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Psychological and pedagogical conditions of formation the subject position  

of the teacher in the system of additional professional education 
 

Изменения, происходящие в российском обществе, активно 

влияют и на систему образования взрослых, предполагают от нее 

достаточной гибкости и мобильности. В связи с этим, 

актуализируется необходимость в преобразовании системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Получение качественного образования остаётся одной из наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, фактором социальной 

справедливости и политической стабильности. Развитие системы 

непрерывного профессионального образования, образования через 

всю жизнь «Lifelong Learning», является одной из приоритетных 

задач стратегии 2020 «Приоритеты, цели и этапы формирования и 

реализации современной модели образования на период до 2020 

года». В данном направлении требуется модификация подходов 

системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в изменении как структуры так и 

качества содержания программ. Программы непрерывного 

профессионального образования должны содержать богатую 

культурно-образовательную среду, способствующую 

самообразованию, в которой специалист приобретает новые 

ценности, установки, взгляды, становится способным на принятие 

нестандартных решений. Все большую значимость приобретает так 

называемое неформальное образование (терминология ЮНЕСКО), 
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это курсы, тренинги, короткие программы, которые могут 

предлагаться на любом этапе образования или профессиональной 

карьеры, так и информальное (спонтанное, самостоятельное) 

образование, помогающее взрослому человеку в поиске его 

идентичности с профессией, возрастом, культурой, которое 

реализуется за счет самообразования человека в насыщенной и 

содержательной культурно-образовательной среде.  

Анализ теоретического материала по теме нашего 

исследования, наличие практических задач позволил определить 

психолого-педагогические условия становления субъектной 

позиции педагога:  

-развитие профессиональной идентичности педагога в системе 

дополнительного профессионального образования; 

-разработка и апробация программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Психолого-педагогическая компонента обеспечения внедрения 

ФГОС дошкольного образования»; 

-внедрение игрового имитационного моделирования в процесс 

обучения педагога в системе дополнительного профессионального 

образования.  

Современный специалист, как отмечает А.А. Скамницкий, 

должен иметь «набор компетенций, обеспечивающих готовность к 

работе в динамично изменяющихся экономических условиях, 

возможность осмысленно воспринимать и критически оценивать 

социально-экономические процессы, прогнозировать их развития, 

адаптироваться в них и, в идеале, влиять на эти процессы… 

Качественное профессиональное образование сегодня – это 

средство социальной защиты, гарант стабильности 

профессиональной самореализации человека на разных этапах 

жизни» [2].     Становится очевидно, что для того, чтобы постоянно 

развиваться в современных социально-экономических условиях, 

профессионал, педагог, должен быть способен к постоянному 

развитию, анализу своей роли в профессиональной среде. Одним из 

важнейших факторов развития субъектной позиции служит система 

дополнительного профессионального образования (ДПО).  

 В настоящее время в Москве существуют различные ресурсы, 

имеющие отношения к системе дополнительного 

профессионального образования и представляют собой 

совокупность учреждений разной направленности: 



8 
 

- вузы, которые являются подведомственными Департаменту 

образования; 

- федеральные вузы, имеющие программы ДПО; 

- негосударственные вузы, имеющие право на представление 

программ ДПО педагогов; 

- Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы; 

- Московский институт открытого образования  и др. 

Данные структуры системы ДПО отличаются по формам, 

методам, качеству услуг, по направленности, но на данном этапе 

развития системы ДПО результаты повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, не явным образом 

ориентированы на конечный результат и к тому же не 

нормированы. 

Система дополнительного профессионального образования 

(ДПО) – это целенаправленный процесс обучения граждан 

посредством реализации дополнительных образовательных 

программ и оказания дополнительных образовательных услуг, 

который включает в себя следующие виды: 

- повышение квалификации -   процесс направлен на 

обеспечение нового качества выполнения работником 

профессиональных функций; 

- профессиональная переподготовка – процесс направлен на 

освоение обучающимися образовательных программ для 

выполнения нового вида работы или работ группы, но, 

переподготовка (ППК) не обеспечивает получения нового уровня 

образования в соответствии с ФГОС, а дает возможность изменить 

вид или направление профессиональной деятельности педагога на 

имеющемся уровне образования; 

- стажировка – это вид повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки посредством участия 

обучающегося в определенной деятельности (трудовой). 

Опираясь на исследование Хаджиевой М.В. мы считаем, что 

проблема развитие субъектной позиции педагога в системе ДОП 

связана с проблемой содержания самого профессионального 

образования [3].  

По мнению М.В. Хаджиевой одним из существенных внешних 

условий, влияющих на формирование субъектной позиции  

педагога, является та профессиональная среда, в которой он 
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осуществляет свою профессиональную деятельность, а именно 

педагогическое сообщество образовательной организации. 

Принципы развития субъектной позиции педагога можно 

рассматривать  в контексте педагогического процесса как 

определенную систему  дидактических требований. Они 

представляют собой общие указания, правила и нормы, 

регулирующие педагогический [3]. Принципы образуют, своего 

рода, общий фон, который задает направленность осуществляемой 

педагогической деятельности. Такой вывод делает Д.Ф. Ильясов, 

который изучает роль принципа регулируемого 

эволюционирования в системе повышения квалификации 

педагогических кадров [3].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.1 Принципы развития субъектной  позиции педагога в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

 

Принцип единства теории и практики 

Принцип взаимосвязи обучения и про-
фессиональной деятельности 

 

Принцип активности педагога в процессе 

обучения в ДПО образования 

 

Принцип актуализации результатов  

обучения 

Принцип элективности обучения 
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Рассмотрим рис.1: Первым принципом развития субъектной 

позиции педагога является единство теории и практики (по 

М.В.Хаджиевой, модификация наша). На наш взгляд, для того, 

чтобы происходило развитие субъектной позиции педагога, ему 

необходимо сочетать свой профессиональный опыт с 

инновационными теориями педагогики и психологии. В.В.Сериков 

отмечает: «Нельзя эффективно заниматься личностным опытом 

другого человека, не обладая собственным» [3]. 

Следующим принципом развития субъектной позиции педагога 

определим взаимосвязь обучения в системе ДПО и самой 

профессиональной деятельности. Усвоенные знания переносятся 

педагогом на профессиональную деятельность, причем обучение в 

системе ДПО происходит не только индивидуально каждым 

педагогом, а и в форме коллективной деятельности: семинары, 

тренинги, спецкурсы, разработанные нами программы и др. Как 

отмечал Ф.АДистерверг: «Развитие и образование ни одному 

человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к 

ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. 

Извне можно получить только возбуждение…».  

Поэтому третьим принципом мы считаем активность педагога в 

процессе обучения в ДПО. Активность к явлениям окружающей 

действительности делают жизнедеятельность человека более 

осознанной, субъект оценивает и осмысливает конкретные свои 

действия и поступки, виды деятельности,  вырабатывает смысл 

своей профессии. Активность личности является одной из 

характеристик субъекта. Как отмечает А.Ю.Ревунова, активность 

характеризуется как интегративное свойство личности, которое 

проявляется не только в целеполагании и ценностно-

результативном отношении субъекта, но важнейший смысл имеет и 

изменение самого субъекта, как живого носителя активности, не на 

адаптационном уровне, заданном внешней средой, а на уровне 

самоизменения. «Жизнь любого человека, отмечает Х.Хекхаузен, 

представляет собой непрерывный поток активности. Этот поток 

включает не только разного рода действия, но и переживания – 

психическую активность в виде восприятий, мыслей, чувств и 

представлений, проплывающих перед нашим внутренним взором в 

снах и грезах до действий, произвольно осуществляемых по заранее 

намеченному плану» [3]. 
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Четвертым принципом мы выделяем принцип актуализации 

результатов обучения. Данный принцип предполагает 

безотлагательное применение на практике приобретенных 

обучающимся знаний, умений, навыков, качеств. 

Еще одним принципом развития субъектной позиции педагога 

выделяем принцип элективности обучения. Элективность как 

принцип предоставления слушателям максимально возможной 

самостоятельности выбора образовательных маршрутов и, так же, 

как модульно-рейтинговая система - увеличение числа 

интерактивных занятий, использование элективных курсов, 

получением на этой основе уникального набора знаний или 

нескольких смежных специальностей, отвечающих познавательным 

интересам слушателей.  

Система ДПО может помочь осознавать, что в этом процессе, в 

процессе становления профессиональной субъектности, педагог 

обучается, следует поступкам, действиям, речи других людей и чем 

организованнее общность, чем ближе человеку его профессия, тем 

сильнее у индивида уверенность, что он принадлежит к какой-то 

целостной структуре, является частью ее и занимает в ней 

определенное место.  

В целях выявления сущности поставленной нами проблемы 

нами было проведено пилотажное исследование. В пилотажном 

исследовании приняли участие педагоги образовательных 

учреждений (администрация школ, учителя, воспитатели, 

психологи) 368 человек, преподаватели ГАОУ ВПО Московского 

института открытого образования (49 человек), работники 

социальной сферы, проходившие обучение в ГАУ Институте 

дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы - 2000 человек.  Возраст варьировался от 

23 лет до 64, стаж работы 1-5 лет, 6-10 лет, 11-20 лет и более 20 лет. 

В процессе исследования нам было важно получить данные об 

особенностях развития субъектной позиции педагогов с различным 

стажем работы, которые могут быть учтены при организации 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

при аттестации педагогов и специалистов социальной сферы.  

Таким образом, исследовав запросы и потребности педагогов и 

специалистов по таким показателям как: 
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- особенности развития субъектной позиции педагогов с 

различным стажем работы; 

- отношение к образовательной среде; 

- удовлетворенность условиями труда, стилем и 

профессиональной компетентностью руководства; 

- востребованность в повышении квалификации и 

проанализировав данные полученные в результате мониторинга 

стажа работы, гендерного и возрастного состава слушателей 

возникла необходимость для разработки и внедрения программы 

повышения квалификации педагогов и семинаров-тренингов для 

специалистов социальной сферы.  

Направленность программы повышения квалификации  носит 

практико-ориентированный характер, содержит такие разделы как: 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, определение возможных психологических рисков и 

способов их профилактики, разработка индивидуальной карты 

(маршрута) развития ребенка старшего дошкольного возраста с 

целью организации преемственности. Данные направления 

способствовали повышению профессиональной компетентности 

педагогов, работающих в образовательных организациях.  

С практической точки зрения возникла необходимость 

разработать инструментарий для специалистов социальной сферы 

(социальные педагоги, педагоги и психологи социальной сферы), 

который будет способствовать повышению адекватности и 

устойчивости профессиональной идентичности, достижению 

большего соответствия между образом Я и реальным 

педагогическим опытом. Разработана программа «Я и Дело: 

успешность в профессиональной деятельности», которая 

направлена на развитие позитивного профессионального 

самопринятия, в рамках которой предоставляется возможность 

адекватного выбора и принятия решения в профессиональной 

деятельности.  Использование тренинга, как метода игрового 

моделирования профидентичности стимулировало процесс 

размышлений над возможной коррекцией тех или иных качеств, 

свойств или форм поведения. Целью реализации программы 

является совершенствование профессиональной идентичности и 

профессиональной компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  
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Поэтому, использование данных программ способствовали 

укреплению в своей целостной личности именно тех ее качеств, 

которые особенно необходимы и востребованы в современном 

обновляющемся обществе (готовность к смене профессиональных 

занятий, готовность ко включению в новые проекты, отсутствие 

сопротивления инновациям, индивидуальная социальная и 

экономическая ответственность, конкурентноспособность и др.), 

что придает человеку ощущение современности, созвучия эпохе, 

поддерживает осознание своей нужности. 

Таким образом, учитывая предложенные психолого-

педагогические условия формирования субъектной позиции 

педагога в системе дополнительного профессионального 

образования, нам удалось  определить:  образовательные 

потребности педагогов в системе ДПО в условиях введения новых 

ФГОС,  степень развития субъектной позиции педагога в системе 

дополнительного профессионального образования, эффективность 

авторской программы повышения квалификации педагогов. 
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Прежде, чем приступить к реализации поставленной в названии 

статьи проблемы, обратимся к главному, на наш взгляд, 

противоречию постиндустриальной эпохи -  противоречие между 

профессионализмом и дилетантизмом, некомпетентностью людей. 

Новое противоречие актуализирует компетентностный подход в 

образовании и воспитании человека, повышает спрос на 

профессионализм личности, обусловливает профессионализацию 

подготовки человека.  

Вполне понятно, что основная задача студента современного 

вуза  – овладеть профессией, научиться  самостоятельно постигать 

новое,  развивать мыслительные способности, творческую 

активность, лидерские качества, освоить 1-2 иностранных языка, 

овладеть политрой разнообразных технологий  современного 

компьютера, постоянно  совершенствоваться, научиться 

позиционировать себя, найти своё место в жизни и т.д. А всё это 

выходит далеко за рамки просто профессионального обучения. 

Понятно и то, что  иное качество приобретает образование [2]. 

Известно, что качество образования – сложное понятие, у 

которого есть два основания, друг с другом схожих, друг друга 

отражающих и дополняющих.  
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Первое – обучение как способ трансляции, воспроизводства и 

наращивания общественного интеллекта путём передачи  знаний 

новым поколениям.  

Второе – воспитание как способ развития человека, его 

духовного и нравственного воспроизводства в интересах личности 

и общества. По-настоящему продуктивными выступают 

профессиональные компетенции, сформированные у студентов  

именно в условиях воспитывающего и развивающего обучения.  

Некоторые педагоги ошибочно полагают, что обучение, 

воспитание и развитие – это разные самостоятельные процессы, 

имеющие свои конкретные цели.  Нет,  образовательный процесс в 

высшей школе формирует конкурентоспособного специалиста, 

интегрируя  в единое целое все три  названные составляющие. 

Обучая, мы обязательно развиваем мыслительные способности 

студентов – учим их анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

систематизировать, формулировать свои мысли, защищать свои 

позиции, выделять главное, определять логику, осуществлять 

рефлексию, развиваем их речь, творчество.  

На занятиях по специальности мы формируем у них 

специальные профессиональные способности, профессиональные 

компетенции, профессиональную готовность. Также, обучая, мы 

воспитываем своих  студентов – формируем их научное 

мировоззрение, духовно-нравственные качества,  

гражданственность и патриотизм, толерантность и общительность, 

гуманизм и самоотдачу, эстетику поведения,  чувств, отношений,  

адаптивность,  активность,   мобильность, настойчивость, 

предприимчивость, лидерские качества, стремление к 

самообразованию и др. 

Осуществить обучение, развитие и воспитание на учебном 

занятии нам помогают такие факторы, как само содержание 

преподаваемой дисциплины, наша творческая методика 

преподавания, а также  наше отношение к процессу преподавания, 

к предмету, к студентам, наша эрудиция, знания и  даже наш 

имидж. 
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Продуктивность образовательного процесса  в высшей школе,  

в конечном счёте, достигается при соблюдении условий его 

модернизации: постоянного решения проблемы развития 

познавательной активности и самостоятельности студентов, 

проблемы организации развивающего обучения.  Главными же 

компонентами модернизации выступают:   

- уход от монологичности  обучения, когда говорит и действует 

сам педагог; - наличие субъект – субъектных отношения, 

основанных на личностно-ориентированном подходе к студентам, 

на партнёрских отношениях между педагогом и студентами;  

- проблемное погружение студентов в деятельность, требующее 

развития студентов (в первую очередь,  развитие их познавательной 

активности и творческой самостоятельности, например, развитие 

логического мышления:  анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, индукции, дедукции, формирование  

самостоятельных выводов и умения отстоять свои взгляды, 

позицию);    

-  осуществление обратной связи, предполагающей получение 

информации, сигнала об уровне усвоения знаний, формирования 

практических умений, навыков, компетенций. 

Отсюда легко определить одну из ключевых задач, стоящих 

перед современным вузом,  задача грамотного, научно 

обоснованного  дидактического подхода к организации 

самостоятельной работы студентов.  

Так, известно, что, прежде всего, с увеличением доли 

самостоятельной работы студентов – до 50% от общего количества 

учебной нагрузки, равномерно вся учебная нагрузка студентов 

распределяется между учебной и внеаудиторной нагрузкой. Что 

касается учебной  нагрузки, то в её организации, в принципе,  нет 

особых проблем. 

Специфика  образовательного процесса в вузе активно  

изучается, научно исследуется, появляются интересные учебники, 

учебные пособия, методические  рекомендации по вопросам 

совершенствования преподавания,  по использованию в учебно-

воспитательном процессе  инновационных технологий обучения. 

Кроме того, проработаны аспекты формирования 

профессиональной компетентности педагога высшей школы, 

определены  их  ведущие компетенции.   
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Все эти факторы соотносятся с главной целью высшего 

профессионального образования – формированием  личности 

конкурентоспособного специалиста. Какое ёмкое  определение – 

конкурентоспособного... И в нём, кроме набора определённых 

компетенций и т.п., предполагается качество легкообучаемости, 

владение навыками самостоятельного добывания знаний из 

различных источников информации.  

При этом обращается внимание и на необходимость развития  

речи студентов,  и, как было указано выше, их познавательной 

активности,  творческой самостоятельности, формирования умения 

позиционировать себя. А ко всему этому надо студентов 

приобщить, всему этому обучить,   причём, обучить  

непосредственно на учебных занятиях.   

К сожалению, не все педагоги проникаются важностью 

перечисленных задач, поиском путей их решения. Задачи  же 

организации самостоятельной работы студентов, да ещё не в целях 

закрепления усвоенного на занятиях, а в целях приобретения новых 

знаний, новой информации, новых алгоритмов действия, в том 

числе, и  осуществление грамотного переноса знаний из одной 

научно-теоретической области в другую – эти педагогические 

задачи на сегодняшний день не только не решены и не решаются, 

они не везде вообще  дидактически грамотно формулируются и 

доводятся до каждого педагога.  

Кроме того, анализируя данную проблему, знакомясь с опытом 

работы преподавателей нашего института, приходим к выводу о 

том, что педагоги не готовы к организации самостоятельной работы 

студентов и во внеаудиторное время, недостаточно осмысливают её 

дидактическую значимость. Отсюда  задание  студентам на 

выполнение самостоятельной работы по добыванию  нового по 

существу оказывается размытым: нечётко определяется сама задача 

выполнения самостоятельной работы,  декларируются, но  не 

рассматриваются специально виды и формы самостоятельного 

подхода к поиску нового, творческого, продуктивного.   

Так, формулируя задание на определение преимущества   двух 

различных подходов, методов, концепций и т.д., педагог просто не 

удосуживается обратить внимание обучающихся на  определение 

критериев для выявления приоритетного потенциала  названных 

факторов.   
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А без этого, как известно, не в полной мере работают 

требования таких  дидактических  принципов, как научность, 

целенаправленность, сознательность и активность, доступность, 

принцип воспитывающего и развивающего обучения и др.  

Следствием же  всего этого выступает  неумение студентов 

самостоятельно ориентироваться в обширном информационном 

поле, самостоятельно оценить найденное и творчески применить 

его  в  целостном оформлении результатов полученного задания. 

Именно поэтому, главной задачей настоящей статьи является 

задача - помочь педагогам в осмыслении дидактических условий в 

области организации самостоятельной работы студентов. Прежде 

всего,  обращаем внимание на сущность самостоятельной  работы и 

на её главные признаки.  

Самостоятельная работа студентов -  это их активная 

творческая деятельность как в процессе обучения, так  и во 

внеаудиторное время  по заданию преподавателя,  его руководства, 

контроля и оценки, но без его непосредственного участия.  

Основными признаками самостоятельной работы студентов 

выступают:  наличие познавательной  практической задачи, 

проблемного задания или вопроса, условий выполнения и особого 

времени;  интеллектуальная активность, умственное напряжение, 

столкновение с трудностями, проблемный поиск путей решения  

поставленной педагогом дидактической задачи; проявление 

творческой активности, рефлексии, сознательности, 

самостоятельности; наличие у студентов навыков самостоятельной  

творческой  работы; осуществление управления и самоуправления 

самостоятельной познавательной  деятельностью студентов;  

наличие и осмысление критериев для оценки эффективности 

проводимой работы; готовность студентов к формированию опыта 

практической деятельности по  самоконтролю и самооценки 

результатов самостоятельно выполненной работы.  

Вполне понятно, что ключевой позицией, мотивирующей 

обучающихся на самостоятельную работу, исходным моментом ее 

конструирования является  само задание педагога.  

Опыт показывает, что традиционно педагог формулирует 

следующие задания для выполнения их во внеаудиторное время: 

прочитать  определённый текст; составить план по прочитанному; 

законспектировать  определённый массив печатного текста; 

ответить на вопросы.  
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Как видим, данные задания несут в себе особенность 

репродуктивного мышления,  мышления, не требующего  

серьёзного напряжения мысли, задействования познавательных 

возможностей, в том числе, рефлексивных.  

Такой дидактический подход – малопродуктивен, он не 

развивает мыслительные возможности студента, просто не 

формирует  мыслящего, думающего человека. Следовательно, его 

роль в формировании конкурентоспособной  личности будущего 

специалиста –  ничтожно мала. 

Что делать,  нужен продуктивный опыт, нужны 

модернизированные дидактические средства, творческий, 

проблемный поиск, нужны усложнённые  задания, требующие и 

алгоритма решения поставленной задачи, и, конечно, создания 

мотивации на  это решение. 

Наш педагогический опыт позволяет назвать  проблемные 

задания, создающие специальные дидактические условия для 

формирования опыта практической деятельности по 

осуществлению организации именно развивающей 

самостоятельной работы студентов.  

Перечислим их:   

озаглавить определённую часть печатного материала; 

проструктурировать определённый объём материала;  

выбрать ключевые слова из текста и выстроить по ним 

тематический тезаурус (тезаурус – это упорядоченное множество 

базовых понятий, расположенных  в виде соответствующего 

алгоритма  дедуктивным путём – от общего к частному);  

по двум-трём источникам, в том числе из Интернета, написать 

реферат или подготовить сообщение, предварительно определив 

необходимые критерии, например: актуальность, практическую 

значимость опубликованного материала, его содержательность,  

последовательность раскрытия, наличие иллюстративного ряда,  

научного стиля, культуры письменной речи, промежуточных и 

итоговых выводов и др.;  

выбрать наиболее оптимальный, современный источник по 

определённой теме из ряда предложенных педагогом, сопоставляя 

их между собой по  данным  преподавателем критериям, 

аргументировав  их  значимость;  
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соотнести свою собственную позицию с данными источниками, 

защитить её;  

разработать критерии отбора необходимого материала из  

Интернета  по  аспекту, определённому педагогом;  

научно аргументировать ответы, связанные с определением 

преимуществ выбранного  алгоритма  действия, метода обучения,  

средства, подхода, формы для решения в ходе самостоятельной 

работы усложнённой дидактической задачи;  

пользуясь специальными энциклопедиями, словарями, выбрать  

оптимальное определение   ключевой категории,  по данному 

педагогом заданию  доказать  его преимущества;  

с помощью контент-анализа  составить  список литературы для 

написания реферата, курсовой или дипломной работы,  выявить 

преимущества  работ, вошедших в составленный  список;  

познакомиться  с рекомендованным педагогом источником, 

выявив  в нём ключевую идею, определив по этой идее название, 

написать небольшое эссе [1]. 

Предлагая дидактические условия для организации 

самостоятельной работы обучающихся по, в общем, усложнённым 

проблемным заданиям, рассчитанным на их творческое решение, 

полагаем необходимым предварительно  познакомить 

обучающихся со следующими «операциями-шагами» и 

сформировать у них опыт практической деятельности по:  

планированию ими своей учебной работы; отбору  учебной 

литературы, пособий для самостоятельного изучения;  

подготовке наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее 

применению;   

самостоятельному выполнению отдельных учебных заданий и 

целостной работы по специальности  без непосредственной 

помощи и подробного инструктажа преподавателя;   

самостоятельному выполнению отдельных профессиональных 

обязанностей в ходе учебных занятий; грамотному применению  

подготовленных педагогом методических разработок,  

раздаточному материалу,  дидактических опорных конспектов, 

тематических справок, компьютерной презентации и пр. 
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В самостоятельной работе студентов по решению 

познавательных и практических задач всегда присутствуют 

элементы управления и  самоуправления данной деятельностью:  

целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью 

преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за 

ходом, промежуточными и конечными результатами работы; 

корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, 

неточностей, установление и исключение их причин; 

совершенствование способов выполнения работы. 

Умение студента работать самостоятельно выступает 

предпосылкой  успешного выполнения проблемной задачи во 

внеаудиторное время, т.е.: преподаватель ставит проблемную 

задачу, а студент самостоятельно решает ее; проверяет грамотность 

решения; оценивает конечный результат.  

При этом максимально активизируется познавательная 

деятельность студента: - он анализирует проблемную задачу; ищет 

способы ее решения; выбирает из известных способов наиболее 

рациональный,       преобразует их в соответствии с условиями 

задачи.  

Все эти действия не являются для студентов очевидными, 

студенты сталкиваются с необходимостью преобразований, 

анализа, синтеза, установления внутрипредметных и 

межпредметных связей.  

Итак, при выполнении любого вида самостоятельной работы 

студент должен пройти следующие этапы: определение цели 

самостоятельной работы; конкретизацию познавательной 

(проблемной или практической) задачи; самооценку  готовности к 

самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной 

задачи; выбор адекватного способа действий, ведущего к решению 

задачи (выбор путей и средств  для ее решения); планирование 

(самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; реализация программы выполнения 

самостоятельной работы; осуществление в процессе выполнения 

самостоятельной работы управленческих актов: слежение за ходом 

самостоятельной работы, самоконтроль промежуточных и 

конечного результатов работы, корректировка на основе 

результатов самоконтроля программы выполнения работы, 

устранение ошибок и причин их появления. 
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Сказанное позволяет ответить на вопрос, какими приёмами 

самостоятельной работы должны овладеть с нашей помощью 

студенты? Или, какие  компетенции необходимо сформировать в 

первую очередь у студентов для  успешного овладения ими 

методами обучения или целостными дидактическими 

технологиями?   

Назовём их: выстраивание тезаурусов;  блочно-модульное  

структурирование учебного материала;   самостоятельная работа 

студентов с книгой; самостоятельная работа студентов в подборке 

источников из Интернета. 

Особо остановимся на приёмах самостоятельной работы с 

книгой.  

Самостоятельная умственная деятельность  имеет несколько 

уровней, совершенствование которых будет значительно повышать 

культуру чтения: 

- первый уровень  связан с определением целей чтения.  

Человек может ставить разные группы целей  чтения: высшие 

(имеющие определённое проблемное задание) и низшие (читаю 

«просто так», чтобы «убить время»); 

 - второй уровень предполагает формирование умственных 

операций при работе с книгой. В первую очередь,  этот уровень 

включает в себя выявление и анализ своих недостатков культуры 

чтения: пассивность мышления при чтении;   - 

неоперациональность мышления.   

Подобное мышление  проявляется в том, что студент пытается 

запомнить содержание текста книги в той же последовательности и 

подробности, что у автора, что связано с отсутствием у него умений 

и усилий;  

- переструктурировать материал в соответствии с поставленной 

при чтении книги целью,  а не целями её автора; 

- неэкономичность мышления. Связана она с 

равнораспределённостью и отсутствием  сознательной 

фокусировки умственной энергии на наиболее значимых 

смысловых компонентах текста книги, что ведёт к быстрому 

утомлению и ненужной напряженности;  

- иллюзия мышления.  При этом переписывание студентом 

частей текста осуществляется  неосознанно, превращается в 

самоцель для того, чтобы показать преподавателю, что он 

самостоятельно работал с книгой [3]. 
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     Осознав эти недостатки, студент должен постепенно 

преодолевать их. Необходимо помнить, что методы работы с 

текстом книги совершенствуются постоянно, на протяжении всей 

жизни человека; 

-  третий уровень культуры в работе  над книгой предполагает 

приобретение навыков чтения и проработки книги  и заключается в 

следующем:  понять смысл книги; оценивать мысли автора, 

соглашаться или не соглашаться с ним, делать свои выводы, 

ставить вытекающие из них вопросы; следить за ходом мысли 

автора книги, прорабатывать его рассуждения, усваивать его 

методы,  приёмы исследования, доказательства, объяснения и 

изложения. 

Для достижения этих целей  необходимо вырабатывать 

следующие навыки работы с книгой (мы бы их назвали 

«психологическими навыками»):  

сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать»  самую 

сущность читаемого, отбрасывая мелочи; «охватывать мысль» 

автора ясно и отчётливо, что помогает выработке ясности и 

отчётливости собственных мыслей; мыслить последовательно и 

осторожно;  

представлять содержание прочитанного живо, ярко, образно, 

воображать  отчётливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Приведём ряд очень важных методических советов, которые 

целесообразно предложить студентам:  

- читать книгу (имеется в виду  его основных частей, разделов, 

параграфов, абзацев) сосредоточенно и внимательно; 

- вначале должно быть предварительное знакомство: 

оглавление, предисловие, заключение: всё прочитать полностью от 

начала до конца невозможно (именно поэтому часто используется  

приём выборочного чтения, чтения «по диагонали»); 

- затем уже перейти к изучению – штудированию всего 

излагаемого материала,  борясь с ленью мышления и воображения, 

не упуская ничего без очень серьёзных причин; 

- лучше читать про себя,  и только трудные места прочитывать 

вслух и медленно; 

- в случае надобности необходимо прибегать к словарям; 
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- чтобы лучше овладеть изучаемым материалом, надо делать 

выписки, зарисовки, составлять схемы, таблицы; 

- не надо читать все книги на один лад: способ чтения должен 

соответствовать цели чтения; 

- необходимо добиваться, чтобы каждая мысль книги была 

совершенно и  отчётливо понята; 

- чтобы книгу читать осмысленно, надо читать её с карандашом 

в руках, возвращаясь к прочитанному, делая заметки, выписки; 

- читать необходимо основательно даже очень неинтересный, 

но практически важный для вас текст, руководствуясь 

определённым планом чтения. 

Особое место в методике самостоятельной работы студентов с 

книгой занимает  скорочтение.  От умения быстро читать зависит 

не только качество осмысления прочитанного,  сокращение 

времени на работу с тем или иным книжным источником, но  и 

комфортность, самочувствие самого чтеца. Практика показывает, 

что на фоне влияния средств массовой информации, и особенно 

компьютера, значение чтения по-прежнему играет решающую роль 

в образовании человека.  

 Важным дидактическим условием эффективности чтения 

источника,  как было сказано выше, выступает скорочтение. 

Быстрое чтение – это метод извлечения из текста осмысленной 

информации на повышенной скорости.            Чтобы 

совершенствоваться в быстром чтении, необходимо осознать 

причины медленного чтения.   

Их пять:  

первый – артикуляция (проговаривание) при чтении. Чтение не 

столько глазами, сколько «ушами и губами» замедляет темп; 

второй – малое поле зрения при чтении, воспринимаются 

буквы, слова, глаза делают много лишних скачков, остановок, 

проход от конца строки к началу новой. Быстро читающий человек 

воспринимает за одну остановку взгляда не два-три слова, а строку, 

предложение, абзац. Это не только быстрее, но и даёт более 

глубокое понимание текста. При быстром чтении движение глаз – 

вертикально вниз по странице; 
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третий – регрессия глаз, т.е. непроизвольные возвратные 

движения глаз к недопонятым фразам, словам. Этот недостаток – 

самый распространённый, он во многом снижает скорость чтения; 

четвёртый – отсутствие гибкой стратегии. Скорость должна 

быть подчинена целям чтения конкретного текста; 

пятый – отсутствие внимания при чтении. Медленное чтение – 

это чтение неряшливое, невнимательное, расслабляющее. Скорость 

чтения большинства людей ниже той, которую они могли бы иметь 

без ущерба для понимания. 

Итак, мы поделились опытом  выявления оптимальных  

дидактических условий эффективной организации самостоятельной 

работы студентов современного вуза во внеаудиторное время.  
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Professional self-realization of the individual in the process of its self-change 

 in the conditions of the university 

 

Образовательное пространство вуза расширяется посредством 

индивидуальной активности, инициативности личности в условиях 

разноуровневого образования. Бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, докторантура – это ступени развития и саморазвития 

личности, первые две - это уровни получения высшего 

образования, а вторые две – ученой степени. Каждая ступень 

профессионального образования имеет специфическое влияние на 

процесс самоизменения личности. Степень самоизменения 

личности определяется результатом осмысленных, 

целенаправленных усилий человека, нацеленных на то, чтобы стать 

другим. При этом, усилия личности могут быть направлены на 

изменение – физических качеств, личностных свойств; 

интеллектуальной, волевой, духовной, социальной сфер (знаний, 

умений, ценностей, установок и пр.); поведенческих сценариев; 

образа и стиля жизни; отношения к себе (самооценки), отношения с 

собой – самоуважения, самопринятия, отношения к миру – 

мировосприятия, мировидения, отношения с миром - аспекты и 

способы самореализации и самоутверждения. Самореализация 

предполагает реализацию человеком активности в значимых для 

него сферах жизнедеятельности.  

Профессиональная самореализация личности в вузе может 

представляться как этап получения опыта и апробация способов 

самореализации в профессиональной сфере посредством всех видов 

учебно-практической деятельности студентов. Профессиональная 

самореализация не может быть пассивна ни в период обучения в 

вузе, ни после его окончания.  
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Однако, как показывает практика, выдвигаемые личностью 

цели, при их соответствии личностным ресурсам, не достигаются в 

процессе профессионального развития. Обучение в вузе, как 

динамичный этап жизни человека, оказывается пройденным 

формально, что приводит к определенной стагнации 

профессионального развития. 

Трудности здесь видятся в том, что не решается основная 

социально-психологическая задача, которую призвано решать 

высшее образование, она связана со становлением самосознания 

личности, ее самоопределением в актуальной жизни и на 

перспективу, самореализацией и самоутверждением, которые на 

каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание 

(Д.В.Альжев, 2008).  

Другим не менее важным моментом, затрудняющим процесс 

профессиональной самореализации личности, является уровень ее 

социальной зрелости, которая характеризуется обретением 

человеком свойств самостоятельности и самодостаточности. 

Социальная зрелость – это результат процессов обучения и 

воспитания, осуществляемых семьей, школой, социальным 

окружением, социумом в целом; это устойчивое состояние 

личности, характеризующееся целостностью, предсказуемостью, 

социальной направленностью поведения во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Кроме того, понимание зрелой личности всегда связано с ее 

активным владением своим окружением, обладанием устойчивым 

единством личностных качеств, ценностных ориентаций, она 

способна правильно воспринимать людей и себя. В научной 

литературе социально-психологическая трактовка зрелости 

отражает достижение в развитии личности и индивидуальности, 

которое характеризуется способностью к самостоятельной, 

автономной жизни, поддержанию жизненного равновесия и 

решению возникающих трудностей. Показателями социальной 

зрелости выступают: гражданская зрелость, идейно-политическая, 

моральная, эстетическая.  

 

 

 

 



28 
 

Социально зрелая личность имеет развитое чувство 

ответственности; обладает социальным интеллектом (развита 

способность к пониманию других людей, предвидение развития 

различных социальных ситуаций); ей присуща потребность в заботе 

о других людях; способность к активному участию в жизни 

общества; она эффективно использует свои знания и способности 

для конструктивного решения многих жизненных проблем на пути 

к самореализации. 

Социальная зрелость личности обладает определенным 

уровнем ответственности, терпимости, саморазвития, 

положительным мышлением и отношением к миру и к себе. 

Отсутствие этих составляющих может охарактеризовать личность 

как социально незрелую.  

Критерий «ответственности» – самый первый (тип) 

показатель социально зрелой личности, когда она считает себя 

ответственной за все в своей жизни (Дж. Роттер об интернальном 

локус контроле). Для студентов с ответственной позицией 

характерны утверждения: «Я сам отвечаю за свои успехи и 

неудачи», «От меня самого зависит благополучие мое и моей 

семьи», «Человек кузнец своего счастья» и др.  

Второй (тип) показатель ответственности, когда человек 

перекладывает ответственности за себя на других людей – 

родителей, учителей, руководителей и т.д. (Дж. Роттер об 

экстернальном локус контроле). 

Следующая составляющая в перечне компонентов социально 

зрелой личности выступает терпимость. А.А. Реан выделяет два ее 

вида – это терпимость личности, связанная с устойчивостью к 

воздействию социальной среды и субъектам межличностного 

взаимодействия за счет снижения чувствительности к ее 

воздействию; и диспозиционная терпимость личности – ее 

установки, система отношений к действительности – к людям, к их 

поведению, к себе, к воздействию других людей на себя, к жизни 

вообще. Установки такой личности могут быть следующими: 

«каждый имеет право на свое мнение», «каждый человек может 

ошибаться» и др. Терпимость социально зрелой личности всегда 

носит характер чувствительности и эмпатийности, способности к 

сопереживанию и сочувствию. 
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Следующая составляющая в перечне компонентов социальной 

зрелости – саморазвитие. Потребность студентов в саморазвитии – 

показатель зрелости личности. Наряду с саморазвитием, 

констатируется стремление к самосовершенствованию и 

самореализации, что, по сути, выступает условием указанных 

достижений.  

Саморазвитие в педагогике – это постоянный и 

контролируемый процесс, который формирует личностные, 

физические, профессиональные направления развития человека. В 

связи с этим, укажем характеристики зрелой личности: 

1. Для нее характерно принятие на себя ответственности за 

свои чувства, мысли и поступки, т.е. зрелость в данном случае – это 

способность не перекладывать на других решение проблемы, не 

обвинять других в своих погрешностях развития. 

2. Ей свойственна разумная независимость, свобода в 

проявлении согласия или несогласия, при этом не испытывая 

чувства вины.  

3.Способность отличать реальность от вымысла, что 

предполагает оценку своих возможностей и самой ситуации 

(фантазии Бальзаминова в пьесе Островского «Женитьба 

Бальзаминова»).  

4.Наличие обоснованного чувства целостности собственной 

личности и наличие моральных норм, что позволяет человеку 

принимать свои сильные и слабые стороны, извлекать уроки из 

ошибок и неудач, быть терпеливым к себе и окружающим, такой 

человек имеет внутренний стержень и критерии нравственной 

оценки.  

5.Обладает гибкостью и способностью к адаптации, что 

предполагает отказ от не эффективных стереотипов поведения, 

мешающих его развитию.  

6.Толерантность, которая позволяет зрелой личности 

учитывать многообразие природы человека (возраста, 

темперамента, эмоциональной сферы и т.д.) и терпеливо относиться 

к его взглядам, особенностям поведения, к его точке зрения. При 

этом, осознается относительность собственного мировоззрения, как 

и мировоззрения других, проявляется готовность к изменению 

своих взглядов, картины мира и др. 
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7.Самокритичность, которая для зрелого человека 

представляется умением видеть свои достоинства и недостатки, 

способностью посмеяться над собой, над ситуацией, а не над 

другим человеком. 

Наконец мы подошли к еще одному препятствию для 

профессиональной самореализации личности, которым может 

выступать низкий уровень ее самосознания.  

Самосознание – достижение личностью в определенном 

возрасте соответствующего уровня самопознания, наличие 

относительно целостной Я-концепции, определенного уровня 

самоуважения и меры самопринятия. Первоначальная активизация 

интереса к получению новых знаний предопределяет дальнейшую 

их систематизацию и восприятие человеком как определенного 

стимула и мотива к собственным действиям, имеющих 

направленный характер. Такое состояние саморазвития 

обеспечивается при условии всестороннего и гармоничного 

развития, с учетом индивидуальных наклонностей и возможностей 

развития интереса к профессиональной самореализации или 

близких к значимой профессиональной сфере видов деятельности. 

Так, интерес к культурно-досуговой деятельности может 

реализоваться через различные профили профессиональной 

подготовки в вузе, которые имеют схожие виды деятельности. 

Очевидно, что предметом педагогики саморазвития выступает 

процесс осознанного развития и формирования личности человека. 

Включение человека в систему воспитательных отношений в вузе 

на основе свободного сотрудничества и сотворчества должно быть 

продумано до мелочей и носить характер, направленный на 

активизацию саморазвития.  

Саморазвитие может выступать своеобразным искусством 

построения личностью индивидуально-профессиональной 

траектории, в которой проявляются значимые компоненты 

становления.  

Свобода в самоопределяющемся поведении человека 

обусловлена сознанием. Сознание личности, по сути, и есть 

самоопределяющаяся система, когда осуществляется преодоление 

барьеров внутри самой личности и обретается свобода.  

Свобода – идея, отражающая такое отношение субъекта к 

своим действиям, при котором он является их определяющей 

причиной, и они непосредственно не обусловлены природными, 
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социальными, межличностно-коммуникативными и 

индивидуально-родовыми факторами (Ю.Низовцев «Свобода, 

жизнь и сознание»). Самоопределение (англ. self-determination) – 

процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и 

средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни и 

профессиональном развитии; основной механизм обретения и 

проявления человеком свободы. 

Свободное и самоопределяющееся сознание – возможность 

проявления субъектом своей воли на основе осознания законов 

профессионального развития и самореализации. В этом 

определении к знанию, о котором было сказано выше, добавляется 

воля как некое усилие в помощь знанию. Поэтому подобное 

применение воли на основе законов профессионального развития и 

самореализации может привести к эффективному результату 

обучения в вузе.  

В конечном счете, самоопределение - это установление 

человеком своих собственных особенностей, возможностей, 

способностей, выбор человеком критериев, норм оценивания себя, 

«планки» для себя, ценностей, исходя из требований социума и к 

самому себе. Самоопределение - активный процесс понимания 

себя, своего места в обществе и своего назначения в жизни. 

Самоопределение - это сложный, многоступенчатый процесс 

развития человека. 

