться на работу, например в «Газпром» (Е.И.), «… 

главное, что ты создаешь что-то новое и реальное  и оно служит 

людям» (П.Р.). «Многие мои одногруппники в течение этих 5 лет 

отсеялись, либо перешли на другие факультеты.  Хотя в нашей 

профессии есть и преимущества – возможность сделать свою 

Родину лидером по оборонной структуре в мире» (М.Н.).  

Проанализировав сочинения юношей технических 

специальностей отметим, что пятикурсникам свойственны такие 

качества как: помощь социальному окружению и патриотизм: «… 

главным для меня является возможность приносить пользу Родине» 
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(А.К.); «… основная и единственная прелесть, как это не печально 

звучит, – приносить пользу родине» (М.К.); «Для меня, 

несомненно, работа и профессия должна нести положительный 

результат в общество, т.е. способствовать развитию, как 

индивидуальному, так и общественному.  Я хочу закончить МГТУ 

им. Н.Э. Баумана и стать достойным инженером нашей великой 

страны. Люблю вмешиваться в дела людей с целью помочь, да и 

посочувствовать не прочь» (Н.Е.). 

Проанализировав сочинения девушек, обучающихся на 

технических факультетах, можно сделать вывод о том, что они 

ориентированы на финансовую самостоятельность, участие в 

международных бизнес-проектах по стратегическому развитию 

таких направлений науки, как генетика (увеличение 

продолжительности жизни), биотехнология (улучшение качества 

жизни). 

Таким образом, контент-анализ сочинений будущих 

специалистов показал, что главными задачами для них становится 

формирование реалистической и дифференцированной 

перспективы на будущее, основанной на оценке собственного 

отношения к жизни; формирование иерархической структуры 

мотивов и развития позитивной Я-концепции. Успешное решение 

этих задач проявляется в деятельности и поведении будущих 

специалистов в виде осознанности целей, усиления самоконтроля и 

углубления человеческих отношений.  

У студентов, будущих психологов, обучающихся в 

гуманитарных вузах, при выборе профессии выражена ориентация 

на мейнстрим (популярные массовые тенденции), а также лидеров 

мнения, оказывающих влияние на содержание и смысл массовых 

коммуникаций. Интересы студентов, будущих психологов 

складываются на основе развития Рефлексивного Я в процессе 

обучения в вузе при широком применении проектных арт-

технологий. Среди личностных особенностей выражены 

альтруистические тенденции, анализ внутреннего мира и помощь 

другим людям.  

При ответе на вопрос: «Какими качествами должен обладать 

будущий специалист для того, чтобы быть 

конкурентоспособным?», студенты выделяли профессиональные 

знания, умения, навыки. Кроме того, важны такие личностные 

качества как доброжелательность, добросовестность, сдержанность, 



194 
 

искреннее заинтересованность в своей деятельности, трудолюбие и 

способность к обучению и саморазвитию. Выделяется также 

развитие эмоционального интеллекта, успешное взаимодействие с 

коллегами, харизматичность.  

Конкурентоспособный специалист обладает следующими 

качествами: профессиональная компетентность, знание этических 

норм и культуры носителя языка, навыки делового общения, 

инициативность, усидчивость, способность к кропотливой работе, 

внимательность. Студентка гуманитарного Вуза отмечает: «Мои 

личные достижения определяются уровнем ответственности, 

которую на меня возлагает руководитель: перевод крупных заказов, 

выполнение заказов ключевых клиентов, руководство новейшими 

проектами» (А.П.). 

Интересно, что некоторые студенты видят свой 

профессиональный путь достаточно целостно. При ответе на 

вопрос: «Чего вы хотите достичь в профессии?», ответ звучит 

следующим образом: «… если говорить о карьере, то хотелось бы 

для начала преподавать в университете, а затем продвинуться по 

карьерной лестнице; если говорить о научной деятельности, то 

стать ученым, который сделает пусть и не огромный, но важный 

вклад в изучаемой области. 

