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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ                     

И ВОСПИТАНИЯ 
 

Е.В. Мареева 

 

ОБ АНГАЖИРОВАННОСТИ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В XXI ВЕКЕ 
 

В статье проанализирована прямая и косвенная ангажированность 

социально-гуманитарных наук в XX-XXI вв. Рассмотрены решения вопроса о 

политической и социокультурной обусловленности науки М.Вебером и 

П.Бурдье. Охарактеризованы особенности социального и гуманитарного 

знания применительно к моделям науки в форме Science и Wissenschaft. 

Ключевые слова: ангажированность социально-гуманитарных наук, 

П.Бурдье, Science, Wissenschaft. 

E.V. Mareeva 

ON THE BIAS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE  

IN THE XXI CENTURY 

 

The article analyzes the direct and indirect bias of the social sciences and 

humanities in the XX-XXI centuries. Solutions to the problem of political and 

socio-cultural conditionality of science by M. Weber and P. Bourdieu are 

considered. The features of social and humanitarian knowledge in relation to the 

models of science in the form of Science and Wissenschaft are characterized. 

Key words: engagement in the social sciences and humanities, P. Bourdieu, 

Science, Wissenschaft. 

 

Если буквальный смысл французского слова «ангажировать» - 

«пригласить», «привлечь» и даже «нанять», то там, где 

ангажированность становится научным понятием, она обретает 

дополнительные смыслы, с помощью которых, к примеру, 

социальная наука пытается уже разобраться в самой себе. И речь в 

данном случае идет о социальной науке второго поколения, которая 

оказывается все более зависимой от социальной практики. 

Особая тема – почему знание об обществе и человеке обретает 

статус научности именно к XVIII-XIX вв., когда антитеза 

историографии и философии истории преодолевается, прежде 

всего, в английской классической политэкономии, а также у автора 

«Капитала», который считал себя не экономистом и не философом, 

а именно историком. Хотя в XIX в. естествознание становится 

«непосредственной производительной силой» (К.Маркс), оно по-
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прежнему ориентировано на поиск объективной истины. И это при 

том, что Т.Гоббс значительно ранее высказал ту интересную мысль, 

что, если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, 

они бы тоже опровергались.  

Если в XIX веке естествознание обнаружило свой прикладной 

характер, то в ХХ веке «социальной силой» становится уже 

социальная наука. Именно в ХХ веке в условиях массового 

общества и «управляемой демократии» (Й.Шумпетер) социальные 

науки второго поколения оказываются с необходимостью вписаны 

в механизмы социальной инженерии. В XIX веке рождаются науки 

нового типа – социология и политология, а в ХХ веке – 

культурология, социальная психология, культурная антропология, 

которые напрямую задействованы в политтехнологии.  

Судьба социологии здесь наиболее показательна. Как известно, 

зимой 1918 года Макс Вебер прочел перед студентами 

Мюнхенского университета известную лекцию «Наука как 

призвание и профессия», в которой доказывал, что ученый – не 

политик и не пророк, а его цель – только поиск истины. И это 

касается, утверждал Вебер, не только естественных, но и 

социальных наук, которые должны удовлетворять требованию 

интеллектуальной честности, объективности и обще значимости 

результатов, даже если эти знания могут быть использованы в 

практических и технических целях [2]. 

В 1918 году Германия уже проигрывала войну. Существуют 

свидетельства,  согласно которым Макс Вебер перед началом 

лекции заявил, что в данной аудитории нет места тем, кто хочет 

поставить социальную науку  на службу интересам израненной 

родины или прогрессу человечества. Он был уверен в том, что 

социальная наука так же, как естествознание, должна быть вне 

политики, религии и даже морали. Это был манифест изначальной 

неангажированности социальных и гуманитарных наук уже в 

новую эпоху, когда все активнее обсуждался вопрос о ценностной 

составляющей социально-гуманитарного знания. 

Интересно, что почти через сто лет миру был явлен 

противоположный манифест, касавшийся все той же социологии. 

Это была статья «За ангажированное знание» Пьера Бурдье, 

опубликованная им незадолго до смерти в 2002 году, где тот 

выступил против свойственного академическим ученым «бегства в 

стерильность» и заявил о недопустимости для ученых заключать 
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себя «в башню из слоновой кости». Ориентируясь на современную 

терминологию, Бурдье выступал против противопоставления 

scholarship (исследований) и commitment  (политической  позиции) 

[1]. Таким образом, в 2002 году Бурдье сформулировал позицию 

открытой политической ангажированности социальных и 

гуманитарных исследований, что по-своему всегда отстаивали 

социалисты и коммунисты.  

На то, что гуманитарий в широком смысле так или иначе 

ангажирован эпохой, обращал внимание Ж.-П.Сартр. Еще в 1945 

году он подчеркивал: «Писатель пребывает в ситуации своей эпохи: 

каждое его слово отдается эхом. Точно так же, как и молчание»               

[6, с. 293]. Последнее интересно в том плане, что уход от открытой 

политической ангажированности в нишу ценностной 

нейтральности социально-гуманитарного знания, зачастую 

оказывается наивной точкой зрения. Как часто мы оказываемся 

пешкой в чужой игре. И обслуживание чьих-то интересов, вплоть 

до частного бизнеса, в таком случае имеет лишь опосредованный и 

неявный характер. 

Как известно, в марксизме и в западной социологии знания ХХ 

века, неявная социальная обусловленность позиции ученого стала 

главной темой. Так социальная наука пыталась разобраться в своей 

же природе. При этом даже методологические основания «чистой 

науки» - эмпирическая достоверность, обще значимость 

результатов и нейтральность позиции исследователя, обнаруживали 

себя как научные ориентиры Нового времени, органично связанные 

с ценностями либеральной демократии. 

Такого рода установку на «нейтральную» социальную науку 

И.Матвеев в своей статье «По ту сторону «чистой науки» и 

философского созерцания» характеризует как либеральный 

позитивистский «миф», которому он, впрочем, вслед за М.Фуко, 

противопоставляет философский «миф» о самоценности 

теоретической истины, что, по мнению автора, коррелируется с 

консервативным мышлением и консервативной политикой. 

Испытывая симпатию к откровенной ангажированности 

социального познания в лице Пьера Бурдье, автор статьи пишет о 

том, что такого рода наука «порывает как с либеральной «чистой 

наукой», так и с консервативным возвышением theoria» [5, с. 29]. 

У обозначенного Матвеевым противостояния позитивистского 

идеала «чистой науки» и философской идеи самоценной 
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теоретической истины, а шире – идеалов Истины, Добра и Красоты, 

есть много других аспектов. В статье «По ту сторону «чистой 

науки» и философского созерцания» автор резонно указывает на 

«аристотелевское возвышение bios theoretikos, созерцательной 

жизни, перед практической жизнью» [5, с. 28]. Но в позитивистской 

модели науки все происходит с точностью до наоборот, и уже 

эмпирия возвышается над теорией, в частности в качестве 

господствующего критерия научной достоверности. Но вопрос об 

ангажированности современного социально-гуманитарного знания 

обретает еще большую остроту, если обратить внимание на 

трансформацию либеральных ценностей в ХХ веке, что придает 

указанному выше конфликту более фундаментальный характер. 

Речь идет о противостоянии на уровне социально-гуманитарного 

знания между моделями науки в форме Science и Wissenschaft. 

В названии основного произведения Гегеля «Наука логики» 

(Wissenschaft der Logik) под «Wissenschaft» имеется в виду именно 

наука в ее классическом гуманистическом понимании, идущем от 

Возрождения, которое, в свою очередь, воссоздавало античный 

идеал человека. Таким образом, гуманитарное знание – не любое 

знание о человеке, поскольку гуманитарные науки исторически 

связаны с классической гуманитарной ученостью. А гуманизм в 

качестве идейного и культурного движения сложился в эпоху 

Возрождения на почве признания человека свободной личностью, 

имеющей право на творческое развитие, равенство и 

справедливость в отношениях с другими людьми. 

Возрожденческий гуманизм нашел свое продолжение в идеалах 

Просвещения. Тот же гуманистический идеал стал основанием 

воспитания образованных людей в европейских университетах, и, 

прежде всего, в Германии. Именно наука в образе Wissenschaft 

стала в XIX веке официальной идеологией немецких университетов 

на почве единства обучения и индивидуальных творческих 

исследований, что, в свою очередь, было неотделимо от морального 

становления личности. 

И в то же время в английских университетах знание об 

обществе и человеке, не только методологически, но и идейно 

сближалось с естествознанием, где человек – не столько 

самостоятельная личность, сколько индивид, в отношении которого 

применимы те же эмпирические методы, которые употребляются в 

позитивной науке типа Science. Характеризуя этот разрыв в статье 
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«О культурной определенности науки: наука как Science и/или 

Wissenschaft» О.Ф.Иващук отмечает, что «немецкая философия 

провозглашала несводимость научного творчества ни по характеру, 

ни по результату к репродуктивному облику science, несводимость 

науки-Wissenschaft к ее усеченной английской версии» [3, с. 16].                   

В свою очередь, социально-гуманитарное знание англо-

американского образца приобретало все более формализованный 

характер, ориентированный на его технологическое применение. В 

первую очередь это касалось социологии, но впоследствии 

позитивизм, а значит наука типа Science, стал доминировать в 

большинстве социально-гуманитарных наук, включая психологию 

и педагогику. 

В наши дни различают интеллектуала и интеллигента. 

Западный интеллектуал как раз ассоциируется с наукой типа 

Science, имеющей прикладное и технологическое назначение. И в 

таком контексте «креативность» - это именно творчество, 

лишенное нравственного начала. Это производство новых идей, не 

имеющих отношения к идеалам. Другая ситуация, когда ум и 

образованность служит нравственному деянию, у многих 

ассоциируется с русской интеллигенцией XIX века. Недаром в 

западных словарях у термина «интеллигенция» есть уточнение 

«(рус)». 

Тем не менее, к XXI веку трансформация либеральных 

ценностей привела к тому, что образованность по сути утрачивает 

свое классическое идеальное содержания. Разум подменяется 

здравым смыслом, а свобода произволом. При этом социально-

гуманитарные науки позднего постмодерна успешно работают на 

технологии манипулирования массовым индивидом, которому 

реклама и социальные сети умело внушают миф о его 

неповторимости как креативной личности [4]. Превращение 

социально-гуманитарных наук в обслугу для отработки алгоритмов 

манипулирования массой, таким образом, оказывается внутренне 

связано с кризисом идеалов классического либерализма. 

Однако, не все потеряно. В философии, психологии, педагогике 

и сейчас сохраняется дистанция между позитивистской и 

классической гуманистической моделями формирования личности, 

а в методологическом плане это выглядит как противостояние 

системного подхода по типу Science и диалектической методологии 

в духе гегелевского Wissenschaft. 
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В нашумевшем сериале «Психо» (2020) главный герой-

психолог (психотерапевт) пугает пациентов тем, что их хотят 

«подвесить на крючок вины». И он, конечно, предлагает 

современные психотехники борьбы с тем, что обычно именуют 

«совестью». Здесь перед нами наглядный пример психологии на 

службе у жизни и морали, где место душевных качеств личности 

занято «опасными крючками».  Психология здесь ангажирована, 

как признается сам герой, ситуацией, рождающей психопатов и 

моральных уродов. Но если социально-гуманитарное знание всегда 

и везде ангажировано, то преимущества явно на стороне прошлого, 

которое определяли классические идеалы Истины, Добра и 

Красоты. 
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Т.В. Христидис 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Моделирование в научно-педагогических исследованиях выступает как 

важный и необходимый метод, позволяющий получить новую информацию 

об исходном объекте. В статье рассмотрены основные принципы, этапы 

моделирования, структурные компоненты. Отмечается, что модель 

структурно и содержательно должна соотноситься с экспериментом, 

отражать основные направления, формы и методы на которых будет 

основываться экспериментальное исследование. 

Ключевые слова: моделирование, научно-педагогическое 

исследование, методы научного исследования, теоретическая модель, 

принципы моделирования. 

T.V. Hristidis 

THE MAIN PROVISIONS OF MODELING IN SCIENTIFIC  

AND PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

Modeling in scientific and pedagogical research is an important and 

necessary method for obtaining new information about the original object. The 

article discusses the basic principles, stages of modeling, and structural 

components. It is noted that the model should be structurally and meaningfully 

related to the experiment (reflect the main directions, forms and methods on which 

the experimental study will be based). 

Key words: modeling, scientific and pedagogical research, methods of 

scientific research, theoretical model, principles of modeling. 

 

Модель – базовый элемент для любого научного исследования, 

как теоретического (при котором используются различного рода 

знаковые и абстрактные модели), так и экспериментального 

(применяются предметные модели). 

Понятие «модель» в методологии науки трактуют как систему, 

способную точно отобразить, или воспроизводить объект 

исследования, замещая его таким образом, что, изучая ее, 

возможно, получить новую информацию об исходном объекте. 

Основное отличие модели от оригинала, выступающее главным 

плюсом данного метода - воспроизведение не всех, а лишь 

наиболее важных черт и компонентов оригинала. Это упрощение 

структуры позволяет отвлечься от второстепенного, анализировать 

изучаемые явления не во всем их многообразии, а 
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сосредоточившись лишь на наиболее важных результатах 

абстрактного обобщения данного феномена. 

В педагогике чаще всего модель трактуется как система, 

способная воспроизвести (с познавательной целью) некий комплекс 

наиболее значимых параметров объекта, который мы изучаем. 

Благодаря этому, модель проявляет с объектом такие отношения 

сходства и замещения, что, исследуя ее, мы можем опосредованно 

получить и важные знания о данном объекте. Информация о 

модели, тем самым, преобразуется в информацию об изучаемом 

объекте. При этом возможна экспериментальная проверка 

наблюдаемых фактов. 

Е.В.Яковлев и Н.О.Яковлева рассматривают общие 

исследовательские возможности метода педагогического 

моделирования, отмечают тот факт, что он на сегодняшний день 

выступает как один из главных методов в научно-педагогической 

работе, так как позволяет изучать любые аспекты педагогического 

процесса и формировать обобщенную модель его сущностных 

характеристик [9]. 