Таким образом, решение проблем свободного и 

самоопределяющегося сознания связано с индивидуально-

профессиональным развитием личности в вузе, без чего 

невозможна дальнейшая профессиональная самореализация.  
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Новые образовательные технологии в культурно-досуговой 

деятельности 
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New educational technologies in cultural and leisure activities 

 

В современной практике культурно-досуговой деятельности 

наблюдается снижение интереса к великому достоянию России - 

знанию традиционных ремесел, промыслов и множества видов 

декоративно-прикладного творчества. В этой связи, поиск новых 

образовательных технологий, которые бы поддерживали в 

обществе процесс передачи и признания новыми поколениями 

ценности культурных традиций, актуален как никогда. В школьном 

образовании отсутствуют предметы данной тематики. 

Недофинансирование культурно-досуговых учреждений приводит 

к сокращению квалифицированных трудовых ресурсов, а высокая 

стоимость посещения занятий и дополнительные расходы на 

материалы в творческих студиях приводит к их закрытию.  

Но главная причина в недостатке информации. На доступных 

интернет-ресурсах нет единой тематической информационной 

базы. Существующие сайты, посвящённые традиционным 

ремёслам и промыслам России, содержат узкопрофильную 

информацию, не отвечающую на интересующие новичков и 

профессионалов вопросы.  
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Благодаря работе этих сайтов, многие люди, в том числе с 

ограниченными физическими возможностями, могут в любое время 

на дому получить доступ к информации. Но этих разрозненных 

знаний оказывается недостаточно. Большинство россиян о 

существовании многих видов ремёсел и промыслов даже не 

слышали. Вследствие этого нынешнее поколение «живущее в 

интернете» не узнает о многообразии традиций Родины, не будет 

иметь представления о культуре страны, в которой родились и 

живут, не смогут передать знания и традиции следующим 

поколениям, что неизбежно приведёт к потере национальной 

идентичности народа. 

В нашей стране есть пример успешной деятельности 

государственного сайта РГО (русское географическое общество). 

Организовав вокруг себя интерес единомышленников и 

неравнодушных граждан, сайт создаёт патриотов Родины, 

объединяя большинство жителей страны общей идеей. 

Государственный сайт РГО предоставляет всю информацию о 

деятельности русского географического общества (оно было 

основано в 1845 году императором Николаем I и объединяет 

специалистов в области географии, путешественников, 

общественных деятелей, стремящихся узнавать и сохранять 

природу России как национальное достояние). Сайт включает в 

себя такие разделы, как регионы, премии РГО, гранты, проекты, 

порталы РГО, лектории, архив, библиотеку, молодёжный клуб.  

В 2010 году был создан Попечительский совет, который 

возглавляет президент России. Экспедиции общества помогли в 

освоении многих территорий, а интерактивные -фото и -видео 

проекты, посвящённые различным уголкам нашей страны, дали 

возможность всем желающим увидеть природу и её обитателей 

глазами местных жителей. Благодаря работе сайта, у миллионов 

людей появилась возможность познавать географию своей страны, 

не выходя из дома. 

В разделе сайта РГО - «Проекты» есть отделение 

«Этнография». Благодаря предложению Владимира Путина была 

возрождена этнографическая комиссия, которая начала работу по 

сохранению фольклорных традиций, образцов музыкального, 

устного и прикладного творчества.  
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По мнению президента, для такой многонациональной, яркой и 

интересной страны, как Россия, это направление деятельности 

представляется особенно важным и интересным.  

Культура, традиции, ремёсла и промыслы, народное творчество 

выходят за рамки определения «этнография». В развитие темы 

необходимо расширять круг возможностей для реализации 

инициативы. Именно поэтому необходимо в рамках программы 

государственной поддержки культуры создать отдельный  

специализированный государственный сайт сохранения, передачи, 

популяризации традиционных ремёсел и промыслов России, 

народного декоративно-прикладного творчества. Он позволит 

популяризировать русскую культуру в массы и  сделать знания  

доступными для всех возрастных и социальных групп.  

При разработке единого государственного сайта необходимо 

систематизировать и упорядочить в единую структуру информацию 

в виде статей, фото и видео мастер-классов, присылаемую 

гражданами  со всех уголков России, а  затем обрабатывать и 

помещать в отдельные блоки, разделенные по тематике вопроса. 

Данная схема работы сайта позволит расширить кругозор, дать 

возможность познакомиться и освоить новые виды ремёсел и 

промыслов, а также сплотить людей вокруг общего дела, 

объединённого национальным интересом. 

Предложение по созданию единого государственного сайта 

является необходимой инициативой. Появление единой 

государственной точки сбора информации заданной тематики 

позволит в кротчайшие сроки при минимальных затратах собрать, 

сохранить, обобщить, систематизировать и не утерять предельно 

большой объём бесценной информации. Участие граждан страны в 

этом проекте сплотит людей любовью к своей Родине, её природе, 

культуре и обычаям, поднимет внутреннее достоинство и 

патриотизм.  
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Стрельцова  Е.Ю.  
доктор педагогических наук, профессор  

кафедры народно-художественной культуры МГИК  

 

 

К вопросу о научном обосновании  современных исследований 

в сфере народного художественного творчества. 
 

Streltsova E.Yu. 

On the question of the scientific justification of modern research  

in the field of folk art 

 

Происходящие в России социокультурные преобразования 

заметно актуализировали проблемы развития народного 

художественного творчества применительно к его научному 

обоснованию. В целом, по проблемам народного художественного 

творчества в нашей стране проведено большое число 

разнообразных исследований и выпущено много серьезных 

публикаций.  

Однако процесс научного познания до сих пор строился здесь 

без должной координации и необходимого объединения усилий 

ученых. Исследовательской деятельности явно не хватает 

системного подхода к решению насущных проблем. Слабо 

осуществляется синтез выявленных научных фактов. Несмотря на 

то, что научное обоснование содержит в себе большое число 

разнообразных теоретических утверждений, качество их оставляет 

желать много лучшего. 

Анализ опыта убедительно показывает, что научное 

исследование и обоснование этнохудожественной практики 

становится наиболее успешным там, где это делается с позиций 

концепции единства принципов опредмечивания и 

распредмечивания.  
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При таком подходе изучаемое народное творчество 

рассматривается с одной стороны, как активное воплощение 

человеческих способностей в предмет, превращающийся в 

определенную этнохудожественную ценность, а с другой стороны, 

как переход объективного предмета в форму культурной 

деятельности и средство решения разнообразных задач 

культуризации общественной жизни. 

На современном этапе этнохудожественная теория 

целенаправленно опирается на методологическое исходное знание 

в формате суждений, взглядов, представлений, рекомендаций, 

содержащихся в трудах по общей прикладной культурологи. 

Рассмотрение в них целого ряда принципиально важных вопросов 

развития культуры и отдельных подсистем культуры служит 

своеобразным эталоном, с помощью которого производится 

квалификация и оценка результатов всех данных о работе по 

теоретическому обоснованию этнохудожественной деятельности.  

Активное введение в научный оборот глобальной категории 

культура открывает перспективу более глубокого понимания 

природы, сущности и основных социальных функций 

этнохудожественной практики.  

В необычном свете разворачивается соотношение понятия 

народное художественное творчество с такими понятиями как 

культурные универсалии, транскультурация, культурогенез, 

социокультурная динамика, семиотическая культура, культурная 

норма, культуросообразность, культурная среда, культурная 

политика, культурная самобытность и др. 

На современном этапе культурология все более и более 

пробивается в круг наук, которые лучше других умеют заглядывать 

в будущее. Здесь довольно успешно отрабатывается методология и 

техника перспективного проектирования и прогнозирования. 

Хорошие результаты достигнуты на пути поиска оптимальных 

моделей организации духовной жизни общества, адекватных 

инновационному типу культуры и новому этапу развития 

российского общества. Здесь тоже есть чему поучиться другим 

гуманитарным наукам. 

Очень важным структурным компонентом теоретических основ 

народного художественного творчества являются выявленные 

исследователями законы.  
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Нельзя не отметить, что эта проблема решается у нас с 

наибольшими затруднениями, робко и неуверенно. Больше всего 

мешает в данном случае стремление увидеть наши законы 

максимально похожими на законы, открытые в области т. н. точных 

наук. Судя по всему, такого результата мы едва ли можем когда-

либо добиться.  

Номологические поиски в области этнохудожественного 

научного знания должны базироваться на положении, согласно 

которому законы в системе науки могут принимать разную форму. 

Первая из них – формализованное статистическое описание, где 

результаты исследуемой деятельности описываются на основе 

теории вероятностей и показывают тенденцию взаимодействия 

зависимых и независимых переменных величин, событий и 

процессов. Во втором случае законы способны выступать в форме 

основополагающих научных принципов, равноценных понятию 

законы и выражающих основные сущностные характеристики 

конкретных явлений и процессов.  

Эти принципы коренным образом отличаются от т. н. 

нормативных принципов, менее устойчивых и способных не только 

изменяться, но и вообще отменяться по мере трансформации 

общественных условий. Третья из возможных форм утверждений 

на уровне закона – основные различительные критерии явлений и 

процессов.  

В контексте этнохудожественной теории они чаще всего 

используются при характеристиках перехода рассматриваемых 

объектов из одного качественного состояния в другое и служат для 

измерения уровней их социокультурной динамики. 

Продуктивное развитие этнохудожественного научного знания 

требует сегодня точных и однозначных определений артефактов 

народного художественного творчества. Между тем состояние 

категориально-понятийного аппарата в рассматриваемой научной 

деятельности вызывает серьезную тревогу. В выработке и 

закреплении лексических средств языка, исследователи пока еще не 

ведут за собой практику, а идут на поводу у нее. Что касается 

последней, то она с самого начала сочетала в себе наряду с 

деятельностью специалистов, громадную массу любителей, 

которые, будучи непрофессионалами, оказались не в силах 

должным образом решать довольно многообразные и сложные 

проблемы языка.  
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Не могла принести успеха и элементарная экстраполяция 

терминологии из области смежных научных дисциплин. Даже на 

современном этапе сплошь и рядом нарушаются требования 

аспектной чистоты и предметной определенности. Теория вообще 

слабо разрабатывает проблему терминообразования. Серьезным 

тормозом на пути развития научных дисциплин стало также такое 

распространенное явление как многозначность понятий. 

Совокупность используемых лексических единиц не обладает столь 

необходимыми для нее признаками системы. В языке 

этнохудожественной теории скопилось множество архаизмов, 

давно уже утративших свое реальное значение в современных 

условиях. 

Применяя некоторые общенаучные требования к понятийно-

категориальному аппарату этнохудожественной культурологи (а 

такие требования, без сомнения, есть) нельзя забывать, что в этой 

области имеется и много специфического. Особенно по сравнению 

со сферой т. н. точных наук.  

Описываемый в теории народного художественного творчества 

объект по самой своей природе  и сущности допускает гораздо 

большую терминологическую вольность. Здесь далеко не всегда 

продуктивно чрезмерно жесткое обращение с понятиями. В целом 

ряде случаев в используемой лексике исследователи сознательно 

допускают многозначность, синонимичность, разрушение четких 

границ в применяемых обозначениях. Это связано с тем, что в 

рассматриваемой ситуации мы имеем дело со столь сложными в 

эстетическом плане феноменами, которые в принципе не могут 

быть описаны и объяснены путем жестких логических 

конструкций. В описании процесса и результатов 

этнохудожественной деятельности встречается большое количество 

тропов и терминов метафорического характера, где основной 

логический смысл обязательно сопровождается эмоционально-

асоциативными подтекстами.  

В процессе исторического развития фольклористики не раз 

предпринимались попытки «закрутить гайки» терминологической 

системы, сделать лексику приближенной к четкому языку точных 

наук.  

При подобной перекодировке особенно активными были 

попытки прямого заимствования терминологии из области 

информациологии, семиотики, структурной лингвистики и т. д. 
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Однако, в большинстве случаев подобные инновации оказались 

малопродуктивными, а то и просто непродуктивными. 

Вместе с тем, надо отметить, что все выше обозначенное 

относится не к художественной культурологи в целом, а лишь к 

отдельным ее составляющими, в первую очередь, к наиболее 

эстетизированному учению о художественно-творческом процессе 

в узком смысле этого слова.  

Что касается системы знаний о сохранении и 

функционировании в обществе этнохудожественных ценностей, то 

здесь раскрывается совсем иная картина – будучи в большей мере 

приближенными к описанию явлений общественной жизни, они 

смело берут на вооружение терминологию социологии, 

менеджмента, маркетинга, и подобные заимствования 

воспринимаются как вполне закономерные и даже полезные. 

Большое значение в развитии теории имеет оптимальное 

соотношение научных суждений, основанных на анализе 

практического опыта, и суждений, выведенных научно-логическим 

путем. Рассматриваемая нами этнохудожественная теория 

развивалась до сих пор, главным образом, как содержательная, 

конкретная, описательная область научного знания. В ее 

наполнении отражались в основном свойства непосредственно 

наблюдаемых явлений. Глубина познания их дальше определенной 

типологизации не шла, а сама теория чаще всего не выходила за 

рамки чисто конкретных суждений.  

В этой связи очень важным на современном этапе может стать 

углубление формализации этнохудожественной теории, с 

соответствующим освобождением научного материала от частных 

или несущественных деталей. 

Ведущей тенденцией в развитии теоретических основ 

художественно-творческой деятельности на современном этапе 

является переход от практиковавшегося ранее преимущественно 

аспектного изучения этой деятельности к ее целостному 

рассмотрению. В ходе такого исследования деятельность 

анализируется на уровне элемента системы общественного 

сознания, на уровне элемента системы культуры, на уровне 

относительно самостоятельного элемента художественной 

культуры.  
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Подлинно научный анализ художественной деятельности 

включает в себя рассмотрение ее основных элементов, 

функциональных связей между элементами, противоречий, 

лежащих в основе развития деятельности и закономерностей, в 

соответствии с которыми она осуществляется. 

Все большее значение приобретает сегодня забота о 

постоянном совершенствовании внутреннего строения 

наращиваемых научно-теоретических основ, их состава и 

структуры, относящаяся к обеспечению оптимального соотношения 

понятий, гипотез, правил, принципов; об оптимальной взаимосвязи 

элементов описания; о разумном сочетании содержательных и 

формализованных компонентов теории; о последовательной 

концептуализации знаний; об объединении научных знаний в 

систему знаний. 

Теория народного художественного творчества представляет из 

себя вид научного знания, в рамках которого содержится 

объяснение определенного круга этнохудожественных феноменов 

на основе сформулированных исследователями функций, законов, 

принципов, гипотез.  

Характерными признаками этих знаний является то, что они 

получены в соответствии с общепринятыми научными правилами  

и путем использования научных методов. Теоретическое знание 

никогда не ограничивается совокупностью зафиксированных 

фактов, и имеет своим главным содержанием определенную 

систему связанных между собой утверждений, опирающихся на 

некий процесс истинно научных доказательств. 

Исходя из обозначенных оснований мы получаем хорошую 

возможность для определения основных концепций 

этнохудожественных изысканий. Для безупречно 

сформулированной концепции характерен ряд методологических 

достоинств. Она обладает очень важным интегративным качеством. 

С помощью ее устанавливается столь важная преемственность с 

ранее проведенными изысканиями. Она направляет и 

соответственно облегчает построение обновленной системы 

теоретических знаний. 

Методология призвана сегодня помочь исследователям лучше 

решать вопросы, связанные с поиском путей развития таких 

противоречий, как противоречия между сегодняшними 

требованиями к теории и реальным результатам научной работы; 
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противоречия между необходимостью решения выдвигаемых 

практикой задач и недостаточным для этого уровнем развития 

познавательных средств, противоречия между накопленным 

опытом этнохудожественной деятельности и работой по его 

осмыслению и формированию на этой основе научно-

теоретических выводов и рекомендаций и т. д. 

Анализ опыта убедительно показывает, что наибольших 

успехов теоретики и практики достигают там, где они 

рассматривают народное художественное творчество как вполне 

самостоятельный и самобытный социокультурный феномен.  

Мы считаем, что данное утверждение можно и нужно отнести к 

числу основных концептуальных постулатов. Подобный подход к 

теории и практике этнохудожественной деятельности помогает 

найти более правильный путь к интерпретации самодеятельных 

явлений и фиксирует их главную особенность по сравнению с 

профессиональным искусством.  

 

 

Ольшанская Е.В.  
кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии МГИК  

 

 

К вопросу о перспективах развития профессии  

«педагог-психолог» 
 

Olshanskaya E.V. 

 

To the question of the prospects for the development of the profession 

«teacher-psychologist» 

 

Обсуждение нового профессионального стандарта "педагог- 

психолог" («Психолог в сфере образования»), прошедшее                         

16 декабря 2016 года на Всероссийской Конференции в 

Московском Государственном Психолого-Педагогическом 

Университете, позволило сделать определенные выводы о 

проблемах подготовки и наметить дальнейшие перспективы 

развития такой актуальной и нужной специальности, как педагог – 

психолог. 
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На сегодняшний день существует определенное противоречие 

между существующей потребностью в высококвалифицированных 

психолого-педагогических кадрах, способных оказывать 

профессиональную помощь в ситуации неопределенности, 

отсутствии стабильности, социальных и экономических 

потрясений, и готовности эту помощь оказывать со стороны 

вчерашних выпускников – бакалавров. 

В докладах многих выступавших сквозила одна и та же мысль 

о поспешности перехода к Болонской, двухуровневой системе 

образования, высказывались серьезные опасения, что в 

современной, достаточно сложной социальной ситуации 

выпускнику бакалавриата будет непросто непосредственно 

включиться в осуществлении своей профессиональной 

деятельности, о необходимости введения квалификационного 

экзамена для определения уровня сформированности 

профессиональных компетенций.  

Сомнения в готовности вчерашних выпускников 

профессионально оказывать психологическую помощь самым 

разным слоям населения и самым разным участникам 

образовательного процесса с различными образовательными 

потребностями и возможностями высказываются давно, как 

представителями академической психологической науки, так и 

психологами – практиками, и самими студентами [1].  

Среди причин, объясняющих трудности вхождения в 

профессию, студенты-бакалавры кафедры педагогики и психологии 

МГИК традиционно отмечают перенасыщенность учебных курсов 

теоретическим материалом, рассогласованность между 

сформированными СМИ представлением о «житейской» 

психологии и реальной наукой, повышенной моральной 

ответственностью, неумением применять на практике 

исследовательские и научно – практические методы исследования. 

В качестве рекомендации выпускники – бакалавры высказывали 

пожелание о возможности получения своего рода консультативной, 

«супервизорской» помощи для начинающего педагога – практика 

непосредственно на месте осуществления профессиональной 

деятельности и о включении в команду специалистов, способных 

комплексно решать задачи воспитания, обучения и развития 

личности.  
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Сразу хочется отметить, что в МГИК уже много лет под 

руководством доктора педагогических наук, профессора 

А.Г.Казаковой успешно функционирует Школа педагогического 

мастерства, в рамках которой оказывается методическая помощь 

начинающим педагогам, проходят курсы повышения 

квалификации, семинары и круглые столы.  

Мысль о том, что педагог – психолог не может, да и не должен 

в одиночку справляться с тем массивом и масштабом задач, 

ожидающим его в образовательном учреждении, прозвучала на 

Конференции и в выступлении директора Центра образования                   

№ 109, заслуженного учителя Российской  Федерации Е.А.Ямбурга. 

Необходимость создания в образовательном учреждении 

психолого-педагогической службы, объединяющей специалистов 

разных профилей: педагогов, психологов, дефектологов, 

социальных работников, арт-терапевтов, продиктована, по его 

мнению, реалиями современного образовательного процесса, 

контингентом учащихся, часть из которых – дети с ОВЗ, 

требующие определенного внимания, четко выстроенной 

траектории индивидуального развития.  

Оказание психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации, как 

один из приоритетных видов профессиональной деятельности был 

четко обозначен и в недавно принятом Федеральном 

Государственном Образовательном Стандарте Высшего 

Образования по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование».  Безусловно, осуществление такого 

вида профессиональной деятельности требует разносторонней 

подготовки и тесного сотрудничества, интеграции представителей 

разных специальностей, что также отразилось в требованиях 

Стандарта к выпускнику, освоившему программу бакалавриата – 

«…готов к участию в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально – реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами».[2]Современная 

педагогическая практика имеет достаточное количество примеров 

как успешного интегрированного обучения, так и использования 

вместе с традиционными и инновационных методов обучения.  
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Так, в вышеупомянутом Центре Образования №109, для 

решения широкого круга учебно – воспитательных задач 

используется иппотерапия, действует театральная студия, клуб 

любителей кино и школа художественных ремесел. 

Как видят перспективы собственной профессии сами студенты? 

В рамках предмета «Методика преподавания психологии», при 

проведении деловой игры, посвященной профессии педагога – 

психолога, многие студенты отмечали возникший после 

ознакомительной практики интерес к работе с детьми с ОВЗ с 

использованием арт-педагогических технологий.  

Что оказалось привлекательным для студентов в арт-

педагогических технологиях? Прежде всего, отсутствие жестких 

требований к наличию определенных художественных навыков, 

признание ценности личности и безоценочный характер восприятия 

другого человека, сопутствующая атмосфера доверия и 

безопасности, в большей степени ресурсный и развивающий 

потенциал проводимых занятий, как для учащегося, так и для 

начинающего педагога – психолога. Такой интерес также может 

быть обусловлен и тем, что процесс обучения студентов кафедры 

педагогики и психологии проходит в атмосфере творческого вуза, 

вуза культуры, в котором возможно посещение мастер – классов и 

семинаров представителей различных видов искусств, спектаклей 

учебно – творческого центра МГИК и профессиональных 

театральных коллективов. Кроме того, преподаватели кафедры 

педагогики и психологии в процессе профессиональной подготовки 

студентов наряду с традиционными методами обучения 

используют инновационные, в том числе и артпедагогические 

методы (элементы сценической игры, спонтанный рисунок, анализ 

и создание литературного произведения).  

Таким образом, видится вполне логичным открытие в 2016 

году на кафедре педагогики и психологии МГИК нового профиля 

профессиональной  подготовки «Артпедагогика», представляющего 

собой синтез педагогики, психологии и искусства и отвечающего 

современным запросам психолого-педагогической практики. 

Таким образом, будущее профессии педагог-психолог тесно 

связано, во-первых, c дальнейшей разработкой регламента и 

внедрением в деятельность образовательного учреждения 

психолого-педагогической службы; во-вторых, с развитием  

артпедагогики, представляющей собой «…синтез двух областей 
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научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих 

разработку теории и практики педагогического процесса 

творческого развития детей через искусство и художественно-

творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, 

художественно-речевую, театрализованно-игровую)» [3]; в – 

третьих, с внедрением в процесс профессиональной подготовки 

бакалавров новых образовательных Стандартов 3 +, вариативная 

часть которых дает возможность включать в учебный план самые 

разные предметы, исходя из существующего на данный момент 

времени социального запроса, потребностей практики с учетом 

основной специфики и возможностей вуза.  
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Система высшего образования в современной России, в 

соответствии с новым Законом об образовании (2013г.), 

рассматривается как важнейший институт социализации личности, 

где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, 

направленный на подготовку высокообразованных, широко 

эрудированных, культурных, творчески мыслящих специалистов. В 

студенческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются 

к ценностям культуры, приобретают навыки общественно-

политической деятельности, интенсивно расширяют круг общения. 

Этому способствует особый уклад жизни высшей школы, где 

существенной чертой является поощрение творчества, инициативы 

и самодеятельности в поиске оптимальных форм и методов 

самостоятельного добывания знаний.  

Многие вузы за последние годы значительно продвинулись в 

организации воспитательной работы со студентами. Для этих вузов 

характерна сложившаяся или складывающаяся система 

воспитательной работы, включающая в себя четкую структуру, 

планирование, разнообразное содержание, кадровое и материальное 

обеспечение: взаимодействие кафедр, деканатов и советов вузов.  

В ряде учебных заведений заметна координирующая роль 

проректоров, управлений (отделов) по воспитательной работе, 

всемерно поддерживается студенческое самоуправление, создаются 

педагогически целесообразные условия для деятельности 
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общественных молодежных организаций, активизировалась 

деятельность кураторов.  

Однако говорить о высокой результативности социально-

воспитательной работы преждевременно. В этой области имеется 

ряд проблем – студенчество не проявляет должного интереса к 

освоению избранной профессии, отличается низкой внутренней 

культурой, политически и граждански индифферентно и 

инфантильно. Социологические исследования в молодежной среде 

показывают их терпимое отношение  к употреблению спиртных 

напитков, так и к наркотикам. Все это формирует живительную 

почву для распространения пагубных привычек в молодежной 

среде и соответствующие нормы поведения.  

Среди молодежи происходит резкая поляризация способов 

общественного поведения как реакция на изменившиеся условия 

жизни. Быстрое расширение границ индивидуальной свободы и 

сужение сферы социального контроля в условиях социально-

экономической нестабильности приводят к росту различных видов 

отклоняющегося и саморазрушающегося поведения, самые опасные 

из которых — алкоголизм, наркомания, ВИЧ/СПИД. 

Складывающаяся ситуация требует поиска инновационных 

методов,  средств воспитания современной студенческой 

молодежи. Эти вопросы нашли свое отражение в трудах ведущих 

ученых кафедры педагогики и психологии МГИК  А.Г.Казаковой 

[2], Н.Ф.Спинжар, В.И.Флоря, [3, 4]  Т.В.Христидис [5]. Как 

отмечают  ученые, в этом процессе важно, чтобы воспитательная 

работа проводилась в русле предпочтений, интересов и ценностей 

современной молодежи. Модернизация должна соответствовать  

современным требованиям. Ее содержание  не должно искажаться 

популистскими лозунгами, формализованным характером учебного 

процесса и количеством проводимых мероприятий. Модернизация 

должна соответствовать истинным ценностям современной 

молодежи. Воспитательный процесс в вузе должен быть 

ориентирован на личность на формирование ответственного 

специалиста. 

В современной теории воспитания особое внимание уделяется 

аксиологическому подходу. Мы разделяем точку зрения когорты 

ученых, которые выделяют явные преимущества организации и 

модернизации воспитательного процесса в контексте 

аксиологического подхода.  
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В содержание аксиологического подхода усвоение ценностных 

ориентаций на личностном уровне составляет необходимую основу 

формирования личности и поддержания нормативного и духовно-

нравственного порядка в обществе. В научной литературе 

ценностные ориентации рассматриваются в контексте теории 

познания, как отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве мировоззренческих ориентиров, 

жизненно важных целей.   

Эти ориентиры обеспечивают устойчивость личности, 

проявление конкретного поведения, формируют мотивацию, 

творческое отношение к деятельности.  В силу этого в любом 

обществе ценностные ориентации личности оказываются объектом 

воспитания, осознанного целенаправленного воздействия. Они 

формирую внутренний мир, целостную картину мира, определяют 

направленность волевых усилий, внимания, интеллекта.  

 Среди ценностных ориентации, влияющих на воспитание 

личности,  отечественные ученые (Б.С.Гершунский, 

Н.Д.Никандров, В.А.Караковский и др.)  выделяют ценностные 

отношения к Родине, к своему народу, его традициям, языку, 

культуре, обычаям, к родной природе; жизни (включает в себя 

право на жизнь каждого человека, уважительное и бережное 

отношение к любым проявлениям жизни, осмысленную жизненную 

позицию); самому себе, к своим личным нравственным качествам 

(честность и правдивость, скромность, нравственная чистота и 

другие); родителям, родственникам, детям; к природе как основе 

гуманистических отношений; труду как важнейшей нравственной 

ценности.  

В основе перечисленных проблем профессионального 

становления присутствует творческая деятельность  будущего 

специалиста  социально-культурной-сферы МГИК как субъекта 

индивидуальности и неповторимости. Данные положения  были 

близки М.Бахтину, В.Библеру, В.Межуеву и др. Они выводят на 

педагогическую проблему приобщения личности к содержанию 

культурного процесса. В качестве общего методологического 

фактора освоения этого содержания выступает ориентация на 

ценности как способ адресовать молодой личности предметное 

богатство культуры.  

В этом аспекте возможности аксиологического подхода к 

решению проблем  воспитания  в вузе связаны с формированием 
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личности будущего специалиста как высшую ценность и самоцель 

профессиональной подготовки и общественного развития 

(О.С.Анисимов, А.Г.Здравомыслов, М.С.Каган, И.С.Розов, 

В.П.Тугаринов и др.). Междисциплинарные основания категории 

«ценность» применимы к миру будущего специалиста и обществу. 

Вне человека и без человека она существовать не может, потому 

что представляет собой особый человеческий тип значимости 

предметов и явлений социокультурной жизни.  

Содержанием  аксиологического подхода в педагогике  

является раскрытие путей формирования ценностных отношений  

личности в  процессе профессиональной подготовки, где 

воспитание, образование, педагогическая деятельность  в целом 

рассматриваются как ценности человеческой жизни. С позиций 

нашего исследования,  мы рассматриваем культуру производно от 

деятельности человека.  

Воспитание культуры личности представляет собой систему, 

выступающую мерой и способом формирования и развития 

сущностных сил человека в ходе его деятельности в различных 

сферах общественной жизни, в том числе и в процессе 

профессионального развития.  В этом смысле культура дает 

возможность осветить  самую значимую грань  профессиональной 

подготовки в вузе - его ценностную составляющую.   

К образовательным ценностям, влияющим на воспитание 

студентов, прежде всего, относятся знания, умения, навыки, 

образованность, профессионализм, творчество, духовность, 

интеллигентность, эрудиция. Требования, предъявляемые к системе 

профессиональной подготовке, связаны с общечеловеческими 

ценностями, такими, как справедливость, человеческое 

достоинство, независимость, свобода, творчество, общение. 

«Ценности образования должны соответствовать 

общечеловеческим ценностям» и воспитывать студентов [1].  

Современное общество в качестве ценностей выдвигает 

трудолюбие, честность, общую культуру, ответственность, чувство 

долга, терпимость и уважение к другому человеку. Классическими 

гуманистическими ценностями являются свобода, творчество, 

самосознание, самоопределение и самореализация личности 

(А.Маслоу, К.Роджерс).  

К познавательным ценностям относятся рефлексивность, 

диалектичность, мотивированность, творческий и критический 



50 
 

характер мышления. В данном исследовании система ценностных 

ориентаций, формируемая в процессе обучения и воспитания в 

вузе, включает когнитивные, рефлексивные и эмоционально-

волевые компоненты. Она способна решать следующие важные 

задачи воспитания студентов в вузе. А именно: формирование 

культурного человека, специалиста, гражданина; формирование 

культурных норм и установок студентов; формирование здорового 

образа жизни; создание условий для творческой и 

профессиональной самореализации личности студента; 

организация досуга студентов во внеучебное время; организация 

гражданско-патриотического воспитания студентов; пропаганда 

ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

обеспечение вторичной занятости студентов; организация научно-

исследовательской работы студентов во внеучебное время; анализ 

проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; профилактика правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; информационное 

обеспечение студентов; содействие работе общественных 

организаций, клубов и студенческих объединений; создание 

системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации 

внеучебной работы; организация культурно-массовых, спортивных, 

научных мероприятий; научное обоснование существующих 

методик, поиск и внедрение новых технологий воспитательного 

воздействия на студента, создание условий для их реализации; 

поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения.  

Система ценностных ориентаций,  ассимилирует социально-

культурные и профессионально-педагогические ценности, 

служащие фундаментом индивидуально-профессионального 

развития специалиста социально-культурной сферы. Решение 

вышеназванных задач, на наш взгляд,             необходимо строить 

на основе следующих ценностей: 

- ценности, связанные с утверждением личностью студента 

своей роли в социальной и профессиональной среде (общественная 

значимость труда, престижность  профессиональной деятельности, 

признание профессии ближайшим личным окружением и др.);  

- ценности, удовлетворяющие потребность в общении и 

расширяющие его круг (общение с  людьми, коллегами, ре-
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ферентными людьми, переживание  любви и привязанности, обмен 

духовными ценностями и др.); 

- ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой 

индивидуальности (возможности развития профессионально-

творческих способностей, приобщение к мировой культуре, занятие 

любимым  делом, постоянное самообразование и 

самосовершенствование и др.);  

- ценности, позволяющие осуществлять самореализацию 

(художественно-творческий характер социально-культурной 

деятельности, романтичность и увлекательность, возможность 

помощи социально неблагополучным детям и др.);  

- ценности, дающие возможность удовлетворять 

прагматические потребности (возможности получения гаранти-

рованной государственной службы, оплата труда и длительность 

отпуска, послужной рост и др.).  

Аксиологический  подход  к воспитанию будущего 

специалиста выступает связующим звеном между теорией и 

практикой. Он позволяет, с одной стороны, изучать явления с точки 

зрения заложенных в них возможностей  создания материальных и 

духовных  ценностей, составляющих культуру человечества,  а с 

другой — решать задачи гуманизации   социально-культурной 

сферы.  Это особенно актуально для будущих специалистов 

социально-культурной деятельности, потому что они будут 

работать в системе «человек-человек».    Аксиологический подход 

выступает не только как связующее звено между теорией и 

практикой, но и является принципиально сущностным основанием 

для понимания значимости профессионального развития личности, 

так как обеспечивает сохранность гуманистических параметров в 

отношении к человеку как высшей ценности, как субъекту 

познания, деятельности, общения, творчества,  саморазвития 

самосовершенствования. 

Основываясь на указанных теоретико-методологических 

посылках, равно как и законах развития и функционирования 

культуры, мы выделяем следующие этапы процесса воспитания 

личности в вузе средствами культуры: освоение, усвоение, 

присвоение содержания культуры, а также творческая 

самореализация личности, составляющие целостное единство 

процесса   развития личности (В.П.Зинченко).   Культура личности 

не столько воспитывается, формируется, сколько осваивается, 
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усваивается и присваивается в результате интериоризации внешней 

культурной деятельности с последующим преобразованием 

внутренних структур психики и экстериоризации последней в 

будущей профессиональной, практической деятельности. 

Рассмотрение педагогических явлений на широком 

социокультурном фоне   предполагает и учет локальной социально-

культурной ситуации, конкретного культурного окружения, 

определенной среды, вуза "взращивающей"  будущего специалиста.  

Неотъемлемой частью данной системы культуры является 

национальная культура, с помощью которой человек осваивает 

ценности этноса, развивает свое национальное самосознание. 

Следовательно, содержание аксиологического подхода углубляется 

положениями этнопедагогического подхода, акцентирующего  

единство общечеловеческого, национального и индивидуального 

воспитания и развития. 

Таким образом,   аксиологический   подход   занимает одно из 

центральных мест в структуре  методологии современной 

педагогики, синтезируя и интегрируя в себе  основы 

гуманистического воспитания. Воспитательная работа в вузе   

необходимо строить на проверенные временем положения 

аксиологического подхода.  
 

Литература 

1. Гершунский,  Б. С. Менталитет и образование. М.: Наука, 1996. С. 21. 

2. Казакова А.Г., Кузнецова Т.В. Педагогика высшей школы в сфере 

культуры: Учебник для магистрантов. М., 2015. 439 с. 

3. Флоря В.И. О нравственных приоритетах высшего профессионального 

образования //  Мир образования – образование в мире. 2015. №2.                  

С. 145-152. 

4. Флоря В.И. Модернизация воспитательной работы в ИЭУП – 

приоритетная задача профессионального развития будущего 

специалиста //  Актуальные вопросы экономики, управления и права: 

сборник  научных трудов / науч ред. Е.Г. Багреева, Н.Ф.Спинжар, В.И. 

Флоря. М.: МГУКИ, 2014. С.63-70. 

5. Христидис Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение студентов // 

Вестник МГИК, 2015, № 1.С.172-176. 

 

 

 

 

 



53 
 

Гагач М. Г.  
кандидат философских наук, доцент  

кафедры социально-культурной деятельности МГИК  

 

 

Представления о критериях возраста в разных культурах 
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Ideas about age criteria in different cultures 

 

Нормативные критерии возраста тесно связаны с развитием 

временных представлений и категорий. В современной науке 

выделяют абсолютный, календарный или хронологический возраст, 

а также условный возраст или возраст развития, который указывает 

местоположение объекта в определенном процессе развития на 

основании конкретных качественно- количественных признаков. 

Календарный возраст выражается количеством временных единиц 

(минут, дней, лет, и так далее), отделяющих момент возникновения 

объекта до момента его измерения и обозначает длительность 

существования объекта, его локализацию во времени.  

Представления о критериях возраста являются условными и 

многомерными. Например, биологический возраст определяется 

состоянием обмена веществ и функций организма по сравнению со 

статистически средним уровнем развития, характерным для всей 

популяции данного хронологического возраста. Социальный 

возраст индивида измеряется путем соотнесения уровня его 

социального развития (например, овладения определенным 

набором социальных ролей) с тем, что статистически нормально 

для его сверстников.  

Психический возраст также определяется путем соотнесения 

уровня умственного, эмоционального развития индивида с 

нормативными среднестатистическими данными. Все эти категории 

подразумевают какое-то объективное, внешнее измерение. Кроме 

того, существует также субъективный, индивидуально 

переживаемый возраст личности, имеющий внутреннюю систему 

отсчета, который зависит от уровня развития самосознания 

индивида и степени самореализации личности. 
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Отечественный ученый И.С. Кон полагал, что в каждой 

культуре существует система представлений и образов, в которых 

общество воспринимает и осмысливает жизненный путь индивида 

и возрастную стратификацию. Эту систему он называл 

«возрастным символизмом» [3, с. 108]. Возрастной символизм как 

подсистема культуры включает в себя следующие взаимосвязанные 

элементы: 

- нормативные критерии возраста, то есть принятую в данной 

культуре возрастную терминологию для характеристики 

периодизации жизненного цикла индивида с указанием 

длительности и задач его основных этапов; 

- аскриптивные возрастные свойства, или возрастные 

стереотипы, то есть характерные черты и свойства, приписываемые 

культурой лицам данного возраста и задаваемые в качестве 

социокультурной нормы; 

- символизацию возрастных процессов или представления о 

том, как протекают или должны протекать рост, развитие и переход 

индивида из одной возрастной стадии в другую; 

- возрастные обряды и ритуалы, посредством которых культура 

структурирует жизненный цикл и оформляет взаимоотношения 

возрастных слоев и групп; 

- возрастную субкультуру как специфический набор признаков 

и ценностей, по которым представители данного возрастного слоя и 

группы осознают и утверждают себя в качестве «мы», отличного от 

всех остальных возрастных общностей. Все эти элементы 

соответствуют определенным аспектам жизненного цикла и 

возрастной стратификации общества. 

По данным этнографов, понятие хронологического возраста и 

выражающие его термины исторически возникли значительно 

позже, чем разделение человеческой жизни на такие этапы, как 

детство, отрочество, молодость, взрослость и старость, или 

представления о космических и социальных циклах. В разных 

культурах выделяют разное количество «возрастов жизни». 

Например, мужчины африканского племени масаи имеют шесть 

возрастных степеней, тогда как мужчины нуэр знают только две 

возрастные степени - мальчиков и взрослых мужчин, причем члены 

данных возрастных классов символизируются соответственно как 

«сыновья» и «отцы» [5, с. 365].  
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Отметим также частое несовпадение количества возрастных 

степеней у мужчин и у женщин. Это говорит о том, что мужской и 

женский жизненный цикл символизируется по-разному. У 

африканского племени котоко «базовым» числом является 8, по их 

верованиям, целостный человек «ме» состоит из 8 элементов, а 

жизненный цикл делится на 8 стадий. 

В греко-римской традиции, воспринятой позже в 

средневековой Европе, одним из главных священных чисел было 

число 7. «Седмица» лежит в основе античных космологических 

представлений древности [7 планет], а также в основе возрастной 

периодизации: 7-14-21-28 лет и т.д.  

Реже встречается идея пятилетнего цикла (у готов, франков, 

датчан и шведов). Некоторые германские племена предпочитали 

четное число 6. У саксов, англосаксов, лангобардов, норвежцев, 

исландцев, баварцев и аллеманов жизненный цикл делился на 

шестилетние периоды: 6-12-18- 24 года и т.д.  

В русской культуре понятие «жизненный цикл» является более 

определенным и содержательным. Оно предполагает, что ход 

жизни подчинен известной закономерности, а его этапы, подобные 

временам года, представляют собой постоянный круговорот. 

Многие биологические и социальные возрастные процессы 

действительно являются циклическими.  

 Этимология славянских терминов «возраст» и «век» 

показывает, что названия, связанные с первоначальным значением 

понятий «годы» или «время», возникли позже, чем слова, 

восходящие к значениям «рост» и «сила». «Возраст» происходит от 

корня «рост», его семантика связана с понятием «родить», 

«вскармливать», «растить», «воспитывать». Слова «старый», 

«пожилой» - позднейшие образования от этого корня, «старый» - 

значит выросший, поживший. Понятия, описывающие 

длительность, течение «времени жизни» исторически наиболее 

поздние. Они возникли на базе понятия «жизнь», в котором 

количественные характеристики (время, длительность) еще не 

отделялись от самих жизненных процессов. В терминологии 

древних славян понятия времени связаны со значением «вечность», 

«на век» [2, с. 37]. 
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Исследуя происхождение тех или иных обращений, 

сохранившихся в древнеславянских языках, мы видим, что 

новорожденный младенец и ребенок до 5-7 лет имели названия, не 

дифференцирующие пол, но характеризующие их физический рост 

и соответствующее поведение. Например, «кувяка/кувятка» - 

издающий звук, плач; «слюдяник/слигоза» - пускающий слюни; 

«подсосок» - кормящийся грудью; «пополза» - ползающий; 

«дыбуля/дыбок» - начинающий вставать на ноги; «живжик, 

вьюнчик» - подвижный, юркий. Собирательные названия были 

либо возрастными, производными от «дитя», либо поведенческими, 

характеризующими физическую, умственную неполноценность, 

стихийность этого возраста: «орда», «мелочь» [1, с. 121].  