Таким образом, будущий специалист выступает субъектом 

личностно-профессионального развития, используя принцип «здесь 

и теперь», осмысливая, при этом себя как личность.  
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В.М. Самойлова 
 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В КОВИДНЫЙ ПЕРИОД 
 

В статье приводятся данные пилотного исследования структуры 

мотивации учения дошкольников подготовительных групп с тяжелыми 

нарушениями речи. Анализ исследования полученных материалов выявил 

изменение структуры мотивов учения у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи уже в начальный ковидный период в сторону снижения 

распространения познавательных и позиционных мотивов и увеличения 

оценочных и игровых мотивов у дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Ключевые слова: учебная мотивация, мотивы учения дошкольников, 
тяжелые нарушения речи, выражение школьной дезадаптации, структура 

мотивации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

V.M. Samoylova 

MOTIVATION FOR TEACHING OLDER PRESCHOOLERS 

WITH SPEECH PATHOLOGY IN THE COVID PERIOD 

 

The article presents data from a pilot study of the structure of learning 

motivation for preschool children in preparatory groups with severe speech 

disorders. An analysis of the study of the obtained materials revealed a change in 

the structure of learning motives in preschoolers with severe speech disorders 

already in the initial covid period towards a decrease in the spread of cognitive 

and positional motives and an increase in evaluative and game motives in 

preschoolers with severe speech disorders. 

Key words: learning motivation, learning motives of preschool children, 

severe speech disorders, expression of school maladaptation, structure of 

motivation of preschool children with severe speech disorders. 

 

Мотивация к обучению – весь комплекс мотивов, 

побуждающих ребенка к обучению в школе. По сути, мотивация 

обучения – очень важная психологическая характеристика, 
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показывающая готовность ребенка – адаптироваться, учиться и 

воспитываться в условиях школы [2; 5].   

Учебная деятельность всегда полимотивирована. Однако в 

дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игровая 

деятельность, а учебная мотивация формируется и развивается в 

ходе собственно учебной деятельности. Следовательно, у 

дошкольников все виды учебной мотивации находятся в 

«зачаточном» состоянии [2; 6; 7].  

Их мотивы учения в значительной степени складываются под 

влиянием внешних факторов, поэтому, мы, говоря о мотивации 

учения детей дошкольного возраста, сосредоточим свое внимание 

на мотивах внешних и внутренних.  

Учебная мотивация для любой категории детей определяется 

целым рядом специфических факторов, к которым относятся: 

характер образовательной системы; организация педагогического 

процесса в образовательном учреждении; особенностями самого 

обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и 

способностей, уровень притязаний, самооценка, характер 

взаимодействия с другими учениками и т.д.); личностными 

особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой 

его отношений к обучаемому, к педагогической деятельности;  

спецификой учебного предмета [5].   

Для формирования учебной мотивации у детей дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных учреждениях проводится 

специальная работа. Сюда можно отнести беседы по поводу 

важности учения; разыгрывание сцен на темы школьной жизни; 

походы в школьные образовательные учреждения, где 

дошкольники знакомятся с жизни школы, общаются с ее 

учениками. Это и посещения учениками средней и младшей школы 

детских садов со спектаклями, совместными играми. Но самое 

важное – это построение жизни детей подготовительных групп по 

подобию обучения в начальной школе. В подготовительных 

группах проводятся занятия по типу школьных, детям из 

подготовительных групп даются домашние задания, их достижения 

в усвоении программы оценивают [7]. Уже в начальный период 

эпидемии дошкольники лишились возможности посещать 

подготовительные занятия в школе, активная работа по 

формированию учебной мотивации в дошкольных учреждениях 

была приостановлена, да и сама жизнь дошкольников существенно 
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изменилась, что отразилось на становлении мотивации учения у 

детей дошкольного возраста. В случае низкой готовности к 

школьному обучению возможно школьная дезадаптация. 

Школьная дезадаптация у детей с речевой патологией может 

проявляться в виде затруднений в обучении: дисграфиями, 

дислексиями, первичными акалькулиями, проблемами организации 

и выполнения учебных заданий и домашних работ; в нарушении 

норм поведения на уроке (ребенку может быть трудно долго 

усидеть на месте, внимательно слушать, не шуметь), в трудностях 

общения с одноклассниками, у ребенка возможны повышенная 

возбудимость, агрессия по отношению к младшим или слабым 

ученикам, к животным. Может возникнуть личностная 

тревожность, появиться школьные фобии (боязнь идти в школу, 

страх выхода к доске или выступления, или ответа перед классом, 

написания контрольных или боязнь учителя) [2; 7]. 