Модели классифицируются по способу построения, по 

содержательным характеристикам и т.д. Основная задача 

структурно-функциональных моделей - показать связь структуры 

данного объекта с выполняемыми им функциями. Это позволяет 

изучить особенности динамики тех или иных педагогических 

процессов, показывая ход формирования изучаемых качеств.  

Организационные модели позволяют изучить особенности 

групповой деятельности субъектов образования, при наличии 

определенной иерархии управления. Процессные модели 

показывают последовательность перехода изучаемых явлений из 

одного состояния в другое. Качественно построенная модель дает 

возможность отразить исследуемый феномен в его целостности, 

отражая его специфику и структурные взаимосвязи. 

А.А.Фортунатов процесс моделирования понимает, как 

опосредованное практическое, либо теоретическое оперирование 

изучаемым объектом. Это позволяет создать его обобщенный 

абстрактно-логический образ, в котором отражаются входящие в 

объект сложные системы. Исследование данного образа позволяет 

получить информацию об объекте моделирования [7]. 

И.В.Вагнер понимает моделирование как многоуровневое 

явление, выступающее и как метод научно-педагогического 
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исследования, и как метод, позволяющий реализовать необходимое 

содержание воспитания, и как особую воспитательную технологию. 

В последнем случае, подразумевается наличие совместной 

деятельности всех участников воспитательного процесса друг с 

другом и с окружающей социальной и природной средой [3]. 

Суть моделирования рассматривается, как возможность 

перейти от реального объекта, выступающего образцом, к его 

модели, которая понимается как трансформированный с учетом его 

существенных, значимых характеристик образец. Изменяя его, 

можно получить на уровне модели желаемый результат и на этом 

основании более четко представить себе тот путь, который нужно 

пройти от исходной к окончательной цели в реальности.  

Следовательно, под «моделированием» мы подразумеваем 

отображение характеристик исследуемого объекта на другом 

объекте (модели), специально созданном для его теоретического 

обоснования и изучения. 

Среди основных положений моделирования, мы считаем, 

уместно выделить следующие:  

- подбор  методологических обоснований для моделирования; 

- определение  задач моделирования; 

- создание модели с уточнением зависимости между основными 

элементами исследуемого объекта; 

- определение  валидности модели; 

- использование  модели в педагогическом эксперименте; 

- описание  результатов моделирования.  

В разработке модели  важным является соблюдение 

педагогических принципов:  

- системности; 

- объективности; 

- корректности;  

- культуры в определении и решении задач; 

- единства теории и практики. 

Во время построения модели, следует опираться на 

общетеоретические основы моделирования, исходя из которых, 

можно определить  характеристики модели как педагогического 

объекта. Модель: 

- содержит такие компоненты, которые непосредственно и 

положительно влияют на качество процесса; 
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- имеет такую структуру, которая достаточно легко 

диагностируется и контролируется на всех стадиях ее реализации; 

- обеспечивает не только контроль осуществления процесса 

формирования, но и возможность активного вмешательства с целью 

внесения корректив в данный процесс. 

При разработке модели необходимо выделить следующие 

этапы моделирования: 

- определение задач моделирования 

- проектирование модели; 

- проверка выстроенной модели на достоверность; 

- апробация разработанной модели в ходе  педагогического 

эксперимента; 

- коррекция данной модели с учетом результатов апробации; 

- подведение результатов моделирования. 

Следовательно, данный процесс зависит от поставленной цели 

и соответствующих задач. 

Компоненты модели могут быть следующие: 

1) целевой; 

2) теоретический; 

3) содержательный; 

4) технологический; 

5) оценочно-результативный. 

Приведем пример моделирования процесса формирования 

общекультурных профессиональных компетенций бакалавра-

музыканта в условиях продукт-ориентированной иноязычной 

деятельности, представленной в кандидатской  диссертации 

Шехиревой Н.А. (научный руководитель – Христидис Т.В.) [8]. 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
Данная структурно-содержательная модель содержит ряд 

структурных компонентов, выполняющих определенные функции. 

1) Целевой компонент необходим для уточнения целей и 

задач предлагаемой модели. 
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2) Теоретический  компонент дает возможность определять 

основные методологические подходы и принципы. 

3) Содержательный компонент определяет базовые 

направления деятельности в формировании необходимых 

компетенций. 

4) Технологический компонент позволяет раскрыть 

комплекс организационных форм, методов и средств процесса 

образования. 

5) Оценочно-результативный компонент демонстрирует 

результат экспериментальной работы. 

В модели  процесса формирования ценностно-смыслового 

отношения студентов музыкального колледжа к профессиональной 

деятельности, разработанной Ю.С.Крыловой, также 

представленной в кандидатской диссертации (научный 

руководитель Христидис Т.В.), мы видим последовательную 

взаимосвязь структурных компонентов: цель, научные подходы, 

принципы, педагогические условия, функции учебной 

деятельности, формы, методы технологии, оценка результатов 

экспериментальной работы (рис.2). Ее реализация подробно 

описана в практической части диссертации [6]. 

Именно такая взаимосвязь теоретического моделирования и 

апробации модели на практике убедительно доказывает 

выдвинутые гипотезы и наглядно демонстрирует весь процесс и 

алгоритм научного исследования. 

Таким образом, можно резюмировать: 

- модель структурно и содержательно должна соотноситься с 

экспериментом (отражать основные направления, формы и методы 

на которых будет основываться экспериментальное исследование);  

- в основе модели должно лежать теоретическое обоснование;  

- должны быть отображены все связи структурных элементов 

модели;  

- текст должен быть лаконичным; 

- должна быть выделена авторская идея. 
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рис.2 

Модель формирования ценностно-смыслового отношения студентов  

музыкального колледжа к профессиональной деятельности 
Ценностно-смысловое отношение студентов музыкального колледжа к профессиональной деятельности 

Целевой компонент 

Цель – формирование ценностно-смыслового отношения студентов музыкального колледжа к профессиональной деятельности 

Научные подходы: аксиологический, культурологический, компетентностный 

 

Педагогические условия: 

1. Формирование интереса и позитивной мотивации студентов 

музыкально-творческой деятельности. 
2.Обеспечение целостного междисциплинарного содержания 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и авторских 

курсов ценностно-ориентационной направленности на профес-
сию. 

3. Использование современных форм, методов и технологий в 

организации образовательного процесса, способствующих прояв-
лению у студентов творческой активности в сочетании с педаго-

гическим руководством. 

4. Включение студентов в различные виды учебной и внеучебной 
деятельности на основе выявления их личных интересов и по-

требностей. 

Принципы: 

– гуманизации; 

– демократизации; 
– культуросообразности; 

 – субъектности; 

– сотворчества в межсубъектном взаимодействии; 
– креативности; 

– профессиональной мобильности; 

 – преемственности в музыкальной подготовке 

 

Содержательный компонент 

Функции учебно-воспитательного процесса: когнитивная, эмоционально-мотивационная, деятельностная 

Учебная деятельность: 

-комплекс учебных дисциплин, 
-междисциплинарные курсы (МДК), 

-элективные курсы, 
педагогическая практика студентов, 

-академические концерты, 

-технические зачеты 

Внеучебная деятельность: 

-презентация результатов профессиональной деятельности на конкурсах, 
фестивалях, 

-участие в творческих проектах, 
-содружество с деятелями культуры и искусства 

Учебно - исследовательская работа студентов: 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

- выполнение курсовых работ 

 

Процессуально-операционный компонент 

Формы: 

интегрированный урок, 

-индивидуальное занятие, 
-самостоятельная работа студентов, 

-конференция, 

-семинар, 
-концерт, 

-творческий конкурс, 

-фестиваль молодежного творчества и др. 

Методы: 

-дискуссионные методы (диалог, дискус-

сия),  
-проектные методы (метод проектов), 

- метод групповой работы (коллективное 

обучение), 
- проблемные методы 

- тренинг 

-работа с печатным/нотным текстом 

Технологии: 

-интерактивные (технология «мастер-

класса», технология самопрезентации), 
-информационные,  

- коммуникативные (технология обучения в 

сотрудничестве), 
-гуманитарные технологии, 

-портфолио достижений 

 

Оценочно-критериальный компонент 

Критерии сформированности   Уровни сформированности      Методы диагностики 

-полнота и системность знаний о профес-

сии, 

 готовность студентов к различным видам 

профессиональной  деятельности, 

-отношение к музыкальному творчеству 

как источнику саморазвития и самореали-
зации, 

-мажорный характер межличностных от-

ношений субъектов образовательного 
процесса, 

-степень сформированности и полнота 

реализации умений и навыков художест-
венно-творческой деятельности. 

Низкий (индифферентный) 

  

Средний (пассивный) 

 

Высокий (осознанно-действенный) 

Наблюдение 

Тестирование 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Беседа 

Опрос (эссе) 
Метод самооценки и экспертной оценки 

Педагогический эксперимент  

 

 

 

Результат – ценностно-смысловое отношение студентов музыкального колледжа к профессиональной 

деятельности в единстве когнитивного, эмоционального, смыслового и деятельностного компонентов 
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М.М. Мишина 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Этнопсихологическое воспитание подростков в условиях современного 

общества нацелено на формирование этнической толерантности. Воспитание, 

происходящее в период ценностного кризиса, характеризующегося ломкой 

сложившихся стереотипов, позволяет осуществлять поиск новых культурных 

оснований и ориентаций существования общества, что создает повышенный 

интерес к изучению ценностных ориентаций молодого поколения из разных 

этнокультурных сред. В философских и психологических направлениях 

(персонализм, гуманистическая психология, экзистенциализм) на первое 

место среди конституирующих личность свойств, выдвигают такие качества 

как неповторимость и уникальность, что соответствует образу активного 

человека, включенного в разные культуры. Воспитание этнической 

толерантности повышает эффективность развития общества. 

Ключевые слова: этнопсихологическое воспитание, подростки, 

культура, формирование, этническая толерантность. 

M.M. Mishina 

FOSTERING ETHNIC TOLERANCE IN MODERN TEENAGERS 

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Ethnopsychological education of adolescents in the conditions of modern 

society is aimed at the formation of ethnic tolerance. Education, what is happening 

in terms of value crisis, breaking stereotypes, allows you to search for a new 

cultural foundations and orientations of the existence of society, creating an 

increased interest in the study of value orientations of young generation from 

different ethnic and cultural environments. In a number of philosophical and 

psychological directions (personalism, humanistic psychology, existentialism), 

such qualities as uniqueness and uniqueness are put forward in the first place 

among the personality-forming properties, which corresponds to the image of an 

active person included in different cultures. The education of ethnic tolerance 

increases the effectiveness of the development of society. 

Key words: ethno-psychological education, adolescents, culture, formation, 

and ethnic tolerance. 

 

Решение проблемы этнопсихологического  воспитания и 

этносоциализации современных подростков ориентирует систему 

образования на этническую культуру как интегративный 

социальный и личностный феномен, от которого зависит 

сохранение культурных ценностей.  Этническая социализация 
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подростков в образовательных учреждениях закладывает 

фундамент мировоззрения, развивает чувство собственного 

достоинства, воспитывают морально-нравственные качества 

личности, и формирует этническое и гражданское самосознание. 

Житейское и научное мировоззрение опираются на восприятие 

и понимание образов культуры. Ясность образов обычно создает 

ощущение понятности ситуаций межнационального общения. 

Психология позволяет изучить причины формирования образов 

сознания этнических групп, оценить поведение с точки зрения 

особенностей культурного взаимодействия. Интересно понять, как 

наблюдаемые формы этнического сознания создаются, какова их 

природа и где находятся истоки научных методов познания. 

В непосредственном восприятии этнопсихологические явления 

характеризуются способностью организовывать и выполнять 

определенные действия, а также анализировать субъектность 

современного подростка, его включенность в родовую или 

нуклеарную семью. Особое внимание к термину 

«этноидентичность» содержится в описании психических качеств 

людей, их поведения и свойств личности. Кроме того, интересны 

исследования психических процессов: восприятия, мышления, 

воли, отражающие этноидентичность современных подростков. 

Психологи и философы описывают представления о природе 

этноидентичности в альтернативных представлениях. 

Для современного подростка проблема этноидентичности – это 

проблема организации его личного «Я» и сил, управляющих его 

жизнью. Вопросы об этноидентичности подростков – это вопросы 

об их способностях действовать, мыслить и понимать мир. Это и 

вопросы о логике становления творческой активности. Вопросы эти 

актуальны настолько, что острота их переживания часто становится 

препятствием для логического осмысления природы 

этноидентичности. 

Представления о природе этноидентичности не просто 

задевают интересы людей, но непосредственно эти интересы 

выражают. Философские, религиозные и научные представления об 

этноидентичности выражают осознаваемые и неосознаваемые 

мотивы авторов в попытке осмысления принципов мировой 

организации [2; 3; 4]. 

Стремление подростков познавать и преобразовывать мир 

постоянно. Ж.Пиаже изучал формирование логических структур 
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мышления у детей и представил эти структуры продуктом двух 

загадочных процессов – координации и интериоризации действий. 

Загадочность этих процессов для обычного понимания создавалась 

тем, что у Ж.Пиаже не было объяснения ни происхождению 

формирующих мышление процессов координации и 

интериоризации, ни возможному субъекту, организующему эти 

процессы. Понятно, что сам ребенок не мог рассматриваться 

субъектом, организующим координацию отдельных движений в 

структурированные действия, а затем еще и переносящим эти 

структуры из плана внешних манипуляций в план сознания. Вместе 

с загадочностью и необъясненностью источников организации 

действий, в концепции Ж.Пиаже явно изменились приоритеты в 

понимании природы субъектности. Если для большинства 

психологов привычным и неоспоримым видится мнение, что 

человек является субъектом-организатором действий, то у 

Ж.Пиаже возникло новое видение отношений между действием и 

человеком. Логика действий усваивается ребенком благодаря двум 

неуправляемым им процессам: «координации» отдельных 

движений и ощущений в структуры действий и «интериоризации» 

– то есть переносу этих структур из внешней организации действий 

в сознание человека. Привычные отношения между действием и 

человеком переворачиваются здесь так, что действия 

самоорганизуются и становятся основой становления субъектных 

способностей человека. С точки зрения Ж.Пиаже, движения как бы 

сами выступают субъектами, «стремящимися к структуре группы», 

а такие качества процессов, как «возвраты», «отклонения» и 

«идентичность», представляются субъектами, порождающими 

группу [5; 6]. Для многих психологов лишение человека статуса 

организатора действий неприемлемо. Тем более что Пиаже 

вынужден был прибегнуть для объяснения своих теоретических 

положений не к самым убедительным основаниям. Тем не менее, 

им был сделан важный шаг в направлении нового понимания 

субъектности и ее развития [5; 6]. 