Самым распространенным в России названием подростка 

любого пола, близкого к совершеннолетию, было «подлеток», 

«недоросль».   

Ребенок, способный работать назывался «паробок/парубок», во 

множественном числе «робята» от слова «работа».  У девушек 

различали период полового созревания и брачный возраст, 

например, в 10-12 лет называли «глупая», затем - «большая», в 18-

20 лет «невеста», «растовая». Собирательная терминология, 

обозначающая девичий возраст, производилась от слов «дева», 

«девица». Девушка, оставшаяся в невестах до будущего года, 

засидевшаяся на молодежных собраниях и не выбранная вовремя в 

жены, называлась «перегодница» или «посиделка». К мужским 

собирательным названиям относились слова «молодцы», «ребята», 

«парни». «Молодец» - высокая степень уважения к бойцовым 

качествам молодого человека.  

О переходе молодежи во взрослое состояние говорит 

терминология, производная от понятий времени и роста, общая для 

всех взрослых, и поэтому распространявшаяся на 

совершеннолетнюю молодежь. Мужские термины характеризовали 

все признаки взрослого социально-возрастного статуса мужчины, 

его способность к браку и деторождению, к мужским трудовым и 

военным ролям.  

В отношении взрослых семейных людей и стариков 

использовались описательные термины от слов «время», «год», 

«лето»: «войти в лета/года» - достичь взрослой возрастной нормы; 

«летный» - совершеннолетний, взрослый; «вытный» - вошедший в 

года; «матерый» - зрелый, пожилой, старый  [1, с. 125].  
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Необходимо уточнить, что возрастные категории во многих 

языках первоначально обозначали не столько хронологический 

возраст человека, сколько его общественное положение, 

социальный статус. Например, древнерусское слово «отрок», что 

буквально переводилось «не имеющий права говорить», 

фактически означало «раб, слуга, работник, княжеский воин». Это 

говорит о том, что между возрастом и социальными 

возможностями индивида существовала тесная взаимозависимость. 

Положение в обществе, диапазон социальных ролей, 

половозрастное разделение труда, характер деятельности, уровень 

самосознания и притязаний членов соответствующей возрастной 

группы во многом зависели от  хронологического возраста 

человека.  

В современной культуре границы возраста также являются 

условными. Например, в «Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации» указано, что нижняя граница 

определения возраста молодежи составляет 14 лет, верхняя  - 30 

лет,  а в некоторых случаях, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, - до 35 и более лет. При этом в сложившейся практике 

возможно пролонгирование возраста отдельных групп молодежи. 

Например, молодым ученым считается работник образовательной 

или научной организации, имеющий ученую степень кандидата 

наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в 

возрасте до 40 лет (для участников программ решения жилищных 

проблем работников - до 45 лет) [4, с. 2].  

Кросс-культурный анализ дает возможность выделить 

универсальные закономерности возрастного процесса, его 

корреляцию с такими элементами социальной организации, как 

отношения родства, брачно-семейные, социально-ролевые, 

властные отношения. Изучение нормативных критериев возраста 

также является актуальным при рассмотрении вопросов 

преемственности поколений, трансляции духовных и нравственных 

ценностей, исследовании процессов адаптации, ресоциализации и 

социально-культурной реабилитации личности. 
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Воспитание - одна из наиболее острых и сложных проблем 

современной системы образования. Истоки которой, можно видеть 

не только в сложившейся в стране политической и социально-

экономической ситуации, но и в теоретико-методологическом 

обеспечении современного обучения и воспитания.  

Существующая система обучения и воспитания не полной мере 

удовлетворяет возросшие требования к человеку в сложившихся 

условиях социальной жизни. Проблема воспитания, несомненно, 

заслуживает самого пристального внимания, так как, по сути, речь 

идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего 

общества, а по большому счету – о национальной безопасности 

страны, корни которой кроются в воспитании, гражданском 
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становлении подрастающего поколения, формировании у него 

готовности к достойному служению Отечеству.  

Наиболее явно обозначились проблемы, которые связаны с 

системой обучения и воспитания в обществе. Воспитание в 

педагогической науке рассматривают в двух ракурсах:  в 

социальном, как передачу накопленного опыта между поколениями 

и в педагогическом, как процесс целенаправленного формирования 

личности, основанный на системе организованных средств влияния 

на воспитуемого.   

Социальный смысл воспитания связан с формированием у 

человека основ гражданственности, уважения к законам и нормам 

поведения, общечеловеческих ценностей. Воспитание в социальном 

и педагогическом смысле носит гуманистический характер, оно 

базируется на социокультурных, индивидуальных приемах 

развития индивида; современное воспитание отличается 

технологичностью, эмоциональностью, диалогичностью, 

ситуативностью и перспективностью. Гуманистический характер 

воспитания - сотрудничество между воспитателями и 

воспитанниками, которое приводит к формированию всесторонне 

гармонично развитой личности.  

Таким образом, особенностями воспитательного процесса, 

являются:  целенаправленность (наличие правильной цели 

обеспечивает эффективное достижение результатов); единство цели 

(наличие общей цели у всех участников воспитательного процесса); 

длительность (отложенность результата); многофакторность 

(множество положительных и отрицательных факторов 

воздействующих на личность); подвижность (воздействующие 

факторы могут носить стихийный и целенаправленный характер); 

непрерывность (воспитание – это длительный, системный и 

непрерывный процесс); комплексность (единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитания); вариативность (учет 

индивидуальных особенностей личности); двусторонность 

(сотрудничество воспитателей и воспитуемых); противоречивость 

(противоречия – есть движущая сила воспитания).   

Поэтому воспитание всегда целенаправленно формирует 

личность в специально организованных условиях, обеспечивающих 

взаимодействие воспитателя и воспитуемых в процессе реализации 

поставленных целей;  готовит её к участию в общественной и 

культурной жизни в соответствии с социокультурными 
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нормативными моделями; по мнению академика И.П.Павлова, 

воспитание - это механизм обеспечения сохранения исторической 

памяти популяции.  

Основные компоненты воспитания, основываясь на данных 

определениях, это: процесс целенаправленного формирования 

личности  (т.е. процесс имеет цель);  специально организованная 

воспитательная система (эффективность воспитания зависит от 

системности применяемых методов, способов); взаимодействие 

воспитателя и воспитуемых (обязательное наличие обратной 

связи); отождествление воспитания с воспитательным процессом.  

Воспитание организует и воплощает в жизнь специалист, 

который является носителем мастерства и ценностных ориентации. 

В отечественной педагогике учителю, воспитателю уделяется 

особое внимание - К.Д.Ушинским (в конце XIX в.), А.С.Макаренко 

(ХХ в.).  

В современной педагогической науке существуют 

многочисленные теории и концепции воспитания. Каждая из них 

связана с личностью воспитателя, который свои взгляды воплощает 

в практику. Основой современных концепций воспитания служат 

философские учения или психологические теории: 

психоаналитическая теория;  когнитивная теория;  поведенческая 

(бихевиористская) теория;  биологическая (генетическая) теория;  

социоэнергетическая (культурно-родовая) теория;  гуманистическая 

психология.  

Так, решение вопросов воспитания на основе личностно-

деятельностного подхода к обучению и воспитанию подрастающих 

поколений, ориентирует на расширение общения между 

участниками, как основы межличностных отношений; на 

управление развитием личности в процессе жизнедеятельности; 

развитие и социализация личности.   

Социоцентрический подход определяет цель развития 

личности, как социализацию. Целью воспитания в гуманистической 

педагогике является полное культурное развитие человека, 

способного к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации.  

Содержание воспитания не являются постоянным, оно 

изменяется в новых общественных условиях, с учетом требований, 

которые предъявляют к личности человека новые тенденции 

развития общества.  
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Но общечеловеческие нравственные ценности являются 

неизменными. Они связаны с понятиями о добре и зле, 

порядочности, гуманности и любви к природе; духовность, 

свобода, ответственность личности, порядочность, скромность, 

человечность, бескорыстие и доброта. Так, духовность выражается 

в постоянном стремлении человека к нравственному 

самосовершенствованию; свобода определяется стремлением к 

внутренней и внешней независимости человека, но с учетом 

соответствующих прав за любой другой личностью. Согласно 

указанным тенденциям, воспитание должно формировать 

высоконравственных, духовно богатых, внутренне свободных и 

ответственных людей.  

Воспитание не может не учитывать жизненный опыт человека, 

который может быть негативным или недостаточно правильным, 

что требуют новых, неординарных подходов к проблеме 

воспитания, поиску альтернативных современных методов 

воспитания детей. Методы воспитания детей, не должны по своему 

воздействию приводит к беспрекословному подчинению их воле 

воспитателей, родителей. Из арсенала воспитательных мер должны 

быть исключены приказ, выговор, окрик, угроза, насмешка, 

наказание, в том числе, и физическое. Современными методами 

воспитания детей должны стать бесконфликтное сотрудничество,  

оказание ненавязчивой помощи и поддержки, принятие таким, 

какой он есть. Оценке подвергаются поступки, а не он сам. 

Положительную оценку получают поступки, учитывающие 

интересы всех участвующих в конфликте сторон, на принципах 

взаимопонимания, доверия, взаимного уважения, безусловной 

любви.  Положительным результатом воспитательного воздействия 

считается не безоговорочное выполнение ребенком распоряжения, 

а правильный выбор необходимого действия в конкретных 

жизненных обстоятельствах и осознанное его выполнение.  

Эти методы способствуют развитию у ребёнка чувства 

уверенности в себе, смелости в принятии решений, 

инициативности, ответственности, честности, демократичности, 

дружелюбия. Воспитываясь в семье, где в основе отношений лежит 

уважение и любовь, такие дети выходят во взрослый мир 

открытыми, искренними, способными дарить любовь другим 

людям. 
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В современных условиях развития общества воспитание 

определяется такими направлениями как: умственное, трудовое, 

нравственное, эстетическое, идейно-политическое, которые 

создают целостную содержательную систему. Важным 

направлением воспитания является - идейно-политическое 

воспитание, предполагающее формирование у ребенка основ 

гражданственности, ответственного отношения к семье, своему 

народу и Отечеству.  

Сейчас можно довольно часто от детей услышать следующую 

фразу: «Вот выучусь и уеду из этой «ужасной» страны!». Почему 

дети в таком возрасте уже готовы уехать в другую страну? Что так 

для них привлекательно? Материальное благополучие? В чем 

причины такого отношения в своей стране? Вероятно, у них 

несформировано желание создавать самим материалные блага? 

Нравственное воспитание и заключается в формировании у ребенка 

системы отношений к обществу, другим людям, самому себе.  

В современном обществе обучение и воспитание 

актуализируют  такие направления: как экономическое и правовое, 

с целью формировать у детей правовую и экономическую культуру 

и социальное поведение личности; как религиозное, когда в 

современном мире около 90 % населения - верующие, 

следовательно, роль конфессионального воспитания велика; как 

семейное воспитание, когда в условиях уничтожения 

традиционных институтов и жизненного уклада привело общество 

к социальной дезорганизации, хаосу и аномии, к росту девиантного 

поведения у детей, подростков и молодёжи, преступность в 

молодёжной среде стала нормой. В данной ситуации, 

формирование ценностей, идеалов в обществе, жизненно 

необходимо.  

Важной для нас проблемой становится воспитание уважение 

личности к себе и другим людям, поскольку отчуждение человека 

от человека осуществляется интенсивно, мы перестали замечать, 

что потребительское отношение к окружающему миру и друг к 

другу искажает у нас чувство времени.  

Всё это приводит к разрушению межличностных связей у 

людей разных поколений, а самое страшное, что такие 

разрушительные процессы происходят в молодёжной среде. Такое 

разрушение молодёжной среды грозит разрушению всего общества.  
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Поскольку речь идет о принципиально новых подходах в 

управлении жизнедеятельностью, то без опоры на науку и 

образование, которое мы понимаем как триаду, состоящую из 

воспитания, обучения и развития личности, это невозможно. 

Следовательно, убирая безразличие человека по отношению к 

самому себе, своему настоящему и будущему мы сможем запустить 

созидающие процессы в обществе даже в условии модернизации 

общественного строя, опираясь на объединённые усилия 

социальных институтов. Для этого нужно поощрять детей с самого 

детства свободно рассуждать, фантазировать о научных 

достижениях, о возможных вариантах развития человечества, 

использовать новейшие достижения техники в образовании только 

после того как тщательным образом будут обучены учителя. Всё 

новое нужно внедрять, осторожно опираясь на принцип - не 

навреди. Одним словом, любовь к своему Отечеству, к своему 

народу, немыслима без заботы о его будущем.  
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Поведение потребителей формируется в зависимости от многих 

факторов и перемены, которые влияют на процесс принятия 

покупательского решения. На окончательный выбор покупателя 

влияние оказывают как внутренние, так и внешние факторы. К 

внутренним относятся: его мотивация, убежденность и 

предпочтения или персональные ценности, а к внешним: его 

социальная среда, а также маркетинговая деятельность. Все люди в 

этом смысле разные и каждый делает свой выбор в зависимости от 

силы действия этих факторов. При этом, каждый из них считает, 

что принял самое правильное решение.  
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Для специалистов по маркетингу изучающих психологию 

потребителей важно знать какие факторы оказывают самое сильное 

влияние и при каких обстоятельствах. Поэтому они стараются 

классифицировать это факторное многообразие [Котлър Ф. 1996. 

с.209] с целью прогнозировать, а при необходимости направлять 

поведение потребителей.  

Как мы уже ответили, на выбор покупателя влияние оказывают 

внутренние и внешние факторы. К внутренним относятся, прежде 

всего, психологические различия отдельных индивидуумов (имея 

виду личностные и когнитивные), а к внешним относятся 

культурные различия, социально-экономические условия и 

ситуационные обстоятельства [см., табл. 1]. 
 

Таблица  № 1. Факторы, влияющие на выбор потребителя 

Психологические различия 

(Внутренние факторы) 

Влияние внешней среды 

(Внешние факторы) 

Личностные фак-

торы 

Когнитивные 

факторы 

 

 

Социально-

экономические 

факторы 

Культурные 

факторы 

Социальные 

факторы 

1. Мотивация 

ценности, жиз-

ненный стиль. 

1. Познание, 

восприятие, 

самовосприя-

тие. 

1. Социально-

экономический 

статус. 

1. Культура. 1. Обстоятель

ства, связан-

ные с реали-

зацией по-

купки. 

2. Экономический 

Я-образ. 

2.Обучение. 2. Социальноэко

номические 

классы. 

2. Субкультура. 2.Обстоятельс

тва, связан-

ные с рекла-

мой. 

3. Личностные 

свойства и типы. 

3.Мнение, 

убежденность, 

отношение. 

3.Референтные 

группы. 

3. Этническая 

принадлеж-

ность. 

3. Обстоя-

тельства, свя-

занные с по-

треблением 

продукта. 

4. Возрастные, 

половые и про-

фессиональные 

различия. 

 4. Семья. 4. Религиозная 

принадлеж-

ность. 

 

 

Сущность понятия личности с точки зрения психологии 

потребителя имеет много значений. Психологи утверждают, что 

она относится к любым субъектам, которые в состоянии сами 

выбрать свои цели и сами направлять свое поведение. 

Одновременно с этим не существует ни одного человека, который 

полностью похож на другого.  



65 
 

Следовательно, личность можно рассматривать как 

совокупность индивидуальных различий, определяющих основные 

схемы поведения. [Mi-schel W. 1976]. Такие определения 

возникают из-за желания некоторых психологов объяснить 

очевидную логику и закономерность поведения в разное время и 

при разных ситуациях в зависимости от индивидуальных 

особенностей человека.  

Существуют и другие близкие определения понятия личности. 

«Личность олицетворяет индивидуальные характеристики 

конкретного человека или людей в совокупности, которые 

объясняют их схемы поведения» [Pervin L. 1984 р. 4]. Очевидно, 

здесь через свойства личности дифференцируют те аспекты 

поведения, которые бывают относительно постоянные. Отсюда 

происходит и возможность использовать личностные 

характеристики, с целью прогнозировать поведение людей. Такая 

направленность в исследовании личности подчеркивает те различия 

между отдельными индивидуумами, которые выделяются в 

исследованиях специфических черт и особенностях человеческого 

характера. По Айзенку, личностью  является сочетание отдельных 

импульсов или инстинктов вместе с приобретенным опытом и 

мотивами. Это относительно стабильная организация 

мотивационных тенденций, находящихся внутри индивидуума и 

возникающая в зависимости от биологических импульсов и 

физической среды. [Eysenck H et al. 1975].  

С точки зрения науки психология потребителя, понятие 

личности рассматривается как система последовательных реакций, 

возникающих как следствие внешних импульсов. В этом смысле 

личность является координированной связью между накопленным 

опытом и поведением.  

Сущность и последовательность реакции в большей степени 

зависит от внутренних индивидуальных характеристик. Именно это 

обстоятельство делает каждого индивидуума уникальным [Энджел 

Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. 1999]. Одновременно с этим, объектом 

серьезных возражений являются взгляды на личность с точки 

зрения новых направлений психологии, например,  

интердисциплинарная наука экономическая психология.  

В этом смысле, некоторые исследователи, определяя понятие 

личности, включают в него материальный мир человека. Так по 

Уильяму Джеймсу, личность включает в себя, кроме своего «Я», 
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так же свою собственность, свой капитал, свои вещи, 

недвижимость, общественные связи и т.д. [Джеймс У. 1991].   

Психологи, поддерживающие такие взгляды на личность, 

приводят следующие аргументы: 

1. Личность формируется не только в зависимости от 

социальной, но и от материальной среды. Отношение к труду, к 

вещам, к деньгам формирует эту подструктуру личности, которая 

представляет характер. В связи с этим, взаимосвязь с материальным 

миром в большей степени может быть обусловлена в зависимости 

от темпераментной особенности человека. Например, экстраверты 

и интроверты демонстрировали бы разную степень привязанности к 

вещам, а также разное отношение и поведенческую реакцию к 

деньгам и к материальным богатствам. С другой стороны, разные 

виды собственности, это может быть квартира, машина или книги,  

дают существенную информацию о  жизни, интересах и ценностях 

человека.  

2. На втором месте, притяжение некоторых вещей и 

материальные ценности влияют на Я-образ индивидуума. 

Например, приобретая дорогие вещи, человек может изменить 

собственные представления о самом себе.  

3. Собственность и притяжение материальных ценностей 

индивидуума оказывает влияние и на восприятие со стороны его 

окружения. В условиях рыночной экономики воспринимается идея, 

что материальное благосостояние влияет на общественную оценку 

о способностях человека и его адаптивности к социальной среде. 

Не смотря на дискуссионный характер и учитывая новые 

социально-экономические условия, эти взгляды находят поддержку 

среди психологов и маркетологов, в том числе и среди русских 

ученых [Соловьев В. 1988, Китов А. 1987, Дейнека О. 1999].  

Понятие личности в поведенческих науках можно 

рассматривать с различных углов и аспектов. Таким образом, 

можно выделить несколько теорий, анализирующих категории 

личности. Каждая из них в определенной степени оказывает 

влияние в исследованиях маркетинга и психологии потребителей. В 

связи с этим, одна из первых теорий личности, это 

психоаналитическая теория З.Фрейда, которая объясняет этапы 

формирования структуры личности, подчеркивая влияние 

несознательных мотивов на поведение человека.  
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Идею Фрейда воспринимает и развивает известный 

американский психоаналитик доктор Эрнест Дихтер, изучающий 

так же и мотивацию, поведение потребителей. Он делает вывод, что 

поведение потребителей является в большей степени результатом 

неосознанных мотивов. Э. Дихтер считает, что функциональная 

ценность большинства товаров не играет решающую роль при 

покупке этих товаров. Основной мотив это удовлетворение глубоко 

скрытых желаний, неосознанных даже самими потребителями. Как 

доказательство он приводит известные примеры, что мужчины 

воспринимают покупку нового автомобиля как новую любовницу, 

мощность автомобиля он связывает с сексуальной силой, 

потребление алкоголя и сигарет – это выражение мужественности, 

а для женщины приготовление торта представляет как акт 

рождения ребенка [цит. Swarzkopf S. and Rainer G. 2010].  

Другой подход к изучению теоретических и практических 

аспектов личности представляет классификация различных типов 

личности. Это связано с именами известных психологов К.Юнга и 

Н.Бриггса.  

 Существует и другая классификация личности – поведения, а 

именно модель К.Хорни. Хорни утверждает, что поведение 

человека можно определить в зависимости от трех основных 

свойств его междуличностной направленности. А именно: 

агрессивность, независимость и склонность отступать. Делая 

акцент на взаимосвязь индивидуума и общества, система Хорни 

представляет ту часть социально-психологической теории 

личности, которая утверждает что самые важные детерминанты 

личности это не биологические инстинкты, а социальные 

переменные.  

Существует еще один важный аспект в исследованиях 

личности. Это влияние так называемой теории характерных 

особенностей. Она утверждает, что личность - это совокупность 

разных склонностей, которые называют еще особенностями и 

чертами. Характерными чертами могут быть агрессивность, 

честность, независимость, общительность и т.д., которые 

определяют направления реакции человека по отношению к 

физической или социальной среде.  

При этом, теорию характерных особенностей утверждает, что 

эти черты относительно стабильны и оказывают определенное 

воздействие на поведение личности и таким образом оно может 
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быть предугадано или прогнозируемо, не смотря на изменение 

внешней среды. Это обстоятельство может быть полезно в 

маркетинговых исследованиях, которые акцентируют свое 

внимание на личности покупателя и его действия, связанные с 

выбором товара, покупкой данного продукта, способом 

расплачиваться и т.д.  
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По определению Морриса Штейна, креативность – это процесс, 

приводящий к созданию нового продукта, воспринимающегося как 

полезный, ценный, неожиданный и получивший поддержку группы 

людей в определенный период времени. Социальная креативность 

продукта заключается в положительных последствиях для людей от 

нового продукта и престижа, который получают его создатели. 
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Популярность представителей творческих профессий — писателей, 

художников, музыкантов — а также существование множества 

курсов по развитию креативности, свидетельствуют о ее 

социальном и личностном значении.  

Электронное обучение может рассматриваться как 

современный творческий подход к обучению. Помимо того, что 

электронное обучение может быть использовано как одна из форм 

креативного педагогического процесса,  оно также создает 

дополнительные возможности для стимулирования творчества 

посредством разработки обучающих курсов по развитию 

креативности.  

Автором данной статьи была поставлена следующая цель: 

установить, как  представлена первоначальная информация о 

предложениях по стимулированию и развитию креативности в 

онлайн курсах с открытым доступом, создаваемых рядом интернет-

платформ: Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX. Под 

первоначальной информацией в данном случае подразумевается 

информация, полученная при поисковом запросе по ключевому 

слову «creativity» на сайтах Coursera, Udemy, EdX, Futurelearn. Эти 

интернет-платформы были выбраны для исследования по причине 

их популярности и широкому ассортименту предлагаемых ими 

обучающих курсов, связанных с креативностью.  
 

Рис. 1. Результаты поиска по ключевому слову «creativity». 
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Результаты поиска по ключевому слову «creativity» на сайтах 

Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX на 02.02.2017. В ходе 

исследования был осуществлен индуктивный контент – анализ по 

результатам поиска онлайн курсов в электронных платформах с 

выделением индикаторов для сопоставления информации. 

Результаты поиска электронных курсов по креативности 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Сравнение электронных курсов креативности в интернет-платформах 

Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX 

Показатели для сравнения Coursera Udemy 

Futurele 

arn 

E

d

X 

Число курсов, связанных с креативностью 107 104 50 

8

9 

 Число курсов по креативности на английском 

языке 107 104 50 

8

5 

Число курсов по креативности с первоначаль-

ной информацией по рейтингу курса 0 104 0 0 

Число курсов с первоначальной информацией 

по количеству часов в курсе 0 104 50 0 

Количество научных областей, связанных с 

креативностью    10 0 0 

2

8 

Количество курсов креативности с первона-

чальной информацией по автору курса 0 104 0 0 

Количество курсов по креативности с инфор-

мацией об организации, предлагающей курсы 107 16 50 

8

9 
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Количество курсов по креативности, дающих 

информацию по цене 0 104 4 0 

Количество курсов, дающих информацию о 

том, когда начнутся курсы 0 0 24 

8

9 

Количество курсов по креативности с субтит-

рами на английском языке 107 7 0 0 

Количество курсов по креативности, содер-

жащих не только иллюстрации, но и текст 25 15 8 

2

0 

Количество курсов с черно – белой, а не цвет-

ной эмблемой 4 7 2 1 

Количество курсов с определением уровня – 

начального, среднего, продвинутого и любого 

– профессиональный уровень 0 104 0 

8

9 

Количество курсов по креативности со всту-

пительным испытанием 0 35 0 

8

0 

Количество курсов по креативности с указа-

нием на то, что они являются частью специа-

лизации или профессионального обучения  11 0 0 4 

Количество курсов по креативности с выдачей 

сертификата 0 0 50 0 

 

Примечание: профессиональный уровень – только в платформе 

Udemy; ** EdX указавает, что перед экзаменом испытуемый 

должен пройти процедуру самоидентификации. Эти данные 

показывают, что во всех интернет-платформах представлена 

следующая информация, которая может быть использована при 

сопоставлении онлайн курсов по креативности по 4 критериям, 

показанным в таблице 1:  

- основная часть онлайн-курсов по креативности предложена на 

английском языке. Возможная причина: английский - один из 

самых распространенных разговорных языков в мире;  

- предлагаются курсы по креативности с информацией по 

организациям, подготовившим курсы, например, университет, 

неправительственная организация, фирма и т.д.  

Таким образом, для привлечения желающих обучаться 

креативности важен авторитет организации, а не только 

возможности электронной платформы;  
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- эмблема курсов всегда включает изображение, цветное, реже 

черно- белое. Изображаются как реально существующие объекты, 

так и не существующие, результат художественного творчества; 

- изображение на эмблеме курса иногда сопровождается 

текстом, представляющее собой комбинацию художественного и 

литературного творчества.  
 

Таблица 2. Среднее количество электронных курсов по креативности по 4 элек-

тронным платформам  Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX 

 Показатели для сравнения 

Средняя арифметиче-

ская * 

Стандартное 

отклонение * 

Количество курсов, связанных с креа-

тивностью 

87,5 26,211 

Количество курсов по креативности на 

английском языке 

86,5 26,211 

Количество курсов по креативности с 

информацией по организации, предла-

гающей курсы 

65,5 40,682 

Количество курсов по креативности с 

первоначальным определением уровня 

– начального, среднего, продвинутого, 

любого - профессионального 

48,25 56,05 

Количество курсов по креативности с 

первоначальным указанием общего ко-

личества часов 

38,5 49,622 

Количество курсов с информацией по 

вступительным испытаниям  

28,75 37,942 

Количество курсов с информацией о 

субтитрах на английском языке 

28,5 52,437 

Количество курсов с информацией о 

дате начала курсов 

28,25 42,051 

Количество курсов с информацией о 

цене курсов 

27 51,368 

Количество курсов с информацией о 

рейтинге курса 

26 52 

Количество курсов с информацией об 

авторе курсов 

26 52 

Количество курсов с эмблемой, где по-

мимо изображения, есть текст 

17 7,257 



73 
 

Количество курсов с выдачей сертифи-

ката 

12,5 25 

Количество классификаций по обла-

стям, связанным с креативностью 

9,5 13,204 

Количество курсов по креативности, 

являющихся частью специализации или 

профессионального обучения 

3,75 5,188 

Количество курсов с черно – белой, а не 

цветной эмблемой 

3,5 2,646 

 

Примечание: общее для всех электронных платформ. Часто 

курсы креативности предлагаются на английском языке, с 

информацией об организации, классификацией по 

образовательному уровню, содержанием курса и количеством часов 

по темам. Был осуществлен многоуровневый кластерный анализ 

для установления сходства между индикаторами четырех 

электронных платформ.  
 

 

График 1 представляет дендрограму с результатами кластерного анализа 

 
 

График 1: Дендрограма кластерного анализа (межгрупповых 

связей) по 16 индикаторам для сравнения курсов креативности в 

Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX. Примечание: в графике 1 

используются следующие обозначения.  
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Электронные платформы, предлагающие онлайн курсы, 

связанные с креативностью, в которых представлены  

одновременно несколько параметров: 

- количество курсов, связанных с креативностью, и количество 

курсов креативности на английском языке – обычно онлайн 

платформы предлагают курсы по креативности  на английском 

языке; 

- при указании рейтинга курса обыкновенно имеется указание 

цены курса, а также информация про автора курса; 

- черно – белое изображение эмблемы курса, текст помимо 

изображения, указание на курс, как часть программы 

специализации или профессиональной подготовки, возможность 

классификации курса в зависимости от научной области;  

-указание на начало курса и указание на вступительный 

экзамен. 

Был осуществлен и кластерный анализ (межгрупповы связей)  

для установления сходства между четырьмя интернет-платформами 

- Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX, предлагающими курс по 

креативности. 
 

 

 



75 
 

Рис. 2 представляет дендрограму с результатами кластерного анализа. 

 
 

Дендрограмма кластерного анализа (межгрупповых связей) по 

электронным платформам Coursera, Udemy, FutureLearn и EdX, 

предлагающим курсы по  креативности. Рисунок 2 показывает 

большое сходство в информации по курсам креативности между 

электронными платформами Coursera и FutureLearn, на которые в 

большей степени похожа и EdX, нежели  Udemy. Udemy является 

единственной электронной платформой из 4, которая 

первоначально объявляет курс креативности с именем человека – 

автора и предоставляет информацию по рейтингу курса. Coursera и 

FutureLearn похожи между собой по информации от 9 до 16 

индикатора. Coursera, Future Learn и EdX похожи  между собой по  

информации  от 7 до   16 индикатора  (см. Таблица 1).  

В заключение можно сделать вывод, что существование 

множества онлайн курсов по креативности свидетельствует об 

интересе общества к данной теме. В процессе создания рекламных 

объявлений о проведении подобных курсов их разработчики 

задействуют художественное и литературное творчество. Также 

было установлено, насколько популярность курсов зависит от 

научных областей, по которым они проводятся, и научным 

авторитетом образовательного учреждения, в котором работает их 

создатель. Установлены индикаторы по которым могут быть 

сопоставлены объявления по курсам креативности, а также 

показаны их технические характеристики, считающиеся 

привлекательными и полезными по мнению электронных сайтов и 

создателей курсов.  
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Сыма Т. (Китай) 
аспирант  

кафедры педагогики и психологии МГИК  

 

 

Художественная песня как жанр  

Китайского музыкального искусства 
 

Sima T. 

Art song as a genre Chinese Musical Art 

 

Исследование музыкальной культуры Китая и ее важной 

составляющей - художественной песни, возможно при учете 

языковой среды и историко - художественного контекста. Кроме 

того, при изучении ее необходимо опираться на специфический для 

науки Китая процесс познания – «понимания через 

сопереживание», для которого «сопереживать» означает постигать 

объект исследования с позиций культуры, к которой он 

принадлежит.  Данная специфика обусловлена национальными 

традициями художественного мышления.  
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Так, Лю Хуйсунь связывает этимологическую природу слова 

«культура» в китайском языке с понятием «гуманитарное 

образование». В китайском языке «гуманитарный» состоит из 

сочетания слов «человек» и «письменный знак»: существование 

культуры возможно при наличии владеющего письменностью 

человека. «Образование» обозначает взаимодействие духовной и 

физической деятельности человека.  

Поэтому соотношение культуры и природы в художественной 

песне, обобщает:  человеческое существование наполнено 

божественным пафосом; сосуществование неба, земли, человека, 

отождествление человека с небом и землёй (учение Лао Цзы); 

моральные принципы поклонения небу, государю, отцу, учителю 

способствовали размыванию границ между человеком и 

божеством; образ человека согласно  гуманитарным нормам Китая, 

коллектив важнее, чем личность, долг человека состоит в служении 

государству, что находит воплощение во многих китайских 

художественных песнях.  

Песенные традиции основаны на традициях китайского 

миросозерцания, на поддержании гармонии в жизненном пути. 

Ровность и плавность движения, сдержанность мелодической 

линии, минимизацию эмоций, конфликтного начала, отражены в 

китайской художественной песне, медленный темп, сдержанность 

чувств которой отражают концепцию срединного пути.   

Среди «шести искусств» Древнего Китая (этикет, музыка, 

стрельба, верховая езда, каллиграфия, арифметика) музыка 

уступала лишь правилам этикета. Концепция «отрицания музыки» 

Мо-Цзы парадоксальным образом подтвердила роль музыки в 

обществе. Если Конфуций заявлял о положительном влиянии 

музыки на политику, личность и общество («музыка улучшает 

общественные традиции и нравы»), то Мо-Цзы, через отрицание, 

раскрыл общественное значение музыки. Последователь Конфуция 

Сюнь-Цзы (313-238 гг. до н.э.) критиковал концепцию «отрицания 

музыки» Мо-Цзы. Общественная роль музыки давно признана и не 

ставится под сомнение.  

Китайская художественная песня, своими корнями уходит в 

древность. Трансцендентная сущность музыки отражена в 

китайской художественной песне как явлении национального 

романтизма - пейзаж, предстает в функции фона для раскрытия 

человеческих эмоций, составляет основу поэтического текста.  
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Сюн Цзы (313-238 гг. до н.э.) связывал возникновение музыки с 

эмоциональной сферой жизни. Музыка означает веселье, а 

происхождение музыки порождено его необходимостью. Человек 

веселящийся выражает радость в весёлых напевах и оживлённых 

танцах, в эмоциях. Если музыкальное самовыражение человека не 

упорядочить, оно превратится в хаос. Стремясь не допустить утрату 

порядка, философ считал необходимым направлять создание 

музыки народом, ориентируя его на идеалы изящества («я») и 

воспевания («сун»). Музыка, будучи весёлой, не должна стать 

распущенной, смысл песен должен быть ясным, мелодии – 

изысканными и простыми одновременно. Утонченность, 

изящество, деликатность, изысканность – эталоны китайской 

художественной песни.  

Ду Ю (735-812) – автор труда «Тон Дян» («Толкование 

законов»), считал, что музыка, вызванная к жизни настроением 

печали, – трагична, тогда как музыка, происходящая из веселья, – 

радостна. Эмоции сменяют друг друга в человеческой душе, находя 

воплощение в музыкальных звуках. Когда песни недостаточно для 

выражения человеческих чувств, следует добавить танец как грань 

музыки.  

Чен Ванхену обращался к проблеме красоты, затрагивал 

категории «граница понимания», «форма мышления», «вкус», 

«искусность». Китайцам не свойственно, услышав хорошую 

музыку, оценивать ее как «красивую». В Китае вместо этого 

говорят: «в этой музыке есть вкус». Любуясь картиной, китайцы 

скажут: «картина создаёт оживлённую атмосферу, имеет 

собственные границы».  

Диссуцией о музыкальной эстетике, подведены итоги 

конфуцианства и даосизма. Сделан вывод о «единстве неба и 

человека» (поддержана концепция Лао Цзы). Сущность музыки в 

«Записках» объясняется связью с человеческими чувствами. 

«Музыка происходит из человеческих чувств. Под влиянием 

внешних объектов в душе человека рождаются эмоции, которые 

выражаются с помощью звуков. Сочетания звуков образуют 

мелодии и песни, к ним присоединяются танцы, и тогда появляется 

музыка».  

Музыке приписываются: способность передать всю систему 

чувств человека: «любовь и красоту, бодрость и воодушевлённость, 

внутреннюю гармонию и гордый характер, всё это сможет по-
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настоящему выразить только музыка»; «музыка отражает гармонию 

небес», она выражает космический порядок, ей присуща 

космологическая природа; социальная функция, заключенная в 

сочетании «обряда и музыки», необходимом для поддержания 

стабильности в обществе, утверждается идея совершенства, 

рациональности, незыблемости, под влиянием музыки люди 

осознают важность обрядов, утверждается единство. Если музыка 

отражает гармонию между небом и землёй, то обряд - порядок.  

Когда есть высокая музыка, нет вражды, когда есть высокий 

ритуал, нет споров и разногласий. Ритуал умеряет человеческие 

желания, а музыка может откликнуться на голос народа, творить 

гуманность, предотвращать несправедливость». Наряду с ритуалом, 

судом и политикой, музыка трактовалась как способ достижения 

совершенства, «высшего пути».  

Музыка отражает политическую ситуацию. «Изучив музыку 

определённой местности, можно узнать общественную ситуацию в 

этой местности. Музыка мирного общества будет тихой, отражая 

гармонию и счастье этого общества. В музыке общества, где имеют 

место беспорядки, будет слышаться вражда, гнев и тирания. 

Музыка страны, что на грани гибели, будет печальной, словно 

размышления о судьбе народа». Музыке приписана 

государственная роль: без нее невозможно управлять государством. 

Вплоть до сегодняшнего дня анализ китайской народной музыки 

взаимосвязан с изучением социума.  

В труде «Рассуждать о звуке: не обладает свойствами грусть 

или радость» Цзи Кая (223-262) рассматриваются: проявления 

печали и радости в музыке, её способность изменить обычаи и 

нравы, «звук не обладает свойствами навевать грусть или 

приносить радость», «чувства и звук – две совершенно разные 

сущности»,  музыка имеет небесное происхождение, для её 

создания необходимы действия со стороны человека – 

«составление» нот в общепринятом порядке: «Если стихи – это 

соединённые по особым правилам слова, то музыка – соединённые 

по особым правилам звуки др.  

Цзи Кай бросил вызов конфуцианской концепции 

простонародной музыки, опровергнув наличие в ней «звуков 

беспорядков и порабощения страны». Музыка народа прекрасна, а 

наслаждение прекрасным – природное свойство человека.  
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Плохое правительство ответственно за «порочность» музыки. 

Необходимы ограничения для народной музыки: не стоит гнаться 

за излишествами и изменениями формы, нужно направлять 

звучание в гармоничное русло, чтобы люди ощущали спокойствие. 

Цзи Кай утверждал: «Вкус людей разный, но все ищут прекрасного. 

Мелодии разные, но имеют общее – гармонию». Цзи Кай заложил 

основы музыкальной эстетики Китая, открыв новый этап в истории 

китайской музыки. Если концепция «рождения музыки из сердца» 

отделила музыку от политической идеологии, то «Записки о 

музыке» утвердили государственную роль музыкального искусства. 

Эти концепции - основные в музыкальной эстетике будущего.  

Труд «Цитра горного ручья» Сюй Шан Иня (1582-1662) обрел 

важную роль в формировании теории музыки. Гуцинь (древняя 

цитра) – традиционный китайский инструмент, обладающий 

мистическими свойствами: его звучание обладает божественным 

происхождением, наполнено человеческим духом. Он обобщил 

принципы совершенной музыки: «Гармония … состоит из трёх 

принципов – сочетания правильной настройки струн и правильного 

движения пальцев, движения пальцев и звука, соотношения звука и 

мысленного образа».  

Исполнитель должен интуитивно следовать за музыкой, 

достигнув гармонии звука и мысленного образа: «исполнение 

должно в совершенстве передавать глубокий смысл музыки». 

Музыкальные колебания достигают человеческой души. Гармония 

глубокого смысла и совершенной техники претворена в китайской 

художественной песне. «Согласование мелодии и мысленного 

образа» объяснено поиском скрытого смысла: «При исполнении 

мелодии, наполненной горным звучанием, можно заставить 

слушателей вслед за музыкой подняться в высокие горы. Когда 

мелодия подражает звукам воды, слушатель может почувствовать 

себя качающимся на волнах, услышать журчание ручья. Музыка 

может менять местами холод и тепло.  

Если в летнее время слушать мелодию, изображающую зимний 

пейзаж, можно почувствовать себя среди снежных равнин, а зимой 

можно ощутить аромат весенней травы. Это и есть гармония между 

звучанием и мысленным образом, которая может выразить 

немыслимое количество настроений и воскресить несчётное 

множество мыслей и идей».  
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Наличие мысленного образа, определяющего возникновение 

скрытого смысла, – отличительная черта китайской 

художественной песни.  

Классические для китайской теории музыки понятия – 

мысленный образ, согласование мелодии и смысла, скрытый 

смысл, тонкий намёк – претворены в иллюзорных образах 

китайской художественной песни, выражающих глубинные связи с 

национальными традициями.  

Приемы «глубокого постижения» музыки способствуют 

проникновению в содержание китайской художественной песни, 

развитию особенного слуха: «Не ухо слушает, а сердце; не сердце 

слушает, а энергия «ци» ». В культуре Китая «ци» – существующая 

в мысли субстанция, элемент живого во вселенной, основа мира, 

синтез всех образов понимания мира, корень всего имеющегося, 

абстрактная форма мироздания, состояние пустоты, 

непроявленности. «Ци пусто, но имеет отношение к людям», 

успокоить сердце, прогнав суетные мысли, заставить сознание 

вернуться к изначальному состоянию, сконцентрироваться сердцем, 

можно самосовершенствоваться, можно достичь точки, где сердце 

и «ци» взаимосвязаны, чтобы воспринять музыку «ци».  

Этапы  восприятия музыки основаны на соответствии 

созерцаемого (слышимого) и воспринимаемого: 

 1-ый этап постижения: «смотришь на горы – видишь горы, 

смотришь на воду – видишь воду, означает непонимание объекта 

красоты».  

2-ой, означает возникновение иного уровня соответствий 

между созерцаемым и воспринимаемым: «смотришь на горы – 

видишь не горы, смотришь на воду – видишь не воду», означая 

субъективное понимание. 

3-ий, сопряжен с переосмысленным возвращением к 

адекватности созерцаемого и воспринимаемого: «смотришь на горы 

– и, в конце концов, видишь горы, смотришь на воду – и, в конце 

концов, видишь воду»,  происходит освобождение от личностного 

суждения и логического конфликта, достигается цель «глубокого 

постижения» музыкального искусства. Ключевое положение 

китайской музыкальной эстетики – «Совершенна музыка, которую 

не слышно».  