Нарушения приспособления к условиям школы находит свое 

выражение и в частых соматических заболеваниях, таких как ОРЗ и 

ОРВИ, функциональных нарушениях желудочно-кишечного 

тракта; в головных болях; болях в ногах, спине, изменениях 

артериального давления – в иных функциональных расстройствах 

соматических систем и органов, даже в  психосоматических 

расстройствах и заболеваниях [5]. 

В то же время есть и факторы, которые могут предупредить ряд 

дизадаптационных проблем. К таким факторам относятся: 

повышение мотивации к обучению, установка на положительное 

отношение к школе и к учителю, формирования интереса и 

потребности в новых знаниях [2; 6].  

Из всего выше сказанного понятно сколь значимо понимание 

уровня сформированности учебной мотивации у дошкольников из 

подготовительных групп. Особенно интересно выявить специфику 

мотивации той категории детей, которая рассматривается как 

группа риска при адаптации к школе, дошкольники с ТНР.  

Термин «тяжелые нарушения речи» достаточно новый в 

специальной психологии. Под категорией «дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)» понимается такая группа детей, у 

которой отмечаются стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, 
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звукопроизношения, просодической организации звукового потока, 

отмечающиеся у детей при сохранном слухе и интеллекте [3; 4]. 

Мотивация обучения к школе дошкольников с ТНР 

специальной психологической литературе представлена нешироко. 

Литературные источники отмечают, что основными мотивами 

учения дошкольников с ТНР являются мотивы внешние, т.е. 

оценочные, позиционные, игровые [1; 4]. 

Существуют факторы, затрудняющие формирование учебной 

мотивации и адаптацию к школе детей с диагнозом ТНР. К таковым 

феноменам можно отнести: невысокий уровень сформированности 

ряда психических процессов и видов деятельности, отсутствие 

необходимых для обучения речевых и коммуникативных навыков, 

трудности регуляции собственных психических состояний; 

невысокий уровень познавательной мотивации; низкий уровень 

опосредования психических процессов [2; 6; 7]. 

Мотивационная готовность к школе современных 

дошкольников с ТНР нуждается в дальнейшем изучении, именно 

поэтому мы и обратились к этой проблеме. 

Целью нашего исследования стало изучение мотивов обучения 

в школе детей с речевой патологией подготовительных 

логопедических групп.  

В своем исследовании мы использовали методики из книги 

Урунтаевой и Афонькиной «Практикум по детской психологии»: 

методика изучения мотивов учения; методика изучения 

представления у детей об эмоционально значимых сторонах жизни 

детского сада и школы; анализ сказки про школу, сочиненная 

самими детьми [8].  

Количество испытуемых 30 детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет. Из них 21 мальчиков и 9 девочек. Все дети имели 

речевой диагноз ТНР и обучались по программе, разработанной 

коллективом под руководством Н.В. Нищевой.  

Исследование проводилось в апреле - мае 2020 года. 

Полученные данные мы округляли по правилам округления до 

целых значений.  

Результаты исследования должны были подтвердить или 

опровергнуть нашу гипотезу о том, что в структуре учебных 

мотивов дошкольников подготовительных групп с ТНР 

преобладают внешние по отношению к учебной деятельности 

мотивы. 
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В ходе исследования дети дистанцию с обследующим 

соблюдали, вели себя естественно, охотно шли на контакт: охотно 

общались с обследуемым, часто отвечали не по существу – 

переходили к другим темам – т.е. содержание общения не 

соответствовало целям обследования, в большинстве старались 

выполнить предложенные задания, правильно ответить на вопросы. 

Инструкцию чаще всего понимали с первого раза, отвечали легко, 

долго не раздумывали. Ситуацию обследования воспринимали как 

очередное занятие, но результатами выполненных заданий не 

интересовались. По ходу обследования отмечалось высокая 

истощаемость детей, потеря ими интереса к обследованию. К 

окончанию исследования дошкольники начинали отвечать 

односложно, с трудом сосредотачивали внимание на задании.  

Каждому участнику исследования предлагалось выбрать три 

мотива-ситуации в качестве правильной. В нашем исследовании 

были дети, которые выбирали один и тот же мотив-ситуацию 

дважды.  