Вслед за Пиаже линию изучения механизмов формирования 

психических способностей продолжили Л.С.Выготский и 

А.Н.Леонтьев, но они оказались в сложной идеологической 

позиции. Российским психологам нельзя было отказываться от 

представления человека в образе субъекта организации 

деятельности, а тем более субъекта своих действий. Образ 
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человека-творца, способного действовать целенаправленно, образ 

субъекта, познающего и преобразующего мир, был основой 

коммунистического мировоззрения. Поэтому российские психологи 

не могли лишить человека роли субъекта, организующего действия 

и деятельность, не могли передать функции организации и развития 

психических структур в сферу биологии, а тем более – в сферу 

физики. Формирование сознания было делом общества или 

граждан, достойных быть носителями логики мышления и 

формируемых психических процессов [6]. 

Подростка характеризует способность активно участвовать в 

деятельности и способность организовывать форму действий или 

деятельности, реализуя логические схемы или структуры, по 

которым выстраиваются мысли, образы или действия.  

Л.С.Выготский отказался от представлений Пиаже о 

самоорганизации действий и физико-химических основах их 

координации и передал функции организации действий и 

психических процессов обществу или взрослым, с которыми дети 

взаимодействуют в процессе своего умственного развития [1; 6]. 

Л.С.Выготский, принимая представление об интериоризации 

действий в план сознания, подчеркивал роль общества не только в 

организации внешних действий ребенка, но и в интериоризации 

действий в формы мыслительных структур. Он использует здесь 

представления Гегеля и Маркса о том, что логика человеческой 

деятельности запечатлевается, опредмечивается в орудиях и 

средствах [1; 6]. 

Орудия, средства, знаки играют, бесспорно, важную роль в 

передаче индивидам социальной логики действия. Однако трудно 

представить, что вся социальная логика действий и деятельности 

зафиксирована в средствах и орудиях. Логические структуры 

мышления и других психических процессов, участвующих в 

субъектной организации действий, достаточно сложны, и 

трансляция их человеку предполагает передатчики более, чем 

орудия действий. Не случайно Выготский, как и Пиаже, выносит 

исходные аспекты субъектного развития за рамки 

психологического анализа [6]. 

Культурно-исторический подход направляет поиск основ 

сознания в историю развития общества, поскольку, при любом 

понимании истоков сознания, именно исторически развивающаяся 

деятельность представляется основой формирования мышления и 
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взглядов людей. И представления Платона, Гегеля, Пиаже, 

Выготского и Леонтьева и другие научные, философские и 

религиозные представления формировались в контексте 

определенной социальной и исторической эпохи [6].  

Этнопсихологическое воспитание современных подростков в 

образовательных учреждениях создает дополнительные 

эффективные условия для проявления этнической толерантности. В 

процессе воспитания подростков, необходимо учесть результаты 

диагностики этнической идентичности, используя метод 

рефлексивной самоорганизации, так как становление этнической 

идентичности в непростых условиях неопределенности 

транзитивного общества зависят от уровня развития рефлексивных 

и коммуникативных способностей – необходимом условии 

самовоспитания на пути духовно-нравственного самовозвышения, 

позитивного отношения к себе, другим и окружающей среде. В 

процессе этнокультурного воспитания подростков формируется 

умение противостоять разрушительным силам внутри себя и в 

социуме. Способность к самовоспитанию у подростка с позиций 

гуманистических ценностных оснований, включающих позитивное 

отношение к другому в процессе межкультурного общения, следует 

рассматривать как цель, которая является показателем его 

личностной зрелости.  

Проводя психологический анализ тех или иных представлений 

о природе этноидентичности, необходимо соотносить эти 

представления с их функцией. Изучая мировоззрение в рамках 

культуры, мы сможем понять феномен формирования 

этноидентичности современного подростка. 
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Н.Ф. Спинжар 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДУЦИРОВАНИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ 
 

В статье рассматриваются методологические аспекты управления 

знаниями в процессе профессиональной подготовки в гуманитарном вузе, 

анализируются научно-исследовательские компетенции магистров, которые 

должны быть сформированы на этапе бакалавриата, кроме того дается 

алгоритм, последовательность методов, приемов, средств достижения 

стратегических и тактических задач управления знаниями. Обращается 

внимание на особенности двухуровневой подготовки специалистов в 

гуманитарном вузе. 
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METHODOLOGY FOR THE PRODUCTION OF SCIENTIFIC 

KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF MASTERS IN THE HUMANITIES UNIVERSITY 

 

The article examines the methodological aspects of knowledge management 

in the process of professional training in a humanitarian university, the research 

competences of masters, which should be formed at the undergraduate stage, are 

analyzed, in addition, an algorithm, a sequence of methods, techniques, means of 

achieving strategic and tactical tasks of knowledge management are given. 

Attention is drawn to the features of the two-level training of specialists in a 

humanitarian university. 

Key words: management, scientific knowledge, masters of a humanitarian 

university, research training, knowledge management methodology. 

 

Управление знаниями в процессе профессиональной 

подготовки выступает важной составляющей формирования 



26 
 

научно-исследовательской компетенции магистров в гуманитарном 

вузе. По мнению О.Р.Кудакова, П.В.Середенко, С.А.Хомочкиной, в 

настоящее время «…требуется не фрагментарное включение 

методов исследовательского обучения в образовательную практику, 

а целенаправленная работа по развитию исследовательских 

способностей» [3; 5, с. 113]. В условиях двухуровневого высшего 

гуманитарного образования следует понимать разницу научно-

исследовательской подготовки у бакалавров и магистров. Для 

бакалавриата – это учебно - исследовательская работа (анализ 

явлений, фактов, их связей и отношений, выявление проблемы и 

задач исследования), для магистратуры – научно-исследовательская 

деятельность носит обучающий характер, осуществляется под 

руководством преподавателя по профилю написания диссертации, 

но, наряду с этим, она ориентирована на самостоятельный поиск и 

творческие способности личности. Потребность магистров в 

успешной профессиональной деятельности мотивирует их на 

научно-исследовательскую деятельность. Как показала практика 

работы с магистрами творческих направлений подготовки, на 

процесс управления знаниями влияют: педагогические условия, 

консультативная деятельность научных руководителей, проектная 

деятельность магистрантов и включение их в поиск решения 

поставленных задач. Структура научно-исследовательской 

компетенции включает ценностно-мотивационный компонент, 

когнитивный компонент, действенно-мотивационный [1]. Каждый 

компонент имеет содержание, раскрывающее смысл, ценность 

научно-исследовательской деятельности; позволяющее 

прогнозировать ее результаты. Изучение магистрами учебного 

предмета «Организационные основы системы образования» 

ориентировано на развитие умений в организационно - 

управленческой деятельности, которую они будут осуществлять в 

образовательном учреждении, что предполагает необходимость 

научного исследования актуальных проблем (на этапе 

целеполагания, планирования, анализа ситуаций образовательного 

процесса и т.д.). Выявленные противоречия образовательной 

практики приводят к формулировке задач, нуждающихся в 

решении, что позволит магистрам активно включиться в поиск 

решения, получить объективные, достоверные знания об изучаемых 

явлениях, смоделировать процесс инновационной, научно-

исследовательской деятельности. 
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Исходя из важности результата научно-исследовательской 

деятельности магистров в гуманитарном вузе, можно 

предположить, что им выступает процесс продуцирования знаний, 

которым необходимо управлять. Для того чтобы управлять 

процессом продуцирования научных знаний, необходимо 

определить методологию управления этими знаниями, которая 

понимается как алгоритм, последовательность методов, приемов, 

средств достижения стратегических и тактических задач 

управления знаниями. 

М.Б.Оселедчик считает, что новые знания продуцируются в 

процессе взаимодействия чувственных образов и индивидуального 

понимания, которое является продуктом социального опыта и 

имеет всеобщий характер. Познание (не как индивидуальное 

приспособление к среде, а как продуцирование знаний) - 

принципиально социальный процесс, имеющий свою единичную 

(во времени и в пространстве) реализацию в частных актах 

индивидуального познания [4, с. 28]. 

Способность к продуцированию нового специализированного 

знания базируется на возможности критики существующего и 

опирается на универсальное (общекультурное) знание. 

Семантическая спонтанная гибкость выступает, как способность 

продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в 

частности в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей 

[4, с. 28]. Наряду с этим, М.Н.Ким подчеркивает, что способность 

мозга удерживать прошлый опыт, следуя прекрасно 

организованной системе, дает нам возможность воспринимать и 

самостоятельно продуцировать новые идеи [2].  

К результатам научного познания магистров предъявляются 

более высокие требования, чем к учебно-исследовательской 

деятельности бакалавров. На каждом уровне научного познания 

(эмпирического или теоретического) знание может быть 

представлено в различных формах. Основными формами знания 

выступают факт и теория. Понятие факт используется, по крайней 

мере, в двух значениях. Во-первых, для обозначения события 

(явления), которое имело место в определенном пространстве; во-

вторых, этим понятием обозначается знание о том, что то или иное 

событие (явление) действительно состоялось.  

В процессе исследовательской деятельности магистра научное 

знание приобретает конкретные очертания - это объективный вид 
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знания, сформированный в результате научной деятельности и 

отвечающий определенным критериям: однозначность, 

доказанность, системность, определенность. Управление процессом 

продуцирования знания не может рассматриваться отдельно от 

научного познания, которое понимается как особый вид 

познавательной деятельности, направленный на выработку 

объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о 

природе, человеке и обществе.  

Магистры творческих кафедр, работая над написанием 

диссертации, не всегда готовы к научно-исследовательской 

деятельности, для них наука как сфера человеческой деятельности, 

функцией которой является выработка и теоретическая 

систематизация объективных данных об окружающем мире, 

начинается с прикладных проблем. В данном случае речь идет не о 

продуцировании научного знания, а о его осознании, что приводит 

магистров к деятельности, направленной на получение новых 

знаний, преобразующих сферу творческой деятельности и 

обогащающих духовный мир человека. В связи с этим, для 

магистров становится важным стремление к объективности и 

достоверности: изучить сферу творчества такой, какая она есть. 

При этом индивидуальный опыт творческой, исполнительской 

деятельности, становится определяющим в познании. В познании 

мы сталкиваемся с проблемой сравнения получаемых данных 

(знаний) не с объективным, реальным миром, а с его 

индивидуальным пониманием.  

Для эффективности управления процессом продуцирования 

научного знания важно опираться на прикладные вопросы из сферы 

творческой деятельности магистров. Так, народно-певческое 

искусство, вокальное искусство эстрады, хореографическое 

искусство, хоровое искусство содержат непрерывный поток 

сведений, которые не всегда обладают эвристическим 

содержанием. Здесь следует сказать, что для большинства 

перечисленных направлений подготовки магистров пение как 

базовое сведение при продуцировании научного знания 

трансформируется в организацию и управление процессом 

исследовательской деятельности над голосовым аппаратом, 

пластической природой исполнителя и т.д. Понимание природы 

анатомо-физиологических особенностей, творческой 
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индивидуальности и т.д. выступает основой исследовательской 

работы магистранта. 

Методологией управления процессом продуцирования 

научного знания могут выступать следующие подходы: 

методология извлечения уроков – это базовая методология 

процесса управления знанием, которая направлена на то, чтобы не 

повторять совершенные ошибки и не решать уже решенные задачи, 

например, разбор ошибок при звукообразовании, дыхании, 

развитие навыков контроля за качеством звука, пение на опоре и 

др.; методология управления идеями, связанными с инновационной 

деятельностью, теми идеями, которые являются наиболее 

востребованными для современных исполнителей. Так, техника 

эстрадно-джазового исполнения постоянно развивается, 

совершенствуется, поэтому высказанные наиболее известными 

мастерами идеи интегрируются, создается некий банк идей, 

позволяющий на основе известного, продуцировать некую новую 

идею, возможно локально значимую для решения поставленной 

магистром научной задачи. Идеи должны быть оригинальными, 

технологичными, позволять по - новому решать проблемы 

практики, делать обобщения, продуцировать научное знание, в 

соответствии с целью и задачами исследования.  

Таким образом, продуцирование научного знания в процессе 

профессиональной подготовки магистров в гуманитарном вузе 

обеспечивается управлением знаниями на основе определенных 

методологических подходов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Развитие образовательного потенциала города – одна из приоритетных 

задач Правительства Российской Федерации и Министерства науки и 

образования Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 304-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Педагоги и 

психологи обеспокоены проявлениями высокого уровня агрессии в 

школьных коллективах, отмечается нарастание проблемы буллинга и 

кибербуллинга. В связи с этим крайне востребованным направлением в 

образовательной среде является ранняя профилактика и коррекция 

девиантного поведения детей и подростков. 

Ключевые слова: коррекция, девиантное поведение, группа риска. 

 

K.A. Vorobyova 

MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS  

OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION  

OF DEVIANT BEHAVIOR OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

The development of the educational potential of the city is one of the priority 

tasks of the Government of the Russian Federation and the Ministry of Science and 

Education Federal Law of the Russian Federation of July 31, 2020 No. 304-FZ (as 

amended on 05/07/2013) "On Amendments to the Federal Law" On Education in 

the Russian Federation "On the education of students." 