Цикл китайских художественных песен Ли Инхая «Три 

стихотворения поэтов династии Тан» показал, что художественной 
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целью произведения является постоянное затихание звучности. 

Композитор подчинил чувства мысленному образу стиха, отразив в 

музыке пение птиц на рассвете, опадающие при дуновении ветра 

лепестки цветов, красоту кленовых листьев глубокой осенью, звук 

колокола, раздающийся в старинном храме поздней ночью... 

Постепенное угасание звучности способствует достижению 

состояния, в котором человек словно бы сливается с небесами. Так 

обнаруживается религиозный смысл тихой музыки.  

В китайской художественной песне сохранен принцип 

превосходства неописуемой красоты над словом, 

обусловливающий достижение безмолвия и единства с природой. 

Значение образа тишины как отражения Дао – непроявленного – в 

структуре жанра китайской художественной песни может быть 

установлено на основе метода глубокого постижения музыки. В 

китайской эстетике существуют два метода познания: первый 

основан на знаниях, второй – на их отсутствии.  

Для полноценного осмысления мира музыки необходимо их 

сочетание в процессе его «глубокого постижения» музыки. Его 

задача – подтвердить актуальность концепций «единства человека 

и небес», «постижения природы с помощью Пути».  

Способ «глубокого постижения» способствует познанию 

музыки без бурных эмоций. И даосизм с присущей ему идеей 

«ограниченности блаженства», и китайский буддизм, 

исповедующий принцип «нет радости – нет горя», и конфуцианская 

концепция наличия «точки радости во всём сущем» основаны на 

достижении состояния, превосходящего эмоции. Глубокое 

постижение музыки предполагает слияние души и постигаемой ею 

красоты.  

Субъект не постигает секрет познаваемого объекта внезапно, 

постижение оказывается за пределами опыта, некая сила сталкивает 

субъект и объект, сливая их воедино. Способ «глубокого 

постижения» музыки основан на непосредственном, лишённом 

чувственного опыта, познании, требуя взаимопроникновения 

объекта и субъекта эстетического восприятия. В момент 

достижения «глубокого постижения» музыки происходит 

высвобождение человека из уз опыта и логики, обретение свободы, 

«единства человека и небес».  

Превосходство невыразимой словом красоты над ее словесным 

запечатлением отражено в китайской художественной песне, в 
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которой недосказанность преобладает над оформленным в 

художественном образе.  

Философия «красоты в молчании», связанная с концепцией 

(«у» - без, не, не иметь) – «непроявленного», преломлена в 

китайской художественной песне. «Сочетание мнимого и 

реального», «создание мнимого из реального» – важная тема 

китайского искусства. В ней воплощена идея смысла жизни как 

поиска (сю) – пустого, мнимого, то есть. Если в живописи делается 

акцент на «образе вне образа», «форме без форм», «образе без 

существа», «смысле за пределом картины», то в музыке 

преследуется цель создать «звучание за струнами», «великое 

звучание из тишины». Китайское искусство всегда стремилось к 

достижению лёгкости и размытости образов, к созданию формы из 

пустоты, поиску красоты в гармоничном, пустом (не наполненном) 

состоянии сознания. В китайской культуре «гармония» означает 

совершенное сосуществование двух вещей («хэ» переводится и как 

союз «и»). В песне «Весеннее утро» сочетания кварт и квинт, 

сопровождаемых секундами, способствуют возникновению «хэ», 

ощущения объёма в музыке, воплощению спокойствия, 

невыраженности, «красоты в молчании».  

Чтобы достичь «красоты в молчании», современные 

композиторы Китая ищут соответствующие формы в области 

гармонии, темпа, динамики. Чем слабее и тише звук, тем больше 

приближается к идеалу – беззвучию. Поэтому китайская музыка 

обычно тихая и спокойная. Темп играет важную роль в жанре 

китайской художественной песни. Чем медленнее темп, тем 

спокойнее настроение. Если снизить темп вплоть до отсутствия 

движения, музыка приблизится к безмолвию. Когда звук затихает, 

мелодия останавливается, замолкает, устремляясь к 

невыраженности и непроявленности. Задача достижения великого 

звука в беззвучии обусловила единое стремление к медленному 

темпу в китайской художественной песне.  

В музыкальном произведении невозможно достичь 

абсолютного беззвучия ни снижением темпа, ни снижением силы 

звучания, за исключением окончания произведения. Тем не менее, 

Джон Милтон Кейдж (John Milton Cage Jr.; 1912-1992) в 

произведении «4’33’’» выразил философское восприятие 

безмолвия, стерев пространственно-временные рамки между 

Востоком и Западом.  
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Образцы китайской художественной песни, так или иначе, 

воссоздают национальный идеал «великого звука в беззвучии», 

«красоты» в молчании – непроявленное. 

Таким образом, китайская художественная песня как жанр - 

преломляет   черты национальных философско-эстетических 

трактовок музыки. Анализ мнений ученых позволил выделить 

следующие жанровые характеристики китайской художественной 

песни: принадлежность к сфере камерно-вокальной музыки; 

небольшой объем произведения; доминирование индивидуального 

творческого поиска композитора, в результате чего не столько 

связь с китайской народной музыкой, сколько индивидуальный 

авторский стиль является ее определяющим свойством; 

утонченность и субъективность содержания; конкретность 

тембровой предназначенности песни (ее точная исполнительская 

направленность); обусловленность содержания песни образностью 

совершенного поэтического первоисточника; значительная роль 

фортепианной партии. Многие сущностные черты жанра китайской 

художественной песни не получили раскрытия в китайском 

музыковедении.  
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Во все исторические периоды поведение, которое люди не  

принимают, которое они отвергают или оценивают отрицательно, 

определяется термином «девиантное» или «отклоняющееся от 

нормы». Критерии его оценки различны и динамичны. В течение 

долгого времени они устанавливались людьми с позиции власти в 

обществе, а потом предоставлялись «простым людям» в готовом 

виде. На самом деле, «готовая оценка» является «диапазоном 

приемлемости» активности в поведении. Она  охватывает те 

действия и поступки, которые являются предметом обсуждения 

всей общности. Качественная оценка определяет содержание 

стороны «диапазона толерантности» и показывает точки зрения 

оценки. Важным элементом процесса оценки является тот факт, что 

человек как мыслящее существо трудно живет в хаосе, 

неупорядоченности, тогда когда нет возможности для анализа и 

поиска логического объяснения наблюдаемого поведения.  

Сам процесс наблюдения выполняет роль регулятора и 

стимулятора поведенческой активности. В зависимости от того, что 

он наблюдает, и выводов, которые человек делает, он 

ориентируется о направленности своей оценки и принимает 

решение о своей собственной активности. Хотя все правила 

поведения, в том числе и нормы, являются универсальными, их 

значимость усваивается индивидуально. Каждый человек по-

разному определяет значение одной нормы и незначительность 

другой.  

Кроме того, в разные возрастные периоды сфера понимания 

социальных норм различна. Цель каждого периода личностного 
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развития  включает в себя использование поведения приемлемости 

и ограничивание границ неприемлемости. 

Поиск формы для исследования отклоняющихся форм 

социального поведения, связывали с изучением причин и факторов, 

которые на него повлияли. В изучении внимание уделялось 

личности девианта. Диагностика девиантной  личности - это не 

просто «снимок» реальных личностных перемен (характеристик, 

состояния и оценок личности). Используемые для этого методы 

отличаются своей спецификой. Результаты имеют не только 

констатирующий характер, они ориентированы на будущее 

развитие и функционирование личности молодого человека. Ввиду 

этого подход к рассмотрению девиантного поведения включает в 

себя отказ от его статичности. Отклоняющееся поведение является 

динамическим на протяжении времени, поэтому на него можно 

оказывать влияние для того, чтобы изменить.  

Процесс изучения личности поддерживает этот процесс. 

Основу диагностики составляет структура методов, направленных 

на получение информации об отношениях: личность-девиантное 

поведение. Эту структуру можно назвать «структурной 

классификацией методов диагностики лиц с девиантным 

поведением». Большинство авторов сосредотачивают свое 

внимание на определении методов в зависимости от их 

направленности: Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. [2000], 

Ботаршев А.В. [2001], Гайда  В.К., Захаров В.П. [1982], Змановская 

Е.В. [2004], Карагьозов И. [1993], Ломброзо Ч. [1999], Майсак Н.В. 

[2001], Носс  И.Н. [2000], Becker H.[1963]. В течение многих лет 

ученые обращают внимание на количественные и качественные 

методы, определяющие объективность результатов: Durkheim, E. 

[1982], Ackerman J.[2015], Edgerton, R. B. [1993], Goffman E.[2009], 

Bryman A., [2012]. Структурная классификация методов 

диагностики лиц с девиантным поведением использует идеи этих 

авторов для постановки своих основ. Сама структура включает 

процесс психодиагностики и его этапы (представлены как уровни). 

Важной особенностью структурной модели являются ее 

характеристики: в своей полноте она имеет прогностический 

характер, соединяет прошлое, настоящее и будущее девиантной 

личности. Она объясняет личный характер отклонений в поведении 

и обеспечивает направление его изменения (Рисунок 1); 
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Рисунок 1. Схема прогнозирующей способности модели 

 

 она включает в себя обследование основных направлений 

личности - eе здоровье, психические характеристики и 

социальный потенциал;  

 она основывается на том, что отклоняющееся поведение уже 

является фактом – один или несколько раз совершены 

девиантные действия, и поступки уже были выполнены; 

 методы располагаются в направлении реализации процедуры 

исследования и ее цели; 

 структура представляет собой открытую систему, она 

определяет направление используемых методов, что позволяет 

им обновляться или изменяться в зависимости от 

потребностей исследователя; 

 если вначале установлено, что лицо страдает психическим 

заболеванием или интеллектуальным дефицитом, диагностика 

оценивает степень риска дальнейших действий. Для этого она 

использует специальные методы для сбора и обработки 

данных. Результаты используются для консультации с 

психиатром и психологом; 

 модель содержит уровни, которые не парцеллируют 

результаты, а позволяют их объединение в общей 

психологической оценке. В ее содержание включается 

информация, которая помогает составить  индивидуальный 

личный профиль лица с девиантным поведением (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структурная классификация методов диагностики лиц с девиантным 

поведением 

 

Первый уровень включает в себя методы, которые 

используются для установления психического здоровья и 

когнитивной зрелости исследуемой личности. К ним относятся все 

аппаратурные методы диагностики и психологические опросники, 

которые измеряют качество восприятия, пространственную 

ориентацию, ориентацию на время, состояние идей, краткосрочные 

процессы и процессы долговременной памяти, запоминания, 

хранения, воспроизведения и забывания информации, 

эффективность процессов памяти как фактор диагноза общего 

интеллекта, эмоциональный интеллект, социальную 

компетентность, мыслительные процессы - синтез, анализ, 

абстракцию, объединение, ригидность мышления. Цель 

используемых методов состоит в том, чтобы определить, есть ли 

отклонения в психическом и личностном  развитии или нет.  

На втором уровне состоят методы, относящиеся к этому 

анализу, события жизни или история, которая привела к актам 

правонарушений. Они включают в себя беседу, интервью, 

ассоциативные тесты, проективные методы. Все они 

ориентированы на выяснение „проблематичного события“ и 

участия лиц с девиантным поведением в нем. Методы, касающиеся 

проблемных областей в поведении, составляют следующий третий 

уровень. Они включают в себя психологические опросники для 



89 
 

диагностики социальной адаптации, мотивационной ориентации, 

системы ценностей, социальных отношений, содержания 

межличностных отношений, стилей поведения в ситуации 

конфликтов, агрессивного поведения, как и анализ документов 

(школьной неуспеваемости), копий дел о преступлении и другие. 

Методы диагностики личностных характеристик включают в себя 

анкетирование, проективные методы, личностные опросники для 

определения уровня самооценки, самоконтроля, силы личности 

акцентуации, уровня морального беспокойства, мотивационной 

направленности, школьной тревожности. 

Пятый структурный уровень модели опирается на предыдущие 

и охватывает методы диагностики отношений с близкими людьми. 

Результаты показывают влияние других для поглощения 

антиобщественных взглядов и поведения, и включает в себя: 

социометрию, мониторинг, психологические опросники для 

диагностики семейных отношений и школьного класса, беседу с 

родителями, учителями класса, инспекторами ДПС, социальными 

работниками. 

 Последний шестой уровень лучше всего подходит для нужд 

прогнозирования будущего поведения и включает в себя методы 

оценки степени риска поведения. Их применение особенно 

необходимо, когда девиантное действие или поступок выполнены 

только один раз, когда антисоциального поведения нет. С их 

помощью могут быть установлены тенденции поведения - 

готовность молодого человека повторить или «улучшить» свои 

отклоняющиеся формы поведения. Кроме того, готовность к риску 

и рискованному поведению можно рассматривать как 

специфическую когнитивную особенность возраста, связанную с 

желанием молодого человека приблизиться к миру запрещенного  

или неизвестного. На этом уровне используются такие методы, как 

естественный эксперимент, интервью, наблюдение за поведением 

«детей в зоне риска», а также психологические опросники для 

диагностики предрасположенности к девиантному поведению, 

игнорированию социальных норм и правил, чтобы искать 

ощущения, и степени готовности к риску. 

Предлагаемая «структурная классификация методов 

диагностики лиц с девиантным поведением» обеспечивает 

диагностический процесс с начала до конца. В том же виде она 

указывает специалисту, где искать причины отклонения в 
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поведении. Если ребенок или подросток не имеет проблем со 

здоровьем, если он психически здоров, то активность девианта 

может быть результатом социальной ситуации, ее участников или 

силы стимулов в нем. В этом случае анализ поведения идет в 

плоскости личность -социальная ситуация. Таким образом, 

наиболее часто осуществляются девиантые действия. Диагностика 

поведения в ситуации показывает, как девиантная личность 

приняла ситуацию - как проблемную, конфликтную  или 

критическую. 

В большинстве случаев причины стойких антисоциальных или 

антиобщественных действий  коренятся в отношениях с другими 

людьми. Молодой человек в своей неопределенности находится 

под сильным влиянием взглядов, оценок и поведения своих 

родителей и родственников. Диагностика семейных отношений 

показывает, кто в ней является влиятельными фигурами. Они могут 

быть моделями антисоциального поведения, что предполагает и 

работу с целью ограничить их влияние. Кроме того, ограничение их 

влияния предполагает и работу по сокращению круга 

родственников, которые могут оказать то же самое негативное 

влияние.  

Это также относится и к друзьям и сверстникам. 

Положительное отношение к ним может быть причиной 

антиобщественного поведения, в том числе и делинквентного 

поведения. Фокус коррекции и профилактики идет в сторону 

изменения собственного Аз-образа и оценки личности. 

«Структурная классификация методов диагностики лиц с 

девиантным поведением» и результаты ее приложения определяют 

направление профессиональной работы специалиста после 

процесса обследования.  

Процесс реализации классификации на всех уровнях 

психологической диагностики зависит от конкретных 

особенностей, которые лежат в основе работы психолога с людьми 

с девиантной формой поведения. В ходе исследования выбор 

соответствующих методов зависит от нескольких важных 

особенностей, которые обеспечивают реализацию структурной 

модели и вообще психодиагностики. Они определяются как 

затруднения, так как могут предотвратить, а также и негативно 

повлиять на  процесс  диагностики и его результаты. 
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Грамотность девиантной личности. Способность 

диагностировать черты личности и особенности ее поведения 

зависит от уровня образования респондентов. Несовершеннолетние 

правонарушители с устойчивым асоциальным поведением в целом, 

не посещают  школу и не умеют читать содержание предлагаемых 

суждений. Низкая грамотность подразумевает и наличие 

ограниченного словаря. Они труднее объясняют содержание своего 

поведения, а также труднее называют свои переживания. Для них 

характерно - отсутствие готовности к сотрудничеству с 

психологом. Тот факт, что с девиантными детьми и подростками 

уже говорили инспекторы полиции, врачи, учители, родители, 

сотрудники социальных служб, ограничивает личностное доверие. 

Это затрудняет работу специалиста с  конкретным лицом. 

Снижается и искренность, с которой оно отвечает на вопросы 

психолога. Кроме того,  исследование детей в возрасте до 14 лет 

осуществляется в присутствии одного из родителей или опекуна. 

При этом желательно получить информированное согласие на то, 

чтобы они участвовали в психодиагностической процедуре. Часто 

родители отказывают дать его. 

Психодиагностика включает в себя не только измерения 

личностного капацитета, но и отношений ребенка или подростка с 

его социальной средой. Важно определить, в какой степени 

содержание роли ребенка в семье влияет на выбор девиантных 

форм поведения. То же самое относится и к позициям в школе и 

организационной культуре класса. Используемые методы 

соответствуют возрастным характеристикам испытуемых. 

Психодиагностика основывается на требовании об этом. Не 

допускаются: использование психологических опросников для 

взрослых,  предоставление детям и подросткам материалов, 

которые они не понимают. Для целей психодиагностики 

используется не один метод, а по крайней мере, два, что расширяет 

полученную информацию.  

Анализ результатов включает рассмотрение социально-

культурной среды и ее ценностей. Поведение детей и подростков 

напрямую зависит от нормативности среды, в которой живут. Они 

придерживаются ценностей, которые данная среда определяет как 

значимые. Когда ценности семьи, дружеского круга, религиозной 

или этнической общностей  противоречат ценностям большой 

социальной общности, молодой человек запутывается, теряется. 
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Таким образом, личностные ценности могут принять форму 

социальных антиценностей. 

У детей с девиантным поведением суть диагностики 

определяется ее направлением - выяснить поведение в ситуации; 

определить влияние личностных черт на поведение; для 

направления в экспертной комиссии; для последующей 

психотерапии или коррекции поведения или для диагностики 

предрасположенности к типу девиантного поведения. 

Психодиагностика заканчивается составлением психологического 

диагноза. Это психодиагностическая оценка наличия или 

отсутствия психического расстройства или предрасположенности к 

аномальным формам поведения (агрессивная активность, 

зависимое поведение или наличие риска самоубийства). Она  

представляет собой структурированное описание комплекса 

взаимосвязанных психических свойств, ценностей, волевых черт 

характера, мотивов поведения, и имеет комплексный характер. В 

логической последовательности, для одного и того же человека 

предоставляются  результаты всех методов.  

Структура психологического диагноза включает в себя 

группировку результатов (полученных в процессе 

психодиагностики) в системе по своему значению, по результатам 

родства и отношениям раскрытия причинно-следственного анализа. 

Одна из форм психологического диагноза это психологический 

профиль. У людей с девиантными формами поведения он является 

основной конструкцией для выбора оптимального способа 

деятельности специалиста с ними. Структура персонального 

профиля представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура личного профиля для создания психологического диагноза 

 

  Благодаря психологическому профилю, огромная  

информация обследования приобретает организованный характер. 

Им заканчивается процесс психодиагностики  и использование 

структурной классификации методов,  но не и работа с девиантной 

личностью. Личностный профиль помогает психологу установить, 

каковы положительные характеристики личности, которые он 

может стимулировать для его психосоциального роста и развития. 

Его деятельность приводит к когнитивным, эмоциональным и даже 

поведенческим изменениям личности девианта.  
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Portfolio as a form of organizing the activities of a university student 

 

Одной из важных задач современного высшего образования 

является подготовка конкурентоспособного специалиста, 

обладающего мобильностью, готовностью к профессиональному и 

личностному саморазвитию, стремлением к творческому 

самовыражению. Для решения этой задачи необходимы новые 

образовательные технологии.  В последнее время наибольшее 

внимание привлекают технологии, основанные на   личностно-

деятельностном подходе, позволяющие анализировать 

деятельность студента с учётом его личных потребностей и 

способностей. Такой технологий является технология учебного 

портфолио, которая позволяет в полной мере применить 

личностно-ориентированный подход в обучении и перейти от 

пассивного типа обучения (в котором студенту отводится роль 

слушающего, усваивающего, повторяющего), к активному (при 

котором студент является активным творцом знаний, решений, 

информации и т.п.). 

Технология портфолио (от лат. «port» - хранилище, «folium» - 

лист) первоначально возникла  в таких сферах, как искусство и 

экономика. В экономике данным термином обозначаются  

источники, в которых рассредоточена собственность, в мире 

искусства – набор способов или средств, с помощью которых 

специалист может показать весь  спектр направлений своей работы 

и свои достижения. В сфере образования портфолио впервые стало 

применяться в США в 1980-е годы XX века. Затем портфолио 

становится популярным в Европе и Японии.  Позже на эту 

технологию обратили внимание и в России.  

Существуют различные подходы к определению этого  

понятия. Портфолио – как способ фиксирования, накопления и 
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оценки индивидуальных достижений учащегося в определенный 

период его образовательной деятельности; как коллекция работ 

студента, демонстрирующая его учебные результаты, а также 

усилия, приложенные к их достижению, прогресс в знаниях, 

умениях и навыках студента по сравнению с его предыдущими 

результатами; как выставка учебных достижений студента по 

определенному предмету за конкретный период обучения (семестр, 

год); как форма целенаправленной, систематической и 

непрерывной  оценки и самооценки учебных результатов студента; 

как  рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретенный опыт и 

достижения учащихся. О.А. Римкявичене рассматривает портфолио 

как модель аутентичного оценивания, которое в большей степени, 

чем традиционное, нацелено на выявление развития мыслительной 

деятельности, критического отношения к учебной деятельности, 

объективно существующего уровня владения умениями и 

навыками, пробелов в подготовке, трудностей усвоения, интереса к 

предмету и положительных мотивов учения. Это способствует 

формированию культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать 

[1]. 

В учебном процессе используют следующие  виды портфолио: 

- «портфолио документации» - документы студента, 

показывающие развитие и рост в обучении: зачетные книжки, 

свидетельства, удостоверения о присвоении квалификации, 

категории, разряда, получении дополнительного образования; 

- «портфолио-коллектор» -  материалы, авторство которых не 

принадлежит студенту. Это могут быть предложенные педагогом 

памятки, схемы, ксерокопии статей периодических изданий, 

иллюстрации. Здесь могут находиться словарные и 

энциклопедические статьи, любой иллюстративный материал и т.д. 

- одним словом, все, что связано с тематикой портфолио и не 

является продуктом деятельности самого студента;  

- «портфолио процесса» - процесс и уровень самостоятельного 

использования студентом полученных знаний и умений при 

выполнении учебных, исследовательских, творческих, 

информационных, социальных проектов; 
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- «портфолио показательный» - лучшие работы студентов, 

отобранные самими учащимися или педагогами, суммирование 

мастерства студентов, полученного по определенным 

направлениям;  

- «портфолио отзывов» - характеристики отношения студента к 

различным видам деятельности, предоставленные педагогами, 

руководителями практики, родителями и др., а также письменный 

анализ самого студента своей деятельности и ее результатов; 

- «портфолио достижений» - материалы, которые, по мнению 

студента, отражают его лучшие результаты и демонстрируют 

успехи. Этот вид портфолио может содержать лучшие проекты, 

благодарственные письма, грамоты, дипломы, сертификаты, 

отзывы, фотографии и т.д.; 

- «портфолио оценочный» - контроль накопления знаний и 

умений студента, состоящий из контрольных материалов 

различных видов: контрольные работы, тесты, схемы, кроссворды и 

т.д. Оценочный портфолио педагог может составить 

самостоятельно и предоставить его заблаговременно, таким 

образом, акцентировав внимание студентов на достижении 

запланированного результата.  

Таким образом, с одной стороны, портфолио – это форма 

контроля и оценки, позволяющая студенту показать все, на что он 

способен. С другой стороны, портфолио – это материалы, 

позволяющие всесторонне количественно и качественно оценить 

уровень знаний, умений и навыков данного студента 

преподавателем и далее корректировать процесс обучения. 

Особого внимания требует механизм оценки портфолио, 

который может быть реализован следующим образом: оцениваются 

только процесс и характер работы над портфолио; оцениваются по 

заданным критериям только отдельные части портфолио; 

оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее 

арифметическое; оценивается окончательный вариант портфолио 

по заранее определенным критериям; оценивается не только сам 

портфолио, но и качество его презентации; портфолио не 

оценивается, а студент выбирает отдельные части для презентации 

на итоговом занятии, что является допуском к зачету или экзамену.  
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Критерии оценивания, как правило, определяются совместно со 

студентами, но могут быть предложены преподавателем. Набор 

критериев зависит от особенностей дисциплины, целей ее освоения, 

условий обучения и т. д. 

Рассмотрим некоторые преимущества портфолио: 

индивидуальный  подход к каждому студенту;  анализ и 

планирование. Учитывая особенности отдельного студента, можно 

выделить его сильные и слабые стороны, а также обнаружить 

препятствия к личному успеху; возможность самим студентам 

стать активными участниками процесса оценки. 

Среди недостатков портфолио можно отметить следующее: 

внедрение данной формы требует большой систематической 

работы преподавателей  и студентов; проблема учебного времени. 

Портфолио требуют больше времени для реализации, чем 

традиционная система оценки; высокий уровень субъективности 

оценки; размытость критериев оценки элементов состава 

портфолио и трудоемкость процесса их проверки и оценки.  

Являясь эффективной формой оценивания, технология 

портфолио решает следующие педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию студентов; поощрять 

их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности студентов; формировать 

умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; содействовать персонализации 

и социализации  студентов.  

Таким образом, портфолио не только демонстрирует усилия 

студента и его прогресс или достижения в конкретном виде 

практики, но и помогает будущему специалисту в развитии 

способностей анализировать собственную деятельность, 

сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и на основе этого 

пересматривать, усовершенствовать свои умения.  
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Особенности влияния профессионального образования  

на ценностные представления современного студента 
 

Spinzhar N.S. 

 

Features of the influence of professional education 

on the value ideas of the modern student 

 

Развитие профессионального образования в России 

осуществляется достаточно динамично и кардинально. 

Формируется новая методология профессионального развития 

личности, которая нацелена на максимальную компетентностную 

подготовку современных кадров к решению проблем в сфере 

трудовой занятости. Однако в обществе, под влиянием стереотипов, 

у будущих студентов формируются не совсем верные 

представления о профессиональной деятельности, что мешает или 

вызывает инерцию принятия новых стандартов образования.  

Очевидно, что для решения возникающего противоречия 

требуется не только изменить или минимизировать воздействие 

социального окружения, но и планомерно обогащать личный опыт 

студентов с целью формирования ценностных представлений 

студентов о своей будущей профессиональной деятельности с 

учетом всех потребностей и ожиданий от сферы его трудовой 

занятости. В этом смысле, образовательные учреждения – колледж, 

вуз и другие, способны повлиять на процесс принятия личностью 

профессии и ее профессиональной деятельности как ценности 

посредством гибкого применения имеющихся у них ресурсов. 

Ценностные представления студентов о профессиональной 

деятельности фокусируют все представления о ближних и дальних 

целях, систему представлений о мире и о себе, совершаемой и 

планируемой деятельности, сценарии жизненных предпочтений и 

др. 

Ценностные представления студентов о профессиональной 

деятельности – это своеобразная система образов, которые 

подтверждаются или не подтверждаются в процессе получения 

образования.  
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Среди них, исследования О.В.Гавриловой, С.В.Дроздова, 

Н.Е.Поповичевой и др. В статье Э.И.Рау отмечается, что 

сформированные представления молодого человека неустойчивы и 

поддаются воздействию со стороны общества, образовательного 

учреждения и отдельных его представителей, имеющих влияние и 

авторитет для него [4]. 

Ценностные представления студентов определяются целостной 

совокупностью их развития. Ценности профессиональной 

деятельности неотделимы от жизненных, которые у студентов 

представляются в следующих выражениях (исследование 

Д.Г.Выговской) - развитие себя 7,8, духовное удовлетворение 8,15, 

креативность 6,3, активные социальные контакты 7,85, 

собственный престиж 7,65, достижения 7,85, высокое материальное 

положение 8, 75, сохранение собственной индивидуальности 8,8. 

Максимальное значение показателей – это 10 баллов. Наше 

исследование показало, что чем больше совпадают 

профессиональные и жизненные ценности у студентов, тем 

благоприятнее у них идет формирование ценностных 

представлений о профессиональной деятельности в процессе 

обучения, чем меньше совпадений, тем они более неустойчивые, 

интересы меняются и развитие отражает все больше противоречий.  

Для студентов важно чтобы профессия подкрепляла их 

жизненные интересы и личностные предпочтения, тем самым они 

видят ее перспективность для себя и для окружающих. Подготовка 

к профессиональной деятельности, по их мнению, должна отражать 

всю совокупность приоритетных направлений развития личности. 

При этом нравственная и социальная доминанта профессиональной 

деятельности не всегда остается в поле зрения студента.  

Ценность деятельности представляется в ореоле жизненного 

пространства, поэтому удаление от них вызывает у личности 

дискомфорт и внутреннее сопротивление. 

На профессиональное развитие студентов в вузе влияют 

содержание образования, методы обучения, взаимоотношения в 

коллективе и т.д. Все это предполагает, что в процессе обучения 

студент не только усваивает знания, но и формирует ценностные 

представления о будущей профессиональной деятельности, которой 

ему предстоит заниматься по окончанию обучения в вузе.  

Поэтому важное значение в процессе профессионального 

обучения студентов приобретает сознательное усвоение ими основ 
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общекультурных и специальных знаний, позволяющих им 

овладевать всею совокупностью приемов мыслительной и 

практической деятельности. В процессе и в результате этого 

формируются устойчивые представления о будущем и настоящем 

профессиональной деятельности.  

Каждый учебный предмет создает поле осведомленности 

студента и закрепляет устойчивые ценностные представления о 

профессиональной деятельности на различных этапах обучения. 

Путем информированности, формирования познавательных и 

других интересов воспитывается положительное принятие 

конкретной профессиональной деятельности через различные 

каналы взаимодействия с социальным окружением, значимыми 

людьми и т.д.  

Проведенная нами экспериментальная работа показала, что для 

положительного влияния на процесс профессиональной подготовки 

и формирования ценностных представлений о профессиональной 

деятельности, необходимо: осуществлять отбор наиболее важной 

информации, которая будет подкреплять интерес к познанию основ 

профессионального мастерства; с помощью продуманной подачи 

информации, сообщения, усвоение ценности которой происходит в 

процессе анализа и синтеза сведений, сравнения, разбора трудных 

ситуаций и открытие внутренних механизмов профессиональной 

успешности; приобщение к ценностям профессиональной 

деятельности, что уточняется для различных профессиональных 

групп, людей, сообществ (например, формирование основ 

корпоративной (профессиональной) этики и т.д.).  

Таким образом, возникают требования к учебному материалу, 

который должен быть максимально концентрированным, должен 

строиться на наиболее ценных опорных знаниях, быть проблемным 

и отражать реальные задачи жизни общества и человека, состояние 

сферы будущей профессиональной занятости. 

Насыщенность учебного материала ценностными 

компонентами профессиональной деятельности обеспечивает 

недостающие звенья в представлениях у студентов в целостном 

образе, тем самым происходит корректировка и переориентация, 

компенсация обедненного опыта, организация внутреннего 

пространства.  
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О появлении у студентов ценностных представлений о 

профессиональной деятельности нового уровня, может 

свидетельствовать, в первую очередь, сфера познания, когда 

студенты активно используют профессиональную терминологию, 

стремятся не только активно участвовать в мероприятиях, которые 

связаны с профессией, но и анализировать, обобщать, осуществлять 

последовательное изучение профессиональных явлений и ситуаций. 

Кроме того, у студентов проявляется самостоятельность, 

инициативность и желание включаться в предметную дискуссию. 

Изменяется общий фон рассуждений и деятельности в учебной 

группе, поскольку данные студенты занимают лидирующее 

положение и ведут всех к определенному уровню 

интеллектуальных рассуждений и демонстрации умений 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, важной особенностью влияния 

профессионального образования на ценностные представления 

студентов является личный опыт, система жизненных приоритетов 

и специально организованная педагогическая деятельность. Чтобы 

студенты получали достоверные представления о 

профессиональной деятельности, следует организовывать работу по 

всем видам учебной деятельности, оптимизировать их ресурсы для 

осуществления анализа и обобщения получаемой информации, 

планировать весь комплекс психолого-педагогического 

сопровождения.  
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К вопросу о профессиональной подготовке бакалавров  

по направлению «Вокальное искусство» 
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On the issue of professional training of bachelors 

 In the direction of «Vocal art» 

 

В настоящее время профессиональное обучение вокалистов в 

РФ проводится в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом. В период с 6 апреля 2011 года по 1 

сентября 2016 года образовательная деятельность по подготовке 

вокалистов регламентировалась Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 073400 Вокальное 

искусство квалификация (степень) «бакалавр» - так называемым 

стандартом третьего поколения. 7 июня 2016 года с целью 

модернизации системы высшего профессионального образования 

был принят новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки53.03.03 

Вокальное искусство (уровень бакалавриата), вступивший в силу с 

1 сентября 2016 года и заменивший собой предшествующий 

стандарт. Данный стандарт, действующий и по сей день, относится 

к поколению "3+". 

Данные стандарты представляют собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образо-

вательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

«Вокальное искусство» образовательными учреждениями 

профессионального образования (высшими учебными заведениями, 

вузами) на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию.  

Согласно с ним, областью профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, является: 

музыкальное исполнительство (как сольное, так и в составе 

ансамбля или хора на различных видах исполнительских площадок, 

а также студийная запись исполнительской работы); руководство 
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творческими коллективами; музыкально-педагогический и учебно-

воспитательный процессы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; просветительство в области 

музыкального искусства и культуры; административная работа в 

учреждениях культуры и искусства.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в 

соответствии с профилем подготовки являются: музыкальное 

произведение, голосовой аппарат певца, слушательская и 

зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители 

продукции звукозаписывающих фирм; различные категории 

обучающихся образовательных учреждений Российской 

Федерации, учреждений дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей; образовательные учреждения 

Российской Федерации, реализующие образовательные программы 

в области музыкального искусства; авторы произведений 

музыкального искусства, творческие коллективы, исполнители, 

музыкальные театры, концертные организации, ансамблевые и 

хоровые коллективы, звукозаписывающие студии, средства 

массовой информации; центры и дома народного художественного 

творчества, другие учреждения культуры.  

Также в обоих стандартах рассматриваются виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата. Это музыкально-исполнительский, 

педагогический, организационно-управленческий и музыкально-

просветительский виды деятельности. При этом в стандарте 2016 

года добавлен еще один вид профессиональной деятельности 

выпускников - научно-исследовательский. Задачи каждого из видов 

деятельности в обеих версиях стандарта, в целом, совпадают; при 

этом в версии стандарта "3+" в задачи музыкально-

просветительской деятельности добавлен пункт об участии в 

художественно-культурной жизни общества путем представления 

результатов своей деятельности общественности, и, 

соответственно, представлены задачи научно-исследовательской 

деятельности. 

Требованиями к результатам освоения основных обра-

зовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

"Вокальное искусство" в обеих версиях стандарта является 

овладение выпускниками рядом компетенций.  
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При этом в версии стандарта 2011 года данные компетенции 

подразделяются на общекультурные (15) и профессиональные (31), 

в версии 2016 года - на общекультурные (8), 

общепрофессиональные (5) и профессиональные (31). В то же 

время, само содержание компетенций, в целом, при наличии 

перефразирования, остается неизменным; одним из 

принципиальных изменений является замена понятия «умение» 

понятием «способность» в новой версии стандарта.  

В контексте нашего исследования, небезынтересно будет 

отметить, что ни в версии третьего поколения, ни в версии 

поколения "3+" среди компетенций не отражена такая 

необходимая, на наш взгляд, способность, как совладание со 

страхом сцены. При этом, в обеих версиях стандарта присутствует 

ряд компетенций, овладение которыми принципиально невозможно 

или значительно затруднено без способности исполнителя 

справляться со сценическим волнением:  

способность (умение) применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3 ФГОС 

ВО 3+ / ПК-5 ФГОС ВПО 3); 

способность демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания 

(ПК-1 ФГОС ВО 3+ / ПК-2 ФГОС ВПО 3);  

готовность (способность) к постоянной и систематической 

работе, направленной на совершенствование своего 

исполнительского мастерства (ПК-9 ФГОС ВО 3+ / ПК-11 ФГОС 

ВПО 3); 

способность осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-12 ФГОС ВО 3+ / ПК-14 ФГОС ВПО 3); 

готовность (способность) к музыкальному исполнительству в 

концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и 

звукооператором, к использованию в своей исполнительской 

деятельности современных технических средств: 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13 

ФГОС ВО 3+ / ПК-15 ФГОС ВПО 3); 
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способность (умение) исполнять публично сольные 

концертные программы, состоящие из музыкальных произведений 

различных жанров, стилей, эпох (ПК-15 ФГОС ВО 3+ / ПК-17 

ФГОС ВПО 3); 

способность (умение) исполнять вокальную партию в 

различных видах ансамбля (ПК-16 ФГОС ВО 3+ / ПК-18 ФГОС 

ВПО 3); 

готовность (способность) к показу своей исполнительской 

работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) 

на различных сценических площадках (в образовательных 

учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), 

различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

музыкального искусства и культуры (ПК-29 ФГОС ВО 3+ / ПК-31 

ФГОС ВПО 3). 

Имеющееся противоречие между отсутствием в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования бакалавриата по направлению 

подготовки «Вокальное искусство» компетенции, отражающей 

способность исполнителя совладать со сценическим волнением, и 

ее объективной необходимостью для осуществления 

профессиональной деятельности, а также указанная в стандарте 

возможность самостоятельного включения организацией набора 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик в объеме, установленным 

ФГОС ВО, обуславливает актуальность данного исследования и 

необходимость включения в программу подготовки вокалистов 

тренинга формирования стрессоустойчивости у исполнителей, 

который позволит уже на этапе обучения сформировать пороговый 

уровень стрессоустойчивости студентов-вокалистов и, тем самым, 

повысить качество самого процесса обучения за счет 

скомпенсированности уровня стресса.  
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Новая культурная парадигма XXI века в условиях 

технологизации, ускоренной коммуникации и коммерциализации 

культуры, приводит к переоценке духовных ценностей (в 

частности, ценностях музыкальной педагогики), что не всегда 

положительно сказывается в практике  музыкального образования. 

Ориентация на материальные ценности (коммерциализацию), на 

расширение коммуникативного пространства и технологизацию, 

повлекло за собой снижение творческого потенциала личности, 

забвение шедевров национальной культуры и тиражирование того, 

что посредственно. Утрачивается возможность общения с 

истинными духовными ценностями, что ограничивает развитие 

гуманистических качеств педагога для возрождения и 

приумножения нашего национального культурного наследия. 

Упускаются возможности духовного воспитания и развития 

молодежи, идет привыкание к навязанным коммерческой выгодой 

ценностей педагогической культуры.  
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в статье № 87, указывается, что «в целях 

формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в основные образовательные программы могут быть 

включены... учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

направленные на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации...» [1]. Определен вектор государственной политики в 

области культуры - возрождение отечественных духовных 

традиций.  А.А.Аронов, обращаясь к наиболее значимым чертам 

отечественной культуры, необходимо: «Первой такой чертой надо 

считать неразрывную, органичную связь отечественной культуры с 

христианством, а конкретно - с православием» [2, с. 4].  

Тем не менее, следует указать на проблемы, сложившиеся в 

современной практике образования:  

- усиление методологической составляющей в педагогике 

школьного образования, утрата лучших достижений советской 

педагогики;  

- недостаточное внимание в учебных программах уделяется 

шедеврам мировой и отечественной музыкальной культуры по 

сравнению с популярной музыкой, которую слушают и поют дети;  

- отток высокопрофессиональных кадров и замене их на 

формально исполняющих свои обязанности педагогов, 

ориентированных на масс-медиа;  

- аудиовизуальные формы коммуникации, создают ситуацию 

отчуждения педагога от  ученика, минимизации общения, 

снижению воспитательной функции педагогики, авторитета 

педагога как носителя духовных ценностей культуры и др.   

Рассмотрим ту виртуальную программу, которая, в сущности, 

выполняется на 20 - 30 %. Для иллюстрации возьмем средний 

класс, к примеру, 6-й ФГОС (Г.Сергеева, Е.Критская) [3, с. 25-28]. 

Примерный перечень музыкального материала содержит 103 

единицы. Для наглядности соотношения мы объединили три 

произведения, имеющие аналогию с другими в одну пару 

(например, рус нар. песню «Матушка, что во поле пыльно» и  

«Матушка, что во поле пыльно» М.Матвеева), оставив ровно 100 

рекомендуемых произведений для отражения в 100 %-ном формате.  
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Программа содержит  следующие соотношения:  13 примеров 

зарубежной классики (Ф.Шопен, Прелюдия 24 и т. д.) 5 примеров 

зарубежной духовной музыки (В.А.Моцарт, Реквием и т. д.),  5 

примеров русского народного фольклора (рус. нар. песня «На море 

утушка купалася» и т. д.), 28 примеров русской классической и 

современной музыки (М. Глинка «Я помню чудное мгновение» и т. 

д.), 4 примера русской духовной музыки, включая партес, который, 

в сущности,  является заимствованием западного барочного стиля 

(М. Березовский, «Не отвержи мене во время старости» и т. д.), 45 

примеров массовых музыкальных жанров (Е.Крылатов «Сережка 

ольховая» и т. д.), в числе которых 13 примеров американской 

легкой музыки, которую мы приводим в полном перечне: 

Д.Гершвин «Острый ритм», «Хлопай в такт», «Любовь вошла», 

«Любимый мой», «Колыбельная Клары», спиричуэлс «Бог осушит 

слезы», Эллингтон «Караван», блюз «Город Нью-Йорк», Н.Рота 

«Слова любви», Л.Бернстайн «Вестсайдская история», Р.Роджерс 

«Звуки музыки», «Эдельвейс», Ч.Айвз «Космический пейзаж».   