Анализ результатов строился с учетом выбора трех наиболее 

распространенных мотивов. Как правило, ими были оценочный, 

позиционный и игровой мотивы. У всех испытуемых присутствовал 

мотив получения высокой отметки – он составил 100%. Широко 

распространены также позиционный (60% исследуемых) и игровой 

(65%) мотивы. Учебный и социальный мотивы занимали в 

мотивационной структуре 4 и 5 места и были представлены у не 

столь значительно: 30% обследуемых - учебный и у 11% - 

социальный. Структура учебной мотивации в 2019 году была 

несколько иной: мотив высокой отметки выбрали 91% участников 

обследования; игровой – 57%; позиционный – 52%; учебный – 36%; 

социальный – 31%.  

Анализ сказок от 2020 года также свидетельствует о том, что у 

обследованных детей преобладают оценочный и позиционный 

мотивы.  

Приведем типичный пример сказки. 
«Пришел мальчик в школу. В школе вел себя хорошо. Учился хорошо. 

Учительница ставила пятерки. Рядом с ним сидела девочка, звали Даша. 

Получала четверки, иногда пятерки. Вечером мальчик и девочка пришли к 

себе домой. Мальчик пришел, разделся и начал помогать готовить, а девочка 

помогать убираться. Родители их похвалили». 

Вероника, 6 лет. 
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В данном примере ярко выражена направленность ребенка на 

результат, на похвалу, на отметку, но абсолютно не уделяется 

внимание самому процессу обучению, выполнению домашних 

заданий, работе на уроке. Речь идет только об отметке, но не о 

получении знаний.  

Внимательное прочтение текста сказки показывать, что у детей 

нет понимания специфики собственной деятельности в школьном 

образовательном учреждении. Мотивация к обучению скорее 

нейтральная, чем положительная. Почти у 80% детей отношение у 

обучения в школе нейтральное, у 16% - положительное, а у 4% - 

отрицательное.  

По результатам проведенного нами исследования можно 

сделать выводы: а) у детей с речевой патологией присутствуют не 

один, а несколько мотивов обучения, их будущая учебная 

деятельность полимотивирована; б) в структуре учебных мотивов 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР преобладают 

оценочный, игровой и позиционный мотивы; в) познавательные 

мотивы сформированы у 1/3 обследуемых дошкольников с ТНР; г) 

социальные мотивы в структуре мотивации к обучению детей с 

ТНР представлены незначительно, осознание необходимости 

учиться есть лишь у 1/10 наших обследуемых; д) структура учебной 

мотивации у детей подготовительных групп изменилась: 

приоритетными стали мотивы получения отметки и игровой; е) 

нейтральное отношение к школе увеличилось среди дошкольников 

подготовительных групп с ТНР.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла свое 

подтверждение.  
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СУБЪЕКТНЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
 

Статья посвящена изучению проблемы формирования самоотношения и 

смысложизненных ориентаций личности современной молодежи. Выявлены 

особенности проявления субъектных качеств личности юношей, склонных к 

девиации и наносящих татуировки. 

Ключевые слова: личность, девиации, субкультура, самоотношение, 
смысложизненные ориентации. 

I.N. Tokareva 

THE PROBLEM OF THE FORMATION 

OF THE SUBJECTIVE FOUNDATIONS OF PERSONALITY 

IN THE CONDITIONS OF YOUTH SUBCULTURE 

 

The article is devoted to the study of the problem of the formation of self-

attitude and meaningful life orientations of the personality of modern youth. The 

features of the manifestation of the subjective qualities of the personality of young 

men prone to deviation and tattooing are revealed. 

Key words: personality, deviations, subculture, self-attitude, meaningful life 

orientations. 

 

Решение жизненных задач в условиях нестабильности и 

неопределенности современного мира, характеризующегося 
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объективным повышением активности человека, перестройкой 

ментальности, сменой целей, ценностей, в особой мере требует от 

человека выбора верной  жизненной линии, умения находить свое 

место в меняющемся мире, а так же активно участвовать в этих 

изменениях, направляя их в нужное для себя русло [6]. 