Teachersandpsychologistsare concerned about the manifestations of a high level of 

aggression in school collectives, and the growing problem of bullying and 

cyberbullying is noted. In this regard, an extremely popular direction in the 

educational environment is early prevention and correction of deviant behavior in 

children and adolescents. 

Key words: correction, deviant behavior, risk group. 

 

Как правило, девиантное поведение детей и подростков 

формируется под влиянием различных биосоциопсихологических 

детерминантов в личностном развитии. Проявления этого 

поведения могут приобретать самые разнообразные формы. 
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Именно поэтому коррекция девиантного поведения 

несовершеннолетних – одно из основных направлений в 

практической психологии и педагогики [1, с. 448]. 

Девиантное поведение достаточно часто связывают с 

подростковым возрастом, как наиболее уязвимым и сензитивным 

периодом для усвоения и закрепления личностных и поведенческих 

девиаций. Основными проявлениями девиантного поведения 

являются частые вспышки гнева, частые споры со взрослыми, 

активный отказ выполнять требований взрослых или нарушения 

социальных правил поведения, негативизм, обидчивость, частые 

проявления агрессии; нарушение запретов родителей, проявление 

физической жестокости к людям и животным, пропуски школьных 

занятий, побеги из дома и др. [4, с.162] 

На данный момент психологами принято выделять три уровня 

проявления девиантного поведения, определяющих степень его 

выраженности [9, с. 51].К первому уровню можно отнести такие 

отклонения, которые не соответствуют социальным стереотипам о 

норме поведения, но которые при этом обусловлены личностными 

чертами (например, высокой степенью креативности) и не несут 

опасности для окружающих. Ко второму уровню относятся 

поступки человека, которые уже затрагивают других людей путем 

нарушения моральных норм. Этот уровень, в целом, 

преимущественно составляют именно дети и подростки группы 

риска. Третий уровень включает в себя поступки, которые имеют 

отношение к уголовным правонарушениям. 

Работа по коррекции девиантного поведения 

несовершеннолетних в образовательном учреждении должна 

решать ряд следующих задач: формирование у индивида 

уверенности в себе, а также позитивной самооценки и чувства 

собственного достоинства; развитие у несовершеннолетнего 

ответственного отношения к последствиям своего поведения; 

обучение навыкам отстаивания своих границ и позиции; обучение 

правилам адаптивного поведения в ситуациях риска; формирование 

коммуникативных навыков и обучение основам эффективных 

межличностных отношений; обучение совладанию со стрессом и 

управлению собственными эмоциями в трудной жизненной 

ситуации; формирование навыка адекватной регуляция поведения и 

эмоционального состояния [5, с. 84]. 
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Главной целью коррекционной деятельности выступает 

устранение негативных установок и поведенческих стереотипов 

личности и формирование на этой основе социально значимых черт 

и качеств личности. Коррекция девиантного поведения детей и 

подростков направлена на выстраивание гармоничных отношений 

несовершеннолетнего с миром, усиление деятельности ребенка или 

подростка в той сфере досуговой деятельности (творчество, спорт и 

пр.), укрепление положительных черт характера, которые могли бы 

выступать фактором защиты (например, адекватная самооценка), 

накопление жизненно-важного социального опыта, формирование 

навыков поведения, соответствующих морально-нравственным 

общественным ориентирам, формирование и закрепление 

положительных привычек, формирование мотивации на ведение 

здорового образа жизни [7, с. 158]. 

Выделяют следующие психолого-педагогические методы 

коррекции девиантного поведения детей и подростков [11, с. 178]:  

1. Методы разрушения отрицательного типа характера (метод 

«взрыва» и метод реконструкции характера); 

2. Методы перестройки мотивационной сферы и самосознания 

(объектного переосмысления своих достоинств и недостатков, 

переориентировки самосознания, переубеждения, прогнозирования 

отрицательного поведения); 

3. Методы перестройки жизненного опыта (предписания, 

ограничения, переучивания, переключения, регламентации образа 

жизни); 

4. Метод предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения (поощрения и наказания, соревнования, 

положительной перспективы). 

Наряду с общеизвестными и общеприменимыми методами, 

педагоги и психологи активно используют специфичные пути 

коррекции девиантного поведения детей и подростков, например, 

суггестивные и гетеросуггестивные методики, которые базируются 

на педагогическом внушении и самовнушении. Также существуют 

так называемые дидактические методики, которые строятся на 

различных приемах рассудочно аргументированного влияния 

(убеждение, разъяснение и др.) [8, с. 44]. Стоит также отметить 

метод «сократического диалога», способ ведения диалога, в 

котором целью задающего вопросы является зарождение сомнений 

в своих знаниях у отвечающего, с помощью уточняющих вопросов 
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он находит правильный ответ. В профилактической работе с детьми 

и подростками эффективно используются методики обучения 

саногенному мышлению, которое направлено на управление 

эмоциями путем рефлексии. С точки зрения данного подхода, 

именно умственные операции влияют на возникновение различных 

эмоций, следовательно, их осознание, анализ и коррекция может 

изменить или ослабить неуместные эмоциональные реакции. 

В рамках коррекции девиантного поведения 

несовершеннолетних необходимо также рассмотреть приемы 

педагогического воздействия путем организации определенной 

педагогической обстановки, при которой у детей и подростков 

появляются новые мысли и чувства, побуждающие их к реализации 

социально-поддерживаемого поведению. Традиционно выделяют 

приемы, тормозящие ход деструктивного развития личности и 

содействующие развитию положительных качеств личности, 

помогающие скорректировать отрицательную направленность 

чувств, эмоций, отношений, поведения педагогически запущенных 

детей и подростков. 

К тормозящим приемам можно отнести предупреждение 

педагога, назначение им наказания за нарушение социально 

приемлемых норм поведения, а также косвенное воздействие 

учителя на ученика (намек, мнимое безразличие, ласковый упрек и 

пр.). К созидающим приемам относится установление 

доверительного контакта между педагогом и учеником, 

способствующего улучшению их взаимопониманию, например, 

различные проявления доброты и заботы – поощрение, 

поручительство, похвала и пр.; вовлечение ребенка или подростка в 

совершение положительных поступков с точки зрения морали, 

позволяющие ученику накопить опыт прилежного поведения 

(доверие, убеждение, вовлечение в интересную деятельность и 

т.д.); «фланговый» подход, фундамент которого состоит в 

понимании педагогом динамики чувств и интересов ребенка или 

подростка [6, с. 182]. 

Также в данной связи можно назвать вспомогательные приемы, 

например, отказ от фиксирования отдельных поступков или 

формирование внешней опоры поощряемого поведения [10, с. 156]. 

Педагогами, работающими с детьми и подростками группы 

риска по формированию девиантного поведения, могут 

применяться такие приемы индивидуальной работы, как 
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формирование целевой установки – совместно учеником создаются 

повседневные правила для наращивания дисциплинированности; 

откровенный диалог, во время которого перед воспитанником 

раскрываются его личные возможности, сильные стороны, умения; 

контрастность – при первых же успехах демонстрировать ученику 

разницу между предыдущими регулярными неудачами и 

небольшой победой; работа над уверенностью в себе, поддержка в 

наиболее трудных ситуациях; требовательное доверие - 

подчеркивается неизбежность выполнении задания, но оказывается 

поддержка, укрепляется уверенность в том, что подросток с этой 

деятельностью справится, поощрение – похвала – поддержка, 

похвала – побуждение к выполнению принятых решений, доверие и 

доброе участие [3, с. 164]. 

Результативность коррекции девиантного поведения детей и 

подростков в огромной степени зависит от соблюдения множества 

факторов. Начиная от рационального воздействия коллективного и 

индивидуального педагогического характера; сочетания 

совместной, систематической работы педагога и психолога с 

детским коллективом, заканчивая психологическим 

сопровождением педагогов и родителей в вопросах специфики 

формирования личности на различных этапах онтогенеза с целью 

детального понимания причин генезиса девиантного поведения [7, 

с. 158]. 

Таким образом, работа по профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков является приоритетной 

задачей большинства образовательных учреждений. 

Образовательная среда обладает наибольшим психолого-

педагогическим потенциалом в области коррекции и профилактики 

агрессивного поведения подростков [2, с. 163].  

Профилактическая деятельность представляет собой комплекс 

мер, направленных на недопущение признаков девиантного 

поведения и работу с предотвращением рецидивов в случае, если 

признаки все же проявились. 

Коррекционно-воспитательная деятельность направлена на 

разрушение определенных установок, представлений, ценностей, 

мотивов, стереотипов поведения и формирование новых с целью 

достижения самореализации личности в обществе.  

Психокоррекционную и педагогическую работу педагоги 

должны выстраивать на основе научности, комплексности и 
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системности как основных психологических принципах в 

образовательной деятельности. Задача современного образования – 

не только дать фундаментальные знания, но и адаптировать 

учеников к современным реалиям, сохранив при этом их 

психологическое здоровье и чувство безопасности во время 

образовательного процесса [2, с. 164]. 
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В статье рассматривается вопрос об особенностях прохождения 

пубертатного кризиса у подростков в условиях самоизоляции и 

дистанционного обучения в результате принятия антиковидных мер. 
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O.Yu. Zakharova 

THE INFLUENCE OF SELF-ISOLATION CONDITIONS ON THE 

PASSAGE OF PUBERTY CRISIS IN ADOLESCENTS 

 

The article discusses the issue of the peculiarities of the puberty crisis in 

adolescents in conditions of self-isolation and distance learning as a result of 

taking anti-coronavirus measures. 

Key words: puberty crisis, self-isolation, distance learning. 

 

На каждом возрастном этапе, в том числе и в периоды 

возрастных кризисов, воздействия среды могут привести как к 

качественным изменениям в развитии, так и к деструктивным. В 

настоящее время проводится большое количество исследований 

влияния пандемии и мер самоизоляции на различные сферы 

жизнедеятельности. В данной статье будут рассмотрены некоторые 

аспекты прохождения пубертатного кризиса у подростков в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Возрастной кризис можно обозначить как нормативные 

качественные скачкообразные изменения в структуре психики при 

переходе от одного возрастного этапа к другому и возникающие в 

процессе этих изменений противоречия. Важную роль в этом 

играет смена ведущего вида деятельности. 

Подростковый возраст связан с качественными изменениями 

психики и перестройкой организма на физиологическом уровне, это 
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период противоречий в общении подростка со взрослыми 

(родителями, учителями) и социальной средой. 

Переход к отрочеству требует от подростка серьезной 

внутренней работы, которая сопряжена с психоэмоциональным 

напряжением, повышением уровня тревожности. 

Прохождение пубертатного кризиса, требующее перестройки 

взаимоотношений и различных сторон взаимодействия, само по 

себе уже является стрессом как для подростка, так и для его 

семьи. Пандемия коронавируса явилась глобальным стресс-

фактором, так как затронула вопросы выживания во всех 

аспектах жизни человечества, необходимость многоуровневой 

адаптации к новым условиям. Наблюдается повышение уровня как 

ситуативной, так и личностной тревожности, потеря чувства 

безопасности. Наложение таких значимых стресс-факторов не 

могло не отразиться на прохождении возрастных кризисов, в том 

числе и у подростков. 

Основными противоречиями подросткового возраста являются: 

-переходный характер отрочества между детством и 

взрослостью; 

- противоречия, возникающие между гетерохронно 

развивающимися психическими процессами и линиями 

взросления (социальным, интеллектуальным, личностным, 

эмоциональным, физиологическим); 

- противоречие между нормативностью и активностью; 

- одновременность процессов социализации и 

индивидуализации; 

- противоречие между половым созреванием и социальным 

запретом на сексуальные контакты. 

Л.С.Выготский указывал на гетерохронность органического, 

полового и социального развития в подростковом возрасте, которая   

усиливает кризисные явления, но именно наличие противоречия 

между социальной ситуацией развития и отношением к ней ребенка 

и направляет развитие. Э.Эриксон определял подростковый возраст 

как период физиологической зрелости и социальной незрелости, не 

достаточной способности эффективно принимать на себя взрослые 

роли. 

В ситуации стресса основными поведенческими стратегиями 

являются избегание, либо агрессия. Но при непосредственной 

угрозе выживания проявляются такие психоэмоциональные 
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реакции как растерянность, страх, тревога, фобии, могут 

сформироваться различные варианты аддикций, а также  реакции 

ПТСР. 

Ролевое поведение во многом строиться на детско-

родительском программировании. В особых условиях пандемии 

наблюдаются искажения ролевых отношений и стратегий, и 

подростку сложно проанализировать адекватность этих 

проявлений. 

Ведущим видом деятельности в данном возрастном периоде 

развития является интимно-личностное общение со сверстниками, а 

так же учебно-профессиональная и общественно полезная 

деятельность.  Именно ведущий вид деятельности во многом 

определяет тенденции психического и личностного развития, а 

также специфику прохождения возрастного кризиса. 

В подростковом возрасте общение со сверстниками, характер 

развития межличностных отношений и профопределение являются 

наиболее значимыми факторами психического и личностного 

развития подростка. 

При   нарушении ведущей деятельности в подростковом 

возрасте наблюдаются следующие варианты развития: 

1)  задержка на этапе учебной деятельности; 

2)  регресс на этапе игровой деятельности; 

3)  деформация и дисбаланс интимно-личного общения и учебно-

профессиональной деятельности. 

Сохранение учебной деятельности в качестве ведущей в 

старшем подростковом возрасте возможен  если отношений со 

сверстникам по той, или иной причине не складываются, и 

подросток компенсаторно концентрируется на учебе, не 

включается в остальные сферы жизни. Такое поведение негативно 

сказывается не только на межличностных отношениях подростка со 

сверстниками, но и  препятствует перестройке отношений со 

взрослыми, переходу от роли ученика к сотрудничеству, 

взаимодействию и равноправию. 