Из перечисленного видно соотношение музыкальных образцов 

- классической музыки. Фольклора и др., что процентном 

соотношении 42 % - занимают массовые музыкальные жанры, 21 % 

- шедевры мировой культуры (включая только 5 % -  духовной 

музыки), 32 % - русская музыкальная культура (включая только 4 

% - духовной музыки), и только 5 % - составит русский фольклор. 

Что это? Смещение некоторых акцентов или все-таки сильный 

перекос в сторону? По нашему глубокому убеждению, 

соотношение должно выглядеть совсем иным образом, если мы 

собираемся вырастить поколение, воспитанное на лучших 

традициях отечественного музыкального искусства. 

Соответственно этому, и песенная программа должна 

выстраиваться аналогично и содержать не только массовые песни, а 

в обязательном порядке - шедевры классики, например: 

В.А.Моцарт «Послушай, как звуки хрустально чисты», М.Глинка 

«Венецианская ночь» (в обработке для детского хора), русская 

народная песня «Солдатушки - бравы ребятушки», О.Фельцман 

«Огромное небо».  
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В некоторых случаях необходим и междисциплинарный 

подход. Так, тема урока 2 класса «Афиша праздничного концерта» 

несет практически нулевую ценностную музыкальную 

составляющую, но если перенести эту тему одновременно в класс 

ИЗО, где профессиональный педагог расскажет об истории афиш, 

покажет видео-ряд знаменитых, с исторической точки зрения, афиш 

МХАТа и Большого театра, и в результате ученики создадут свою 

собственную афишу и разместят ее на школьном стенде - тогда 

формальный урок получит совсем другой ценностный уровень. 

Некоторые изменения в начальном музыкальном образовании, 

ставят перед учителем музыки задачи - использования детьми 

различных ритмических рисунков в форме аккомпанемента на 

ложках, бубнах, с помощью колокольчика, треугольника, маракасов 

или шеркунка (русский народный инструмент, представляющий 

собой берестяную коробочку с тыквенными семечками). 

Исследования зарубежных ученых, рассматривавших влияние 

музыкальных занятий на развитие личности. В частности, по 

данным Колумбийского университета в Нью-Йорке по результатам 

10-летней работы был сделан вывод: «узко сфокусированная 

программа... где участие искусств ограничено и проявляется 

спорадически, оказывает негативный эффект на развитие 

когнитивной компетентности и мыслительных навыков» [цит. по: 4, 

с. 83]. 

Уроки музыки в общеобразовательной школе строятся на 

основе разработанной педагогом рабочей программы, где 

предпочтение отдается темам, включающим интерактивные методы 

обучения, новые педагогические технологии и т. п.  В этом аспекте, 

доклад на тему: «Г. Свиридов, «О, Родина, счастливый и 

неисходный час»: Наше великое наследие»,  актуален и для коллег-

педагогов и для родителей.  

Педагог - это яркая личность: 

 которая расскажет о гениальной музыке классиков и 

сопроводит свой рассказ видео-рядом с фотографиями тех мест, где 

проходили значимые моменты биографии великого композитора, а 

затем даст услышать гениальное творение в лучшем исполнении 

артистов Ла-Скала или Ленинградского филармонического 

оркестра под управлением Евгения Мравинского;   
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которая не будет сидя слушать гимн России, а «День Победы» 

Давида Тухманова будет петь с учениками;   

которая расскажет вне программы о древнерусском знаменном 

распеве; которая терпеливо будет добиваться отличной дикции от  

учеников путем скороговорок и упражнений;  

которая подберет аккомпанемент и к песне Юрия Визбора, и к 

«Мечте» из репертуара «звезды «Евровидения» - Миши Смирнова 

и т.д. 

Сравнительный анализ утренников последних трех лет в  

общеобразовательной школе (МОУ школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов), ЧОУ Православная классическая 

гимназия «София» и ДЦ «Стекольный» Клинского района, показал: 

несказочную лексику персонажей (ДЦ), не украшающие сказку 

«обзываний» друг друга из уст отрицательных персонажей (ЧОУ), 

искажение сюжетной концепции от наказания зла к восхвалению 

хитрости, обмана и хамства (МОУ). Новые «осовремененные» 

сценарии не всегда несут в себе должный воспитательный 

потенциал, а порой антивоспитательный.    Такая ситуация требует 

внимания со сторны профессионального сообщества. По мнению,  

художественного руководителя и главного дирижёра Санкт-

Петербургской государственной академической капеллы, им. М.И. 

Глинки -  Владислава Чернушенко дети слушали программу 

состоящей из духовных песнопений Великого поста и Недели о 

Блудном сыне с глубоким пониманием, при звенящей тишине: дети 

сидели, затаив дыхание. «Ну, на второе отделение-то мало кто 

останется», - подумал Владислав Александрович. Но зал был по-

прежнему полон. На «бис» спели еще целое третье отделение 

(минут сорок). Пока есть эти детские глаза, пока жива в наших 

детях способность так чувствовать музыку, нашу страну нельзя 

уничтожить!», -  закончил рассказ Владимир Александрович.   

Таким образом, духовные ценности отечественной 

музыкальной педагогики в контексте культуры XXI века остаются 

важными методологическими основами развития подрастающего 

поколения.  
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Актуализация научного наследия выдающегося  

социального психолога В.Б. Ольшанского 
 

Volzhskaya N.Yu. 

 

Actualization of the scientific heritage of the outstanding 
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В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Вадима 

Борисовича Ольшанского. В энциклопедиях  сказано, что это 

выдающийся социолог, социальный психолог, в популярной 

литературе – «отец-основатель советской социологии и социальной 

психологии».  Известно, что он один из первых в стране применил 

методику анонимного включенного наблюдения, сопоставляя 

ценностные ориентации людей и отношение к ним в рабочем 

коллективе. Разрабатывал отдельные проблемы и категории 

социальной психологии (11 статей в Философской энциклопедии и 

6 статей – в Большой Советской Энциклопедии, в их числе 

«Лидерство», «Первичная группа», «Статус социальный», 

«Социометрия»). Проводил социологические исследования, 

предлагая оригинальные методики.  Преподавал социальную 

психологию в ВУЗах, принимая участие в создании и переводах 

учебных пособий. (Наиболее известный учебник – Шибутани Т. 

Социальная психология М. 1969 г).  
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Вадим Борисович известен как популяризатор науки, 

замечательный лектор. Несколько лет подряд в  начале 1980-х 

слушатели его цикла лекций «Психология межличностных 

отношений» заполняли Большой зал Центрального Лектория в 

Политехническом музее. Однако в последние годы жизни в сферу 

его интересов вошли проблемы школы. Наиболее яркими, на мой 

взгляд, являются исследования и публикации  в 1980-82 годах, 

когда В.Б.Ольшанский возглавил группу по изучению темы 

«социально-психологические аспекты юношеского пьянства и 

алкоголизма» в Институте общей и педагогической психологии 

АПН СССР. Вадим Борисович наметил три главные цели:  

а) организовать систематическое социально-психологическое 

наблюдение за динамикой алкоголизации подрастающего 

поколения. Обеспечить надежную оперативную информацию о 

том, как часто, в каких ситуациях, в каком виде и дозах 

употребляют алкоголь молодые люди различного возраста, пола и 

социального положения; 

б) исследовать комплекс причин, приводящих к алкоголизации, 

выявить социально-психологические механизмы вовлечения 

подростков в потребление алкоголя; в) разработать систему 

эффективных социально-психологических мероприятий, способных 

ограничить распространение пьянства и алкоголизма в 

подростково-юношеских возрастах.  

Вадим Борисович создает методику  «Четырнадцать 

неоконченных предложений», которая выявляет представления 

молодого человека о его жизненных проблемах и планах, о 

существующих взаимоотношениях с другими людьми, о 

предпочитаемой стратегии жизненного успеха. Связанные с 

алкоголем установки извлекаются с помощью предложения «Я 

понимаю, если человек пьет, когда…» Двусмысленность слова 

«пьет» позволяет выявить как отсутствие алкогольной установки 

(«…когда поел соленого»), так и наличие антиалкогольной 

установки («Он морально опустившийся тип»).   

Результаты обработки собранных материалов показали: 

 а) в подростково-юношеских возрастах преобладает 

положительное отношение к употреблению алкоголя; 
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б) подростки употребление алкоголя чаще оправдывают 

радостными событиями в жизни («… когда праздник»), тогда как в 

юношеском возрасте преобладают ссылки на трудности и 

негативные переживания («…когда у него горе»;  

в) обнаружена связь отношения к алкоголю с определенным 

стилем жизни.  

В 1997 году – с этими же вопросами, в те же школы снова 

пришли ученые. Главная задача исследования заключалась в том, 

чтобы выяснить путем сравнения с интервалом в 15 лет, как 

изменяются ценности и установки старшеклассников столицы под 

влиянием радикальных перемен в российском обществе. 

Исследование показало изменения в общей системе ценностей. 

Существенные различия обнаружились, когда школьники 

перечисляли главные и периодически возникающие проблемы. 

Доля упоминаний моральных устремлений среди других ценностей 

сократилась в шесть раз.  

На бланках 1982 года старшеклассники отмечали как главную 

проблему  «стать нужным обществу человеком, «преданность 

Родине», «главное – мир на Земле, остального мы добьемся», 

«принести как можно больше добра людям», «быть бойцом отряда 

«Дозор» (коммунаром)», «иметь душевные качества».  В 1997 г  

деньги   упоминаются как самая главная в жизни проблема в четыре 

с половиной раза чаще, чем 15 лет назад.  

В межличностных отношениях (завершение предложения  - 

«Чтобы понравиться другому человеку, надо…») увеличивается 

значимость ресурсов, способов обольщения, ориентация на себя, в 

отличие от 1982 года, когда чаще упоминались моральные качества 

и ориентация на партнера.  «Как мальчиш-плохиш победил 

мальчиша-кибальчиша»: в этом остроумном названии одной из 

наших статей – суть результатов.  

За 15 первых лет перестройки произошел сдвиг в общей 

структуре ценностей: материальные вышли вперед, морально-

нравственные отступили. (В.Б.Ольшанский, С.Г.Климова, 

Н,Ю.Волжская «Старшеклассник в изменяющемся обществе»: 

(1982-1997 годы) Социологические исследования. - 1999. - № 6. - 

В.Б. Ольшанский, Н.Ю.Волжская «Как мальчиш-плохиш победил 

мальчиша-кибальчиша» Лицейское и гимназическое образование, 

№4, 1998 г.,   В.Б.Ольшанский, Н.Ю.Волжская  Управление школой  

№43, ноябрь 1998 г. 
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Актуальными и полезными для учителей и руководителей 

школ до сегодняшнего дня является  серия наших  публикаций в 

журналах «Директор школы» и «Народное образование» за 2000 

год, посвященных психологическому климату и школьным 

конфликтам. Безусловное достоинство нашего тандема было в том, 

что Ольшанский – кандидат философских наук, профессор, обладал  

прекрасным знанием отечественной и зарубежной литературы по 

межличностным отношениям, информацией о результатах 

психологических  экспериментов и социологических  

исследований,   я же к тому времени имела опыт двадцатилетней 

работы учителем и завучем в школе, руководила и детскими, и 

учительскими коллективами.  

Конечно, о психологическом климате и стилях руководства 

малыми группами было написано и до этих публикаций, но мы 

сумели  проанализировать конкретные  школьные ситуации с 

использованием выраженности двух «ортогональных» функций 

лидера – «инструментальной» и «социально-экспрессивной». Мы 

смогли   дать краткие  «рецепты» создания развивающего климата в 

педагогическом и детском коллективах, предложить методику 

работы с молодыми учителями . (В.Ольшанский  и  Н.Волжская  

«Престиж должности и авторитет личности»  - Директор школы 

№4,  2000). 

«Игры, в которые играем, или Почему возникают и как 

проходят школьные конфликты»,  Директор школы №7,  2000,  

Директор школы №9,  2000, В. Ольшанский и Н. Волжская  

«Школьные конфликты: как их предупредить и разрешить», 

Народное образование №8 , 2000)  - эти работы посвящены теме, 

которая никогда не потеряет своей актуальности – личностных и 

деловых конфликтов. Каковы причины и предпосылки конфликтов, 

как они возникают  и развиваются, особенности конфликтов 

«руководитель-учитель», «учитель-ученик», как сделать конфликты 

продуктивными,  как «рассудить конфликт» - вот некоторые 

проблемы, затронутые в этих работах.  

Читателям предлагались анкеты для изучения ситуации в 

классе и в школе и конкретные рекомендации, которые позволят 

убрать конфликт или изначально  строить продуктивные 

межличностные отношения. Интересным для понимания поведения 

оппонентов в конфликте является описание способов манипуляций, 

к которым  зачастую прибегают люди.  
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Руководитель и детского, и учительского коллектива должен 

быть предупрежден, что психологические игры «Меня рвут на 

части», «Казанская сирота» -  есть просто способ манипулятивного 

поведения.   

Описанные работы, где сходятся социологические, 

психологические и педагогические подходы, предлагают изучать, 

анализировать и прогнозировать поведение участников 

педагогического процесса. И, наверное,  главный итог работы  

Вадима Борисовича – книга «Психология – практикам: учителям, 

родителям и руководителям». Это уникальное пособие, которое 

построено как учебник для студентов (вопросы для обсуждения, 

словарь терминов), на самом деле полезно для любого думающего 

педагога и руководителя.   

Основа социологического материала – исследование 1988 года 

в Калининском района г. Москвы, отечественные и зарубежные 

социологические исследования конца века,  работы психологов  и 

педагогов. Сложные научные термины не просто определены в 

словаре, Вадим Борисович, талантливейший популяризатор науки,  

делает их понятными и доступными и для неспециалистов.  Он 

предупреждает нас о том, что общество вступает в период 

«повышенного риска, разочарований и фрустраций», и о задачах 

школы – формировать у молодежи более реалистические 

притязания у молодежи,  разъяснять существо происходящих 

изменений в нашей жизни.  
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Пануева Д.Н.  
аспирант 

кафедры педагогики и психологии МГИК  

 

 

К вопросу о формировании математической компетенции 

психологов в процессе обучения в вузе 
 

Panueva D.N. 

 

On the question of the formation of mathematical competence  

of psychologists in the process of studying at a university 

 

Как самостоятельная научная дисциплина, психология 

выделилась в конце XIX в. И. Кант утверждал, что психология не 

станет точной наукой, считая, что измерения в ней невозможны. 

Однако, в начале 19 века немецкий психолог и педагог И. Герберт 

выступил с докладом «О невозможости и необходимости 

применять математику в психологии». В работах Г.Т.Фехнера и 

Г.Эббингауза по анализу психических явлений были впервые 

использованы количественные математические методы. В 

дальнейшем применение математических методов использовалось 

при анализе и обработке результатов наблюдений и экспериментов, 

установления простейших количественных закономерностей, 

таких, как психофизический закон или кривая научения.  

В середине XX века происходит дальнейшая интеграция 

математики и психологии, выразившаяся в применении 

математических методов для моделирования психических 

процессов.  

В современной педагогической литературе достаточно часто 

используется термин «математическая компетенция». Данный 

термин имеет различные толкования в современной литературе, 

однако в сущности это не что иное как способность практического 

применения математического образования. Синонимами термина 

«компетентность» являются термины «образованность», 

«подготовленность». Для чего же психологу необходимо обладать 

математической компетенцией? И, самое главное, как он может 

применить полученные знания в работе?   
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Психологу необходимо владеть высокой культурой мышления, 

уметь решать нестандартные задачи, которые направлены на 

психологическую реабилитацию, психологическое развитие, 

раскрытие возможностей человека. Именно математике как науке 

присущи логичность, лаконичность, чёткость, ясность и строгость 

рассуждений.  

Математические навыки в психологии необходимы не только 

для обработки данных. Математика, как, наука, позволяет 

анализировать и обобщать данные, полученные в результате 

эксперимента. С помощью математического языка психолог может 

интерпретировать данные и результаты в более лаконичной, и, 

соответственно, более удобной для понимания форме. Всё 

вышеперечисленное означает, что психологу необходимо обладать 

качественными математическими умениями. 

Какие же именно умения и знания должны быть получены 

студентом-психологом в процессе обучения в вузе? Прежде всего, 

студенту необходимо сформировать культуру математического 

мышления и способность применения математического аппарата в 

творческой форме. Соответственно, базой для этого будут являться 

теоретическая и практическая подготовка, необходимые для 

решения профессиональных задач.  

Возникает главный вопрос: «Как же повысить интерес 

студентов к математике?» Прежде всего, преподаватель должен на 

личном опыте объяснить, как именно математика может облегчить 

работу психолога и подкрепить это самостоятельной или проектной 

деятельностью для студентов.  

 Именно в процессе выполнения самостоятельной работы 

будущий психолог может ознакомиться с заданиями различной 

трудности, проанализировать и понять, каким уровнем знаний он 

обладает, сформировать самооценку.  

Проектная деятельность может быть связана с темой будущей 

дипломной работы. Готовя проект, студент изучает литературу по 

теме диплома, выделяет главные аспекты. Кроме того, для защиты 

проекта студенту необходимо подготовить презентацию, что 

развивает умение выделять главное. Самостоятельная работа и 

проектная деятельность способствуют развитию мотивационной 

составляющей.  
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В процессе изучения сформированности математических 

компетенций, было проведено анкетирование студентов-

психологов МГПУ. По результатам анкетирования, можно сделать 

вывод, что 85% опрошенных не имеют остаточных знаний по 

математики из школьной программы, более того не осознают 

важность математических дисциплин в написании дипломной 

работы. Ни один из опрошенных не знаком с термином 

«синергетика», примерно 90% студентов утверждают, что будущим 

специалистам их профиля нет необходимости изучать высшую 

математику в ВУЗе, кроме того по мнению 80% студентов, их 

знания по математике не были востребованы преподавателями 

других курсов в процессе обучения. Также, 85 % студентов не 

используют для обработки данных компьютерные статистические 

пакеты, такие как, например, «Статистика», «SPSS».   Однако, 

имеется и положительная тенденция- некоторые студенты 

отметили, что знания, полученные в процессе изучения 

математических дисциплин на младших курсах необходимы для 

упрощения процесса обработки данных.  

Математическая компетентность выражается во владении пусть 

и поверхностными, но прочными знаниями по математике, в 

способности получать результаты и улучшать качество 

деятельности.  

Содержание предметных разделов математики 

структурировано согласно Государственным образовательным 

стандартам, и прохождение определенного материала способствует 

формированию необходимых математических компетенций у 

будущих педагогов-психологов в вузе. Математические 

компетенции могут быть сформированы на основании таких 

разделов математики, как: «Теория графов и математическая 

логика», «Теория алгоритмов», «Теория вероятностей и 

математическая статистика»,  «Математический анализ». 

Особенно полезной для студентов-психологов, является 

статистика- инструмент, помогающий эффективно разбираться в 

исследуемом материале.  

В рамках выполнения научно-исследовательской работы, 

будущий психолог занимает роль исследователя, выбирает предмет 

исследования (психические свойства, процессы, функции).  

 



120 
 

В процессе исследования, психолог проводит эксперимент 

(измерение), например, с помощью психологического теста, 

получает данные эксперимента (числовые ходы), для которых 

необходима статистическая обработка, затем следует результат 

статистической обработки (числовые коды), и делает 

соответствующие выводы.  

Таким образом, работа по формированию математической 

компетенции у будущих педагогов – психологов должна 

начинаться уже на первом курсе, быть связанной с самостоятельной 

проектной, творческой деятельностью – выдвижением гипотезы, 

проведением эксперимента, обработкой полученных данных, что 

будет способствовать развитию общей культуры будущего 

специалиста, умению анализировать психологические и 

педагогические феномены и процессы, самоанализу и рефлексии, 

необходимыми в профессии психолога.  
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Спинжар А.С.  
преподаватель  

кафедры эстрадно-джазового пения 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

 

 

Актуальные вопросы преподавания танца студентам  

кафедры эстрадно-джазового пения 
 

Spinzhar A.S. 

 

Current issues of teaching dance to students  

of the Department of Pop and Jazz Singing 

 

Современный процесс профессионального развития певца 

достаточно трудоемкий, включающий разные учебные 

дисциплины, которые создают в своей совокупности целостное 

предметное содержание.  

В профессиональной подготовке вокалиста танцу отводится 

важная формирующая роль, т.к. пластика движений обогащает 

компетентность будущих исполнителей при работе над созданием 

художественного образа музыкального произведения. Кроме того, 

именно танцу отводится большое внимание в современной 

сценической практике, поскольку зрелищность, динамизм 

исполнения, фееричность, запоминающиеся трюки и эстетика 

движений делают номер притягательным, что соответствует 

требованиям зрительской аудитории. 

Современные подходы к преподаванию танца студентам-

вокалистам строятся на определенных требованиях Госстандарта к 

подготовке бакалавров эстрадно-джазового пения. Программа 

учебного курса «Сценическое движение и танец» рассчитана на 

весь период обучения студентов в вузе. Ее содержание 

распределяется по курсам и задачам профессионального развития 

студентов.  

В процессе обучения студенты развивают свой суставно-

мышечный аппарат (кинестетический), эластичность и силу мышц, 

координацию движений, вырабатывают правильное дыхание, все 

это необходимо для развития пластики.  
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Кроме того, в рамках данной дисциплины, студенты изучают 

различные танцевальные направления, которые отражают 

многообразие стилей современной хореографии. На каждом курсе 

приоритет отдается базовым, основополагающим движениям по 

каждому стилевому направлению танца. Так, стиль танца диско, не 

смотря на простоту исполнения, требует от студентов соединения в 

быстром (медленном) темпе движения ног, рук, тела и соблюдения 

основ певческого дыхания. Каждый вид танца диско (Mellow disco 

– медленный, лирический диско, в темпе 95-110 ударов в минуту; 

Хастл (американская разновидность диско) – парный танец, 

который можно танцевать под любую музыку, имеет влияние 

латиноамериканских танцев; евродиско – один из стилей диско в 

Европе, имеющий свои подвиды - Hi-NRG и ItaloDisco, который 

прославили такие исполнители как Саманта Фокс, Кайли Миноуг, 

Сабрина и др.  

Разновидность танца диско и его использование в 

профессиональной подготовке начинающего исполнителя, 

позволяет научить студента координировать свои движения на 

сцене. Кроме того, обогащает пластикой танцевальных движений 

исполнение музыкального произведения, делает его более 

содержательным, гармоничным и целостным во всем пространстве 

сцены. 

Для танца диско нет определенной схемы движений, но при 

исполнении требуется импровизация, которая не должна нарушать 

общего заданного рисунка движений, чтобы движение и пение не 

противоречили друг другу, не мешали главному – исполнению 

музыкального движения. В связи с этим, на начальном этапе 

обучения сценическому движению и танцу, пение имеет 

первостепенное значение, а танец его дополняет. Студенты 

выполняют ряд творческих заданий, когда движение строится на 

основе смысло-образа музыкального произведения, и когда 

движения отражают музыкально-ритмический рисунок 

исполняемой песни, вокализа.  

Несмотря на то, что танец диско не требует сложных движений 

и длительной подготовки, студенты должны опираться на культуру 

сценического движения и эстетических принципов движения по 

кругу, на месте и т.д.  
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Поэтому в основу учебной программы положены важные 

принципы педагогического взаимодействия, которые выступают 

руководящей идеей, основным правилом поведения – 

гуманистическая направленность, которая реализуется в создании 

условий и обеспечении развития творческого потенциала личности; 

творчество – умение создать и реализовать новые подходы к 

определению содержания и форм исполнительской деятельности; 

равенства в общении и партнерства в совместной деятельности.  

Общекультурные принципы: 

-культуросообразности, который обеспечивает построение 

образовательного процесса на основе изучения лучших образцов 

мировой и отечественной культур, в том числе и 

хореографической; 

- преемственности и системности, который реализуется в 

процессе последовательного изложения содержания программы и 

постепенного развития культуры движения; 

-развивающего обучения, который предполагает 

количественно-качественные изменения студентов в процессе 

изучения содержания учебной программы; 

-эмоционально-действенного наполнения вокально-

хореографического номера, его драматургии и убедительности его 

для зрителя. 

Согласно указанным исходным положениям преподавания 

сцендвижения и танца, на 1 курсе целью занятий является 

расширение пластических возможностей студента, оптимизация 

ресурса тела, физических данных, умения их гармонично 

использовать в процессе движений и т.д. Поэтому задачи учебной 

дисциплины определяются на каждом этапе занятия и связаны: 

1. Разминка:  

- с подготовкой мышечной массы к работе в процессе всего 

занятия – разминка в стиле диско с целью разогрева шейного 

отдела позвоночника, плечевого сустава, верхней и нижней 

диафрагмы, коленного сустава, стоп и т.д.;  

- с разучиванием стилевых особенностей танца и анализом 

используемых групп мышц, положения головы, рук, торса и т.д.; 

- с изучением основы импровизации и развитием умений 

импровизировать с использованием движений на дыхание – ушу, 

тай-бо. 
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2. Партер: 

- с совершенствованием ресурса тела – растяжка мышц, 

сухожилий, связок – спины, брюшного пресса, ног; 

- с формированием мышечной массы – рук - трицепсы, 

бицепсы, спины, ног – икроножные, ягодичные мышцы, мышц 

брюшного пресса – нижний, верхний, косые мышцы; 

- с партерной классикой – развитие корпуса – мышц спины, 

выворотности тазобедренного и коленного сустава, развитие стоп, 

постановки рук. 

3. Подвижная часть. 

- с разучиванием позиций ног, прыжков соответствующих 

изучаемому стилю; 

-с выявлением стилевой специфики – положения рук, ног, 

положения корпуса; 

- с изучением типичных ситуаций, связок, комбинаций. 

Критерии оценки результатов профессиональной подготовки 

по данному предмету студентов 1 курса направлены на правильное 

понимание танцевального движения при исполнении музыкального 

произведения, наличие лексического багажа и знания стилей, а 

также культуру движений и выполнения танцевальных комбинаций 

в сочетании с артистичностью, музыкальностью. 

Преподавание танца студентам-вокалистам, требует учета 

современных тенденций развития педагогики искусства. 

Актуальными в образовательной практике профессионального 

развития стали идеи и принципы педагогического взаимодействия 

как общетеоретической основы субъект-субъектных отношений, 

которая включает всех участников педагогического процесса в 

ситуацию сотворчества и сотрудничества.  

Очевидно, что синтетическое единство вокала, хореографии, 

актерского мастерства, определяет сложные взаимодействия 

разных искусств, с целью получения яркого, динамичного образа 

исполнения певца. Изучение студентами основ предмета 

«Сценческое движение и танец» позволит:  развивать свои 

творческие способности,  формировать представления о разных 

стилях танца современной хореографии,  знать методику их 

исполнения,  совершенствовать хореографические умения и 

навыки. 
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На основе сказанного следует, что наиболее актуальными 

вопросами преподавания танца студентам кафедры эстрадно-

джазового пения, на наш взгляд, являются следующие: 

расширенное преподавание танца как синтеза учебно-творческих 

задач на основе обогащения исполнения музыкального 

произведения пластикой и синтезом искусства театра, музыки и 

хореографии.  
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Методы формирования музыкально-эстетической культуры  

режиссера театрализованных представлений и праздников 
 

Levitskaya S.V. 

Methods of formation of musical and aesthetic culture directing  

of theatrical performances and holidays 

 

Формирование музыкально-эстетической культуры  это особый 

компонент профессиональной подготовки режиссера 

театрализованных представлений в вузе. Качество 

профессиональной подготовки данного специалиста обусловлено 

необходимостью сохранения народных традиций, сохранения 

исторических и развития новых форм праздничной культуры, 

любительского и профессионального творчества, создания 

инновационных представлений, творческих проектов. 
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Концептуальные положения  профессионального образования 

режиссера театрализованных представлений и праздников 

представлены Е.Б.Вахтанговым, А.А.Гончаровым, Б.Е.Захавой, 

Ю.А. Завадским, В.С.Мейерхольдом, В.И.Немирович-Данченко, 

К.С.Станиславским, Г.А.Товстоноговым и др. Образованию 

режиссеров уделяли внимание Д.М.Генкин, О.И.Марков, 

В.А.Триадский, И.Г.Шароев, Н.Н.Ярошенко и др. 

Проблемы музыкальной подготовки режиссера 

театрализованных представлений и праздников нашли отражение в 

трудах Н.К.Баклановой, Л.В.Зотовой, Л.М.Марголина, 

В.Г.Кузнецова и др. Деятельность режиссера театрализованных 

представлений и праздников связана с  оценкой, анализом, 

преобразованием и воспроизведением большого потока 

информации,  который, в конечном итоге, находит свое выражение 

в создаваемом ТП и П.  

Любое театрализованное представление носит компилятивный 

характер, и, режиссер  имеет дело со всеми его составляющими, 

при этом, он использует различные выразительные средства, 

одним, из которых, является музыка. Специфика режиссерской 

деятельности заключается в том, что он не только режиссер-

постановщик, он также является сценаристом и автором 

музыкальной драматургии будущего представления.  

Концептуальные положения  профессионального образования 

режиссера театрализованных представлений и праздников 

представлены Е.Б.Вахтанговым, А.А.Гончаровым, Б.Е.Захавой, 

Ю.А. Завадским, В.С.Мейерхольдом, В.И.Немирович-Данченко, 

К.С.Станиславским, Г.А.Товстоноговым и др. Образованию 

режиссеров уделяли внимание Д.М.Генкин, О.И.Марков, 

В.А.Триадский, И.Г.Шароев, Н.Н.Ярошенко и др. В XX веке  

известные музыканты З.Кодаи, Б.А.Астафьев, К.Орф, В.Н.Шацкая, 

и др. уделяли слушанию музыки большое внимание.  

Так,  Б.В.Асафьев писал: «Слушая, мы не только чувствуем или 

испытываем те или иные состояния, но и производим отбор, 

оцениваем, следовательно, мыслим». При восприятии и анализе 

музыки, у слушателя  развивается мышление и воображение, 

внутренняя активность. Этому процессу сопутствует зримое 

восприятие слуха,  что слышит, то и представляет.   
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В идеале слушание музыки должна заставить  слушателя 

содержание материала  «увидеть» его своим внутренним зрением.  

Например, перед тем как поставить спектакль или массовый номер, 

режиссер обязательно прослушает подготовленный материал. 

Режиссер слушает для формирования общей осведомленности в 

различных видах и жанрах музыкального искусства для решения 

стиля театрализованного представления. 

Метод слушания музыки - сложный, чувственный  процесс, 

наполненный глубокими внутренними переживаниями. В нем 

переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и 

красота созвучий, живые ассоциации с происходящим в данный 

момент, следование за развитием музыкальных образов и яркие 

ответные реакции на них. Одновременно это и процесс познания, 

переживания музыкального произведения, его художественного 

образа, в основе которого лежит способность слышать, переживать 

музыкальное содержание.  Паустовский рассказывает о восприятии 

молодой девушки симфонической музыки так: «Мелодия росла, 

подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, 

срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными 

брызгами… Да! Это был лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, 

шум ее моря!...» [1].   

Для слушателя музыка всегда что-то повествует это  целостное 

восприятие, осмысление  общего настроения. Этот универсальный 

метод музыкальной деятельности, влияет на формирование 

общепрофессиональной компетентности режиссера 

театрализованных представлений и праздников, в структуре 

которой музыкально-эстетическая культура занимает центральное 

место.  

Универсальность слушания музыки заключается в тех 

развивающих возможностях,  которые позволяет развить слух,  

ритм,  художественно-эстетический вкус, музыкальную   память и 

профессиональную компетентность будущего режиссера 

театрализованных представлений и праздников.  

Слушая музыку, режиссер  не только познает мир и культуру 

во всем ее эстетическом многообразии,  но также создает 

уникальные образы и мизансцены, формирует целостное 

представление, в структуре которого музыкальное сопровождение 

занимает особое смысловое решение всего праздника. 
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Слушание музыки требует особой сосредоточенности и 

душевного предрасположения, при котором можно, как образно 

говорилось в старину, полностью отдаться музыке, отправить свое 

воображение «в полет», позволить себя унести «в неизведанные 

дали» или предаться воспоминаниями.  Несмотря,  на довольно 

различные суждения музыкальных критиков  о внутренних 

процессах слушания музыки, бесспорно одно: музыка своим 

звучанием апеллирует, прежде всего, к эмоциональной памяти 

слушателя, к его чувствам.  Музыку называют «языком чувств», 

она дает ни с чем несравнимые возможности для развития 

эмоциональной сферы режиссеров театрализованных 

представлений.   

Формирование музыкальной компетентности у режиссера 

театрализованных представлений включает в себя  способность и 

готовность владеть культурой мышления, компоновать анализ и 

восприятие музыкальной информации, т.е. быть всегда и во всем 

осведомленным. В режиссуре театрализованных представлений 

специфика формирования музыкальных компетентности состоит в 

том, что режиссер отвечает не только за постановочную часть, но и 

за целостное решение спектакля, в структуре которого музыка, где 

она играет особую роль.  

Потому как  музыка может исполняться, как одно целое, и как 

режиссерский ход или режиссерское решение. Они составляют 

целостность всего представления. Здесь речь идет о разных 

аспектах музыкальной компетенции режиссера театрализованного 

представления, с одной стороны его знания, а с другой стороны его 

умение работать с певцами, музыкантами, актерами, хореографами, 

которые участвуют в музыкальном представлении.  

Это означает, что режиссер театрализованного представления - 

не режиссер камерного театра, а режиссер крупноформатного 

масштаба, где играет большую  роль массовость, работа на улице, 

народные праздники, гуляния, и для режиссера театрализованного 

представления, как никому другому нужны музыкальные знания 

для формирования музыкальной компетенции. Поэтому слушание 

музыки для режиссера это одна из самых важных и ключевых 

методов в осуществлении данного процесса. 
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В развитии музыкального слушания, лежит выразительное 

исполнение музыкального произведения и умелое использование 

режиссером разнообразных методов и приемов, помогающих 

понять содержание музыкального образа. Сила воздействия музыки 

зависит от компетентности режиссера, от его подготовленности к 

восприятию. Поэтому важно для режиссера театрализованного 

представления отметить наиболее яркие особенности музыкального 

произведения в целом, дать краткую характеристику содержания. 

Правильно организованное слушание музыки, разнообразные 

приемы и методы активизации слушания (например, через 

движение, игру на музыкальных инструментах, а также через 

вокал) способствует развитию интересов слушателей и к 

формированию их музыкальных потребностей. А так же слушание 

дает возможность услышать музыку разных жанров, форм, стилей, 

эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов.  

В наше время слушание музыки становится доступной формой 

общения среди широких слоев населения, благодаря широко 

развитой концертной деятельности, а так же развитию технических 

средств, способных воспроизводить музыку: радио, телевидение, 

телефоны, планшеты, кино, т.д. Поток музыкальной информации 

практически безграничен. Тем важнее становится проблема 

организации целенаправленного слушания музыки, помогающей 

формировать избирательность потребления музыкальных 

впечатлений в соответствие с уровнем воспитанного 

художественного вкуса. 

Основа методики формирования музыкальной компетентности 

режиссера состоит в том, чтобы процесс слушания музыки вызвал 

желание говорить и высказывать свои мысли по поводу 

прослушанного. Режиссеру необходимо заинтересовать слушателя, 

добиться от него ярких эстетических переживаний.  

Для способствования превращения своих музыкальных 

впечатлений в личный опыт, т.е общение через слушание. Как 

известно слушание музыки способно воскресить и запахи, и 

вкусовые, и осязательные ощущения, которые осели у слушателя в 

памяти. Иногда память подсказывает человеку пространственные 

представления о предметах и событиях через музыку.  
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Слушание музыки - одна из лучших форм работы для развития 

способностей активно воспринимать музыку и внимательно 

вслушиваться в разные ее особенности. Как мы сказали ранее 

слушание музыки это универсальный метод музыкальной 

деятельности. Этот  метод универсален не только для взрослых, но 

и для детей.  Дети получают возможность услышать музыку во все 

разнообразии: вокальные, инструментальные, оркестровые 

произведения.  

Наблюдения показывают, что научить детей активно слушать 

музыку - дело сложное. Задача заключается именно в том, чтобы 

процесс слушания музыки  был активным, творческим. Н.А.Метлов 

разработал методику слушания музыки. Он отбирал 

высокохудожественные инструментальные и вокальные 

произведения выдающихся композиторов прошлого: М.Глинки, 

Л.Бетховена, И.Баха,  В.Моцарта, Н.Римского-Корсакова, 

П.Чайковского, И.Гайдна, Э.Грига, Р.Шумана, Ф.Шопена, и 

советских композиторов: Д.Шостаковича, Д.Кабалевского и др., 

обогатил репертуар музыки для детей мелодиями народов СССР, 

отобрал наиболее доступные из них как по текстовому, так и по 

музыкальному содержанию.  

Слушание музыки  прививает эстетическое восприятие, 

развитие вкуса, музыкальную память. Развивая эмоции, интересы, 

мышление, воображение, вкусы  режиссер театрализованных 

представлений формирует основы музыкально-эстетической 

культуры. В заключении мы можем сказать, что режиссер 

театрализованных представлений должен обладать 

соответствующим уровнем музыкальной компетентности, для 

создания целостного, высокохудожественного результата 

творческой деятельности.  
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Педагог-психолог в современном обществе выступает в 

качестве специалиста, профессионально подготовленного решать 

задачи из области психологии и педагогики, то есть, обладающий 

набором совокупных качеств и опытом по отношению к 

деятельности в конкретной области, а значит, компетентным. При 

раскрытие методологических аспектов профессиональной 

подготовки психолога, нами был выделен вопрос «о формировании 

полноценного психолога в «соприкосновении» с практикой» [1]. В 

процессе формирования своего эксперимента, мы столкнулись с 

тем, что будущий выпускник высшей школы имеет поверхностную 

степень подготовки, теоретическую, а в коммуникативной сфере 

своей деятельности имеет серьезные трудности.  

Нынешние выпускники имеют диплом, но не способны стать 

профессионалами-практиками. Мы наблюдаем глобальную 

нехватку педагогов-психологов, способных оказывать 

качественные услуги, глобально мыслить и пополнять собой ряды 

молодых ученых. Коммуникация склонна к опосредственности, 

примитивности и носит поверхностный характер.   Однако, наличие 

у педагога-психолога коммуникативных компетенций является 

неотъемлемой составляющей его деятельности и одним из 

показателей его профессионализма.  

Следовательно, в соответствующем формировании и развитии 

нуждается именно эта область профессиональной деятельности 

педагогов-психологов [7]. Обучение в высшей школе должно 

представлять собою целенаправленную образовательную 
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программу создания компетентного специалиста, которая 

позволяла бы формировать определенные комплексы компетенций, 

создавала ситуации и поддерживала действия, которые могут 

привести к формированию коммуникативных компетенций, а так 

же, обобщала весь лекционный материал.   

Исходя из того, что компетенция – есть совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), которые задаются по отношению к 

конкретному кругу предметов и процессов, которые необходимы 

для решения определенных задач и получению требуемого 

результата [7], строились наши исследования стратегии и 

технологии формирования и развития компетентности будущих 

педагогов-психологов. 

Подготовка компетентного педагога-психолога в современных 

условиях на основе высшей школы требует совершенствования 

обеспечения образовательного процесса [5], направленного, в 

первую очередь на развитие педагогических, коммуникативных 

компетенций будущего специалиста и формированию у него опыта 

самопознания. Выпускники вузов должны обладать навыками 

самовоспитания, самообразования и саморазвития.  

Составленная нами «Анкета готовности к профессии педагога-

психолога», состоящая из шести пунктов, позволила составить 

портрет будущего выпускника высшей школы и выявить степень 

необходимости формирования коммуникативных компетенций у 

педагогов-психологов.  

В анкетировании приняли участие бакалавры третьего и 

четвертого курсов очного и заочного отделения Факультета 

социально-культурной деятельности Кафедры педагогии и 

психологии Московского Государственного Института Культуры.  

Результаты тестирования показали, что более 84% 

респондентов ответили отрицательно на вопрос «Готовы ли вы к 

профессии педагога-психолога», 10% опрошенных затруднились 

ответить на данный вопрос, и лишь 6% считают, что их знания 

соответствует необходимым требованиям к степени подготовки 

специалиста.  

Среди ответов на вопрос анкеты «Чего на ваш взгляд вам не 

хватает для того, чтобы начать профессиональную деятельность» 

самым распространённым – 94 % было указание «практических 

занятий». А на вопрос «Чем на ваш взгляд следует дополнить 
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обучение педагогов-психологов в ВУЗе» 83% при ответе 

использовали определение «практику». 

Кроме анкетирования, респондентам было предложено 

раскрыть ответы на вопросы в устной форме, охарактеризовав 

степень своей подготовки по шкале от 0 до 10 и высказав 

предположения о методах, улучшающих ее. 

Оценивая степень своей подготовки, респонденты отметили 

следующее:  среди опрошенных порядка 67% респондентов, 

средняя степень подготовки составила 5 баллов, 23% опрошенных 

оценили свои знания на 6 баллов,  и 10 % респондентов оценили 

свои знания на 7 баллов. 

В анкетировании приняли участие не только студенты – 

будущие педагоги-психологи, но и преподавательский состав 

Кафедры педагоги и психологии Московского Государственного 

Института Культуры. Нами было опрошено 85 респондента в 

возрасте от 20 до 55 лет. 