Одним из важнейших аспектов существования человека 

является его отношение к себе. Самоотношение и его роль в 

структуре личности связано с формированием зрелой и 

адаптированной личности. В отечественной, советской 

психологической литературе проблема самоотношения 

рассматривалась в контексте разработки концептуальных 

представлений о самосознании личности, как личностное явление, 

образованное за счет непосредственного взаимодействия с 

обществом и возможностью сопоставлять себя социуму. Индивид 

оценивает собственное «Я» и присущие ему черты исходя из 

потребности самосовершенствования и самореализации в обществе 

[4]. 

Смысложизненные ориентации личности в отечественной 

психологи рассматриваются как сложные социально-

психологические образования,  порождаемые реальными 

значимыми жизненными взаимоотношениями субъекта и бытия. 

Смысложизненные ориентации задают вектор и границы 

самореализации личности как субъекта жизненного пути через 

структурную организацию жизненных целей – ценностей [2].  

Переломные моменты в возрастном развитии  соотносятся со 

спецификой жизненных смыслов. Формирование 

смысложизненных ориентаций начинается уже в подростковом 

возрасте, когда происходит активный процесс понимания самого 

себя, появляется новый уровень отношения к себе,  новый уровень 

самосознания, происходит смена критериев для оценки своего «Я» 

и оценки окружающих. В юношеском возрасте личность выходит 

на следующую ступень смысловой регуляции. Появляется 

собственное и независимое мнение, стремление самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность, а также в 

сознании происходит иерархизация смыслонесущих ценностей [1]. 

Большое влияние на становление и развитие личности в 

юношеском возрасте оказывает молодежная среда. Актуальным 

является выявление особенностей формирования самоотношения и 

ценностных ориентаций личности как базовых субъектных 
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характеристик в условиях молодежной субкультуры (тату один из 

аспектов ее проявления) [7]. 

Татуировка является одной из древнейших разновидностей 

изобразительного искусства, также она считалась одним из 

признаков принадлежности к определенной группе. Желание, или 

же необходимость соотносить себя с кем-нибудь или с чем-нибудь 

существовали с тех пор, как человек начал выделять себя из 

животного мира [3]. 

В исследованиях, посвященных татуированию, выделяют  два 

их вида: видимые и невидимые тату. Целью видимых татуировок 

может быть общественная корректива и изменение своего 

поведения и самовыражения по отношению к обществу. Целью 

скрытых татуировок - оказание влияния на узкий круг людей. 

Механизмы выбора и причины нанесения татуировки могут иметь 

разнообразные функции, например, компенсаторная, защитная, 

косметическая и эстетическая,  сепаративная, профилактика 

чувства опасности и панических атак и др. 

Психологический аспект нанесения татуировки на тело, 

особенно у молодежи, связывают с побудительным мотивом 

подражания или ложными эстетическими побуждениями, с 

самовыражением (в случае осознанного и осмысленного 

нанесения).  

В данном исследовании предпринята попытка выявить 

особенности самоотношения и смысложизненных ориентаций 

юношей, склонных к девиации и наносящих татуировки.  

В исследовании приняли участие  20 девушек и 14 юношей от 

21-18 лет. 

Для диагностики изучаемых явлений использовались 

следующие методы: тест-опросник самоотношения В.В. Столина и 

Р.О. Пантелеева; тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева; шкала экзистенции А. Лэенгле и К. Орглер; опросник 

склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Ореол [5]. 

Для выявления значимых различий личностных особенностей 

испытуемых из групп с татуировками и без них,  применялся 

критерий различий U-Манна-Уитни. Уровень статистической 

значимости (р ≤ 0,05). 

В ходе исследования было выявлено, что нанесение татуировки 

связанно со склонностью к девиантному поведению. Анализ 

полученных данных говорит о том, что юноши и девушки, 
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наносящие татуировки обладают склонностью противопоставлять 

собственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы 

преодолеть. Также они предрасположены к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о 

склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем, об ориентации на чувственную сторону 

жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически 

ориентированных нормах и ценностях. Более высокая склонность к 

самоповреждающему и самоотклоняющему поведению у юношей и 

девушек с татуировками говорит о низкой ценности собственной 

жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях. 
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О.А. Гришина 

 

АГРЕССИВНОСТЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О ЗНАЧИМОМ ДРУГОМ У ПОДРОСТКОВ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
 

Рассмотрены теоретические основания проблемы агрессивности и 

представлений о значимом другом у подростков, профессионально 

занимающихся спортом. В данном возрасте агрессивные формы поведения 

являются результатом стремления преодолеть ограничения со стороны 

взрослых, а также желанием поддержать собственную идентичность и статус 

лидера в референтной группе, в частности, в спортивной команде. 