Характер общения в ситуации возврата подростка к игровой 

деятельности будет препятствовать развитию интимности и  

глубины в отношениях, произойдет искажение учебных мотивов, 

затормозится формирование самосознания. Такая инфантильная 

позиция подростка расценивается как отклоняющееся поведение. 
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При дисбалансе в развитии интимно-личной и учебно-

профессиональной сторон  деятельности у подростка наблюдается 

ориентация только на один из видов ведущей деятельности, 

которые имеют равное значение для его развития. 

В случае акцента только на интимно-личное общение со 

сверстниками у подростка будут нарушаться построение 

профессиональной перспективы и перестройка системы отношений 

со взрослыми. 

Отказ от общения в пользу профессионализации    нарушает 

формирование значимых для подростка личностных качеств и 

определение системы ценностей, лишает подростка важных 

эмоционально насыщенных взаимоотношений со сверстниками. 

В условиях ограничения непосредственных контактов со 

сверстниками у подростков возможно проявление механизма 

сдвига с ведущего вида деятельности на учебную. Среди условных 

преимуществ дистанционного обучения можно предположить 

возможность некоторого снижения страха и тревоги в ситуации, 

когда, например, у подростка не сложились отношения с 

одноклассниками, особенно в ситуации буллинга,  или в случае 

проблем  межличностных отношений с педагогами. Но это лишь 

мнимая выгода, так как проблемы общения и взаимодействия не 

решаются, а лишь отодвигаются, причем ситуация конфликта 

переходит во внутренний план и психоэмоциональное напряжение 

накапливается. 

Важнейшими для подростка задачами, определяющими 

возрастные изменения в отношениях, являются автономизация и 

индивидуализация. Подросток стремится выйти из-под 

родительской опеки и построить отношения взаимного уважения и 

партнерства, приобрести независимость в  установках и ценностях 

(когнитивная независимость), в эмоциональной сфере 

(эмоциональная независимость) и в поведении (функциональная 

независимость). По мнению Д.Б.Эльконина, тенденция сепарации 

подростка от взрослого является необходимым условием 

построения новой системы отношений между ребенком и 

взрослым. Для подростка важно стать авторитетным, уважаемым, 

самостоятельным. 

Формирование новых отношений возможно не только через 

психологическое отделение, но и через физическое 

дистанцирование от родителей. Подросткам важно проводить 
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много времени вне дома, они начинают избегать физического 

контакта с родителями, демонстрируя своим поведением 

независимость. Формирование  у подростка «чувства взрослости», 

как новообразования критического периода, и  его реализация в 

адекватных отношениях с окружающими   стимулирует дальнейшее 

поступательное развитие подростка. Депривация же этого чувства 

ведет к росту конфликтности и асоциального поведения. 

В условиях пандемии и необходимой самоизоляции всех членов 

семьи возникают проблемы сепарации подростка. Нахождение 

длительного времени в непосредственной физической близости 

вызывает психологические перегрузки у всех членов семьи, что 

вызывает конфликты, стрессы, раздражение. При этом процесс 

сепарации подростка проходит в более жестких условиях, что 

формирует ярко выраженные протестные реакции, либо реакции 

минимизации и избегания контактов, отстраненность, уход в 

себя.   

Подростковый переход из детства во взрослость связан у 

подростка так же со сменой социальных функций, преодолением 

возрастной иерархии, сопровождающейся изменением статуса, 

установления новых правил, приобретением новых прав и 

обязанностей, а так же нового уровня ответственности. 

Влияние взрослых в процессе взросления подростка  

перераспределяется. Подростки четко разграничивают «сферы 

влияния» сверстников и родителей. 

Так мнение сверстников становится важным по вопросам 

молодежной моды, стиля, музыки, молодежных субкультур. В этих 

вопросах подростки ориентируются на совместно выработанное 

мнение, общность интересов, взаимную поддержку. Влияние 

родителей остается актуальным в системе ценностных ориентаций 

и моральных принципов, в фундаментальных вопросах отношения 

к жизни. 

Не имея достаточных условий для общения и возможности 

проявить себя в новом качестве подросток сталкивается с 

необходимостью искать новые способы повышения своего 

статуса и перераспределения иерархии в семейной системе, а так 

же в среде сверстников. Возникающее в условиях самоизоляции 

ощущение монотонности и однообразия течения жизни, снижение 

объема впечатлений и положительных эмоций, некоторая 
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пассивность и снижение мотивации  деятельности негативно 

влияет на процессы перестройки межличностных отношений. 

Необходимо отметить, что характер течения подросткового 

кризиса во многом зависит от стиля взаимодействия в семье. 

Общение со взрослыми, в том числе и в подростковом возрасте, 

необходимо для развития ребенка, так как отсутствие понимания, 

принятия со стороны взрослых ведет к острому внутреннему 

конфликту и ограничению развития самосознания. В гармоничных 

семьях процесс индивидуализации подростка и отделение 

подростка от семьи, не смотря на определенные изменениям в 

семейных отношениях, происходит плавно, мягко, с сохранением 

близких отношений. 

Для семейной системы важным становится достижения 

определенной зрелости не только для подростков, но и для их 

родителей, которые в процессе выстраивания качественно новых 

отношений выходят на новый уровень взаимопонимания со своими 

детьми. Новая позиция родителей в общении с подростками должна  

строиться на партнерских отношениях, принятии, уважении, 

ненавязчивости, готовности поддержать, дать авторитетный совет, 

а также умении проявить разумную требовательность. 

К сожалению, в условиях пандемии статистика 

констатирует общее нарушение стабильности в семейной 

системе, увеличение количества разводов. Наблюдается процесс 

дисгармонизации семейной системы, что, безусловно, оказывает 

негативное влияние на процесс подростковой индивидуализации и 

сепарации. 

В случае отсутствия контакта в семье с родителями подросток 

будет бессознательно искать замену «родительской фигуры», то 

есть взрослого, который обладает для подростка авторитетом, с 

которым можно построить доверительные отношения. 

Но условия самоизоляции, закрытие секций и кружков, 

отсутствие возможности непосредственного общения со 

значимым взрослым, тренером, учителем, внеучебном формате, не 

позволяет в полной мере компенсировать фрустрированную 

потребность. 

Важнейшей задачей подросткового кризиса является поиск 

собственного вектора развития и определение образа 

индивидуального будущего. Для подростков становится 

актуальным научиться планировать свое будущее, и в некоторой 
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степени даже его прогнозировать, так это позволяет преодолеть 

напряжение и найти выход из пубертатного кризиса. Однако при 

неблагоприятных условиях для части подростков разрешением 

кризиса может стать девиантное поведение. 

К сожалению,  пандемия внесла неопределенность и 

значительные изменения в жизненные планы многих людей. 

Вводимые ограничения и новые условия, нестабильность и малая 

предсказуемость развития событий не позволяют выстраивать 

ближайшие, и тем более отдаленные перспективы, так 

необходимые для осознания своего вектора развития и жизни. 

Важно учитывать, что в прохождении пубертатного кризиса 

подростками нет единой картины, существуют индивидуальные 

проявления, в каждом конкретном случае кризис будет отличаться 

глубиной, напряженностью, уровнем проявления конфликтности, 

личностными изменениями и способами преодоления. Но влияние 

внешних воздействий, тем более такого уровня стресс-фактора как 

пандемия нельзя не учитывать при анализе динамики прохождения 

нормативных и не нормативных кризисов.  
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Т.А. Набиева (Азербайджан) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В СОЦИАЛЬНО-ПРОБЛЕМНЫХ СЕМЬЯХ 
 

В статье исследована роль семьи в национальном воспитании и  намного 

глубже выяснена роль отца и матери и других членов семьи в процессе 

современного воспитания, а также приводятся новшества. Введение этих 

новшеств, прививает у азербайджанских детей чувство национальной чести и 

достоинства, единства, пристрастия к Родине. Статья необходима каждой 

молодой семье и каждому педагогу. Приведенные примеры несут огромный  

воспитательный характер. 

Ключевые слова: социальное воспитание, семейное воспитание, 

влияние отца, система воспитания, детская психология. 

T.A. Nabieva  

SOME FEATURES OF EDUCATIONAL WORK 

IN SOCIALLY PROBLEMATIC FAMILIES 

 

In article is investigated the role of family in national education, also analysis 

and showed the roles and importance of father, mother, member of family in a 

contemporary education process. The new feature and application of this 

character learned to Azerbaijani children national proudness, unity, honor, 

fanaticism to motherland. Article is necessary for each young family and 

pedagogue. Different models, notes have a great educational importance. 

Key words: national education, family education, penetration of father, 

educational system, psychology of a child. 

 

В паре, где родители вместе живут и стараются для детей, 

посвятив всю свою жизнь их росту и счастью, отец – ведущий. 

Отцовский характер, отцовская строгость, отцовская любовь 

неоценимы в развитии и воспитании ребенка. Отец - это защита для 

детей! Благодаря ему дети вырастают смелыми, мужественными, 

бесстрашными! Отец – созидатель своей семьи, детей, в целом  

дома; Отец – стражник чести, доброго имени, достоинства  семьи! 

Благодаря своей силе, он является проводником к свободной, 

счастливой и благополучной жизни в будущем своих детей! 

В первую очередь, азербайджанский отец должен привить сыну 

мужественность, порядочность, честность, патриотизм к Родине и 

национальное достоинство. Сын азербайджанца должен быть 

храбрым и отважным, защищать честь своей матери и сестры, как 

боевой солдат Родины героически защищает ее от чужеземцев.  
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Отец совместно с матерью  должен  трудиться в учебно-

воспитательной работе своих детей. 

Две женщины приходят к падишаху Сулейману и просят его 

разрешить их спор. Они спорили из-за младенца. Оба выдавали 

себя настоящими матерями ребенка. Немного подумав, падишах 

Сулейман приказал рассечь  ребенка пополам, чтобы каждая 

женщина получала половину. Одна из женщин соглашается, а 

другая плачет и умоляет ее не трогать ребенка, пусть ребенок 

останется с другой женщиной. Падишах Сулейман приказывает 

отдать ребенка второй женщине, которая была его настоящей 

матерью. 

Крик настоящей матери «не рубите»! ее плач -  мольба 

материнства. Мать не захочет, чтобы об ногу ее ребенка зацепился 

шип или ударился камень. Сама останется без еды, питья, сна, но 

отдает своему ребенку последний кусок, последнюю каплю воды. 

Мать готова ко всем страданиям ради того, чтобы его ребенок жил 

здоровой и счастливой жизнью. По этой причине М.Шахрияр 

сказал, что те, кто не делают добро в жизни - это, лишенные 

материнской любви. Роль матери в воспитании очень метко 

обозначена в пословице: «Если ум не впитался грудным молоком, 

то нечего ждать от другого». Арабы давно говорят, что человека 

просвещают три вещи: хорошая жена, умный сын и любящий брат. 

Не будем забывать, что хорошего сына и его брата родила и 

воспитала мать.  

Когда мы болеем, страдаем и испытываем одиночество, мы, 

естественно, прежде всего, взываем к матери: «О, мама!», «Где ты, 

мама?», «Родненькая, мама, помоги мне!» Если мать жива, она тут 

же мчится к нам, плачет, проливает слезы и зовет людей на помощь 

своему ребенку. Она исцеляет своего ребенка своей сладкой речью, 

теплотой рук и светом своих глаз. Пока дитя не придет в себя, она 

не ест хлеб и не пьет воду. Постоянно возносит руки к небу и 

молится Всемогущему Богу исцелить ее ребенка. А как только 

ребенок немного поправляется, мать чувствует себя самой  

счастливой на свете, радуется, смеется, и на ее лице появляется 

цвет жизни. Взамен на все это долг ребенка - благодарить таких 

матерей, лелеять их, помогать по жизни и добрыми делами 

продлевать материнскую жизнь. 

Многие из наших матерей были такими. С момента нашего 

рождения  до обретения вечности они приносят себя в жертву 
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своим детям. Они ласкали, любили нас, подняли на ноги, 

отправляли в школу, кормили, обували, одевали ... они жили нами 

всю оставшуюся жизнь! Сохранили нам жизнь, вытерпев голод и 

жажду! Берегли нам жизнь, не смыкая глаз  бессонными ночами! 

Несмотря на все эти страдания, были и те, кто злоупотреблял 

материнскими чувствами: после работы дома и на производстве, 

мать помогала своим детям с домашними заданиями, ходила в 

школу на родительские собрания, делала для них хозяйственные 

покупки, стирала, готовила еду... Она делала и женскую, и 

мужскую работу. 

Было много людей, которые изучали и ценили женщину по их 

отношению к дому, мужу и детям. Один из них - Али ибн Сина. Он 

считал необходимым, чтобы женщины обладали тремя важными 

нравственными качествами: а) умом; 2) стеснительностью; 3) 

находчивостью и рассудительностью. 

А.Н.Туси  в связи с этим говорил: «Хорошая женщина подобна 

матери, другу и рабыне; 

Добродетельная женщина уподобляется матери, потому что она 

хочет быть рядом с мужем, скучает по нему, когда он пути, терпит 

муки и  страдания, исполняя его желания и просьбы, и мать так же 

поступает со своим ребенком. 

Подражали ее другу, потому что, она соглашалась с тем, что  

давал ей муж, прощала за бедность, не прятала от него свое 

имущество и нигде его не осуждала. 

Ее сравнивали с рабыней, потому что она изо всех сил 

заботилась о нем и служила ему, терпела упреки мужа, скрывала 

его недостатки, хвалила его, благодарила и не делала поступки, 

которые не нравились мужу ... ». 

В устной древней сказке, в зависимости от их внимания к дому 

и семье женщины делятся на три группы: 

Первая группа женщин называются «хорулу-хоп». Они тратят 

семейный доход без расчета, готовят и едят разные блюда больше 

нормы и не экономят; 

Вторую группу женщин называют «джырылы-джырп». Такие 

стремятся одеваться роскошно. Каждый раз они охотно покупают, 

переделывают, кроят и шьют много новой одежды. В итоге им либо 

понравится, либо нет?! 
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Третью группу женщин называют «гырылы-гырп» и их 

считают настоящими домохозяйками. Они экономят на своей себе 

одежде и еде, живут скромно и тем самым обеспечивают семью. 