Результаты опроса показали, что на степень подготовки к 

профессии педагога-психолога респондентов влияют такие 

факторы, как отсутствие в полной мере необходимых знаний, 

получаемых в ходе практических занятий, формирующих высокую 

степень коммуникации, отсутствие уверенности в своих силах, как 

специалиста, недостаточное количество интересных занятий, 

формирующих опыт практической деятельности: так, 83% 

респондентов назвали активные формы обучения самым 

действенным методом, формирующим знаний, умения и навыки, 

необходимые для подготовки специалистов – психологов; 76 % 

опрошенных подтвердили важность коммуникативной 

профессиональной компетенции, как одной из базовой 

составляющей необходимые навыки профессии педагога-

психолога; 73 % участвующих в опросе объяснили свой выбор 

тренинга коммуникативной компетенции, как метода активного 

обучения, основываясь на своем предыдущем положительном 

опыте участия в подобных тренингах, аргументируя степенью 

вовлеченности в процесс и получения необходимых навыков.  

В свете полученных результатов, мы видим, что необходимость 

формирование коммуникативных компетенций у будущих 

педагогов-психологов остается неизменно актуальной, несмотря на 

улучшения качества образовательных стандартов. Представленные 

статистические данные свидетельствуют о недостаточной 
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подготовленности педагогов-психологов, что сказывается на 

профессионализме выпускника.  

Очевидно, что формирование коммуникативной 

компетентности должно стать одной из целей обучения в высшей 

школе. Для внедрения в педагогическую практику приемов 

эффективного взаимодействия, необходимо действовать путем 

повышения педагогического мастерства и адекватного обучения 

будущих педагогов-психологов.  

Вышесказанное позволяет констатировать необходимость 

работы в данном направлении. Мы видим несомненную 

актуальность необходимости внедрения в учебный план обучения 

педагогов-психологов активных и практических форм обучения, 

таких как тренинг формирования коммуникативных компетенций.  
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Профессиональная подготовка выпускников театральных 

специальностей в России   протекает в русле общемировых 

тенденций компетентностного подхода, что связано с проблемами 

современного российского общества на пути к интеграции в 

мировое образовательное пространство. В трудах  В.И.Байденко, 

Е.В.Бондаревской, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимней, В.В.Краевского, 

А.В. Хуторского, Г.П. Щедровицкого разработанные ими 

технологии обучения,  ориентированы не только на получение 

знаний, освоение умений, закрепляемых навыками, но и на 

приобретение опыта, как самостоятельного образовательного 

результата. 

Профессиональное образование в области культуры и искусств 

уникальное комплексное явление, в содержание которого феномен 

профессиональной  компетентности должен органично сочетаться с 

основами  общечеловеческой культуры, духовности, 

нравственности, являющийся результатом целостного развития 

личности будущего специалиста, его образованности и 

воспитанности.  

Остановимся более подробно  на рассмотрении понятия 

«театральное образование» в контексте компетентностного 

подхода. Пересмотр содержания, целей и задач образовательного 

процесса в контексте компетентностного подхода в высшей школе, 

ценностных ориентаций студентов в частности и образования в 

целом, позволяет выделить общий подход к определению данных 

понятий.  
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Система профессиональной подготовки  студентов театральных 

специальностей не должна ограничивается лишь 

профессиональными компетенциями или формальной передачей им 

определенного «ремесла». Применительно к профессиональной 

подготовки студентов театральных специальностей,   следует 

говорить  о некоторых формах «персонализированного» обучения, 

которое достигается посредством гибкого подхода, основанного на 

выборе, способностях, индивидуальных качествах, навыках, 

достижениях и устремлениях каждого конкретного студента. В 

целях повышения качества образования крайне важно найти способ 

донести до студента необходимые знания с наименьшими 

потерями. Необходимо, чтобы студенты и преподаватели 

театральных специальностей научились соизмерять свою 

деятельность с точки зрения  таких параметров как 

фундаментальность, уникальность формируемой личности и 

практико-ориентируемый характер обучения студентов 

театральных специальностей. 

Мы глубоко убеждены,   что это подготовка должна быть 

направлена на воспитание актеров, режиссеров, творцов 

посредством обогащения их духовного художественно-образного 

мира, без подавления личности обучающегося и жесткой 

стандартизации. В структуре профессиональных компетенций 

особо значение имеют высокий уровень развития личностных и 

профессионально-важные качества будущих специалистов в 

области театрального искусства. 

Например, к числу специфических и профессиональных  

качеств будущих актеров и режиссеров относится 

наблюдательность и умение проводить наблюдения. Это качество 

способно обеспечить достижение высоких творческих результатов 

в будущей профессиональной деятельности. Именно наблюдение 

остаётся главным источником вдохновения театрального артиста.   

Черты, присущие  отдельным людям, житейские сцены,  увиденные 

в реальной жизни,  являют собой мерило объективности будущего 

образа, только с этими воспоминаниями актёр может сверяться в 

процессе построения образа и непосредственно во время игры на 

сцене.  

Исследование проблемы наблюдательности как 

профессионально важного качества проводилось применительно к  

профессиям юриста, врача, учителя, психолога в зарубежной и 
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отечественной науке. Первым предпринял попытку описать 

психологические особенности процесса наблюдения  

отечественный ученный М.ЯБасов. Большой вклад в разработку 

содержания понятия «педагогическая наблюдательность» внесли 

П.П.Блонский, Б.Г.Ананьев,  А.К.Маркова, К.И.Кислова и др.      

Следующим этапом в исследовании психологической природы 

наблюдательности явилось изучение влияния наблюдательности на 

прогностические способности специалистов различных областей. В 

наибольшей степени эта идея была реализована в работах 

Л.А.Регуш. Различия в структуре и содержании понятия 

наблюдательности, выделение эмпатийного компонента 

исследованы в трудах А.А.Бодалева, Л.Д.Ершовой, Л.И.Морисовой 

и др.   

Большое значение наблюдательности как профессионально 

важного качества актёра уделяли многие театральные деятели, 

среди которых такие величины как: К.С. Станиславский, М. Чехов, 

В. Мейерхольд.  Многие  режиссеры создавали весьма успешные 

системы тренингов и упражнений   для развития профессиональной 

наблюдательности у будущих актеров. Несмотря на 

многочисленность литературных театроведческих и  научных 

источников психолого-педагогическая и творческая природа 

актерской наблюдательности остается малоизученной.  

Анализ литературы позволяет нам сделать вывод о том, что 

актерская и режиссерская наблюдательность тесно связана с особой 

сенсорно-перцептивной организацией психических познавательных 

процессов,  внимание, воображение, фантазия, актерская память  

которые способствуют творческому развитию личности  будущего 

актера, режиссера. Без развития творческой наблюдательности 

невозможно усвоение, переработка и воспроизведение 

информации, создание театральных образов. В процессе освоения 

актерского мастерства существует диалектическая взаимосвязь 

между наблюдательностью и вниманием.  

Наблюдательность формирует интерес к  изучаемым объектам,  

окружающим людям, откуда будущий актер черпает материал для 

будущих образов, что в свою очередь влияет на активизацию и 

развитию актерского внимания, режиссерского мышления, памяти. 

Высокий уровень наблюдательности можно достигнуть только 

путем сосредоточения объема и концентрации внимания.  
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Будущий режиссер, обладающий высокоразвитой 

наблюдательностью способен приобретать специальные знания, 

умения и навыки по проблеме познания других людей. Это 

позволяет избавиться от привычных шаблонов и штампов в  

процессе творчества, лучше распознавать индивидуальные 

особенности людей, способность рассматривать внешне 

наблюдаемые особенности характеристики и состояния других 

людей в совокупности со всеми существующими разнообразными 

факторами и признаками. 

Потребность и умение студентов театральных специальностей 

наблюдать окружающих людей и проводить самонаблюдение, 

связано с потребностью в дальнейшем профессиональном 

творческом росте, что способствует преодолению негативных 

стереотипов и установок,    развитию аналитико-синтетических 

способностей, как профессионально-важное качество.  

Однако, для полноценного и эффективного формирования 

наблюдательности как профессионально-важного качества 

личности будущего актёра, режиссера необходима специальная 

подготовка  и разработка методики формирования этих умений.    

Подготовка  к  профессиональному самообразованию также 

является очень важным элементом  мастерства  будущих актёров, 

режиссеров.  На репетициях и занятиях они лишь проверяют те 

наработки,  которые заготовили заранее, обычно в процессе 

наблюдения и фантазирования, и уже на этом раннем этапе 

подготовки  наблюдение должно быть продуктивным и 

направленным на нужный результат, эту мысль обязан донести до 

студентов педагог по актёрскому мастерству. Но при этом 

воспитанник не должен сразу ограничивать себя точечным 

наблюдением, наблюдением только за определённой 

характеристикой, будь то жеста или мимики.  

Необходимо как можно полно заполнить свой личный багаж 

впечатлений, ведь в будущем это поможет оптимизировать и 

облегчить процесс собирания образа, так как в этом случае 

появиться возможность, опираясь на воспоминания прошлых 

наблюдений, составить общие черты образа: возрастные 

характеристики, статусные, определяющие его место в обществе и 

так далее, это, если так можно выразится работа черновым резцом.  
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И только затем следует работа чистовым резцом - это значит 

работа над характеристиками именно этого, конкретного человека, 

со всеми его привычками и странностями это может быть его 

манера говорить, определённая жестикуляция при разных 

обстоятельствах, уникальный способ выполнения обычных 

действий, будь то прикуривания сигареты или способа поливания 

цветов.    

Одной из важных  проблем профессиональной подготовки 

студентов театральных специальностей является формирование 

профессиональной компетентности во внеаудиторной 

деятельности, в том числе, и во время прохождения 

производственной практики, в процессе общения со своими 

наставниками.     

Производственная практика на сегодняшний день должна 

рассматриваться не только как средство формирования 

профессиональной адаптации и навыков развития познавательной и 

творческой активности студентов театральных специальностей 

является, диагностирования их уровня профессиональной  

направленности и подготовки, но и как средство формирования 

профессиональных компетенций.  

Ныне сформированная система практики не полностью 

соответствует развитию у студентов творческой активности и 

самостоятельности при освоении профессиональной деятельности. 

Студенты не всегда осознают связь теоретических знаний с 

конкретными задачами, которые они сами выполняли во время 

практики, что значительно затрудняет процесс формирования 

профессиональной компетентности специалиста.  

В настоящее время, по нашему мнению, студентам более 

интересны преподаватели, совмещающие педагогическую 

деятельность с творческой,  исследовательской, практической. 

Видя конкретные достижения преподавателя в профессиональной 

жизни, студенты понимают, что преподаёт человек, действительно 

разбирающийся, вместе с которым они могут создавать совместные 

продукты деятельности. Этот момент необходимо учитывать в 

учебно-творческом процессе, как важное воспитательное средство, 

формирующее  творческую мотивацию и  стремление быть 

похожими на своих наставников. 

Таким образом, профессиональная подготовка студентов 

театральных специальностей  в  вузе предполагает не только 
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овладение необходимыми компетенциями, предусмотренными 

стандартами высшего образования, но и развитие профессионально 

значимых творческих качеств, на основе непосредственной 

передачи опыта, умений от педагога к студенту.  
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Formation of interest in the profession among college students 

 

Первым шагом вхождения человека в профессию может 

считаться наличие устойчивого интереса к ней. В настоящее время 

в учреждениях среднего профессионального образования активно 

осуществляется деятельность по формированию у студентов 
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интереса к рабочим профессиям. В этой связи возникает ряд 

вопросов, требующих теоретического осмысления и методического 

сопровождения.  

Прежде всего, следует отметить, что процесс формирование 

интереса к профессии у студентов колледжа достаточно не 

устойчив. Трудности вызваны недостаточной осведомленностью 

студентов о выбранной профессии, о ценности ее для общества и 

др. людей, т.е. ее социальной значимости, что позволило бы 

поддержать возникший интерес, а также привлечь социальных 

партнеров, осуществляющих профессиональную подготовку 

студентов.  

Понимание концепта «интерес к профессии» рассматривается 

нами как психологическое явление, которое понимается студентом 

как этап профессионального развития и становления. Быть 

заинтересованным в выбранной профессии, по нашему мнению, – 

значит сделать свой выбор в пользу той или иной сферы 

деятельности, быть готовым к выполнению учебно – 

производственных задач, а зачастую проявление данных качеств у 

некоторых студентов колледжа даже на довольно поздних сроках 

обучения не наблюдается. 

Показатели способностей выбора профессии, определялись 

положением теории «Я в профессии». Данная теория включала в 

себя несколько составляющих: когнитивная составляющая (сумма 

знаний о себе и о профессии);  эмоционально – оценочная 

составляющая (включает самооценку своих возможностей 

выполнять тот или иной вид профессиональной деятельности); 

регуляторная составляющая (самовоспитание или тренировка 

отдельных профессионально важных качеств).  

Одним из путей формирования интереса к профессии у 

студентов может стать формула ее выбора: «Хочу = Могу = Надо». 

Где «Хочу» – это склонности, желания, интересы, мечты; «Могу» – 

способности, здоровье физическое и психическое; «Надо» – 

потребность в кадрах на рынке труда, востребованность профессии. 

Из этого следует, что если будущий студент сможет совместить 

хочу, могу и надо – выбор будет удачным. 

При этом хотелось бы отметить влияние эмоционального 

фактора на формирование интереса к профессии и его закрепления 

у обучающихся учреждений СПО, в частности, студентов нашего 

колледжа. О важности эмоций в жизни человека говорится в трудах 
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Л.С.Выготского, А.В.Запорожца и других авторов, которые 

отмечали, что эмоции играют ключевую роль в мотивационном и 

адаптационном процессах.  

При анализе социально-психологических проблем 

профессионального становления личности формирование интереса 

к выбранной профессии, открывает способности студента активно 

взаимодействовать с социальным окружением, успешно проходить 

стадии адаптации в процессе учебы в колледже. Отсутствие данных 

способностей при различном взаимодействии социальных 

субъектов может привести к возникновению барьера общения, 

которые проявляются в конфликтах.  

Формирование интереса к выбранной профессии связано с 

определенными трудностями, правильная оценка которых позволит 

определить педагогу (или группе педагогов) определить суть 

происходящих явлений и выработать педагогические принципы 

развития профессионального самоопределения студента.  

Мы считаем, что при появлении смыслового барьера, суть 

которого заключается в непринятии обучающимися норм и правил 

общественной морали, определенные меры педагогического 

воздействия здесь допустимы и могут эффективно влиять на 

решение задач. Психологический барьер, затрудняет формирование 

интереса к профессии и последующего его закрепления. 

Взаимодействие человека с социальным окружением служит 

важнейшим источником для его саморазвития, средством 

обеспечения его самореализации одновременно помогая ему 

совершенствовать свои индивидуально – личностные качества. В 

90-е годы ряд авторов считали способность к выбору профессии 

динамической характеристикой профессионального 

самоопределения [1]. При этом формирование способности к 

выбору профессии обеспечивается развитием умений и навыков 

самоанализа, овладением способами анализа различных профессий.  

К.А.Абульханова-Славская отмечает, что человек не может 

«просто жить» и выполнять свою работу, он должен приобрести 

цель, соотносясь с которой, работа и профессия, а главное он и его 

действия в профессии, займут место в системе жизненных смыслов 

[2].  

При этом автор подчеркивает, что изменение человека, его 

личности, не всегда происходит как развитие, часто изменение 

человека - это своеобразная уступка обстоятельствам. Можно 
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считать, что формирование у студента интереса к рабочей 

профессии должен иметь в своей основе активное проявление 

творческого и новаторского начала. И если в прошлом, 

формирование интереса к рабочим профессиям не учитывало 

данных обстоятельств, то сегодня становление рабочей профессии 

подразумевает особенное поведение выпускника СПО, которое 

проявляется, прежде всего, в умении технически грамотно 

мыслить, внедрять или обслуживать новые современные 

технологии производства, обладать навыками самообучения и 

самосовершенствования, рационально и эффективно использовать 

трудовые ресурсы [3].  

Немаловажную роль, в процессе профессионального 

становления студента играют механизмы успешного личностного 

развития и заинтересованность в обучении.  

Приходя в учреждение среднего профессионального 

образования, абитуриент делает свой выбор на определенной 

специальности, далее, происходит постепенное формирование 

интереса к выбранной специальности. А.М.Новиков отмечает: «… 

есть еще две, не менее, а возможно и более важные причины. Это 

скука и стресс. Ведь известно, что дети школьного возраста 

обладают огромной работоспособностью, которая не сравнится с 

работоспособностью взрослых.  

Но эта работоспособность проявляется только в сочетании с 

интересом. Когда учиться интересно – никакие нагрузки не 

страшны. Но когда заинтересованности нет? ... вот тут и начинается 

серая унылая жизнь, учеба становится тяжелой обязанностью, 

которая и есть так называемая «перегрузка», отнюдь не 

способствующая сохранению здоровья» [4] . 

Важнейшей задачей при формировании интереса к рабочей 

профессии является, прежде всего, приобщение обучающихся к 

существующему опыту социальной практики профессионального 

сообщества, способствующему к повышению интереса к обучению 

и выбираемой профессии.  

У выпускника учебного заведения могут возникнуть 

определенные трудности, связанные с недостаточным интересом к 

выбираемой профессии, с осознанием того, что необходимый 

переход от мысли к действию может происходить только по мере 

освоения профессиональной деятельности в стенах учебного 

заведения.  
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Таким образом, установление органической связи между 

педагогической теорией и педагогической практикой является 

актуальной проблемой формирования интереса к профессии у 

студентов колледжа.  

Для успешного формирования интереса к выбранной 

профессии,  по нашему мнению, необходимо значительное влияние 

педагога на сознание, волю и эмоции обучающихся студентов. 

Каждый преподаватель делает это в силу своих специфических 

особенностей личности и профессионального опыта. Однако, важен 

итоговый результат педагогического воздействия.  

На начальных этапах формирования интереса к профессии 

источником профессионального развития выступает уровень 

развитости личности обучающегося.  

На последующих стадиях формирование интереса к профессии 

требуется создания условий, обеспечивающих взаимодействие 

личности с различными видами деятельности по профилю 

обучения, поскольку в этот период начинает доминировать и 

определять профессиональное самосознание студента.  
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Технология группового проектного обучения  

в образовательном процессе вуза культуры 
 

Zatsarinskaya I.I. 

 

Technology of group project training 

in the educational process of the University of culture 

 

Современная экономическая, техническая и иная деятельность 

предъявляет высокие требования к специалистам, которых готовят 

высшие учебные заведения. Стремительный рост объемов 

информации, расширение масштабов человеческой деятельности 

вызывают необходимость реформирования общества и 

образования. Построение инновационной экономики, основанной 

на коммерциализации новых научно-культурных идей, требует 

существенного изменения в системе подготовки кадров.  

Возрастает потребность в разработке методик, изменяющих 

подход к образовательной деятельности вуза, благоприятствующих 

формированию соответствующих компетенций у будущих 

выпускников. Образование должно стать ресурсом подготовки 

специалистов, способных воспринимать любые новые веяния в 

науке, культуре и бизнесе.  

Основной стратегической целью новой Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы является обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики. Программа опирается на новые 

образовательные стандарты, которые формируют новые требования 

к процессу и результатам обучения. Отличительной особенностью 

нового федерального стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС 3) является его направленность не только на 

накопление знаний, но и на формирование умения применять 

знания на практике, на развитие определенных компетенций и 

личности обучающегося. Для реализации этой задачи необходимо 
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внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий и 

методов. 

Новой формой мотивации студентов к обучению является 

привлечение их к работам над реальными задачами, путем 

организации соответствующих тематических проектов, 

формирования проектных групп для их выполнения и введения в 

учебный план отдельной дисциплины «Групповое проектное 

обучение».  

Идея проектного обучения предлагает построение обучения на 

активной основе, через личную заинтересованность обучающегося 

в получении определенных знаний, для достижения цели 

(интересный проект, рабочее место, возможность показать себя и 

др.). Важным отличием обучения при выполнении проекта от 

остальных изучаемых предметов, в том числе и НИР, является не 

оценка за проделанную работу, а оценка, фиксирующая решение 

задач проекта, степень и качество его реализации. Принципиально 

важно, чтобы решаемая в проекте проблема была взята из реальной 

жизни. Для решения этой проблемы участниками проектов 

применяются ранее полученные знания и добываются новые. 

Основные требования, предъявляемые к проектному обучению: 

 наличие значимой в теоретическом, исследовательском, 

техническом плане задачи, приводящей при её решении к 

созданию определенного продукта; 

 разрабатываемый продукт и пути решения должны отличаться 

оригинальностью и новизной; 

 для выполнения работы над проектом должна быть создана 

команда; 

 работа над проектом должна выполняться в рамках 

жизненного цикла любого проекта; 

 результаты проектирования должны представляться на 

выставках, а также в виде публикаций и докладов на 

семинарах и конференциях; 

 работа, как правило, имеет возможность продолжения, с 

целью коммерциализации результатов, а участники – 

перспективу создания собственного предприятия. 

Указанные выше требования, предъявляемые к проектному 

обучению, способствуют формированию новой волны 

специалистов, которые не только понимают и решают 

практические задачи, но и имеют возможность перейти к бизнесу. 
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Методика группового проектного обучения (ГПО), является 

перспективной инновационной организацией учебного процесса и 

может быть использована как парадигма профессиональной 

подготовки, цель которой – повышение эффективности обучения. 

Работа над проектами ГПО начинается с выбора тематики 

проектирования через поиск и конкурсный отбор идей и 

предложений.  

Идеи и предложения могут быть реализованы в форме создания 

новых культурных продуктов и услуг, востребованных на рынке. В 

конкурсе без ограничений участвуют: преподаватели, персонал 

вуза, инновационно активные студенты, выдвигающие свои 

предложения, а также фирмы, предприятия и организации, 

заинтересованные в разработке и выпуске новой культурной 

продукции. Основные требования, предъявляемые к проекту, – 

инновационный и/или наукоёмкий характер разработки, а также 

перспективы коммерциализации проекта. 

Студенты, участники проектов группируются в творческие 

коллективы по 3–5 человек. Каждому проекту назначается 

руководитель, который поможет сформулировать и развить 

тематику проекта, спланировать сроки и наметить индивидуальные 

задачи для каждого участника. В одном проекте могут принимать 

участие студенты разных курсов, разных специальностей, разных 

кафедр и факультетов и даже студенты разных вузов города. 

Дальнейшая траектория обучения каждого студента, участника 

проектной группы, будет связана с выполнением проекта. 

Работа проектной группы организуется как составная часть 

учебного процесса подготовки специалистов, бакалавров, 

магистров. На примере разработки реального проекта, создания 

культурных продуктов, ориентированных на дальнейшее их 

коммерческое использование, происходит практическое 

закрепление знаний и навыков проектной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности. 
Технологические аспекты работы над проектом: 

Этапы 

работы 

Содержание 

работы 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Подготовите

льный 

Определение 

темы и целей 

проекта 

Выбор темы, 

создание команды, 

разделение ролей 

Предложение тем 

проектов, обсуждение, 

участие в 

формировании 
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команды, разделение 

ролей 

Подготовка 

технического 

задания 

Обсуждение, 

разработка заданий 

Разработка 

структуры проекта, 

определение заданий 

Планировани

е 

Определение 

источников, 

способов сбора и 

анализа 

информации о 

решаемой в 

проекте задачи 

Сбор, чтение, 

анализ информации, 

составление 

индивидуальных 

календарных планов. 

Определение 

направления поиска, 

предоставление 

имеющейся 

литературы, 

определение способов 

сбора и анализа 

информации, 

корректировка 

календарных планов 

Работа над 

проектом 

Реализация 

проекта  

Осуществление 

основных действий 

по разработке 

проекта 

Консультирование

, стимулирование 

деятельности 

участников проекта, 

контроль хода 

выполнения проекта 

Представлен

ие результатов 

проекта 

Оформление 

результатов 

согласно 

определенным 

формам 

отчетности. 

Подготовка 

отчетов по 

полученным 

результатам в 

соответствии с 

формами отчетности 

Консультирование

, корректировка 

отчетности, 

организация 

экспертизы результатов 

проекта, оценка вклада 

каждого участника 

команды в проект и 

результатов проекта в 

целом 

Достоинства и недостатки применения технологии проектного 

обучения: 

Первое – это уровень взаимодействия участников выполняемых 

проектов. Реализация технологии ГПО в отличие от УИР не 

ограничивается участием в образовательном процессе только 

выпускающих кафедр, а предполагает сотрудничество различных 

кафедр и факультетов, бизнес-инкубатора, предприятий, 

заинтересованных в выполнении разрабатываемых проектов и 

профессиональной подготовке будущих выпускников. 

Второе отличие – высокий уровень коллективизма. УИР и НИР, 

как правило, предполагает индивидуальную исследовательскую 

деятельность. ГПО подразумевает обязательную работу в группе, 

формирование группового стиля мышления и исполнительности на 

всех этапах выполнения работ по проекту.  
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При этом распределяются роли, формируются индивидуальные 

задачи, назначаются ответственные исполнители проектов из числа 

участников ГПО.  

Третье – уровень управления процессом проектирования. На 

стадии выполнения работ студентами в формате УИР проект не 

выходит за рамки соответствующей дисциплины, учебное 

управление имеет в этом процессе лишь контролирующие 

функции, связанные с аттестацией, так же как и любой другой 

образовательной дисциплины.  

Выполнения проекта в рамках дисциплины ГПО предполагает 

сопровождение проектов выпускающими кафедрами и учебным 

управлением от момента создания проектных групп, поэтапной 

семестровой аттестации промежуточных результатов, до 

завершения проекта, с возможностью оказания поддержки в его 

дальнейшем продвижении. 

Четвертое – уровень самих проектов и формы их дальнейшего 

продвижения. Результаты постановки и решения задач 

определяются целями, стоящими перед соответствующими 

дисциплинами. УИР и НИРС имеет целью, прежде всего, освоение 

методов и приемов исследовательской работы, получение навыков 

в решении и постановке задач научного исследования, реализуемые 

в соответствующих заданиях. 

ГПО предполагает выполнение всевозможных типов проектов 

(научных, учебных, социально-экономических, культурных), целью 

которых, как правило, является реализация идеи в бизнесе. То есть 

результат выполнения проекта ГПО имеет реальную перспективу 

дальнейшего продвижения и коммерциализации через бизнес-

инкубатор, технико-внедренческую зону или самостоятельно с 

целью выхода на реальный рынок. ГПО является начальным этапом 

в цепочке от идеи до создания малых предприятий. 

В свою очередь к неизбежным недостаткам технологии можно 

отнести следующее: распределение ролей в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого участника приводит к 

разной ответственности за ход и результаты работы по проекту; 

выполнение участниками разных ролей снижает вероятность 

получения полного опыта работы на всех этапах проекта; 

возможность некоторыми студентами решения своих задач, 

возникающих в ходе выполнения проекта, за счет более 
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инициативных участников группы; сложность оценки вклада 

каждого члена группы в коллективный результат. 

Таким образом, технология ГПО способствует повышению 

уровня обучения будущих специалистов, наработке 

дополнительных компетенций, связанных не только с получением 

аналитических знаний и умений, но и с приобретением опыта в 

области предпринимательства и бизнеса, и может быть 

использована как парадигма профессиональной подготовки в вузе.  

Работа в проектах ГПО, проектная организация учебного 

процесса приводят к более четкому осознанию студентами 

собственной роли в постановке и решении задач, повышению 

самостоятельности и ответственности за результаты выполнения 

проекта. 

Получаемые студентами в ходе группового проектного 

обучения навыки позволяют им в дальнейшем определять важную 

для себя цель, искать и коллективно реализовать пути её 

достижения, в том числе и в своей будущей профессиональной 

деятельности. Учебный процесс при этом становится творчески 

более насыщенным, увлекательным, а самое главное, 

эффективным.  
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Formation of artistic and aesthetic worldview 

among piano students at universities of culture and arts 

as a pedagogical problem 

 

Совершенствование профессиональной подготовки 

музыкантов-исполнителей, адаптация практики обучения к 

реальным условиям времени - одна из основных, принципиально 

важных задач, стоящих перед современным образованием. В 

настоящее время образовательные программы в высших учебных 

заведениях претерпевают существенные изменения.   

На современном этапе подготовки музыкально - 

педагогических и исполнительских кадров  по классу фортепьяно, с 

учетом компетентностного подхода в вузах культуры и искусств,  

требования  к  студентам возрастают не только в  приобретении 

теоретических умений и практических навыков, но и в духовном и 

художественно-эстетическом развитии обучающихся.  

Мировоззрение  - представляет собой систему или 

совокупность представлений и знаний о мире и человеке, об 

отношениях между ними. Человек осознает себя не через свое 

отношение к отдельным предметам и людям, а через обобщенное, 

интегрированное отношение к миру как целому, частью которого 

является и он сам. Познавательно-интеллектуальную сторону 

мировоззрения составляет миропонимание.  

Взаимодействие с миром окрашено эмоциями, связано с 

чувствами, трансформировано страстями. Например, человек 

способен не просто смотреть на природу, бесстрастно фиксируя ее 

полезные и бесполезные качества, а любоваться ею. 

Нормы и ценности являются важным компонентом мировоззрения.  
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Ради дружбы и любви, ради семьи и близких человек может 

действовать вопреки здравому смыслу, рискуя жизнью, 

преодолевать страх, выполняя то, что считает своим долгом. 

Убеждения и принципы вплетены в саму ткань человеческой жизни 

и часто их влияние на поступки бывает намного сильнее, чем 

влияние знаний и эмоций вместе взятых.  

Поступки человека также входят в структуру мировоззрения, 

образуя его практический уровень. Человек выражает свое 

отношение к миру не только в мыслях, но и во всех своих 

решительных действиях. 

Выделяются компоненты мировоззрения — познавательный, 

эмоциональный, ценностный и деятельностный. Конечно, такое 

деление весьма условно: компоненты никогда не существуют в 

чистом виде. Мысли всегда эмоционально окрашены, поступки 

воплощают ценности человека и т.д.  

Мировоззрение дает человеку целостную систему ценностей, 

идеалов, приемов, образцов для жизни. Оно упорядочивает 

окружающий мир, делает его понятным, указывает на самые 

короткие пути достижения целей.  

Понятие эстетика (от греч. aisthesis – ощущение, чувство), 

обозначает философскую науку о прекрасном. Эстетическая 

культура служит показателем уровня эстетического развития и 

воспитания студента. По своей сущности человек призван творить 

красоту и реализовать себя через эстетическую культуру. Под 

эстетической культурой личности следует понимать определенный 

уровень потенциала, насыщенности и целенаправленности 

эмоционально-чувственным переживанием и духовным 

наслаждением, радостью человека от всех видов его 

жизнедеятельности.  

Сегодня в образовательных учреждениях существует проблема 

организации эстетического воспитания студентов, поэтому 

основными задачами учебных заведений по формированию у 

студентов эстетического отношения к действительности будут 

являться: 

- формирование способности у студента воспринимать, 

чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в 

окружающей действительности и искусстве, формирование 

навыков использования средств искусства для познания жизни 

людей и самой природы; 
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- развитие глубокого понимания красоты природы, 

способности беречь эту красоту; 

- вооружение знаниями, а также привитие умений и навыков в 

области видов искусств – музыки, пения, рисования, 

художественного слова, драматизации; 

- развитие творческих способностей, умений и навыков у 

студентов чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, 

на занятиях, дома, в быту; 

- развитие понимания красоты в человеческих отношениях, 

желание и умение вносить красоту в быт. 

Эстетическое воспитание в вузе способствует активизации 

самосознания студентов, формированию их активной социальной 

позиции, основанной на гуманистических ценностях; 

гармонизирует эмоционально-коммуникативную сферу и снижает 

остроту реагирования на стрессовые ситуации, то есть 

оптимизирует поведение студента и расширяет его возможности 

для общения в совместной деятельности с коллективом. 

Кроме эстетического мировоззрения у студентов необходимо 

развивать художественную культуру личности, необходимо 

формировать художественно-эстетическое мировоззрение у 

студентов-пианистов в вузах культуры и искусств. 

 Формирование художественно-эстетического мировоззрения у 

студентов-пианистов в вузах культуры и искусств   представляет 

собой, во-первых, развитие у обучающихся и реализацию в их 

жизни художественных способностей, способностей создавать 

художественные ценности и воспринимать их в этом качестве.  

Во-вторых, культура художественная - это само создание 

художественных ценностей, художественное творчество, т.е. 

художественная обработка, художественное оформление, 

облагораживание, одухотворение разных материалов, вещей, 

процессов и т.д., а также - творение искусственных, эстетически и 

художественно значимых, форм и смыслов, создание произведений 

искусства.  

В-третьих, художественная культура личности выявляется в 

функционировании художественных ценностей, ведущем к 

облагораживанию, одухотворению человека, взаимодействующих с 

ними.  

Художественная культура отражается и воспроизводится в 

эстетической культуре. Она включает: 
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 функционирование специализированного художественного 

творчества - искусства;  

народно-художественную культуру; массовую культуру;  

элитарную художественную культуру; художественные 

субкультуры регионов, профессиональных объединений, молодежи 

и т.п.;  

художественно-эстетические стороны экономической, 

политической, правовой и других видов деятельности. 

Художественная культура, отражаясь в сознании людей, 

формирует эстетическое сознание и его культурные формы. 

Становление и развитие эстетической культуры личности - процесс 

поэтапный, протекающий под воздействием демографических, 

социальных и социально-психологических и др. факторов.  

В нем задействованы механизмы как стихийного, так и 

сознательного (целенаправленного) характера, определяемые в 

целом средой общения и условиями деятельности индивидов, их 

эстетическими параметрами. 

Главным образом, можно выделить следующие основные 

элементы, от которых зависит уровень художественно-

эстетической культуры:  развитость эстетического сознания и 

мировоззрения; степень художественной образованности; широта 

интересов в сфере искусства и глубина его понимания; развитая 

способность адекватной оценки художественных достоинств 

произведений.  

Вместе с тем, было бы неверно ограничивать реальные 

проявления художественной культуры личности лишь сферой 

искусства, его восприятия, переживания и оценки. Художественное 

начало помимо искусства широко представлено в материальном 

производстве, в быту, реализуясь в форме красоты и образной 

выразительности создаваемых человеком предметов и вещей 

практически-утилитарного назначения.  

Художественно-эстетическое мировоззрение свойственно 

преимущественно деятелям искусства и людям, оценивающим мир 

по эстетическим критериям, среди которых главную роль играет 

понятие «прекрасного». Оно воспринимает мир преимущественно в 

образной форме.  

Суть творчества заключается не только в отражении 

реальности, но в её преображении, творческом преобразовании, 

исправлении недостатков реальности по законам эстетики. В 
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художественно-эстетическом мировоззрении очень сильной 

является индивидуально-личностная компонента, что делает 

результаты художественного творчества уникальными и 

неповторимыми.  

Художественное мировоззрение является составной частью 

эстетического сознания общества, оно - совокупность всех 

восприятий, понятий и чувствований относительно прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, трагического и 

комического в действительности и в искусстве.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что чрезвычайно важно формировать в студентах 

художественно-эстетическое мировоззрение, эстетические 

качества, духовный мир посредством музыки. Развивать способной 

воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а 

также испытывать потребность в эстетической деятельности.  
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Влияние музыки на здоровье человека прозвучало из уст 

древнегреческого ученого и философа Пифагора  - «Всякая  

мелодия синхронизирует работу внутренних органов человека. 

Происходит это, потому, что любой из наших органов - это 

источник энергии и электромагнитных волн заданной частоты, а 

так как звуки музыки тоже являются волнами, они входят с ними в 

резонанс - и настройки нашего тела меняются. Когда звучит 

мелодия, ее акустическое поле налагается на акустическое поле 

организма и получается, что мы испытываем на себе определенного 

рода клеточный массаж» [1, с. 267]. В Греции были и другие 

мудрецы, верившие в целительные свойства музыки и ее влияния 

на здоровье человека. Научно обоснован  тот факт, что не каждое 

направление в музыке благотворным образом влияет на организм 

человека.  

Известно, что на  рок-концертах музыкантами используется 

мощная аппаратура, усиливающая звучание инструментов до 130 

децибел и более. Г.Шетелинг доказал, что путем сверх-громкости 

рок-музыка влияет на возникновение «опьяняющего эффекта». 

Продолжительность однообразного ритма препятствует 

мыслительной деятельности слушателя и усиливает агрессивную 

эмоциональность по отношению друг к другу и окружающей среде.   
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С помощью оригинальных авторских методик исследователями 

были зафиксированы данные ухудшения самочувствия 

испытуемых; снижение общей производительности умственной 

работы; снижение устойчивости произвольного внимания; 

усиление возбуждения и нервозности; утомление; ослабление 

памяти; угнетение эмоционально - эстетической сферы.  

А. Книст утверждал: «… действия рок-музыки на пациентов, 

которыми я занимался, вне всякого сомнения, вытекает из уровня 

ее шума, который вызывает неприязненность, истощение, 

нарциссизм (самовлюбленность), панику, расстройство 

пищеварения, гипертонию, необычное наркотическое состояние…» 

[10, с. 55].  К. Сабаль доказал, что после рок-концерта слушатели 

реагируют на раздражители в 3-5 раз хуже, чем обычно. Кроме 

того, 10-минутное «наслаждение» рок-музыкой на громкости                             

в 100 децибел снижает чувствительность уха настолько, что 

наступает частичная потеря слуха. Б.Раух, утверждал, что  

прослушивание рок-музыки вызывает выделение в организме 

человека «стресс-гормонов», которые стирают значительную часть 

хранящейся в головном мозге информации [6, с. 31].  

Д.Азаров, много лет посвятивший  изучению влияния музыки 

на личность, подчеркнул: «Мне удалось выделить сочетание нот, 

сходное для всех случаев самоубийства рок-музыкантов. Когда я 

несколько раз прослушал эту музыкальную фразу, то ощутил такой 

прилив мрачного настроения, что сам был готов полезть в петлю. 

Множество музыкальных произведений современности созданы из 

«звуков-убийц»!» [13].  

Показательно, что ранее - до 1980-90 годов никто даже  не 

пытался выявить какую-либо зависимость между видом 

исполняемого музыкального произведения и последующим 

поведением слушателей. А изменившееся состояние молодежи 

после воздействия музыки относили к переживаниям,  т.е. к 

факторам эмоционального восприятия [14].  

 Наряду с этим, народная музыка оказывает положительное 

влияние на человека - она отлично успокаивает, возвращая людей к 

их историческим корням.  

Этническая музыка очищает пространство от негативного 

воздействия и открывает энергетические центры, насыщает 

биополе человека энергией и нормализует жизненные потоки [13].  
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Мы убеждены, что, воздействие русского песенного фольклора 

на личность человека просто бесспорно, т.к. происходит 

эмоциональное переживание, прочувствование отношений и 

событий истории. Б.М.Теплов утверждал: «…то, что пережито 

через образцы искусства, становится внутренним свойством 

человека и даже чертами его характера» [8, с. 30]. 

Русский музыкальный фольклор можно использовать в 

комплексной арт-терапии, которая включает лечение при помощи 

звука, музыки, движения, рисунков, цвета.  

В последние годы возрастает интерес к фольклористике. 

Неслучайно слово «фольклор», будучи английского 

происхождения, переводится как «народная мудрость»; обладает 

мощной побудительной силой, влияющей на развитие 

положительной реакции, помогает увидеть ранее незамеченное, 

услышать природу, ее голоса, через музыку и текст песни, осознать 

увиденное и услышанное.  

Песенный фольклор, лежащий в основе общекультурного и 

музыкального развития студентов, выступает одной из высших 

духовных ценностей  нашего народа. В 2001 г. на кафедре народно-

певческого искусства МГИК была создана уникальная секция - 

«Древнерусская певческая культура». Секция первой в системе 

вузов культуры и искусств РФ начала подготовку кадров нового 

поколения для деятельности по возрождению и пропаганде 

исполнительских традиций древнерусского певческого искусства и 

духовно-нравственного образования и воспитания в отечественных 

традициях гражданственности и патриотизма.  

В основе учебного процесса - целостный подход к освоению 

древнерусского певческого искусства как к нерасторжимой 

совокупности фольклора. Творческие коллективы секции ведут 

активную концертно-просветительскую деятельность по 

пропаганде лучших образцов древнерусского певческого искусства. 

Студенты-музыканты являются полноправными членами этих 

ансамблей. Кроме того, следует отметить, что образовательный 

процесс включает в себя также экспедиционную и архивно-

библиографическую практику.  
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Все это влияет на успешное воспитание патриотических чувств 

у молодежи, формирует активную гражданскую позицию. Поэтому 

на основе собранных и проанализированных материалов издаются 

силами преподавателей и студентов нотированные сборники и 

исследовательские работы, которые затем используются в учебной 

и концертной работе солистов и народно-певческих коллективов, а 

также в других высших и средне-специальных заведениях 

культуры. 

В обществе заинтересованное отношение к фольклору 

проявлялось в периоды острых исторических социальных 

потрясений: становления государства, войн, реформирования 

государственной системы.  

Фольклор как часть народной культуры, истории народа был и 

остается базой для формирования и осознания национальной 

самобытности, для выявления особенностей ментальности, опорой 

в организации идеологических систем. 

Психологическое понимание специфики, структуры, и 

механизмов психолого-педагогического воздействия фольклора на 

развитие личности имеет, таким образом, важное практическое 

значение как в плане достижения самоидентичности, самопознания 

и духовности, так и для реализации сугубо социальных целей по 

гармонизации межличностных отношений.  

Русские народные песни необходимы для  умственного 

воспитания молодых музыкантов: с одной стороны, они призывают 

к овладению богатым интеллектуальным опытом трудящихся, а, с 

другой, представляют материал для раздумий, размышлений, 

обогащают память сведениями об окружающей действительности. 