Включенность подростка в спортивную деятельность предполагает близкое 

взаимодействие с тренером, который в силу особенностей профессиональной 

деятельности может проявлять агрессивность во взаимодействии с 

подопечными. 

Ключевые слова: подростковый период, агрессивность, спорт, тренер, 
значимый другой. 

O.A. Grishina 

AGGRESSION AND REPRESENTATIONS OF A SIGNIFICANT 

OTHER IN PROFESSIONAL TEENAGE SPORTSMEN 

 

The theoretical foundations of the problem of aggression and representations 

of a significant other in professional teenage sportsmen are considered. Teenage 

years are a difficult and controversial period. During this period aggressive forms 

of behavior are the result of the desire to overcome limitations on the part of 

adults, to support own identity and the state of the leader in referent group, for 

example, in sports teams. Teenagers included in sports activities interact with their 

coach, who may show aggressiveness in that interaction because of the features of 

professional activity. 

Key words: teenage years, aggressiveness, sport, coach, significant other. 

 

Подростковый период может быть охарактеризован как 

«сложный» в связи с тем, что на данном этапе развития происходят 

физические и гормональные изменения. Такая сложность может 

быть объяснением склонности подростков к реализации 

агрессивного поведения и прослеживается на уровне проявлений 

агрессивности: с одной стороны, подросток нуждается в одобрении 

его поведения со стороны взрослых, а с другой стороны, может 

наблюдаться стремление отделиться от навязываемых способов 

действия и мнений. Иными словами, подросток хочет быть 

значимым и в группе сверстников, и в группе взрослых, но позиция 
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взрослых нередко может ограничивать активность и социализацию 

подростков. С целью преодолеть данные ограничения подросток 

может реализовывать агрессивные формы поведения и в результате 

агрессивность обретает характер протеста.      

Кроме выражения протеста агрессивность в подростковом 

возрасте может стать способом достижения статуса лидера в группе 

сверстников, проявления собственной идентичности и поддержания 

своего престижа. Вне зависимости от того, какие стремления лежат 

в основе агрессивности, проявление агрессии в подростковом 

периоде имеет некоторые особенности (высокая готовность к 

проявлению агрессии, высокая аффективная заряженность, 

относительно короткая продолжительность, 

недифференцированное реагирование).       

Нередко референтной для подростка группой становится 

спортивная команда или участники спортивных секций. И хотя 

существует устоявшееся мнение о том, что занятия спортом 

способствуют поддержанию здоровья и формированию таких 

качеств как выдержка, целеустремленность, ответственность, 

нахождение в ситуации постоянных соревнований может привести 

к формированию агрессивности как личностного качества. Было 

установлено, что у людей, занимающихся спортом, более 

выражены агрессивность и конфликтность по сравнению с людьми, 

которые не занимаются спортом [1; 2]. 

Немаловажной составляющей спортивной деятельности 

является тренер как субъект, который руководит спортивно-

соревновательным процессом и определяет подходящие стратегии 

тренировок. В ходе выполнения профессиональных обязанностей 

тренер становится значимой фигурой в развитии личности 

спортсмена. В связи с тем, что в подростковом периоде поддержка 

и одобрение со стороны взрослых оказываются особо важными, 

можно предположить, что взаимодействие тренера со 

спортсменами подросткового возраста будет особенно близким.  

В то же время спортивная деятельность может быть 

охарактеризована наличием соревновательной составляющей и 

завышенными требованиями, выдвигаемыми по отношению к 

спортсменам и тренеру. По причине того, что тренеру не всегда 

удается выполнить поставленные задачи, может наблюдаться рост 

агрессивности. В связи с тем, что контакт между тренером и 

подопечными является достаточно близким, спортсмены не могут 
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не ощутить такие изменения в психологическом благополучии 

тренера. Кроме того, закрепление у спортсменов агрессивности 

может произойти в случае, если тренер сам проявляет агрессию и 

поощряет проявление ее своими подопечными.  