Следующее высказывание о женщинах взято из «Китаби-Деде-

Коркут», где  Озан говорит: «Есть четыре типа жен: одна  вечно 

недовольна; другая - сплетница; третья – непослушная и сварливая; 

четвертая - опора дома ». 

О женщинах также высказался Омар ибн аль-Хаттаб: «Есть три 

типа женщин: первый - это женщина, которая «богослужива», 

боится бога, любит своего мужа, рожает и рядом с ним и  в 

хорошие и плохие дни; второй- эта женщина, которая заботится 

только о своих детях, и третий, проклятая и стоящая поперек горла 

мужа. Есть три типа мужчин: первый - это умные и находчивые 

люди, которые живут своим умом; второй -  более умные люди, 

которые, когда с ними что-то происходит, советуются с мудрецами 

и делают, как они говорят; и третий - это люди нерешительные, не 

осведомленные о правильном пути и непослушные. 

Из выказанного ясно, что бремя воспитания детей ложится на 

плечи родителей. В результате их трудолюбия, единства и 

постоянного труда  их дети растут веселые и жизнерадостные, 

благодаря хорошему воспитанию  занимают достойное место в 

обществе. Наши слова подтверждаются высказываниями многих 

мудрецов. Арабская пословица гласит: «Свет родительской славы 

попадает на детей». Следующие мысли принадлежат 

В.А.Сухомлинскому: «Ребенок - зеркало нравственной жизни 

родителей»,  «... как солнце отражается в капле воды, так 

нравственная чистота матери и отца отражается в ребенке». 

Писатель-журналист Нуреддин Бабаев требует от детей взамен  

упорному труду родителей уважение: «Нет никого на свете милее и 

добрее к ребенку, чем родитель. Ребенок, который не благодарен и 

не любит  своих родителей,  так же не оценит  Родину и не сможет 

полюбить свой народ ». Слова, которые скажем далее, исходят от « 

Калилы и Димны»: «Мать и отца нужно уважать, потому что они 

оба являются средством между вами и Создателем». 

Пророк Мухаммад говорил: «Не из нас тот, кто не жалеет 

наших младших и не уважает права старших». М.Шахрияр писал: 

«О, счастливый подрастающий  юнец! Узнай у опытного старика о 

своем пути». М.Ахвади писал: «К старости нужно готовиться с 

юности». Несомненно, один из путей подготовки к этому - жить с 
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людьми преклонного возраста и следовать их примеру. Жители 

Мадагаскара выражаются более точно: «Ребенок среди пожилых 

станет мудрецом». 

Во многих семьях наряду с бабушкой и дедушкой, отцом, 

матерью  живут  еще несколько близких людей - старшие сестры, 

братья, дяди и тети, которые еще не обзавелись семьями. В таком 

случае, если они живут вместе с маленькими детьми, то они также 

имеют некоторое влияние на их воспитание. Они проводят с 

ребенком хотя бы несколько часов в день, едят за одним столом, 

смотрят телевизор, водят их в детский сад, школу, во всех таких 

взаимодействиях они принимают участие в воспитании маленьких. 

Поэтому они должны подавать им  пример своим отношением, 

поведением, честностью, правдивостью во время игр и за обедом, 

соблюдая правила культурного поведения и единство 

предъявленных требований. Только в таком случае члены семьи 

могут помочь в воспитании окружающих их малышей. 
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А.В. Докучаев 

 

ИДЕЯ «КАЧЕСТВА» В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА) 
 

В статье рассматриваются проблемы реформирования системы 

образования, в том числе высшего, актуальны как в национальном, так и в 

международном контексте. Философия и практика этой трансформации 

утверждает собственный словарь и смыслы, которые многим участникам 

образовательного процесса представляются неоднозначными и 

принципиально дискутируемыми. В данной статье рассматриваются значение 

и последствия применения понятий «рейтинг» и «качество» к 

функционированию и мониторингу высшей школы. 

Ключевые слова: качество, высшее образование, рейтинг. 

 

 

 



48 
 

A.V. Dokuchaev 

THE IDEA OF "QUALITY" IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

(MONITORING PROBLEMS) 

 

The article considers problems of reforming the education system, including 

higher education, are relevant both in the national and international context. The 

philosophy and practice of this transformation establishes its own vocabulary and 

meanings, which many participants in the educational process find ambiguous and 

fundamentally debatable. This article examines the meaning and consequences of 

applying the concepts of "rating" and "quality" to the functioning and monitoring 

of higher education. 

Key words: quality, higher education, rating. 

 

Опыт изучения основных тенденций в обеспечении качества 

образования уже отражен в обширной эмпирической и 

теоретической научной литературе последних десятилетий 

(глобальный интерес к этой теме особенно настойчиво проявился в 

конце прошлого века). Причины данного интереса, в том числе со 

стороны государства и международных структур, связаны не 

только с желанием обеспечить более высокий уровень социальной 

и политической управляемости. Новые технологии, фрагментация, 

диверсификация, переход от элитного образования к массовому, 

потребности экономики и рынка труда, изменение механизмов 

финансирования и общественного статуса университетов – эти и 

другие факторы учитываются в различных исследованиях, 

предметом которых становятся процессы в сфере образования. 

Внедрение новых образовательных стандартов и методов 

управления вузами обнаружило ряд существенных проблем, 

содержащихся в самой идее «обеспечения качества». 

Во-первых, «качество» как понятие, находящееся в основе 

процесса мониторинга, не имеет общезначимого содержания и 

поэтому напрямую зависит от оценочных и, соответственно, 

субъективных суждений. Обеспечением «качества», как правило, 

озабочены люди, не являющиеся частью академического 

сообщества (либо не чувствующие себя таковыми), но 

инкорпорированные в состав менеджмента.  

Когда рыночный механизм учета, рейтинги, бухгалтерские 

элементы контроля охватывают образовательную и научную 

деятельность, у вузов возникает потребность манипулировать 

отчетностью с целью получить более высокий статус и 
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дополнительное финансирование. В долгосрочной перспективе это 

приводит к региональной сегрегации, когда большинство 

университетов и институтов в принципе неспособны обеспечить 

достаточную материально-техническую базу для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В таком случае смысл 

мониторинга (внешнего и внутреннего) в управлении образованием 

сводится к обеспечению отчетности, т.е. к практически 

неограниченной власти бюрократии. 

Профессор Копенгагенской школы бизнеса Л.Харви главную 

проблему рейтингов усматривает не в их искажающем эффекте, а в 

желании занять более высокое положение в рейтинговых таблицах. 

«Как итог, эти люди реализуют стратегии, имеющие мало общего с 

трансформационным обучением: развитие критически мыслящих 

учащихся не приносит пунктов в мировых рейтинговых списках 

(курсив мой – А.Д.)» [3, c. 455]. Самый существенный вопрос 

заключается для Л. Харви в том, будет ли образование моральной и 

политической силой и практикой (в интерпретации Т.Адорно), 

«общественной педагогикой, формирующей культурные устои», 

«…где обучение неразрывно связано с общественными сдвигами, с 

гарантиями социальной справедливости и с идеей демократии, в 

которой мир, равенство, сострадание и свобода не ограничиваются 

национальным государством, а распространяются на 

международное сообщество» (Г.А.Джироу) [3, c. 454]. 

Во-вторых, постоянные изменения образовательных стандартов 

самой востребованной частью академического сообщества делают 

не ученых и преподавателей, а технический персонал, способный 

переводить обширную документацию различных вузовских 

подразделений на бюрократический язык, нередко чересчур 

формализованный и лишенный научной логики. «Менеджеры от 

образования» в большинстве случаев неспособны оценивать 

творческий и научный потенциал, зато категории цифры, учета 

позволяют им скрывать собственную некомпетентность. 

Очевидно, что нет необходимости утверждать, что новая 

картина не дает материала для обсуждения методов улучшения 

ситуации, однако она не может претендовать на единственную 

«объективность» или «истинность». Процесс мониторинга 

предполагает разные заинтересованные стороны, поэтому 

содержательное раскрытие категории «качество» должно оставлять 

возможности для диалога и сопоставления критериев. 



50 
 

Дж.Ньютон, директор института учебного процесса в 

Университете Честера (Великобритания), констатировал крайнюю 

поляризацию суждений в европейских дискуссиях о понятии 

качества (от признания качества результатом политической моды 

до трактовки его как философского понятия, либо утверждения 

невозможности реально непротиворечивого общепринятого 

определения качества). Деконструкцию качества Ньютон 

иллюстрирует данными исследования, показывающими различие 

между преобладающими формальными определениями качества в 

начале 1990-х годов (качество понимается как совершенство или 

постоянство; приверженность менеджеров; изменение культуры; 

экспертная оценка; преобразование учащегося; нечто 

исключительное или высочайший уровень; пригодность для цели; 

удовлетворенность заказчика…)  и ситуационным восприятием 

качества преподавателями вузов после 1990-х (качество как 

неспособность замкнуть цикл системы управления; сомнение в 

мотивах менеджеров; культура прохождения проверки; управление 

впечатлением и игра; фактор, сдерживающий взаимодействие; 

дисциплина и технология; обрядность и видимость; сопротивление 

рядовых работников…) [2, с. 108].  

В-третьих, современная система управления образованием 

основана на «отказе от доверия». Таким образом, любые изменения 

содержат как неустранимый элемент взаимную утрату доверия 

между всеми уровнями: между министерством и вузами, между 

менеджментом и профессорско-преподавательским составом 

(практически лишившимся возможности влиять на принимаемые 

решения), между преподавателями и студентами. 

Рациональный подход предполагает, что «если культура 

качества должна поддерживаться организацией в целом, ее 

основные принципы должны разделяться или, по меньшей мере, 

приниматься всеми» [1, с. 117]. Менеджеры должны учиться 

работать в условиях неоднозначности, когда запланированные 

результаты программ не совпадают с реальностью, проявившейся в 

процессе их реализации. В системе, в которой отсутствует обратная 

связь – вместо сотрудничества различных уровней реализуется 

последовательное администрирование. Наивно предполагать, что в 

образовательной сфере будет доминировать гуманистический и 

научный подход, пока целью является массовый потребитель, а не 

самостоятельно мыслящий субъект. Тем не менее, усилия по 
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сохранению гуманистического потенциала высшей школы как 

области критического мышления и моральных практик означают 

стремление сохранить пространство социальной и личной свободы. 
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С.Б. Давыдова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ МОТИВАЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дается определение цепочки мотивации учебной деятельности. 

Характеризуются основные звенья цепочки мотивации. Определены 

проблемы «альтернативной деятельности» и «сопротивления», которые 

возникают на этапе реализации способа поведения. Цепочка мотивации 

учебной деятельности рассматривается в контексте «модели лучника» 

Дэкерса. Представлены  модель цепочки мотивации учебной деятельности и 

ведущие аспекты ее успешной реализации. 

Ключевые слова: цепочка мотивация, «модель лучника» Дэкерса, 

альтернативная деятельность, сопротивление. 

S.B. Davydova 

FORMATION OF THE MOTIVATION CHAIN 

IN THE COURSE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 

The definition оf the chain of motivation in the learning process  is given. The 

main links of the chain of motivation  are characterized.  The problems of 

“alternative activity” and “resistance” that arise at the stage of implementation of 

the way of behavior are determined. The chain of motivation in the learning 

process  is considered in terms of “archer model” by Deckers. The necessity of 
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using typological approach for learning goal setting is underlined. The model  оf 

the chain of motivation in the learning process and the main aspects of its 

successful implementation are presented. 

Key words: chain of motivation, “archer model” by Deckers, alternative 

activity, resistance. 

 

Обучение - сложный трудоемкий процесс, требующий подчас 

полного напряжения всех сил. Нам представляется, что сам термин 

«образование» в русском языке отсылает к формированию 

личности, к трансформации мировоззрения обучающегося. 

Давайте взглянем на учебную деятельность как на 

последовательность событий, связанных с реализацией и 

удовлетворением образовательных мотивов. 

Рассмотрим основные звенья цепочки мотивации, 

разворачивающейся в процессе обучения в вузе. 

1. На первом этапе абитуриент ощущает наличие потребности 

продолжить образование.  Она может возникнуть по внутренним 

причинам, а может быть связана с появлением привлекательного 

стимула. Импульс к разворачиванию цепочки мотивации 

появляется в том случае, когда внешний стимул попадает в 

резонанс с внутренним желанием. 

 2. Эмоциональная включенность и осознание того, достижение 

какой именно цели приведет к удовлетворению имеющейся 

потребности, рождает мотив. Таких мотивов может быть несколько, 

в этом случае происходит выбор мотива. На выбор мотива влияют 

такие его характеристики как:  

- интенсивность мотива;  

- привлекательность стимула, с которым он связан;  

- достижимость цели.  

Так, например, старшеклассник делает выбор между 

возможностью пойти учиться на очное отделение или найти работу. 

Для работающих возрастных абитуриентов заочного отделения 

мотив нередко формируется под воздействием такого внешнего 

стимула как карьерный рост, достижимость которого нередко 

связана с наличием высшего образования по специальности. 

3. Следующий этап – формирование программ действий, 

которые предположительно приведут к поставленной цели. 

Студент может выбирать из нескольких способов удовлетворения 

мотива или создавать комбинированную модель поведения, 
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включающую различные паттерны. Так, например, при выборе 

направления подготовки молодой человек может ориентироваться 

на семейные традиции или самостоятельно изучать рынок труда, 

обращая особое внимание на привлекательные и перспективные 

специальности; оценивать финансовые возможности 

концентрироваться только на учебе или совмещать учебу и работу; 

отдавать ли учебе безусловный приоритет или не забывать о хобби, 

личной жизни и других радостях. Он может также прибегнуть к 

стратегии, включающей все вышеперечисленные способы 

действия. 

 Теория мотивации рассматривает поведение двух типов: 

непроизвольное поведение, основу которого составляют инстинкты 

и сознательное поведение. При непроизвольном поведении 

описываемый этап мотивационной цепочки может оказаться 

пропущенным. Отметим, что в рассматриваемом контексте 

мотивации учебной деятельности мы будем основной упор делать 

на поведении сознательном. Заметим, что в данном контексте 

интерес представляет также ролевое поведение, когда решения 

принимаются не столько сознательно, сколь следуя стилевым 

особенностям принятого (например, «студенческого») образа 

жизни.        