Многообразие поэтических форм и содержание песен, сказок, 

загадок и пословиц свидетельствует о том, что народная 

педагогика, определяя черты совершенной личности, параллельно 

проявляла заботу и о реализации идеала современного человека.  

 «Русский народ создал огромную изустную (т.е. 

передающуюся из уст в уста) литературу: мудрые пословицы и 

хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, 

торжественные былины, - говорившиеся нараспев, под звон струн, - 

о славных подвигах богатырей, защитников земли народа - 

героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки… 

 



160 
 

Она (литература) была достоинством и умом народа. Она 

становила и укрепляла его нравственный облик, была его 

исторической памятью, праздничными одеждами его души и 

наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, 

текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой 

и почитанием отцов и дедов», - говорил русский педагог и писатель 

А.Н.Толстой  [9, с. 446]. Да, так писать о своем народе, его языке, 

литературе, песенно-фольклорном творчестве мог только истинный 

патриот! 

В настоящее время средства фольклора активно  используются  

в  психологической практике, способствуя обогащению арсенала 

узкоспециальных методов работы и оптимизации  

психологического  воздействия. Они находят применение как в 

решении задач  психопрофилактики  и  психогигиены, так и в 

рамках психо-коррекционных мероприятий.  

Специалистами отмечается высокий психопрофилактический 

потенциал фольклора, который, обладая  качествами  целостной 

психолого-педагогической  системы,  позволяет формировать 

основания психического и  психологического  здоровья  человека, 

обеспечивая  опережающую  психологическую поддержку.  

В  фольклоре  закреплена  определенная форма сознания и 

отражения в виде устойчивых образов отношения человека к 

объективному миру и самому себе как его части. Естественное 

бытование фольклора включает в себя также импровизационное 

воссоздание  устойчивой  формулы  в  совместном творческом акте, 

в котором находит отражение, как общее, так и индивидуальное 

переживание.   

При  творческом  воссоздании формулы фольклора студент-

музыкант естественным образом «проживает» эмоциональный 

опыт предшествующих  поколений,  сконцентрированный в этих 

формулах. Многие произведения  фольклора  являются  образцами 

проявления чувств. Таковы обрядовые ритуальные плачи, 

ритуальный смех. [3, с. 60].  

Важнейшей качественной особенностью фольклора  является  

синкретичность. Она прослеживается в обрядах, фрагментах 

архаических действиях, включающих слово, музыку, движение не 

как дополняющие, «иллюстративные»  по  отношению  к  смыслу 

действа, а как создающие этот смысл [3, с. 62].   



161 
 

В процессе занятий русским песенным фольклором 

осуществляется психокоррекционное и гармонизующее 

воздействие на личность. Фольклор рассматривается как 

подсистема этнокультуры, комплекс видов народного 

художественного творчества [3, с. 62].  

В процессе фольклоротерапии студент-музыкант не только 

участвует в творческой деятельности, но и получает знания о 

способах разрешения проблем, возникающих при социальном  

взаимодействии, о приемлемых формах выражения чувств.  

Важно отметить, что эти знания не являются готовыми 

формулами,  они  самостоятельно  «добываются» и осваиваются  

участниками  фольклорного действия.  

Фольклоротерапия проходит в естественном  для  человека  

культурно-смысловом контексте.  

Средствами фольклоротерапии являются: народные песни, 

игры, сказки, поговорки, танцы, некоторые виды декоративно-

прикладного искусства. В контексте осуществления  

психологической  практики немаловажной  особенностью  является  

их доступность:  овладение  данными  видами народного  искусства  

в  объеме,  необходимом для решения педагогических и психо-

коррекционных задач, под силу как практическим  психологам,  

врачам-психотерапевтам, так и педагогам. 

Ю.П.Платонов считает: «Все  чаще  психологи  и  специалисты 

смежных с психологией областей знания в качестве  необходимого 

условия  гармоничного формирования личности называют развитие 

позитивной этнической идентичности и этнокультурного 

самосознания. Осмысление и глубокое понимание лежащих в 

основе национальной психологии культурных и социальных 

стереотипов позволяет современному человеку не отвергать их, но 

разумно и бережно встраивать в процесс собственного развития, а в 

критические  моменты  и  выверять  по  ним  этот процесс»                    

[7, с. 113]. 

Итак, русский песенный фольклор оказывает благотворное 

влияние не только на  личность  студентов-музыкантов.  
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К проблеме дифференциации фольклора:  

опыт рефлексивного осмысления 
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Turkina V.G. 

 

On the problem of differentiation of folklore:  

The experience of reflexive comprehension 
 

Понимание фольклора как формы выражения духовной жизни 

народа никем не подвергается сомнению. Представленная устным 

поэтическим творчеством, «духовная жизнь народа» становится 

предметом изучения и осмысления, начиная с XIX века. Так как 

содержание фольклора давало представление о духовных запросах, 

мировоззрении, картине мира, смысложизненных ценностях, 

интересах, «эстетических пристрастиях» его творцов и носителей, – 

он попадает в поле зрения не только фольклористики, но и 

философии (славянофилы и западники), литературо- и 

искусствоведения как «классических» научных дисциплин. 

Позднее, со второй половины ХХ столетия, фольклор становится 

предметом рассмотрения культуроведения [6], а с конца ХХ – 

начала ХХI вв. – культурологии как дисциплин «неклассических». 

Это означает, что «духовное измерение» фольклора продолжает 

оставаться интересным и для современных исследователей по той 

простой причине, что анализ содержания, «языка и эстетики» 

«фольклорного слоя в субкультурах»[5], появившихся в последние 

два десятилетия, современного детского фольклора, «фольклора» 

политиков и управленцев высшего, среднего и низшего звена и т.д., 



164 
 

по-прежнему, позволяет «замерять» состояние духовной жизни 

российского социума.  

Приступая к современному – «неклассическому» – 

методологическому осмыслению фольклора как сложного 

феномена, важно, на наш взгляд, исходить из того, что с 

междисциплинарных позиций он начинает изучаться сравнительно 

недавно. Каждая из научных дисциплин, формируя свой предмет, 

выделяет в фольклоре те его стороны, которые ей доступны и 

отвечают ее методологии. С позиций же «междисциплинарности», 

фольклор – понятие собирательное.  

Он рассматривается как:  

1) культурный феномен,  

2) способ а) «художественного» самообслуживания народа, б) 

форма самовыражения индивидов, этносоциальных, 

профессиональных, половозрастных групп, субкультурных 

образований, неформальных сообществ и пр.,  

3) способ накопления, передачи и обмена информацией,  

4) предмет научного осмысления,  

5) базовое понятие дисциплин этнокультурологического 

профиля и т.д. 

Здесь важнейшей проблемой становится новая, с учетом 

современных реалий, дифференциация фольклора. Так, если 

исходить из «классической» типологии фольклора – 

раннетрадиционный (архаический), традиционный (классический) 

и позднетрадиционный (современный), то является очевидным, что 

позднетрадиционный (современный) фольклор не только имеет 

непосредственное отношение к городской среде, но и, как и 

деревенский (крестьянский) фольклор, должен иметь (и имеет) свои 

исторические и современные «формы». По этому поводу В.Л. 

Кляус резонно замечает, что «накопленный наукой опыт в изучении 

традиционного (классического) фольклора, который позволяет 

ставить и решать широкий спектр вопросов, к сожалению, лишь 

гипотетически может описывать реальную историческую 

ситуацию, повлиявшую на возникновение тех или иных жанровых 

форм, сюжетику, локальные варианты традиционного фольклора. 

Совершенно иная ситуация сегодня. Мы являемся… свидетелями 

возникновения «нового» фольклора … то, что называют и 

постфольклором, и «третьей культурой»» [4], и можем, «опираясь 

на существующий аналитический и методологический аппарат 
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фольклористики, этнологии, социологии и культурологии, 

фиксировать процесс появления его форм и текстов» [4]. Между 

тем, в рамках междисциплинарного подхода открываются два пути 

осмысления фольклора: 1) рассмотрение его как социального 

явления и 2) как формы культуры. Но, ни один из них, тем не 

менее, не позволяет дать исчерпывающий ответ на вопрос, что же 

все-таки такое фольклор:  

- если исходить из того, что фольклор – это социальное 

явление, то – «в контексте междисциплинарности» – получает 

дальнейшее развитие «классическое» («линейное») видение 

фольклора как многофункционального явления;  

 - если же при изучении фольклора отталкиваться от культуры, 

то открывается новое видение последнего как явления 

многоуровневого, а значит – появляются новые перспективы его 

изучения.  

Таким образом, для решения проблемы «дифференциации» 

фольклора требуется третий – интегральный, позволяющий 

использовать методологию, соответствующую современному 

(«постнеклассическому») уровню исследования. В частности, на 

наш взгляд, следует использовать синергетический подход, 

дающий возможность даже фольклор рассматривать как 

сложноорганизованную, многоуровневую (нелинейную) и 

открытую систему.  

Для начала, как и культуру, имеет смысл рассмотреть фольклор 

по «горизонтали» и по «вертикали». Рассматривая фольклор по 

«горизонтали», мы изучаем его как форму культуры. Здесь важное 

значение получает:  

– среда формирования (неписьменная-письменная) и среда 

бытования (деревня-город) фольклора; 

– функции («культурные» цели) фольклора. Дифференциация 

функций фольклора позволяет утверждать, что если в деревенской 

среде – это форма культуры и «художественная» форма 

самовыражения, то в городской среде,  скорее, это – «способ» и 

«процесс» индивидуального (или группового) самовыражения; 

– «социальная стратификация» фольклора. В деревенской, как 

и в городской среде, это – разделение на «свой» и «чужой». 

Рассматривая фольклор «по вертикали», мы изучаем его 

видовое изменение в ходе исторической и социокультурной 

динамики. Здесь нас, в первую очередь, интересует:  
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– историческое время (периоды стабильности и переходные 

периоды), влияющее на изменение фольклора, т.е. – на появление 

его новых форм и жанров; 

– взаимопроникновение классического («архаика») и 

«современного» («модерн») типов фольклора; 

– видовое разнообразие фольклора. В частности, интерес 

вызывает следует фольклор эпохи «посткультуры» – конца ХХ-

начала ХХI вв.   

Классифицируя таким образом фольклор, можно сделать 

вывод, что фольклор имеет: 

 1) собственное культурно-историческое (деревенская среда, 

исторический период) и социально-культурное (деревня-город, 

современный период) измерение,  

2) свою иерархию – видо-жанровую специфику, 

раскрывающую культурно и исторически обусловленную 

последовательность появления новых жанров и форм фольклора в 

историческом измерении народной культуры.  

Иными словами, рассматривая фольклор «по вертикали», мы 

изучаем видовое изменение последнего в ходе исторической и 

социокультурной динамики народной художественной культуры. 

Следовательно, в современных социокультурных условиях следует 

говорить об эволюции фольклора и расширении проблемного поля 

его изучения не только как явления культуры или способа обмена 

информацией внутри субкультур (фольклор как социальное 

явление), но и 1) с точки зрения «субъектности-бессубъектности» в 

культуре, 2) с позиций уровней (личностный-надличностный) 

бытования фольклора и «общего» и «частного» в фольклоре. Если 

исходить из «общего», то фольклор – это явление неписьменной 

культуры народной среды (откуда в нем общефольклорные 

явления), если же идти от «частного», то фольклор – это способ 

художественного самообслуживания, обмена информацией и форма 

самовыражения внутри субкультур. Тем самым, расширение 

проблемного поля изучения фольклора предполагает прорыв «тех 

исторических логических границ, в которых традиционно велась 

разработка данной и подобных проблем и формулировались любые 

предлагаемые способы их решения» [1]. Такой подход, позволяет 

исследователям двигаться в сторону «теорий более высокой 

степени общности и абстрактности… [как] интегрально-

обобщенных форм» [1].  
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В теоретическом плане такая разработка дает возможность не 

только расширять проблемное поле изучения фольклора, но и 

позволяет с новых позиций взглянуть на онтологические 

(мирововоззрение, картина мира, по умолчанию рождающие 

смыслы бытия), экзистенциальные (смысложизненные ценности), 

социокультурные (среда формирования и бытования, формы быта и 

деятельности) и «антропологические» основания продуцирующей 

его (суб) культуры и выявлять реальные черты (их)ее 

самобытности. 

К расширению проблемного поля изучения фольклора 

относится и тот факт, что из отсутствия дифференциации народной 

культуры по типам (историческая(деревня)-современная(город)) 

берет начало представление, что фольклор был свойствен всем 

слоям общества.  

На самом же деле, речь идет о крестьянском фольклоре и 

«фольклоре» разных «референтных групп» («субкультур») в 

городской среде – военных (солдат, низших, средних и высших 

офицерских чинов, имевших каждый свой «сленг»), мелких 

торговцев, крестьян-отходников, занимавшихся офеней (говорили 

на «фене»), купцов, приказчиков, мещан, светских денди, 

политиков и т.д. Но такой «фольклор», в строгом смысле, является 

своеобразным «суб-» или «вторичным» фольклором, так как в 

городской среде он лишен главного – функции просвещения, как 

это было в деревенской среде. Здесь он  служил преимущественно 

целям самовыражения, отчего по его образцам можно определить 

не только среду бытования, но и конкретно-исторический период 

функционирования. Тут следует учитывать, что деревенский – как 

«первичный» – фольклор являлся не только формой выражения 

коллективного мышления и самосознания крестьянского социума 

как коллективной личности, – в бесписьменной среде деревенского 

социума он выступает и как источник «просвещения», и как 

механизм социально-культурного наследования. В городской же 

среде «субфольклор» – как форма «индивидуального» 

самовыражения – выражает самосознание индивидов и различных 

«референтных групп» (городских «субкультур»). Именно в этой 

ипостаси «субфольклор» – как регресс – вновь процветает в мало 

читающем и мало образованном современном урбанизированном – 

профаническом (Р.Генон) – обществе, в языковом пространстве 

которого соседствуют «субфольклор» профессионалов – хакеров, 
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шоу-менов, спич-райтеров, менеджеров и др., «субфольклор» 

подростковый, студенческий, «субфольклор» молодежных суб- и 

контр-культур, «субфольклор» политиков, управленцев высшего и 

низшего звена, пенсионеров, домохозяек и т.д. Но здесь мы уже 

сталкиваемся не просто с «субфольклором», а с «постфольклором» 

(Кляус В.Л.) или, следуя логике рефлексивного осмысления, «пост-

субфольклором». В этой связи, обращает на себя внимание 

интереснейший вывод Э.Дюркгейма о том, что в разобщенном 

городском социуме с течением времени остается все меньше 

коллективных представлений, достаточно определенных, чтобы 

замкнуться в конкретную «фольклорную формулу». Поэтому 

городские общества только первое время богаты пословицами и 

поговорками. По мере развития «городских обществ», новые 

пословицы не только не создаются, но и старые мало-помалу 

изглаживаются из памяти: либо теряют свое подлинное значение, 

либо «в конце концов, перестают вовсе пониматься» и выводятся из 

культурного оборота. Неожиданное наблюдение Э.Дюркгейма 

только подтверждает факт «вторичности» фольклора городской 

среды, из чего и следует понимание –  дефиниция этого явления 

еще впереди. 

Таким образом, сказанное позволяет констатировать, что для 

понимания «целей» фольклора и уточнения его дифференциации 

требуются новые – междисциплинарный и интегральный – 

подходы, позволяющие использовать методологию, 

соответствующую современному («постнеклассическому» и «пост-

постнеклассическому») уровню осмысления последнего. А это с 

необходимостью расширяет проблемное поле изучения фольклора.  
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Психосоциальная ситуация развития студентов первого курса 

характеризуется сменой ведущей учебной деятельности 

предшествующего периода деятельностью, связанной с 

определением своего места в социальном пространстве. 

Существенные изменения происходят в эмоционально-личностной 

сфере, они испытывают потребность в построении собственного 

«Я», формировании навыков взаимодействия с собой и социальным 

окружением, решении личностных проблем, осмыслении 

сделанного профессионального выбора. Поиск эффективных 

педагогических и психологических средств создания условий 

психологической безопасности образовательной среды как 

отражения качества межличностных отношений участников 

образовательной среды и сохранения целостности личности [1] 

проводится разными специалистами, в том числе преподавателями 

дисциплин по педагогике и психологии. 
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На наш взгляд, формирование коммуникативной культуры 

межличностных взаимоотношений как условия психологической 

безопасности образовательной среды вряд ли возможно без 

развития психологической грамотности студентов. Опыт 

преподавания учебных курсов по психологии показывает, что 

зачастую студенты проявляют сниженную самокритичность, 

приводящую к искажению восприятия образа-Я, при этом 

отношение к психологии отражается в утверждении «Я знаю это!». 

Однако опора на эту установку далеко не всегда приводит к 

эффективному результату и тогда возникает убеждение, что 

психология мало помогает в повседневной жизни. В свою очередь, 

практика психологического консультирования студентов  

показывает, что проблемы нуждающихся в психологической 

помощи в условиях учебного процесса возникают, в частности, из-

за недостаточной сформированности механизма коммуникации: 1) 

рефлексии как понимания оценки его образа-Я другими людьми; 2) 

идентификации как способности поставить себя на место Другого; 

3) эмпатии как эмоционально-чувственного восприятия 

переживаний Другого, иными словами, речь идет о 

коммуникативной и эмоциональной компетенции  студентов.  

В нашей работе используется термин “компетенция” (“знаю, 

как”) в качестве процессуального понятия – это связано с 

постановкой задачи помочь студентам в развитии 

коммуникативной культуры, чтобы они, адекватно проявляя себя в 

межличностных взаимодействиях, использовали перцептивные, 

аналитические, прогностические умения в области познания и 

интерпретации явлений психического порядка; эмоциональная 

компетенция понимается как в плане осознания собственных 

эмоций и управление ими, так и в плане социального восприятия на 

уровне эмпатии; коммуникативная компетенция раскрывается 

через ориентировку в ситуациях общения, основанную, в 

частности, на способности к проявлениям социально-

психологической рефлексии и идентификации. 

Попытка выстроить иерархию различных взаимосвязанных 

компетенций приводит к выделению межкультурной и социальной 

компетенций, также влияющих на результаты межличностных 

взаимодействий студентов. Такой подход потребует 

взаимодействий специалистов разного профиля в развитии 

коммуникативной культуры. 
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Тогда воспитательная работа кураторов может быть 

ориентирована, в частности, на развитие у студентов 

межкультурной компетенции как готовности к адекватному 

социальному восприятию представителей своей культуры и 

представителей других культур, что расширит представления 

студентов о себе в контексте культурных традиций, как на уровне 

сознания, так и на уровне эмоций и поведения.  

В психолого-педагогическом образовании особо выделится 

посвященное развитию эмоциональной и коммуникативной 

компетенции направление – психологическая грамотность 

студентов, что станет основанием и для осознанной коррекции 

особенностей личности, тормозящих формирование когнитивного 

ресурса совладающего поведения как адаптивного реагирования на 

проблемные ситуации, и для развития социальной компетенции как 

готовности к рефлексии социальной ситуации и способности в 

сложившейся жизненной ситуации принять взвешенное решение, 

что послужит основой социальной адаптации студентов. 

В нашей преподавательской работе развитие психологической 

грамотности, обеспеченное специально разработанной 

программой [5], направлено на усвоение необходимых сведений в 

русле общепсихологического и социально-психологического 

знания и формирование 1)  адекватного осознания студентами 

собственных возможностей при построении системы 

продуктивного взаимодействия в социуме; 2) адекватной оценки 

себя на уровне “я и я”, позволяющей более четко фиксировать 

изменения на уровне личностного роста или констатировать их 

отсутствие. 

Рассмотрим более детально особенности информационного 

обеспечения деятельности преподавателя психологии и педагогики, 

связанной с развитием психологической грамотности как передачи 

знаний.  Так, в рамках вариативного обучения для более четкого 

понимания студентами психологической природы трудовой 

мотивации, делового общения, конфликтного поведения, 

стрессовых состояний: 1) анализируется психологическое влияние 

индивидуальных особенностей личности на формирование мотивов 

в онтогенетическом аспекте; 2) раскрываются закономерности 

поведения людей, обусловленные социальными влияниями; 3) 

выделяется на результатах проведенных диагностических 

измерений взаимосвязь и взаимовлияние личностных подструктур, 
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таких, как темперамент, психические процессы, направленность, 

способности, характер и составляется психологический портрет; 4) 

создаются условия для внутренней переработки полученных знаний 

с целью самопознания и самопонимания. 

Что касается просветительской и развивающей работы 

психолога-консультанта, то в соответствии с указанной выше 

программой, она может проводиться системно на базе 

студенческой секции и фрагментарно в ходе тренингов или 

индивидуального консультирования. 

Основные задачи психолого-педагогической программы 

заключаются: 1) в применении активных методов обучения, 

направленных на осознание необходимости психологической 

коррекции тех особенностей личности, которые препятствуют 

межличностному познанию и пониманию, 2) в использовании 

психологических знаний при решении реальных проблем. 

Применение данной программы показало, что развитие 

психологической грамотности студентов, по сути, направлено и на 

развитие их коммуникативной культуры.  

Обобщая результаты апробации психолого-педагогических 

программ, следует отметить: формирование важных составляющих 

коммуникативной культуры, развитие психологической 

грамотности расширяет возможности в плане рефлексивного опыта, 

а именно – поиска ответов на обыденные вопросы: “Зачем я так 

поступил?”, “Зачем я так поступаю?”, что  создает условия для 

психологической безопасности образовательной среды.  

Однако более глубокое изучение иерархии компетенций 

позволит выделить ключевые направления развития 

коммуникативной культуры, что создаст дополнительные 

возможности качественного повышения уровня психологической 

безопасности.  
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Проблемы совершенствования процесса подготовки 

специалистов по вокалу в высших музыкально-педагогических 

учебных заведениях всегда актуальны,  особенно на современном 

этапе развития музыкального искусства, в связи с изменением 

художественно-эстетических ценностей общества и современных 

инноваций.  

  Кроме того, хочется отметить, что в последние десятилетия 

интерес к жанру эстрадного пения значительно возрос. Это 

происходит благодаря массовым культурным мероприятиям, 

основой которых является жанр эстрадного пения, таких, как 

международные вокальные конкурсы, телевизионные проекты и 

коммерческие мюзиклы. Эстрадное искусство во все времена 

отличалось демократичностью своих жанров. Доступность 

восприятия многих эстрадно-вокальных форм обеспечивала их 

огромную популярность у широкого круга слушателей [1].    

Актуальной является проблема профессионального подхода к 

подготовке специалистов в области эстрадного пения и будущих 

педагогов по вокалу. Как известно, эстрадная манера пения 

является неким посредником между академическим (классическим) 
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и народным по своему звучанию. Основным отличием целей и 

задач вокалиста академического и народного вокала от эстрадного, 

эстрадно - джазового формирование отдельной творческой 

музыкальной единицы, индивидуальности, а не просто 

исполнителя.   

Вот что говорит об этом в своей работе, посвященной 

эстрадному пению, О.Р.Якушев: «Академические и народные 

певцы работают в рамках регламентированного звучания. Задача 

эстрадного исполнителя – поиск своего собственного звука, 

формирование уникального, узнаваемого голоса, оригинальной 

манеры пения и сценического образа» [4, с.72]. Не можем не 

поддержать позицию исследователя, ведь, несомненно, во все 

времена общепризнанными и известными в мировых масштабах 

всегда являлись люди, чей голос, тембр, манера  и образ был 

узнаваем по самым мельчайшим деталям. Среди них и Мерилин 

Монро с ее образом белокурой кокетки и медовым тембром голоса 

и Элвис Пресли - король рок-н-ролла с неповторимой манерой и 

запоминающейся прической;  и Майкл Джексон, в котором 

особенным было пожалуй все-весь комплекс выразительных 

качеств артиста, индивидуальная манера пения, пластики, подачи 

себя, образа и стиля; и Эми  Вайнхаус, которая внесла в музыку 

XXI века, выделяясь при этом также яркой внешностью и 

индивидуальным стилем и многие-многие другие.  

Формирование педагогического мастерства также является 

одной из актуальных проблем. Ведь наличие мастерства педагога у 

вокалиста это один из факторов его профессионального роста как 

будущего специалиста в своей области,  а также показатель уровня 

развития личности и желания не останавливаться на достигнутом. 

Открывая для себя педагогическую область деятельности, вокалист 

из простого «транслятора» искусства  преврашается в настоящего 

мастера своего дела, способного делиться собственным опытом, 

преобразуя мир вокруг. 

Можно утверждать, что демократические преобразования 

последних лет, кардинальные изменения образовательной системы 

в области культуры и искусства привели к  ориентации процесса 

обучения на более широкий круг ценностей современного 

общества.  

Действительно, сегодня педагог, который не способен 

учитывать интересы и склонности молодежи, не сможет 
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полноценно работать с обучающимися, оказывая влияние на 

формирование их эстетических вкусов, а также повышение уровня 

общей музыкальной культуры. 

На современном этапе развития музыкального искусства уже 

недостаточно решать технологические задачи постановочного 

характера выбранной вокальной манеры, а необходимо постоянно 

расширять и совершенствовать весь художественно-

исполнительский диапазон  музыкальных жанров. Несомненно, 

касаясь данного вопроса, эстрадно-джазовая музыкальная культура 

является неотъемлемой частью 

современного музыкального пространства во всех ее проявлениях, 

основываясь на запросах и художественно-эстетических 

потребностях современной российской молодежи. Однако вопросы 

эстрадно-джазового вокального искусства и обучения пока не 

являются предметом широкого круга специальных исследований в 

аспекте задач подготовки будущих специалистов эстрадного 

исполнительства и педагогов по вокалу, в то время, как проблемы 

совершенствования вокальной подготовки преподавателей пения в 

академической манере были рассмотрены такими авторами, как: 

JI.Б.Дмитриев; А.Г.Менабени; Рауль Юссон и др.  

Выпускники эстрадных отделений вузов культуры успешно 

сочетают концертную и педагогическую деятельность. Очевидно, 

что, не имея специальных знаний в области современных 

музыкальных стилей, не будучи компетентным в вопросе 

различных жанрово-художественных направлений и 

специфических особенностей звукообразования, преподаватель не 

сможет выстроить полноценный педагогический процесс в учебной 

аудитории. 

 Как отмечает в совей работе, посвященной обучению 

эстрадному пению в педагогических вузах, О.Я.Клипп: 

«Перед педагогом стоит задача формирования вкусов и 

музыкально-эстетических потребностей обучающихся даже в 

рамках уже сложившихся их интересов» [3]. Это значит, что 

преподаватель сегодня должен быть знаком с различным 

репертуаром эстрадных жанров и сам уметь грамотно его 

исполнять, при этом умея донести суть и структуру каждой 

композиции для последующего её воспроизведения студентами. 

«Проводить такую работу на уровне самодеятельности, учитывая 

большую информированность молодежи и активность почти 
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неуправляемых СМИ, уже невозможно; это должны делать 

профессионалы-музыканты» - говорит автор [3]. Из этого можно 

сделать вывод, что полноценная профессиональная подготовка 

специалиста по вокалу в Вузе основывается на выполнении 

педагогом ряда профессиональных условий с учетом всех 

индивидуальных особенностей ученика и выбранной манеры пения. 

Приведем некоторые из этих условий.   Одним из обязательных 

условий в работе преподавателя эстрадного вокала является знание 

характеристик «эталонного звучания», сформированного в 

процессе многолетнего развития джаза, всех джазовых форм, а 

также рока  и всей популярной музыки. Основой  такого звучания 

считается близкий звук. Близкий звук – это звук, опирающийся в 

вершину твёрдого нёба [4].  В эстрадной манере этот звук также 

выступает основой правильного звукоизвлечения. 

Первоочередным залогом правильного эстрадного исполнения 

является внятная дикция, как основа выстроенного благозвучного 

звучания и  профессионального исполнения. В эстрадных песнях 

гораздо чаще встречаются мелодически сложные для вокализации 

фразы и сложные мелодические рисунки, требующие быстрой 

смены дыхания, в то время как в академических и народных 

песнях, зачастую, текст в большей степени адаптируется под 

музыку и сливается со структурой гармонии произведения.  «Звук, 

близкий к разговорной речи, позволяет добиваться тончайшей 

эмоциональности исполнения, а ведь яркая эмоциональная 

окрашенность звука является одной из основных особенностей 

жанра в целом, и эталонного звука в частности»,- пишет в своем 

труде О.Р.Якушева [4, c.72].  На наш взгляд, это верная мысль, ведь 

известно, еще со времен зарождения джаза и популярности таких 

жанров как «экстраваганца», «варьете», ставших прародителями 

современных форм джаза, пение в речевой позиции было способом 

общения со зрителем. 

Для всестороннего профессионального развития будущего 

педагога по вокалу, следует на самых начальных этапах 

познакомить его с такими понятиями,  как резонаторы и  тембровая 

окраска звука (обертоны), динамические оттенки (раздувание и 

затихание звука), переходы от грудного к микстовому и 

фальцетному звучаниям (переходные ноты), развитие компетенций 

в области «сглаживания регистров» (выравнивание звучания голоса 

на протяжении всего диапазона). Использование разного рода 
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эффектов для сочетания техник академического вокала, народного 

пения и ряда специфических приёмов, также повысит качество и 

уровень звучания голоса вокалиста: среди них такие понятия как 

расщепление, драйв, субтон, обертоновое пение, глиссандо, 

фальцет, йодль, штробас – столь характерных для эстрадного 

пения.   

М.С.Зайкова считает, что исполнению любого произведения 

предшествует подготовительный период, направленный на 

осмысление всего материала. Исследователь в области вокального 

искусства М.С.Зайкова пишет в своей работе об этом так: «Прежде,  

чем приступить к черновому изучению нотного текста, 

исполнитель должен ознакомиться со всей оперой, то есть 

прослушать ее. Далее необходимо проработать все материалы, так 

или иначе связанные с композицией, например, ознакомиться с 

жизнью композитора, периодом написания произведения, изучить 

эпоху, в которую происходят события» [2, с.160]. Несомненно, 

работа над произведением начинается с попытки осмысления 

задумки автора и адаптирования ее под «себя», для понимания 

тончайших деталей и эмоциональных оттенков, которые нужно 

донести до зрителя.  

Еще одним необходимым условием грамотно выстроенного 

процесса обучения, передачи опыта студенту, является 

компетентность педагога в области вокальной методики, знание 

различных видов техник пения и способов их практического 

применения. Также следует отметить, что вокальная методика это 

не только совокупность методов, приемов, техник вокального 

исполнения, но и знание физиологического строения организма 

человека, возрастных особенностей физиологического и 

психологического развития личности, и навыка применения этих 

знаний в процессе обучения, для сохранения здорового состояния 

голосового аппарата певца и правильной работы с ним.  

Также в настоящих условиях развития культуры и искусства,  

как уже было сказано выше, важным является широкий кругозор 

преподавателя в области музыкальных стилей, направлений, 

актуальных форм применения выразительных и сценических 

средств для создания индивидуального образа артиста, 

конкурентноспособного  на современном этапе в сфере 

музыкального исполнительства.  
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Итак,  подготовить  специалиста в области вокала и 

преподавателя пения возможно на основе развития у студента 

следующих профессиональных качеств и компетенций:  знаний 

дидактических основ процесса обучения вокалу; методических 

основ преподавания вокала и способности их применения; знаний в 

области возрастной психологии и учета их в профессиональной 

исполнительской и педагогической деятельности; навыка 

организации учебного процесса в аудитории и за ее пределами; 

навыка творческой самоорганизации; 

внутрислухового представления звукового образа, фонетических 

эталонов речи, умения формировать сценический образ 

исполнителя,  навык правильной эмоциональной настройки певца, 

музыкально-эстетическое и духовно-нравственное развитие 

обучающихся. Эти механизмы лежат в основе системных методов 

обучения пению и передачи профессионально - педагогического 

опыта и являются наиболее эффективными, так как отвечают 

принципу целостности построения учебного процесса с учетом всех 

дидактических условий  и индивидуальных особенностей 

функционирования голосового аппарата певца.  
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Искусство и культура эстетической направленности становятся 

относительными по мере отступления человека от канонов и догм в 

формировании произведений искусства. Разные стили и 

направления в искусстве становятся приемлемыми и находят 

отклики у определенной аудитории. Без существования 

определенных рамок, в которых было бы прописано, что есть 

прекрасное, а что нет, грани восприятия эстетики становятся более 

размытыми и малоуловимыми.  

Переходя к рассмотрению эстетических представлений можно 

увидеть такую же картину; для разных общественных категорий 

приемлемы различные понятия для восприятия прекрасного. С 

ростом относительности эстетических представлений современное 

общество сталкивается с непринятием новых или уже 

существующих точек зрения, что приводит к повышению уровня 

агрессии и напряжения. По данным Российской академии наук, 

«сравнительные исследования показывают, что с точки зрения 

агрессии, грубости и ненависти к своему окружению россияне 

занимают первое место, по крайней мере, в Европе». 

Целесообразно искать пути снижения агрессивности и 

напряженности в обществе. Необычная сила воздействия музыки 

дает возможность использовать ее для влияния на умы и сердца 

людей, пробуждая соответствующие чувства и настроения. 

Эмоциональная насыщенность музыки, однако, не исключает ее 

богатейших познавательных возможностей. Музыка способна 

выразить не только настроение, но и мысли человека, его раздумья 

над жизнью, его отношение к миру.  
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Ценность музыкального искусства состоит в правдивости и 

глубине его содержания и выразительности формы. Чтобы 

слушатели могли адекватно ориентироваться в многообразии 

музыкальных произведений, необходимо усиление управленческих 

функций в процессе их общения с музыкой. 

Изучение музыкального языка делает возможным постижение 

заложенной в музыкальных образах информации на ином, более 

высоком уровне. Исследования показали, что для 

совершенствования культуры музыкального восприятия особое 

значение имеет специальный художественный опыт, который 

может быть выработан только в результате систематического 

общения с музыкой [5]. 

 По мнению Д.Кабалевского, технический прогресс в музыке 

привел к ряду существенных противоречий. Одним из таких 

противоречий является то, что музыка, доступная немногим 

образованным людям, стала доступной огромному числу людей 

совершенно не подготовленным к восприятию серьезного 

искусства. «Не удивительно, что значительная часть тех, кто 

впервые приобщился к музыке, охотнее всего откликнулись на 

легкую, развлекательную музыку, не требующую для своего 

восприятия ни опыта, ни специальной подготовки, ни затрат 

умственных и духовных сил» [1]. 

Примерно такая же ситуация, связанная с восприятием 

музыкального материала, сложилась и в настоящее время. В связи с 

этим для формирования творческой среды и подготовки 

слушателей к пониманию серьезной музыки необходимо 

активизировать исследования в этом направлении. 

Музыкальная педагогика предполагает формирование 

слушательской установки, эмоциональной атмосферы, 

соответствующей характеру музыкального произведения. Следует 

отметить важность  и практическую значимость формирования 

музыкальных задатков, которые могут способствовать воспитанию 

личности человека в целом.   

Субъекты музыкальной педагогики - люди креативные и 

творческие, обьектом музыкального воспитания является сам 

процесс формирования творческой личности посредством 

музыкального образования. Основная цель музыкального 

воспитания заключается в том, чтобы отобрать качественный 

музыкальный материал и продвинуть его в массовую культуру. 
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Таким образом, главной внутренней потребностью этого вида 

деятельности является поиск грамотного подхода к музыке в 

творческой среде, направление массовой аудитории на 

качественный музыкальный продукт и формирование эстетических 

представлений молодежи, адекватных современному уровню 

общественного развития.  
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Образование принято трактовать как ценность, как процесс, как 

систему и как результат. Если говорить об образовании как о 

результате, то возникает вопрос: как этот результат можно было бы 

сформулировать? Эту задачу решают федеральные 

государственные образовательные стандарты, поскольку наша 

страна входит в число тех стран, где государство выступает 

основным заказчиком образования, где имеются четко 
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сформулированные квалификационные требования к подготовке 

специалистов разных направлений.  

В конце XX века образовательные стандарты позволили 

решить очень важную задачу: они унифицировали образовательное 

пространство в нашей стране. Для любых образовательных 

учреждений, ведущих подготовку в рамках определенного уровня 

или направления, стандарты содержали результаты образования в 

виде набора обязательных дидактических единиц, то есть что 

должен знать студент, обучающийся какой-то конкретной будущей 

профессии. Но ситуация в начале XXI века начала меняться. На 

смену требованию «знать», появились требования «быть», 

«действовать», «принимать решение». Произошел так называемый 

переход от знаниевой парадигмы (когда результат образования — 

знания) к компетентностной (когда результат образования — 

компетенция)  [1]. Прежде всего, отметим, что ориентированное 

на компетенции образование (competence-based education - CBE), в 

общем контексте было предложено Н.Хомским в 1965 г., который 

использовал понятие «компетенция» применительно к теории 

языка. Как отметил Хомский, «мы проводим фундаментальное 

различие между компетенцией (знанием языка) и употреблением 

(реальным использованиям языка в конкретных ситуациях), и 

только в идеализированном случае употребление является 

непосредственным отражением компетенции» [2]. 

Для нашей страны можно говорить о трех основных причинах 

формирования компетентностного подхода и его внедрения в 

федеральные государственные образовательные стандарты.

 Первая причина — это общие изменения трактовки цели 

образования. Они связаны с тем, что образование есть 

саморазвитие. И это процесс непрерывный, который не 

прекращается по завершении определенной образовательной 

ступени. Человека нужно готовить к непрерывному получению 

образования в течение всей жизни. И вот эта установка на то, что 

нужно развивать человека, стала первой причиной перехода к 

компетенции. Вторая причина - это распространение представлений 

о так называемом человеческом капитале. Эти представления были 

сформированы в рамках известной Чикагской школы экономики в 

США. Согласно их представлениям, человек получает образование 

ради увеличения своего потенциала, ради того, чтобы получить 

более высокий доход, получить большее удовлетворение от работы. 
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То есть стать более привлекательным на рынке как для 

работодателя, так и для других людей. Вот эта трактовка знания как 

капитала, а образования как того, к чему стремится человек ради 

практического результата, стала второй причиной перехода к 

компетенции. Третья причина, специфическая для России, - это 

вхождение России в Болонский процесс. Когда в первую очередь 

европейские страны поставили перед собой задачу достичь такой 

степени прозрачности образовательных систем, чтобы для каждого 

работодателя было понятно, какими умениями и навыками 

обладает человек, получивший образование в любой стране. Тогда 

с 2000 года начался процесс, который получил название «тюнинг» 

— выработка таких требований к будущему специалисту, которые 

бы устроили работодателей разных стран. Россия к этому процессу 

подключилась в 2006 году. И тогда сформировалось то понятие 

компетенции, которым пользуется система образования сегодня [4].  

В нем есть три основных компонента: первый - знание; второй - 

методология применения этих знаний, владение этой методологией; 

третий - практический навык. Изначально подразумевалось, что все 

три компонента компетенции равнозначны. Однако внедрение 

компетентностного подхода показало, что практическая 

направленность начинает преобладать над знаниями, появляется 

возможность формирования компетенций без прямой опоры на 

знания. Например, коммуникативные навыки формируются в 

спорах, в дискуссиях. И тогда предмет дискуссии становится менее 

значимым, чем умение отстаивать собственную точку зрения. 

Компетентностный подход в определенной степени сыграл 

положительное значение для системы образования. Во-первых, это 

связано с тем, что образование в компетентностном подходе 

представлено именно как личностно-размерная ценность, важная 

для развития человека. Вузам, реализующим конкретные 

образовательные программы, компетентностный подход дал 

возможность создавать уникальную архитектуру конкретных 

образовательных программ, формировать магистерские программы 

под конкретных ученых с именами, с научными школами. Однако в 

компетентностном подходе есть масса ограничений, которые 

неизбежно возникают. Их нельзя преодолеть, их можно только 

сгладить. Об одной проблеме уже было сказано - это возможный 

разрыв между знаниями и навыками и преимущественное внимание 

системы образования именно к развитию практических 
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компонентов. Вторая проблема состоит в том, что существует 

несколько типологий компетенции. Компетенции могут быть 

личностные - это требование к личным качествам человека, 

например мировоззренческим: человек толерантен или агрессивен в 

общении, разделяет ли он какие-то общие ценности данного 

общества или он идет вразрез им в своей конкретной повседневной 

деятельности и готов это делать в профессиональной деятельности.  

Компетенция предметная более или менее понятна. Это те 

самые знания, на которые индустриальная система образования 

традиционно ориентируется. Но есть третий уровень компетенций, 

который очень труден и малопонятен в том, как их достигать в 

процессе конкретного образования. Это так называемые 

метапредметные компетенции. Разрыв между этими типами 

компетенций, а также неясность того, как они могут быть 

сформированы в аудиторной и внеучебной деятельности - это еще 

одна проблема. В качестве еще одного сложного момента во 

внедрении компетентностного подхода нужно указать на сложность 

в оценке степени сформированности компетенций. Большим 

вопросом является «противоречие между профессионализмом и 

дилетантизмом, некомпетентностью» [3]. Если компетенция - 

результат образования, то в чем ее измерять? Знаниевый компонент 

компетенции измеряем, но если мы обращаемся к личностным или 

метапредметным компетенциям, то возникает вопрос, который 

можно довести до абсурда: а кто должен ставить подпись в 

ведомости или в зачетке под тем, что человек готов к образованию 

в течение жизни, обладает навыками работы с информацией, 

отбора достойных источников информации?  

В тех случаях, когда мы говорим о личностных 

характеристиках человека, проблема их оценки крайне сложна. И 

можно сделать прогноз, что в будущем существующая сегодня 

система оценки знаний, например,  ЕГЭ или ГИА, уйдет в прошлое. 