Несмотря на то, что нам не удалось обнаружить исследования, 

в которых бы рассматривался вопрос о влиянии взаимоотношений 

между спортсменами и тренером на уровень агрессивности 

спортсменов, существуют данные о том, что доброжелательное и 

внимательное отношение к ученику со стороны наставника 

переносится во взаимоотношения в группе сверстников.  В то же 

время были получены результаты, согласно которым хорошие 

взаимоотношения с учителем могут способствовать повышению 

уровня агрессивности, направленной на сверстников [2; 4; 5].    

В целом, следует отметить, что подросток, активно 

занимающийся спортом, подвергается телесному 

совершенствованию, в нем закладывается фундамент, от которого 

зависит насколько выносливым он будет в зрелом возрасте. 

Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению 

циркуляции кислорода в организме подростка и приводят тело в 

тонус. Занятия спортом позволяют подростку стать более 

выносливым, а это важно в условиях пандемии. Именно 

оздоровительная физическая культура (утренняя зарядка, 

систематическая разминка, укрепление здоровья), т.е. «забота о 

себе» позволяет человеку долгое время сохранять тело и «бодрость 

духа». Индивидуальные или командные занятия с участием в 

первенствах и соревнованиях на «любительском уровне» закаляют 

характер подростка [3].  

Спорт высоких достижений требует высокого развития волевой 

регуляции и большую самоотдачу. Спортсмен профессионал также 

делает оздоровительную гимнастику утром, но такой путь 

подразумевает развитие и личностный рост постепенно от более 

простого к более сложному, от первых уроков спорта, до 

соревнований высокого уровня. При высоких спортивных 

достижениях подросток может стать участников международных 

соревнований и Олимпийских игр, что требует высокой моральной 

ответственности. Речь идет не только о личной ответственности, но 

и об ответственности за спортивные достижения страны. 

Перечислим положительные влияния спорта на организм 

подростка, занимающегося спортом: улучшается внимание, 
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усиливается стрессоустойчивость. Кроме того, подросток, 

занимающийся спортом, лучше понимает и контролирует свое тело 

и владеет собственными эмоциями, он более вынослив и готов 

постоять за себя, отстаивая собственное мнение (формируется 

твердость характера).  

Для современного подростка проблема «здорового тела»  – это 

проблема организации его личного «Я». Вопросы о телесном 

совершенствовании подростков – это вопросы об их способностях 

действовать, используя здоровьесберегающие технологии. Это и 

вопросы о логике становления сильной личности. Вопросы эти 

актуальны настолько, что острота их переживания часто становится 

препятствием для логического осмысления природы «телесности». 

Таким образом, наличие проблемы агрессивности и 

представлений о значимом другом у подростков, профессионально 

занимающихся спортом, обусловлено несколькими факторами, а 

именно: противоречивостью подросткового периода и спецификой 

проявления агрессии в данном возрастном периоде; значимостью 

тренера в развитии личности спортсмена; отсутствием 

согласованных данных о том, каким образом соотносятся 

агрессивность и представления о значимом другом. 
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Г.М. Мурсалыева (Азербайджан) 

 

КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 
 

В статье представлены результаты внедрения экспериментальной 

программы «Траектория толерантности» в образовательной среде. Выделены 

основные проблемы в формировании подростков из традиционной 

культурной среды и культурной среды мегаполиса. Представлены способы 

формирования позитивной этнической идентичности и аффективного 

компонента этнической идентичности. 

Ключевые слова: подросток, образовательная организация, культурно 
психологические различия. 

G.M. Mursalieva 

CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL DIFFERENCES OF STUDENTS 

FROM TRADITIONAL CULTURES 

 

The article presents the results of the implementation of the experimental 

program "Trajectory of tolerance" in the educational environment. The main 

problems in the formation of adolescents from the traditional cultural environment 

and the cultural environment of the metropolis are highlighted. The ways of 

forming a positive ethnic identity and an affective component of ethnic identity are 

presented. 

Key words: teenager, educational organization, cultural and psychological 

differences. 

 

Каждая страна в мире обладает своей уникальной историей 

развития. История развития Азербайджана, так же неповторима. 