Для того, чтобы сформировать результативную программу 

достижения цели,  человек должен:  

- обладать знаниями о возможных способах действия; 

- уметь оценивать вероятность достижения намеченной цели 

тем или иным способом; 

- быть способным к оценке своих практических навыков по 

реализации того способа действия, который кажется 

предпочтительным; 

- быть способным к оценке затрат на реализацию выбранного 

способа действия. 

4. Следующий этап – реализация поведения. Для того, чтобы 

реализовать намеченное поведение потребуются определенные 

затраты энергии. При чем, чем более длительное и сложное 

поведение надо реализовывать, тем больше затрат энергии оно 

потребует. В случае «настойчивого овладения знаниями» основные 

затраты выражаются во времени, интеллектуальных усилиях и 

финансовых затратах. Чем насущнее потребность или 

привлекательнее стимул, тем большее количество энергии он 
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продуцирует (вызывает, высвобождает). Эмоции (само название 

которых происходит от латинского «emovere», что означает 

начинать движение), будучи включены в мотивационных контур, 

поставляют психическую энергию для совершения действия. Если 

желание велико, то действие, скорее всего, примет характер 

консумматорного, т.е. будет доведено до конца, до намеченной 

цели. Объем усилий, необходимых для достижения цели, 

сопоставляется с желательностью удовлетворения мотива.  

Как часто прекрасное принятое решение не удается довести до 

конца из-за того, что не хватает решимости противостоять 

возникающим помехам. 

И здесь хотелось бы выделить две глобальные проблемы: во-

первых, проблему «альтернативной деятельности», а во-вторых, 

проблему «сопротивления». И, если первая, описана на языке 

экономики, то вторая обнаружена в психоанализе и тщательно 

прорабатывается в психотерапии. 

В контексте рассмотрения цепочки мотивации под «упущенной 

выгодой» мы подразумеваем плату за принятое решение, которое 

сужает свободу выбора и лишает возможности реализовать 

альтернативное поведение. Реализация выбранного типа поведения, 

как уже отмечалось, требуют затрат определенного вида ресурсов, в 

особенности самого ценного – времени. Так, реализация принятого 

однажды решения, например, об обучении в конкретном вузе по 

конкретной специальности, может сталкиваться с существенными 

трудностями, с сомнениями по поводу правильности сделанного 

выбора, а также с многочисленными соблазнами, отвлекающими и 

затрудняющими продвижение к намеченной цели. Успех в 

преодолении этих моментов зависит как от выработки 

рациональных аргументов в пользу выбранного направления, так и  

от волевых качеств, позволяющих преодолеть и внешнее, и 

внутреннее сопротивление. 

Буквально несколько слов хотелось бы сказать тут о 

внутреннем сопротивлении, которое нередко возникает в процессе 

обучения. З.Фрейд определил «сопротивление» как защитный 

механизм, блокирующий внешнее воздействие на бессознательное 

и позволяющий сохранить пациенту «статус-кво». Работу 

аналогичного механизма можно наблюдать при столкновении 

индивида с информацией, которая не вписывается в уже 

сложившуюся систему представлений и грозит внести коренные 
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преобразования в сложившееся мировоззрение. Американские 

кибернетики Р.Акофф и Ф.Эмери предложили остроумное различие 

между понятиями «данные» и «информация» с точки зрения 

психологии индивидуального восприятии, определив данные как 

то, что не меняет состояние субъекта, а информацию как то, что 

изменяет его [1]. Не достаточная открытость и не готовность 

изменяться может стать трудно преодолимым препятствием в 

процессе образования. 

5. Реализованное поведение приводит к некоторому результату, 

который оценивается с точки зрения удовлетворенности мотива. 

Если мотив удовлетворен, то цепочка привела к цели, если нет, то 

процесс может быть возобновлен с того этапа, в котором скорее 

всего была допущена ошибка. Возможно, надо вернуться к этапу 

выбора мотива, а затем возобновить движение по цепочке. 

 
Рис. 1  Обобщенная схема цепочки мотивации 

Воспользуемся интересной аналогией между мотивацией и 

поведением лучника, предложенной Ламберт Дэкерс [3].  Дэкерс 

обратил внимание на то, что мотив активизируется неким 

предшествующим обстоятельством или стимулом, 

высвобождающим потенциальную энергию, требующуюся для 

осуществления действия. Так, если лучник не натянет тетивы, то не 

будет приобретена потенциальная энергия полета, и когда тетиву 

отпустят, то стрела не полетит, для этого просто не будет энергии. 

Эта ситуация иллюстрирует случай, когда мотивация не 
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достаточна, и как следствие -  нет потенциальной энергии, чтобы 

воплотить действие.  

Стимул это то, что мы можем воспринять, это объект внешней 

среды. Он рождает желание, которое создает мотив. Так и лучник, 

который вышел на охоту и видит лань, воспринимает ее как стимул.  

Лучник знает, каким образом достичь своей цели: он поднимает 

свой лук и натягивает тетиву. Здесь очень важен образ тетивы. В 

физике существует закон перехода потенциальной энергии в 

кинетическую. Лучник натягивает тетиву, а затем отпускает ее для 

того, чтобы она передала свою потенциальную энергию стреле, и та 

полетела. Дэкерс уподобляет этот процесс выделению 

эмоциональной энергии: мы начинаем чего-то хотеть, желание 

запускает механизм мотивации, он порождает в нас эмоции, а 

эмоции служат энергетической подпиткой для того, чтобы 

реализовать действие. Возбуждение эмоций в этом примере 

уподобляется процессу накопления энергии. Если плохо натянуть 

стрелу, то стрела не долетит до цели. Слабых эмоций может быть 

недостаточно для реализации какого либо действия. 

Так, студент может в принципе хотеть хорошо учиться, но его 

желание не столь велико, чтобы приложить достаточные усилия и 

отказаться от отвлекающих обстоятельств.  

 Но возможно и обратное: если слишком сильно натянуть 

тетиву, то она порвется, желаемый эффект также не будет 

достигнут. Происходит эмоциональный перегрев, «хотел настолько 

сильно, что ничего не получилось». 

Используя аналогию Дэкерса, можно построить модель 

мотивации как последовательность сменяющих друг друга 

процессов, приводящую к удовлетворению (или 

неудовлетворению) мотива. При этом восприятие отвечает за то, 

чтобы своевременно и точно обнаружить цель; мышление 

основывается на знании эффективных способов действий, 

направленных на поражение цели, оно позволяет оценить 

расстояние до цели, учесть поправку на ветер, встать под нужным 

углом; эмоциональное напряжение подобно натяжению тетивы, без 

которой выстрел невозможен; действие – выполнение выстрела, в 

котором важно все: зоркий глаз, ясная голова, абсолютная 

сосредоточенность и опыт [2]. 

Мышление представлено в данной модели как внутреннее 

действие, а чувства - как внутреннее восприятие.  Восприятие 
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формируется под воздействием внешней среды, тогда как 

состояние внутренней среды отражается через чувство. 

Эмоциональная реакция возникает опосредованно, как реакция на 

картину внешнего мира, которую человек выстроил внутри себя.  

Подводя итог, сформулируем важнейшие аспекты успешной 

реализации цепочки мотивации в процессе обучения. 

Цель должна быть обнаружена и воспринята как достаточно 

привлекательная, чтобы способствовать выработке энергии для ее 

осуществления. Чтобы точно попасть в цель, энергии должно быть 

ровно столько, сколько требуется для того, чтобы воплотить 

намеченное действие. Количество энергии, которое готов потратить 

человек, зависит от ценности для него предъявленных стимулов. 

Так, например, студент будет готов приложить гораздо большие 

усилия для овладения интересной для него профессией, чем 

профессией, выбранной для него родителями.  

Сообразуясь с мотивом и стимулом, человек выбирает такой 

способ действия, который с большей долей вероятности  с учетом 

ограничений по ресурсам приведет к достижению намеченной 

цели. Определяя цель получения профессионального образования, 

студент тем самым выбирает и способ своего поведения в процессе 

обучения.  
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АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

В РАБОТЕ НАД ПОНИМАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

В статье представлен материал из опыта работы по формированию 

смыслового понимания учебных текстов. Представлены арт-терапевтические 

приемы и методы, позволяющие соединить визуальную и вербальную 

информации, понять ребенку с аутизмом содержание учебного текста. В ходе 

работы над пониманием текста расширяется и уточняется словарь ребенка, 

развивается вербально-логическое мышление обучающегося, повышается 

произвольность всех видов когнитивных процессов и учебной деятельности. 

Ключевые слова: арт-педагогика, художественный текст, методы и 

приемы работы с текстами, характеристика восприятия детей с 

расстройствами аутистического спектра, пространственное восприятие, 

сенсорные системы, дорисовывание, символизация, визуальные стимулы, 

поэтапное формирование умственных действий. 

V.M. Samoylova 

M.A. Chvanova 

ART-PEDAGOGICAL METHODS AND TECHNIQUES 

IN THE WORK ON THE UNDERSTANDING OF EDUCATIONAL 

LITERARY TEXTS PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

The article presents material from the experience in the semantic 

understanding of educational texts formation. Art-therapeutic techniques and 

methods that allow combining visual and verbal information, understanding the 

content of the educational text for  children with  autistic spectrum disorders are 

described. In the course of working on the understanding of the text, the child's 

vocabulary is expanded and refined, the student's verbal and logical thinking 

develops, and the manageability of all types of cognitive processes and educational 

activities increases. 

Key words: art pedagogy, art text, methods and techniques of working with 

texts, characteristics of perception of children with autism spectrum disorders, 

spatial perception, sensory systems, finishing, symbolization, visual stimuli, step-

by-step formation of mental actions. 

 

В настоящее время основной задачей системы образования – 

это развитие личности учащегося, способной творчески применять 
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полученные знания и умения в практической деятельности. В 

младшем школьном возрасте личность ребенка активно 

формируется, закладываются те ее качества и свойства, которые в 

дальнейшем будут определять жизнедеятельность нашего ученика.  

В процессе учебной деятельности ученик получает много 

учебно-научных сведений из учебных текстов. Анализ 

педагогической теории и данные практики (Г.А.Цукерман, 

А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.) 

свидетельствуют о том, что современные старшие дошкольники и 

младшие школьники имеют предпосылки для успешного овладения 

сведениями из учебно-научных текстов и работы с этими текстами. 

Под текстом понимается упорядоченное множество 

предложений, способное передавать определенным образом 

организованную и направленную информацию [15]. 

Учебный текст предназначен для усвоения содержательной и 

учебной информации, это цельный и связанный, 

актуализированный, дидактически организованный материал, 

который обладает сообразной его характеристикам лексической 

структурой, семантикой. Особенности учебного текста 

обусловлены тем, что он обслуживает учебно-воспитательную 

сферу и выступает средством формирования личности. Учебный 

текст должен обладать основными свойствами текста, таким как: 

цельностью, информативностью, смысловой законченностью, 

связностью. 

Важнейшей характеристикой учебного текста является его 

полифункциональность, предназначение хранить информацию, 

культурные коды, быть носителем общих и профессиональных 

знаний, воздействовать на сознание обучаемых, оказывать на них 

мотивационное воздействие, способствовать развитию их 

творческих способностей. Учебный текст — это не только 

информативные сообщения, но и воплощение способов 

деятельности, в процессе которой формируется сознание 

обучаемых [6]. В учебном тексте представлены такие функции, как: 

эстетическая, коммуникативная, экспрессивная, эмотивную, - что 

придает художественную учебному тексту особое воспитательное 

значение [15]. 

Учебно-научные тексты наиболее адекватны целям обучения в 

школе. Они составляют основу учебного материала, необходимого 

для усвоения учащимися.  
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На уроках русского языка и чтения, под руководством педагога 

обучающиеся овладевают техникой восприятия информации на 

материале учебных текстов: смотрят, слушают, выделяют главное, 

существенное, видят в предмете много деталей; восприятие 

становится расчлененным и целенаправленным, управляемым, 

сознательным процессом [7]. 

Все вышеуказанные приемы применимы и к норматипическим 

учащимся, и к детям с ОВЗ.  

В настоящее время увеличилась группа детей с расстройствами 

аутистического спектра. Категория эта весьма обширна и 

многообразна. Именно в силу ее многочисленности проблема 

коррекции социализации этих детей актуальна. 

Кто же они дети с расстройствами аутистического спектра? 

Расстройство аутистического спектра – общее расстройство 

психического развития, при котором отмечаются качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, 

ограниченные повторяющиеся формы поведения и активности[10].  

По данным исследования В.Е.Кагана начала 1980-х годов ХХ 

века, распространенность аутизма колебалась от 0,06 до 0,17 на 

1000 детей [12]. Однако исследование ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения) в 2016 году показали, что на каждых 100 детей, 

один страдает аутизмом, т.е. распространенность аутизма 1%. И это 

с учетом того, что статистика аутизма в мире имеет данные, 

которые организация ВОЗ преднамеренно несколько занизила. С 

каждым годом пациентов с подобным диагнозом растет. По 

мнению специалистов той же организации, в 2020 году каждый                

30-й человек будет страдать аутизмом. 

Уровень интеллектуального развития детей при аутизме может 

быть самым различным: от глубокой умственной отсталости до 

одаренности в отдельных областях знаний и искусства. В части 

случаев у детей с аутизмом отмечаются отклонения в развитии 

моторики, внимания, восприятия, речи, эмоциональной и других 

сфер психики. У некоторых детей обнаруживается способность к 

необычному, нестандартному пониманию себя и окружающих. 

Логическое мышление сохранено, но знания крайне неравномерны.  

Аутичные дети младшего школьного возрастов способны 

читать способом глобального чтения. Однако их восприятие, с 

которого и начинается формирование внутреннего плана 

умственных действий фрагментарно, мало дифференцированно. 