И не из-за каких-то проблем с коррупцией или с тем, что все 

сложнее сформулировать адекватные задания. Проблема в том, что 

этот способ оценивания вступает в прямое противоречие с 

компетентностным подходом. Компетентностный подход требует 

оценки качеств самого человека. И в этой оценке качеств должна, 

безусловно, увеличиться роль учителя - того субъекта, который 

видит этот самый личностный рост. И современная система 

оценивания роль учителя как личности, к сожалению, 
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преуменьшает. Те изменения, которые должны произойти в системе 

образования, в частности, в нашей стране, должны быть 

направлены на повышение значимости фигуры учителя. 

Компетентностный подход и новые стандарты, к сожалению, 

приводят к тому, что в образовательном процессе на ключевые 

позиции выдвигается технический сотрудник, тьютор, организатор. 

Прямое общение обучающегося и того, кто учит, становится 

минимизированным. Это проблема от школы до университетов. И 

проблема не только нашей страны. Еще одна трудность в 

реализации компетентностного подхода связана с тем, что 

стирается грань между трудом (учебой как трудом) и игрой. Все 

больше, особенно в социогуманитарном образовании, 

распространяются игровые инновационные формы. Но надо 

понимать, что игра - это особый вид человеческой деятельности, и 

таким способом формируются компетенции человека 

специфического, готового принять на себя разные роли, 

действовать в разных ситуациях, как в игре. Поэтому компетенции 

- это компетенции человека, готового к действию в 

неопределенной, в нестандартной среде. Для всех ли видов 

человеческой деятельности такая задача актуальна? Это большая 

проблема. Ведь раньше необходимость самостоятельного 

личностного выбора затрагивала ограниченную часть общества. 

Сегодня задача лично выбирать свою судьбу, позицию в отношении 

другого - дело каждого. Компетентностный подход хорош и 

одновременно опасен тем, что задача личностного выбора ставится 

во главу угла.  
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Семья как потребитель культурного продукта 
 

Semak T.Y. 

 

The family as a consumer of a cultural product 
 

На сегодняшний день значение слова «семья», его смысл, 

можно характеризовать гораздо шире, чем ещё пару десятилетий 

назад. Современная семья – это уже не только «социальная ячейка 

общества, (…) важнейший институт социализации личности, 

культурная единица, источник трансляции культурных и 

нравственных ценностей» [1], но и потребитель культурного 

продукта.   Термин «культурный продукт» вошел в обиход 

сравнительно недавно – в конце ХХ в. с появлением культурных 

индустрий. В справочной литературе словарной дефиниции 

понятия «культурный продукт» нет [4]. 

  Полагается, что культурный продукт – это услуга, в 

определенном формате предлагаемая потребителю.  Обычно,  под 

культурным продуктом подразумевают: 

• ресурсы культурно-исторического наследия (исторические, 

культурные, архитектурные достопримечательности); 

• основные средства его представления (музеи, галереи, 

концертные учреждения и др.); 

• результаты культурной деятельности (выставки, экспозиции, 

массовые мероприятия, концерты и пр.).  

И.Г.Хангельдиева, анализируя отличия культурного продукта 

от простого, упоминает  и  о специфике потребления культурного 

продукта. Развивая идеи Д.Тросби, П.Лукша в своей статье 

«Экономика культуры – штрихи к науке нового века» отмечает 

универсальные особенности потребления культурных благ. 
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Названные П.Лукша особенности можно отнести и к особенностям 

потребления культурных продуктов:    включает в себя некий 

эстетический компонент;    представляет собой досуговое 

потребление;   требует специальной подготовки / уровня знаний;    

важно продуктовое многообразие, которое позволяет получать не 

повторные ощущения, а каждый раз новые, даже при повторном 

потреблении» [4]. 

  Кандидат педагогических наук, доцент  Е.А.Макарова 

обращает внимание на увеличение спроса населения на 

удовлетворение таких потребностей, как рекреационно-

оздоровительная, развлекательно-игровая, познавательно-

образовательная, информационно-коммуникативная, 

художественно-творческая, празднично-зрелищная деятельность 

[2].  Поэтому можно судить о том, что возможность полноценного 

коллективного семейного творчества, такого как участие в 

создании представления, будет интересна широкому кругу семей. 

Подобный вид деятельности носит и воспитательный, и 

коммуникативный, и дидактический характер, а именно:  помогают 

ребёнку  лучше адаптироваться среди социума, лучше понимать 

окружающий мир, а взрослому – понимать своего ребёнка, среду 

его сверстников, сферу его интересов. 

  Практически любое культурное или развлекательное 

мероприятие, или проект являются культурным продуктом или 

услугой, так как их можно произвести и предложить потребителям 

(в данном случае речь о некоммерческом проекте). 

 В наши дни происходит внедрение новых технологических 

принципов в процесс организации досуга и, соответственно, 

создается новая отрасль экономики культуры – индустрия досуга. 

Проблема состоит в том, что при всей внешней привлекательности 

и технической оснащенности предлагаемых услуг, их 

воспитательная сторона чаще всего остается без должного 

внимания. Надо полагать, требует углубленного рассмотрения 

вопрос о воспитательных и развивающих функциях деятельности 

предприятий и организаций в сфере индустрии семейного досуга 

[3]. 

Решить эту проблему можно с помощью организации на базе 

учреждений дополнительного образования арт-проектов семейного 

творчества.  Данное внедрение позволит кооперировать 

воспитательные возможности родителей, создать условия для 
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обмена педагогическим опытом, организовать богатую по формам 

и содержанию жизнь самодеятельного объединения. Характерно, 

что субъектом организации объединения семейно-педагогической 

ориентации могут быть как профессиональные педагоги, так и сами 

родители. Подчеркнем, что главной задачей в таком арт-проекте 

является ориентация непосредственно на общесемейные формы и 

виды досуга. 

 Семейный досуг – это активное времяпрепровождение всей 

семьи. Отметим, что современные семьи испытывают потребность 

в многообразии форм досуговой деятельности, тяготеют к 

нестандартным досуговым видам отдыха. Используя принцип 

интерактивности, арт-проект, организованный на базе учреждения 

дополнительного образования, направлен на такие формы 

культурно-досуговой деятельности, которые позволили бы 

выходить из привычных рамок и активно внедряться в 

повседневную бытовую среду. 

Потребителей уже давно не устраивает роль пассивных 

зрителей, они хотят не наблюдать, а участвовать. Поэтому в рамках 

арт-проекта семейного творчества предлагается совместная работа 

детей и родителей над написанием сценария, проработкой 

костюмов и декораций, а также совместном музицировании, 

создании самодеятельных ансамблей и участии в музыкально-

театрализованном представлении. Подразумевается, что 

заинтересованные семьи, принимающие участие в подобных арт-

проектах, будут задействованы в них максимально, как авторы, 

участники, артисты или зрители, то есть будут являться 

потребителями, создаваемого с их же помощью, культурного 

продукта.  
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В настоящее время игра как метод развития учащихся 

младшего и среднего школьного возраста является способом 

решения разнообразных задач на каждом последующем этапе 

развития личности. По результатам учебно-экспериментальных 

исследований стало очевидно, что игра не имеет возрастных 

ограничений. На каждом возрастном этапе, обладающем своими 

ключевыми особенностями, осуществляется ряд процессов, 

посредством чего личность восходит на следующий уровень 

развития. При поступлении детей в школу происходит становление 

личности ребенка как школьника, познание внешнего мира. 

Несмотря на то, что основной ведущей деятельностью является на 

этом этапе учебная, игровая не уходит полностью из жизни 

ребенка. Какое-то время они существуют одновременно. Игровые 

приемы на уроке музыки воссоединяют эти два разных вида 

деятельности. Процесс обучения с включением в него игровых 

приемов создает почву для наиболее полноценного всестороннего и 

активного развития. Игру по сути своей можно отнести к 

коллективной форме деятельности, располагающей богатыми 

возможностями по формированию умений и навыков. Образуемые 

умения могут развиваться как с помощью содержательных, так и 

процессуальных характеристик генерирующей игры. В 

подростковом возрасте, который следует за младшим школьным, 

вновь происходит смена ведущей деятельности. Учебную 

деятельность в основном заменяет общение со сверстниками. В 

жизни подростка многое меняется – от физиологических до 

мировоззренческих параметров.  
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Сегодня игра, без сомнения, – один из самых 

распространенных способов психологического взаимодействия с 

подростками. Под понятием «игра» значится и психотехнический 

прием, благодаря которому можно не только настроить школьников 

на работу в классе, определенное действие по правилам, но даже 

непосредственное проведение уроков, обучение детей. Игра 

вмещает в себя целую внутреннюю систему порядков и задач, это 

абсолютно самостоятельное, целостное, законченное действо, 

занимающее достаточную часть временного ресурса. Это важный в 

развитии личности опыт, посредством которого настоящая жизнь 

имеет возможность продолжить свое развитие в том же уверенном, 

позитивном и успешном ключе. Музыкальные игры выступают как 

один из самых ярких видов деятельности на уроке музыки. Самым 

лучшим образом суть такой игры обозначил нидерландский 

философ, историк, исследователь культуры Й.Хейзинга.  Он писал, 

что игра является свободной формой деятельности, которая 

осмысливается как нереальное, выполняемое за рамками 

обыденной жизни занятие, однако она может воздействовать на 

играющего, не имея при этом никакого настоящего материального 

интереса. Она не ищет выгоды. Это свободная деятельность, 

совершаемая в своем временном пространстве, протекает по 

определенным правилам и агитирует к жизни общественные 

группы людей, желающие сохранять вокруг себя некую 

таинственность, или, по мере возможности, трансформируют свое 

отличие и особенность от внешнего мира маскировкой 

разнообразного плана. В данном мнении есть все доказывающие 

пояснения того, в связи, с чем игра так интересна для любого 

человека любого возраста, откуда проистекает источник ее 

обучающих, развивающих и воспитательных личность 

возможностей.  

В подростковом возрасте акцент переносится на 

коммуникативную деятельность со сверстниками, возникают 

проблемы общения и социализации в их среде. Игра как 

беспроигрышный прием помогает уйти от появляющихся 

проблемных ситуаций в коллективе, раскрепощает замкнутый мир 

подростка, окрыляет его. Когда проблема социализации 

преодолена, переходный возраст перестает быть проблемным и 

конфликтным. Вероятность наступления кризиса подросткового 

возраста существенным образом уменьшается, поскольку в игре 
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подросток находит решение многим сложностям, приобретает 

навык свободного общения, постигая формулу взаимодействия с 

окружающей действительностью. За желанием играть кроится 

необходимость в больших и всеобъемлющих эмоциональных 

переживаниях. Наиболее наглядным образом это прослеживается у 

пятиклассников, для которых это, по сути своей, является нормой. 

Игры дают им способность эмоционально воспринимать различные 

волнения и трудности, скомпоновать на уровне чувств отношения с 

близкими, научиться контролировать и управлять своим 

внутренним миром. У некоторых такое отношение к игре 

сохраняется весьма продолжительное время.  

Для следующей группы подростков (в большинстве своем для 

школьников 11–14 лет) игра значится как безопасное поле для 

построения отношений с окружающими людьми. Мальчики – 

девочки, ведомые – лидеры, отверженные – популярные – все это 

структуры отношений, которые подросткам слишком сложно 

понять, регулировать, изменять в настоящей жизни. В игре такая 

возможность есть, а необычайное тяготение к коллективным играм 

велико. 

Наконец, для старших школьников характерной особенностью 

выступает восприятие игры как обширной разноплановой 

психологической возможности. Это возможность сущностного 

понимания себя и других лиц, возможность разглядеть и внутренне 

спрогнозировать перспективы развития, ознакомиться с моделями 

поведения отношений, ранее казавшимися невозможными или 

недоступными. В данном случае игра становится «лабораторией 

жизни», средством ее практического познания и развития. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте игра как 

педагогический прием является средством обучения, в то время, 

как у подростков с помощью применения игровых приемов 

решаются вопросы психологической свободы личности. Игра 

решает любые возрастные сложности и проблемы, в каком периоде 

развития они бы не появлялись. Игровые приемы – универсальное 

средство, их преемственность обусловлена тем, что суть игры 

остается неизменной, на каждом возрастном этапе она решает свои 

задачи, поэтому применима и к младшим школьникам, и к 

подросткам. От познания младшим школьником внешнего мира до 

решения проблем социализации, коммуникации в подростковом 

возрасте. 
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На основание вышесказанного можно заключить, что 

преемственность музыкально-игровых приемов на уроках музыки в 

начальной и основной школе является обязательным условием 

обучения младших школьников и подростков.  
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Психолого-педагогические проблемы преодоления  

«информационного шума» 
 

Ivina A.I. 

 

Psychological and pedagogical problems of overcoming 

«information noise» 
 

Переизбыток информации для взрослого человека, уже 

сформировавшего личность и особые характеристики собственной 

индивидуальности, несмотря на многочисленные психологические 

деструктивные влияния (блокирование концентрационных 

ресурсов, распознавание реальных и ложных фактов, депрессия и 

прочее), не столь опасно, сколько для неокрепшей духовно и 

эмоционально психики ребенка. 

Информационное перенасыщение несформированных 

личностей позволяет систематизировать подобные нарушения и 

показать акцентуированные типы детей.  

Первый тип представляет собой подростка от 12 до 16 лет, 

который можно обозначить как «псевдотеоретический». 

Индивидуум подобного типа изучает много бесполезной для него 

теории (зачастую ложной), читает непомерно огромное количество 

информации, которые просто физически не способен осмыслить и 

проанализировать в силу не только возраста и индивидуальных 

особенностей, но и чисто физиологических характеристик 

человеческого мозга общепринятого стандарта (за исключение 

детей-индиго и прочих феноменов отклонения). Такой человек с 

возрастом перенасыщается информацией, закономерно теряя 

способность к восприятию новой, как и к осознанию своего 

положения. В качестве негативного примера можно привести в 

пример ребенка-геймера (повышенное увлечение компьютерными 

играми), теряющего связь с реальностью и все больше 

погружающегося в виртуальные миры, заменяя их на окружающую 

его действительность, что приводит к разрушению личности и 
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деградации социально-коммуникативных навыков вне узкого 

привычного круга общения.  

Второй тип можно обозначить как «сравнительно-

теоретический». К нему относятся подростки от 14 до 17 лет, 

которые уже более плотно взаимодействуют с окружающим миром 

через социальные сети и Всемирную Паутину, погрязая не только в 

теоретических и псевдотеоритических информационных потоках, 

но и в сравнительном анализе себя со сверстниками на основе 

собственных стандартизированных для этого возраста комплексах.  

Неспособность получения собственного опыта и изучения мира 

лишь по предоставляемой информации, отрицание собственных 

созидательных возможностей – объединяет с первыми двумя 

типами и третий: «псевдоосмысленный» тип. Подростки, 

входящую в данную категорию, от 15 до 17 лет, являют яркий 

пример будущих несформированных взрослых индивдуумов, якобы 

«осознанно», а на деле - принудительно на уровне рефлексивного 

восприятия, отказавшихся полностью или почти полностью от 

навыков созидательного или творческого характера.  

Подростки третьего типа от перенасыщения информации и 

нарушения в ходе аналитико-сравнительного анализа отказываются 

от привычных в обществе рамок нравственно-моральных устоев, от 

самобытных и положительных по характеру и функциям традиций 

(в качестве примера – намеренное отдаление от семьи и 

формирование деструктивного мышления «одиночки»), от 

культурного наследия предков. Именно данный тип опаснее всего 

своими попытками активизации в извращенной форме гражданской 

позиции; именно на данный тип подростков действует в полной 

мере так называемое «Окно Овертона» - концепция наличия рамок 

допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки 

зрения общественной морали [2]. «Псевдоосмысленный» тип 

категории подростков в последствии превращается в деструктивно 

мыслящих взрослых индивидуумов, под влиянием различных 

факторов, авторитетных мнений выбранных массовой культурой 

или специфическими субкультурами кумиров и переизбытка 

информации, отчего отмирает способность ее фильтрации, 

выбирающих противоречивые пути развития личности, 

приводящие к ее полной деградации.  

«Там, где индивид не может свободно высказываться или 

поступать по собственному усмотрению, а должен учитывать 
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воззрения своего окружения, чтобы не оказаться в изоляции, мы 

всегда имеем дело с проявлениями общественного мнения» [4].  Но 

не только перенасыщение информации влияет на психологические 

особенности развития, но и постоянный «информационный шум», 

не дающий сосредоточиться и сконцентрироваться на 

поставленных задачах. Так, к примеру,  «синдром информационной 

усталости» [5], введенный американским нейрофизиологом Д. 

Льюисом, отражает специфическое психологическое состояние 

человека, которое ведёт к неверным оценкам реальности, ложным 

умозаключениям и к принятию неудовлетворительных, ошибочных 

решений. Характеризуется данный синдром следующими 

психологическими и физиологическими проблемам: ослабление 

концентрации; стресс (и отражение его последствий на 

физиологическом и духовном состоянии индивидуума); усталость и 

вялость общего физического и морального состояния; 

агрессивность к окружающим, неспособность здраво оценивать 

ситуацию [5]. 

В современном XXI веке, когда общество достигает пика 

дезориентации в основополагающих ценностях и морально-

нравственных устоях, все эти предполагаемые типы нарушенного и 

измененного под воздействием информационного перенасыщения 

или мешающего концентрации и осознанию себя как личности 

информационного шума мышления подростков требуют от 

современной педагогики новых решений. 

В качестве одного из возможных решений данной проблемы 

общего характера можно предложить методику узконаправленного 

обучения подростков. Учитывая это, необходимо в воспитательно-

педогогическом процессе учитывать наклонности и интересующие 

подростка позиции, помогать находить или грамотно направлять в 

поисках без потери его времени и отвлечения на бесполезную 

информацию и ее фильтрацию при попытках анализа и 

осмысления. Это сможет снизить уровень стресса и утомляемости.  

Сложность в данном подходе составляет верное определение 

склонностей и безошибочное нахождение необходимого для той 

или иной профессии таланта или желания самого воспитанника. 

Вторым предлагаемым в данной статье решением для всех трех 

типов можно назвать воспитательную работу по ограничению 

доступа к рекламе информационного характера: интернет, 

телевизор, открытая пропаганда СМИ. Принятые как данность 
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манипуляции общественным мнением, навязывание активно 

поддающимся потребителям определенную точку зрения на 

различные события, соответствующие определенным интересам – 

бьют по . способности к критическому мышлению и умению 

анализировать как у взрослых, так и у детей любых возрастов. 

Откровенное подталкивание подобными манипуляциями изменения 

и деструктивного влияния на мышление детей и подростков к 

регрессии уровня критического и логического мышления, приводит 

к облегченной реализации подмены понятий.   

Третье предлагаемое решение можно разделить на три частных 

для каждого из предложенных типов. Для «псевдотеоритического 

типа» педагогика в современных реалиях должна найти подход в 

зависимости от направленности псевдознаний подростка, тем 

самым, мотивируя его в рамках сложившейся для него реальности, 

отличающейся от окружающего мира, проявить свои 

созидательные и творческие способности, максимально полезные 

для той или иной сферы. В качестве примера приведенный ребенок-

геймер может быть либо изначально перенаправлен в сферу 

деятельности игровой индустрии как гипотетический специалист 

любой узкопрофильной направленности, будь то аниматор, 

мультипликатор, художник, сценарист, программист, моделер и 

прочее (в зависимости от типа мышления и склонностей 

подростка), либо плавно подведен к мысли об участии в процессе 

создания того или иного типа игр в качестве одного из 

предложенных специалистов. Используя мнимые «знания» 

индустрии ребенка, его склонности, направленности характера и 

желания, можно грамотно распределить как его время, так и 

созидательно-научную или творческую деятельность. 

Для «сравнительно-теоретического» типа подростка 

современная педагогика может разработать систему методик 

перенаправления восприятия авторитетного мнения с кумиров 

массовой культуры деградации на более высокие идеалы, 

отсутствие которых и характеризуют общий упадок духовно-

культурного уровня в обществе. Такую роль на себя при 

определенных обстоятельствах может взять как сам педагог, так и 

предоставить в качестве кумира человека из творческой или 

научной среды извне, отвечающего, тем не менее, основным 

критериям «счастья и успеха», авторитета в обществе с точки 

зрения подростков (будь то семья, благосостояние или 
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определенные навыки). Для осуществления подобного подхода 

необходимо разделить подростков на группы по интересам, 

близким друг к другу, дабы объединить их позже в стремлении к 

одной Высокой идее – развитии личности в тех или иных методах 

достижения данной цели.  

Касаемо «псевдоосмыленного» типа, можно говорить о таком 

решении, как метод погружения и понимания своего воспитанника 

педагогом. Для этой цели подойдет не только индивидуальное 

обучение, но и групповое; группы разбиваются исходя из фактора 

имеющихся у подростков проблем и выявления основополагающих 

в нарушении их мышления деструктивных элементов. Педагог 

может являть собой как сам, так и поставить в авторитетный 

пример человека извне, обладающего тем же мышлением и 

имеющего те же проблемы и комплексы, что и находящаяся на 

воспитании группа детей, но справившегося с задачей нахождения 

своего личного пути развития без изучения лишней информации и 

переутомляемости в попытке ее осмысления.  

Каждый из трех методов не может обойтись без грамотного 

подхода к выявлению склонностей, одаренностей и желаний детей 

к той или иной профессии или области деятельности.  
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Одно из первых совершенно очевидных описаний феномена 

игры в музыкальном искусстве можно найти в «Законах» Платона: 

видя, как человечество терпит бесконечную череду лишений и 

страданий в течение жизни, и сострадая ему, боги дали людям 

Аполлона и муз, а также Диониса, чтобы, соединяясь с людьми и 

участвуя в их празднествах, они восстанавливали необходимый 

людям порядок вещей. Всякое юное существо не в силах 

сдерживать себя, ему необходимо шуметь, постоянно двигаться, 

получая от этого удовольствие совершенно чувственного, 

физического свойства; однако только человек, в отличие от 

животного, может различить в этом порядок и беспорядок, которые 

называются гармонией и ритмом.  

Такая вспышка иррационального и очень острого упоения 

самим чувством жизни и есть артистическое переживание, 

важнейший элемент игры в творчестве. 

Однако не всегда игру можно воспринимать как нечто 

приятное, необременительное и забавное. Идея транзактного 

анализа Эрика Берна, например, построена на игре как жесткой 

модели поведения, основными свойствами которой является 

нечестность, предсказуемость и управляемость.  Многократное 

повторение таких схем заставляет человека раз за разом 

вопроизводить одинаковые ошибки в поведении, закрепляя их, и 

приводит к серьезным психологическим проблемам. Здесь можно 

увидеть отражение еще античной (впоследствие получившей 

широкое распространение в психоанализе) парадигмы о двоякой 

дионисийской и аполлонической природе каждого 

психологического феномена. 
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В современной психологии (как, впрочем, и в бытовой речевой 

семантике) основная особенность игровой деятельности, как 

правило, сводится к  тому, что это что-то ненастоящее, 

«понарошку» — однако такая деятельность вызывает совершенно 

реальные эмоции и изменения в психике. Игра может быть как 

явлением культуры, так и одной из базовых биологических 

функций человека. Благодаря игровой деятельности дети (также как 

и детеныши животных) развивают познавательные функции, а 

также приобретают массу социальных навыков, необходимых для 

взрослой жизни. Однако игра, конечно, не является прерогативой 

исключительно детства. Важнейшей функцией игры также можно 

назвать развитие эмпатии как чувственно-сознательного вживания 

в воображаемые ситуации и роли. Игру следует считать также 

необходимой базой любого творчества. Способность человека 

облекать в формы игрового поведения все стороны своей жизни 

подтверждает объективную ценность генетически присущих ему 

творческих устремлений. Общими для игровой и творческой 

деятельности является чувство спонтанности и свободы, 

удовлетворение от процесса деятельности, а не его результата. Это 

практически прямая противоположность трудовой деятельности, 

нацеленной только и исключительно на результат. Игра происходит 

вне норм разума и долга; та же особенность характерна и для 

музыки: ее воздействие никак не зависит от логики, зрительных 

или осязаемых образов. Характер всякого музицирования - это 

игра. И для современного человека, для которого необходимость 

увидеть или потрогать значимый объект стала само собой 

разумеющейся, музыка осталась чуть ли не единственной 

возможностью чувственно познать трансцендентное. В игре также 

проявляется трансцендентная сущность самого человека -

стремление выходить за пределы себя, «не быть собой, а быть 

другим», становиться больше того, чем являешься в данный 

момент. При переключении с одной роли на другую развиваются 

навыки идентификации (самоидентификации) и децентрации. 

В самом понятии игры заложен некоторый дуализм: с одной 

стороны, игра - это свобода, с другой же, игра подразумевает 

следование определенным правилам. Объяснить это противоречие 

может феномен импровизации. 

Импровизация - самый древний, самый демократичный и 

самый малоизученный вид творчества. Это основа любого 
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фольклора, где искусство долгое время передавалось в устной 

форме, а исполнитель в стремлении избежать монотонности 

непременно добавлял собственные варианты в канонический текст 

произведения. Обычное понимание импровизации связано с 

этимологией самого термина. Однако латинское прилагательное 

improvisus - непредвиденный, неожиданный, неподготовленный — 

указывает лишь на один аспект явления. Действительно, 

импровизация ассоциируется в первую очередь с чем-то 

неуловимым, спонтанным и не подчиняющимся никаким правилам. 

Советское музыкознание, говоря о трех видах музыкального 

творчества (композиции, исполнении и импровизации), называет 

композицией сочинение музыки, «результат творческого акта 

композитора», а импровизацией — «особый вид художественного 

творчества, при котором произведение создается непосредственно в 

процессе его исполнения». Но практически она всегда следует 

совершенно конкретным закономерностям - от чисто музыкальных 

ладо-гармонических, ритмических и стилевых факторов до 

ситуативных факторов времени, места и личности исполнителя.  

Общепризнанной функцией музыки всегда была функция 

благородной и возвышающей социальной игры, наивысшей 

ступенью которой считалась демонстрация технических навыков. 

Этот соревновательный момент можно проследить от поединка 

Аполлона и Марсия до рэп-баттлов. И наиболее ярко он 

проявляется в джазовой музыке, где импровизационное состязание 

исполнителей стало одной из стилеобразующих особенностей. 

В отличие от композиции, где важен результат работы, 

импровизация - это вид художественного творчества, где носителем 

художественного содержания является сам процесс деятельности 

(игровая деятельность vs трудовая). Содержательность процесса 

как определяющей характеристики импровизационного искусства 

дает возможность явно увидеть его сущность. Во-первых, 

стремление наполнить содержанием именно процесс воздействует 

на направленность музыкального мышления. Во-вторых, 

определение процесса как носителя содержания приводит к тому, 

что естественная для любой художественной коммуникации 

обратная связь начинает действовать уже на уровне каждого 

отдельного ее акта (основная вопросно-ответная форма джазовой 

импровизации). И, наконец, в-третьих, процессуальная сущность 

воплощается в игровом характере, требующем партнерства, 
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распределения ролей среди участников. Поскольку значим сам 

процесс творения, импровизатору совершенно необходимы 

партнеры и публика. Постоянное взаимодействие с публикой 

активизирует его художественное воображение, способствует 

вдохновению, катализирует процесс музыкального самовыражения.  

Импровизация может рассматриваться как логическая и 

психологическая модель творческого процесса вообще. Создается 

своего рода «парадокс опережения», когда желаемое реализуется у 

художника раньше, чем он успевает осознать свое желание. 

Импровизационное начало ускоряет познавательные процессы, а 

также становится неотъемлемой характеристикой и твердым 

фундаментом подлинно художественного, т.е. подлинно 

оригинального познания, которое может быть осмыслено в том 

числе и как череда локальных импровизаций. Ведь природа 

творческого процесса - это эксперимент. И творчество - это не 

столько следование заранее определенным планам и намерениям, 

сколько естественно складывающееся отступление от них.  
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Formation of independent work skills among vocal students 
 

Для того, чтобы сформировать у студентов умения 

самостоятельной работы, необходимо рассмотреть эту дефиницию 

в образовании, где смотивированностью студентов определяют 

успех их самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

деятельности [7], а как следствие, состоятельность личности в 

профессии. Важным условием для формирования у студентов 

умений к самостоятельной работы выступает мотивация. 

Мотивация по А.Шопенгауэру это казуальность, видимая изнутри 

[8]. (Казуальность - это причинная связь, идея, что в мире 

господствует случайность, не поддающаяся обобщению). В своей 

статье ученый говорит о невозможности полностью понять мотивы 

поступков и действий, но как об их обязательной составляющей: 

«без мотива действие для нас также немыслимо, как движение 

неодушевленного тела без толчка или тяги» [8].  

В  психологии мотивация – совокупность факторов, 

поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение 

(К.Мадсен,1959; Ж.Годфруа, 1992); совокупность мотивов 

(К.К.Платонов, 1986); побуждение, вызывающее активность 

организма и определяющее ее направленность, процесс 

психической регуляции конкретной деятельности (М.Ш.Магомед-

Эминов, 1998); процесс действия мотива и как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности (И.А.Джидарьян, 

1976); совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и 

деятельность (В.К.Вилюнас, 1990) и др. Таким образом, мы видим, 

что в научном мире нет единого понимания мотивации, ее 

определяют как совокупность различных мотивов и факторов и как 
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динамичное образование, процесс и механизм, а также часто эти 

понятия объединяют и используют как синонимы. Похожая 

ситуация наблюдается и в понимании «мотива», одни 

исследователи трактуют его как психическое явление, 

становящееся побуждением к действию, вторые полагают, что это 

осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и 

поступков личности, а третьи, что мотив — это то, что, отражаясь в 

сознании человека, служит побуждением к деятельности и 

направляет ее на удовлетворение определенной потребности. 

Н.Бордовская и А.Реан дают следующее емкое определение: 

«Мотив — это внутреннее побуждение личности к тому или иному 

виду активности (деятельность, общение, поведение), связанное с 

удовлетворением определенной потребности», а мотивацию как 

комплексность стойких мотивов, выстроенных в определенной 

логике, демонстрирующих векторность личности [2, c. 184].  

В психологии Законом Йеркса-Додсона [4] называют 

зависимость наилучших результатов от средней интенсивности 

мотивации, в нем говорится о том, что мотивация благотворно 

сказывается на результатах до определенной точки, а после того, 

как цель становится досягаемой, эффективность действия 

мотивации падает, но важно отметить, что эта формула не 

распространяется на познавательную мотивацию, так как, чем 

больше человек узнает, чем больше он наполняется новыми 

знаниями, тем сильнее в нем проявляется мотивация на познание 

нового. Приведем цитату ряда исследователей: «Мотивация учения 

складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в 

новые отношения друг с другом побуждений» [1], т.е. мотивов, 

данное высказывание важно для нас, так как дает понимание о 

непостоянстве мотивационной сферы обучающегося и о стоящей 

перед преподавателем задачей искать пути и способы ее 

формирования, что, по мнению А.К.Марковой, еще труднее, чем 

формировать действия и операции, педагогу следует ее познать, 

определить для себя характер реальности, с которой придется 

иметь дело и найти пути ее адекватного описания [2, c. 187].Теперь 

обратимся к характеристикам мотива, их можно условно разделить 

на количественные – слабый и сильный, и качественные – 

внутренний и внешний– это показатели отношения мотива к 

содержанию деятельности, которые в свою очередь могут быть как 

положительными, так и отрицательными, например, мотивы 
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успеха, достижения и мотивы избегания, защиты. Н.Бордовская и 

А.Реан в своей работе приводят высказывание А.М.Матюшкина [2, 

c. 185] о том, что продуктивную творческую активность личности в 

учебной деятельности соотносят с познавательной мотивацией, а не 

с мотивацией успеха, что в реалиях современного образования 

видится спорным, так как мы воспитываем конкурентоспособного 

специалиста, заточенного именно на раскрытие творческого 

потенциала и достижение материального успеха в условиях 

профессионального труда. И так, для нас, педагогов-практиков, 

важно понимать и осознавать, что эффективность обучения 

студентов в большей степени зависит от их положительной 

мотивации, чем от интеллектуальных способностей, что не 

единожды было подтверждено педагогическими исследованиями 

(В.А.Якунин, Н.И.Мешков, А.А.Реан, А.А.Мотков и др.) и не 

вызывает сомнений в научном сообществе. Подытожив 

вышесказанное, мы делаем заключение, что в своем авторском 

исследовании, будем определять мотивацию как общее название 

для процессов, методов и средств стимулирования обучающихся к 

продуктивной познавательной деятельности, активному освоению 

содержания образования [3], также, как сложную систему мотивов, 

которая направлена на стимуляцию, регуляцию и поддержание 

всякой деятельности студента [6]. Таким образом, мы определили, 

что учебная мотивация – это проявляемая обучающимися 

мотивированная активность при достижении целей учения, где 

познавательные; коммуникативные; эмоциональные; саморазвития; 

позиция студента; достижения; внешние (поощрения, наказания) 

мотивы являются максимально важными для продуктивного 

обучения и учения. 

В авторской методике формирования умений самостоятельной 

работы у студентов класса академического пения первый этап - 

знакомство контингента с эталонами. Целью данного этапа, в 

частности, мы определили формирование положительной 

мотивации у студентов, задачами – пробуждение интереса к 

самостоятельной деятельности, раскрытие сущности умений 

самостоятельной работы, информирование о способах, приемах и 

методах организации самостоятельной деятельности. Опираясь на 

данное исследование, мы предполагаем, что в педагогической 

практике данный этап должен реализоваться по следующей схеме:  
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1. Пробудить в обучающемся внимание, для этого материал 

должен излагаться в необычной креативной форме, должны 

использоваться инновационные методы обучения, в том числе, 

метод визуализации.  

2. Необходимо вызвать интерес у подопечных, в результате 

выполнения заданий, студент-вокалист должен получать 

удовлетворение и видеть реально достигнутые результаты.  

3. Важно, чтобы у студента появилось желание 

прогрессировать в своей деятельности, чтобы появилось осознание, 

что цель достижима.  

4. Действие. «Преподаватели дают знания, но они должны 

проглатываться студентами, как пища птенцами. Студенты, 

неустанно работая над собой, повышая общий уровень знаний и 

вырабатывая в себе способность их применения в собственной 

практике, обязаны проявлять самостоятельностью» [5, c. 63].Здесь 

преподаватель предоставляет студенту, при его личной 

заинтересованности и активности, алгоритмы определенных 

действий, подсказывает пути и методы для эффективного 

выполнения заданий. Именно такую последовательность действий, 

такой алгоритм мотивирования со стороны преподавателя, мы 

считаем адекватными и продуктивными.  

Итак, в результате данного исследования, проанализировав 

взгляды ряда ученых, мы дали определение мотиву и мотивации, а 

также осветили принципы, законы и механизмы их возникновения, 

предложили схему-алгоритм по работе над мотивированием 

студентов в условиях обучения в классе академического пения. 

Также, мы констатируем, что наше исследование подтвердило 

высокую значимость и актуальность создания положительной 

мотивации для познавательной деятельности студентов-вокалистов, 

для приобретения и развития ими умений самостоятельной работы, 

которые в свою очередь являются константой всего 

профессионального образования, а также гарантией формирования 

личности специалиста.  
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Закон «Об образовании РФ» (статья 2) определяет понятие 

«инклюзивное образование», которое предполагает «обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [4]. Роль инклюзивного 

образования в общеобразовательных учреждениях возрастает 

сегодня в связи тем, что в них увеличивается количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблема усугубляется 

недостаточным количеством или полным отсутствием в 

общеобразовательных учреждениях «педагогических работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами 
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обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья...» [4].   

Многолетние исследования подтверждают огромное значение 

музыки в жизни человека. С помощью музыки можно ослабить 

боль, она является средством общения для людей, которые 

испытывают трудности с вербальным общением. «Музыка – 

универсальная человеческая динамическая система звуковых 

сигналов, имеющая многоцелевое значение» - пишет В. Уильямсон 

[3, с. 13]. Н. Краус пришла к выводу, что занятия музыкой 

способны влиять на выполнение мозгом слуховых задач, что 

выходит за рамки требований музыкального образования. Она 

назвала это понятие «музыка для искушенного уха» [3, с. 43]. Такое 

понятие напрямую связано с результатами исследований ее 

лаборатории. 

Речь пойдет об использовании музыкотерапии при различных 

функциональных нарушениях. Одним из таких нарушений является 

синдром ломкой Х-хромосомы. При этом синдроме проявляются 

аутистические черты, способность говорить сильно ограничена. 

Вместе с тем, как отмечает Уильямсон,  дети, у которых имеются 

расстройства аутистического спектра очень чувствительны к 

музыкальным звукам и, поэтому, сегодня действия, основанные на 

музыке используются,  как минимум, в 12% случаев клинического 

вмешательства при аутизме.  

Кроме того, благодаря музыкотерапии улучшается 

невербальная и жестовая коммуникация. Сюда относятся и 

зрительные контакты, и действия с поочередным участием. К. Ван 

создала методику, которая называется  «Обучение с 

задействованием слухомоторных связей» [3, с. 193] 

предназначенная для детей-аутистов, не умеющих говорить. Суть в 

стимуляции слухомоторных связей в мозгу. Дети учатся 

произносить слова, меняя высоту. Эта деятельность 

сопровождается постукиванием  на барабанах, которые настроены 

на ту же высоту. Если рассматривать терапевтическое воздействие 

ритма, то в данном случае развивается мелкая и крупная моторика. 

Детям с СДВГ также может помочь так называемая «интерактивная 

музыкотерапия» [3, с. 194]. Благодаря такому виду музыкотерапии 

дети учатся проявлять эмоциональные реакции в безопасной 

обстановке и различать изменения в настроении, откликаться на 

них.  
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Ю.Е.Красный, совместно с Л.Курдюковой разработал и 

реализовал на практике «концепцию анимационной педагогики – 

комплексного развития детей средствами анимационного кино» [1, 

с. 254]. На основе программы «Азбука чувств», предназначенной 

для работы с обычными детьми, он создал экспериментальный 

учебный курс для детей с ДЦП. Эта программа предполагает шесть 

направлений развития: «Слово», «Линия», «Цвет», «Объем», 

«Движение», «Звук». Личный опыт ребенка является ориентиром 

для данной программы. Результатом деятельности детей является 

завершенный продукт, который может быть представлен в форме 

спектакля или завершающей игры. Приемы использования музыки 

в работе с детьми с ОВЗ - «графика под музыку», «живопись под 

музыку»  и  «музыкальная сказка» Ю.Красного. 

Прием «графика под музыку» Ю.Красный придумал 

специальные приспособления, в виде гладких деревянных, 

пластиковых или пенопластовых пластин с прорезями 

напоминающих компьютерную «мышку». К этим пластинам 

крепятся широкие фломастеры-маркеры, корпус которых 

располагается вертикально и открытый стержень касается листа. 

Таким образом, ребенку удобно удерживать в обеих руках 

необходимые для рисования принадлежности (фломастеры-

маркеры). 

Рисование должно быть под музыку ритмичную, с ярко 

выраженным характером. Когда музыка начинает звучать, педагог 

кладет свои руки на кисти ребенка, в каждой из которых 

располагается описанное ранее приспособление.  На начальном 

этапе нужно только слушать музыку, допускается также напевание 

с учетом ритма.  Далее педагог пробует запустить движение рук 

ребенка, пытаясь уловить их направленность и сделать их 

симметричными.  

На следующем этапе внимание педагога должно быть 

направлено на удержание рук ребенка в пределах листа. В 

результате, движения детских рук  становятся легче и точнее 

относительно ритма и настроения музыки. Получившееся 

изображение Ю.Красный называет диаграммой процесса, в котором 

важен и интересен сам процесс, в течение которого виден 

эмоциональный подъем ребенка, начинают подчиняться музыке 

движения его рук. 
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Прием «живопись под музыку («танец кисточек»). Для работы 

нужны две одноразовые тарелки и краски двух разных цветов, лист 

бумаги и две большие круглые кисти. Педагог и ребенок сидят друг 

против друга, а лист бумаги лежит на столе между ними. После 

того, как педагог зажал в руках ребенка кисти, включается 

ритмичная музыка. Обмакнув кисть в краску, ребенок начинает 

рисовать. Рисование происходит посредством «ударов» кистью 

сверху вниз, слыша музыку и ударяя по бумаге в такт. В результате 

получаются живописные пятна.  

Спустя примерно минуту, как отмечает Ю.Красный, мышечное 

напряжение у ребенка ослабевает, и руки становятся послушнее. 

После этого,  педагог и ребенок меняют кисти местами и 

продолжают рисовать. Звучащая музыка не прерывается, когда 

кисти меняют местами. К концу музыкального произведения 

получается изображением, которое Ю.Красный называет 

«портретом музыки» [1, с. 116]. Этот портрет можно рассмотреть,  

выяснив сходство с ритмом и настроением пьесы. Задание может 

быть усложнено вследствие замены материала, из которого сделаны 

кисти, и цветов.  

Прием «музыкальная сказка» начинается с выбора 

музыкального произведения (в соответствии с программой). 

Произведение является основой для сочинительства. Перед 

слушанием прочитывается текст, связанный с тематикой  

музыкального произведения. Если речь идет, например, о сказке, 

детям предлагается послушать ее и воспроизвести с помощью слов 

и рисунков. Сказки, которые получатся в итоге, могут быть в виде 

диафильма или книжки-гармошки.  Под изображениями дети могут 

делать подписи (самостоятельно или с помощью взрослых). В том 

случае, если сказка  имеет какие-либо недостатки, например, 

получилась слишком длинной или в сюжете есть недостающие 

детали, в нее могут быть внесены коррективы, но только после 

дружелюбного обсуждения. 

Очевидно, что использование музыки в работе с детьми с ОВЗ, 

имеет свое преимущество перед другими видами искусства, что 

позволяет эффективно решать проблемы обучения, развития и 

воспитания.  
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