Проживание большого количества разных этносов на территории 

Азербайджана, их объединение под одним феноменом - 

азербайджанца, их общие чаяния, стремления, делает нашу страну 

сильной, помогает ей выстоять в трудных условиях 

неопределенности и политической и экономической  

турбулентности. Ежегодно, 31 декабря в Азербайджане отмечают 

на государственном уровне праздник «День народного единства». 

Каждый гражданин, вне зависимости от его этнического 

происхождения носит высокий титул «гражданина Азербайджана». 
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Это объединение всех народов, проживающих в Азербайджане, 

вне зависимости от этнического происхождения, самое большое 

национальное достояние, которое мы обязаны передать будущим 

поколениям. Воспитания нового поколения происходит в 

образовательных учреждениях. Для воспитания поколения, 

который будет следовать идее единства народов, необходимо 

изучить и существующие культурные разнообразие  между 

представителями разных этнических групп. Знание культурных 

особенностей дает педагогическому коллективу  возможность 

опираться, или культивировать все лучшее, что формировала в 

подростках их культурная среда. Л.С. Выготский утверждал, что 

каждый ребенок продукт свое культурной среды. Мы с первой 

минуты рождения и до последнего вздоха живем и формируемся в 

той культурной среде, которую попали. Подросток, выросший в 

традиционной культурной среде очень сильно отличается в 

восприятии окружающего мира, в поведении, в мировоззрении [2; 

3; 4]. Субъектность подростка в традиционной среде нивелирована, 

он действует согласно принятым в его окружении нормам морали 

[8; 9]. Именно отсутствие субъектности в традиционной культуре 

становится первым камнем преткновения, когда он попадает в 

культурную среду мегаполиса, где ответственность за поведение 

индивида, несет сам индивид [1; 5; 6]. Приобретенная «свобода» в 

мегаполисе раскрывает сущность личности, увы, как часто это мы 

видим, нелицеприятные качества того или этого индивида.  

Образовательные учреждения, это те же социальные 

институты, куда попадают все дети, вне зависимости от их 

этнической принадлежности [7]. Для нивелирования 

межэтнических конфликтов в образовательных учреждениях, нами 

была разработана программа «Траектория Толерантности» 

В процессе внедрения программы, учащиеся нашей школы 

постигали культурные традиции разных народов, изучали 

своеобразие этнических групп, что способствовало развитию 

мировоззрения, построению конструктивного диалога, решению 

межличностных конфликтов. Мы изучали особенности разных 

культур, истоки, истории разных народов, искали ответы на 

вопросы о том, почему и чем отличается восприятие тех или иных 

социальных явлений разными этническими группами. Изучая ту 

или иную культуру, старались смотреть на формирование 

культурных ценностей разных народов, через призму этногенеза. 
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Только общий подход, который объединял историю, культуру 

позволял нам делать выводы о культурных различиях. В 

исследованиях, мы не только выявляли культурные различия, но и 

открывали общечеловеческие ценности, которые объединяют наши 

народы. Поиск, а в дальнейшем опора на общечеловеческие 

ценности, дают нам возможность для формирования эффективного 

культурного взаимообогащения, для построения конструктивного 

диалога в рамках образовательного учреждения, так же за ее 

пределами.   

Эффективное межличностное и межэтническое взаимодействие 

в среде школьников, становится залогом успешного процесса 

обучения. Каждому ученику приятно представлять свой народ в 

лучших чертах, гордиться за свою принадлежность к своей 

этнической группе. Это является одним из основных компонентов 

этнической идентичности, это аффективный компонент этнической 

идентичности. Если положительный аффективный компонент 

способствует эффективной ассимиляции, адаптации в обществе, к 

установлению конструктивных межличностных отношений, то 

негативный аффективный компонент становится одним из 

стимулов, для того, чтобы обучающийся стал изгоем в классе.  

В процессе внедрения программы «Траектория толерантности» 

мы создавали условие для каждого обучающегося представить сой 

этнос в лучшем свете, давали возможность раскрывать себя с 

лучшей стороны. Такой подход в итоге показал успешную 

динамику в развитии самооценки, эмпатии, в снижении уровня 

тревожности и социальной дистанцированности наших 

обучающихся. 
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