61 
 

Перцептивная деятельность, как все иные виды когнитивных 

деятельностей имеет особенности [8; 9].  Разрозненные сведения о 

явлениях окружающего мира ребенок с аутизмом с трудом 

объединяет в целостный образ. Дети с расстройствами 

аутистического спектра способны сохранять и воспроизводить 

сенсорную информацию в первично полученной целой и 

непроработанной форме. Аутичные дети затрудняются с 

объединением информации разных модальностей, в силу 

рассогласования деятельности различных сенсорных систем, 

нарушениям процессов сенсорной интеграции [10; 11]. Они 

запоминают вербальную и невербальную информацию в том виде, 

в котором она поступила, и не перекодируют ее ни в другую 

модальность, ни в более абстрактные коды организации 

информации. 

В ходе формирования умственных действий в плане 

восприятия оказываются неточные зрительные, слуховые, 

тактильные образы. При их свертывании подчас остается не 

значимая, а яркая, привлекательная для учеников с расстройствами 

аутистического спектра информация, т.к. дети с расстройствами 

аутистического спектра ограничены в своих исследовательских 

действиях. Речь не организует их сенсорные впечатления 

обучающихся с РАС, да и сама речь лишь отчасти выполняет 

важнейшие свои функции. Проходя через речевой план, 

информация деформируется, существенные стороны явлений не 

означаются, регуляция познавательной деятельности речью 

незначительна, значение действий слабо осознается [15]. 

Современные исследования аутизма показывают, что около 

70% детей с расстройствами аутистического имеют умственную 

отсталость и могут обучаться либо в специальной школе, либо по 

АООП в инклюзивном классе общеобразовательной школы.  

Для социальной адаптации детей с расстройствами 

аутистического спектра необходимо не только передать этим детям 

определенную, связанную с реальностью сумму знаний, но и 

научить пользоваться ими, адекватно применять имеющиеся знания 

на практике. Иными словами, необходимо сформировать ряд видов 

действий практических и учебных.  

В младшем школьном возрасте в учебной деятельности, 

которая является ведущей для данного возраста, активно 

формируются и закрепляться познавательные процессы: 
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восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. К 

концу младшего школьного возраста они в значительной степени 

становятся «культурными», т.е. превратиться в высшие 

психические функции, связанные с речью, произвольными и 

опосредованным их [3]. Ни какая деятельность не будет 

совершаться, если она не имеет побуждения к выполнению, не 

имеет мотивационной основы.  

Задача педагога, работающего с детьми с расстройствами 

аутистического спектра, подобрать такие методы, которые с одной 

стороны мотивировали бы ребенка, а с другой – позволяли бы 

восполнить имеющиеся у него недостатки знания и 

скорректировать нарушения познавательной деятельности.  

Арт-педагогика - отрасль педагогической науки, базирующая 

на слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности 

воспитания и развития человека посредством искусства. Суть арт- 

педагогики состоит в воспитании, обучении и развитии личностей 

средствами искусства; формировании у них основ художественной 

культуры и овладении практическими навыками в разных видах 

художественной деятельности. Арт-педагогическая теория и 

практика при помощи средств искусства формирует активность 

ребенка, мотивирует его на решение познавательных задач, на 

самосовершенствование и саморазвитие. В последние годы вырос 

интерес специалистов к механизму воздействия искусства на 

ребенка с ОВЗ в процессе воспитания и обучения. 

Современные специальная психология и педагогика в 

значительной степени ориентированы на использование в 

коррекционной работе различных видов искусства как важного 

средства воспитания гармонической личности ребенка с 

проблемами развития. 

Основной целью арт-педагогики является художественное 

развитие детей с проблемами; социальная адаптация личности 

средствами искусства; гармоническое развитие ребенка с ОВЗ; 

расширение возможностей его социальной адаптации посредством 

искусства, участия в общественной и культурной деятельности в 

микро- и макросреде. 

Среди частных задач арт-педагогики следует упомянуть: 

1) активизацию посредством искусства потенциальных 

возможностей ребенка с проблемами в развитии; 
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2) обеспечение с помощью искусства познавательно-

информационных потребностей ребенка с ОВЗ; 

3) развитие эмоционально-эстетических, нравственных, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности ребенка с ОВЗ 

с помощью искусства; 

4) осуществление средствами искусства коррекции и 

профилактики имеющихся отклонений в развитии 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой, 

моторной и личностной сфер; 

5) создание условий для социокультурной адаптации ребенка с 

ОВЗ посредством искусства и художественной деятельности 

[13].  

Учебно-научные и учебно-художественные тексты служат 

одним из средств решение всех обозначенных частных задач. 

Однако работа над пониманием учебных художественных текстов 

младшими школьниками с расстройствами аутистического спектра 

проводится по иным алгоритмам, чем это делается для 

норматипических детей. Причины того - изменения в 

познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферах, что были 

описаны нами.  

Нам хотелось познакомить читателей с арт-педагогическими 

методами, которые мы использовали для формирования понимания 

учебных художественным текстов младшими школьниками с 

расстройствами аутистического спектра.  

Ниже приведен алгоритм работы над пониманием 

художественного текста с младшими школьниками, имеющими и 

нарушения интеллекта до уровня умственной отсталости, и 

расстройства аутистического спектра. Эти дети обладали хорошей 

вербальной памятью, умели читать, писать под диктовку слова и 

предложения. Однако они не были способны отвечать ни на 

информационно-репродуктивные, ни на обобщающие, ни на 

устанавливающие логические связи между событиями текста 

вопросы. Описываемые нами ученики обучались по 

адаптированной основной образовательной программе, 8.3. 

Этапы обучения пониманию учебного художественного 

текста с использованием методов арт-терапии: 

1. Соединение зрительной и вербальной информации.  

Основные задачи: обучить соотнесению текстовой информации 

и зрительного образа к ней. Текст печатается и разделяется на 
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фрагменты. Для связи вербальной и зрительной систем - 

обучающимся предлагают рассмотреть иллюстрацию и подложить 

к этой иллюстрации часть, соответствующую ей часть учебного 

художественного текста. Далее в тексте находят слова, 

называющие предметы на картинке. Эти слова обводят 

(подчеркивают) и ученику предлагают найти на иллюстрации 

предметы или явления, названные в тексте выделенным словом. 

2. Формирование целостности и структурности восприятия. 

Основные задачи: формирование целостности, структурности, 

предметности зрительного образа. Иллюстрация к части текста 

разрезалась на отдельные фрагменты. Количество самих 

фрагментов было различным в зависимости от интеллекта ребенка, 

наличия или отсутствия у него ошибок в письменной речи, 

способности к цветоразличению, пространственных нарушений и 

др. Учащемуся надо было назвать предметы на отдельных 

фрагментах, узнать части от того или иного предмета на фрагменте 

иллюстрации. Далее из фрагментов выкладывалась иллюстрация с 

опорой на картинку. Затем правильно сложенную иллюстрацию 

связывали с фрагментом учебного художественного текста.  

3. Развитие перцептивной деятельности, увеличение объема 

пространственного восприятия.  

Основные задачи: продолжать формировать целостность, 

структурность, предметность зрительного образа; увеличивать 

объем зрительного восприятия. Ученику предлагалось выдавались 

не все фрагменты иллюстрации. 1 или 2 части с наиболее простыми 

изображениями не выдавали. Ученик выкладывал фрагменты 

иллюстрации на чисты альбомный лист с опорой на картинку, 

затем их приклеивал. Недостающие части дорисовывались и 

раскрашивались. От учащегося требовалось назвать дорисованные 

предметы и те детали, что он дорисовал. 

4. Совершенствование зрительного и пространственного 

восприятия. 

Основные задачи: закреплять умения воспринимать предметы 

целостно, закреплять навыки рисования, учить соотносить 

полученный результат с образцом. Педагог предлагал срисовать 

иллюстрацию в специальную тетрадь и раскрасить ее. Далее с 

учащимся происходило обсуждение того, что было нарисовано на 

картинке.  

5. Развитие навыков произвольности перцептивной деятельности. 
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Основные задачи: формирование произвольности восприятия, 

развитие произвольного внимания и пространственного 

восприятия. Педагог создавал предметные картинки, на которых 

были изображены отдельные объекты иллюстрации. Изображения 

на предметных картинках не были тождественными тем, что 

давались на иллюстрации, допускались вариации в изображениях, 

изменения художественного стиля. Однако на рисунках 

изображались все характерные черты того предмета, который 

назывался в тексте. Предметные картинки выкладывались перед 

ребенком. Педагог читал часть текста, а ребенок показывал 

нарисованный предмет на отдельной картинке, когда его называл 

педагог. Затем учащийся с расстройством аутистического спектра 

называл самостоятельно предметные изображения и накладывал их 

на те части в иллюстрациях, где изображались идентичные им 

предметы.  

6. Повышение объема зрительного восприятия, развитие его 

дифференцированности 

Основные задачи: развитие объема произвольного внимания, 

восприятия, совершенствование мелкой моторики. Когда 

изображения отдельных предметов стали узнаваться, называться 

детьми, то мы предложили нашим ученикам узнавать предметы, 

названные в тексте по их контуру или части. Младшие школьники с 

расстройствами аутистического внутри контура рисовали детали 

предметов, раскрашивали – получали близкое к реалистическому 

изображение. 

7. Драматизация.  

Основные задачи: развитие диалогический и монологической 

речи, навыков коммуникации. Увлекательной и очень 

понравившейся детям формой работы стала драматизация. Дети с 

опорой на картинку рисовали героев тех художественных 

произведений, что ими изучались. В случае значительных 

затруднений со способностью изображать что-либо функции 

художника оформителя брал на себя педагог. Обучающиеся 

совместно с учителем и под его руководством создавали рисунки 

героев литературного произведения. Затем их наклевали на картон. 

Полученные фигурки можно было использовать для обыгрывания 

тех или иных сцен литературного произведения.  

Таким образом, работа учащихся над смыслом (понимаем) 

учебного художественного текста позволяла им осознать, о чем 
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говорилось в тексте, связать вербальную и зрительную сферы, 

развить восприятие и произвольное внимание, усовершенствовать 

моторику, улучшить произвольную память и мышление. Все 

действия детей стали лучше регулироваться педагогами и ими 

самими. Повысился интерес к обучению. Возрос активный словарь. 

Учебная деятельность детей, прошедших обучение с 

использованием арт-терапевтических методов, улучшилась по всем 

позициям.  

На основании полученного опыта можно сделать выводы о том, 

что применение арт-терапевтических методов в работе с младшими 

школьниками с расстройствами аутистического спектра позволяет 

существенно улучшить понимание учебных художественных 

текстов учащимися начальной школы с расстройствами 

аутистического спектра. 
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Н.С. Спинжар 

 

ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

В ЗАКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В статье рассматриваются требования в деятельности педагога-

психолога в образовательном учреждении закрытого типа, автор дает анализ 

специфики систематического мониторинга и требований дистанционного 

консультирования, подчеркиваются основные задачи и их связь с этапами. 

Обозначена специфика закрытого образовательного учреждения и 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/591856/
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требования практики к реализации психолого-педагогической помощи 

обучающимся в специфических условиях жизни. 

Ключевые слова: консультирование, обучающиеся, закрытое 

образовательное учреждение, директивный и недирективный подходы в 

консультативной работе. 

N.S. Spinzhar 

TASKS OF THE ADVISORY WORK 

TEACHER-PSYCHOLOGIST WITH STUDENTS 

IN A CLOSED EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

The article considers the requirements in the activity of a teacher-

psychologist in a closed educational institution, the author analyzes the specifics of 

systematic monitoring and the requirements of remote counseling, emphasizes the 

main tasks and their connection with the stages. The specifics of a closed 

educational institution and the requirements of practice for the implementation of 

psychological and pedagogical assistance to students in specific living conditions 

are outlined. 

Key words: counseling, students, closed educational institution, directive and 

non-directive approaches in counseling work. 

 

Крупномасштабные трансформации, начавшись со второй 

половины 1980-х годов XX века, продолжаются и сегодня в 

различных сферах развития общества и человека. Сфера 

профессионального образования также подвержена изменениям, 

одним из этих показателей можно считать психолого-

педагогическую прогностику, которая способствует выявлению 

актуальных задач и поиску их решения. Новые условия 

деятельности педагога-психолога в профессиональном образовании 

связаны с дистанционными формами проведения консультативной 

работы с обучающимися.  

Современные реалии консультативного диалога, благодаря 

доступности интернета и большого количества различных 

программ, позволяют оперативно связаться с человеком, расширить 

доступность, открытость диалога. Таким образом, при переходе на 

удаленную форму консультативной работы с обучающимися, 

педагог-психолог использует интернет-ресурсы, что позволяет 

всегда находиться на связи, оперативно реагировать на запросы, а 

гибкий график консультаций позволяет организовать систему 

взаимодействия – утро, день, вечер.  

Дистанционное консультирование может рассматриваться как 

своеобразная дистанция, понимание и трактовка которой может 
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быть как традиционной, так и инновационной. Дистанционное 

консультирование может подразумевать письма; консультации 

посредством аудио и видео посланий, телефонное 

консультирование и др., которые увеличивают расстояние контакта 

и снижают визуальное подкрепление высказанных умозаключений, 

характеристик описания своего состояния, что накладывает 

определенные требования к интерпретации полученных данных и 

прогностику состояния обучающегося, особенно в закрытых 

образовательных учреждениях [2]. К закрытым образовательным 

учреждениям можно отнести - кадетский корпус, военно-

музыкальное училище, и др., где обучающиеся проживают на 

полном пансионе, где учебная и внеучебная жизнь протекает по 

определенному режиму, распорядку, общие условия и пространство 

проживания. В таких образовательных учреждениях психолого-

педагогический мониторинг выступает важным условием 

профилактики конфликтности в коллективе, психоэмоционального 

напряжения среди обучающихся и др., поэтому консультативная 

работа ведется в плановом порядке, особенно с обучающимися, 

которые требуют повышенного внимания.  

Консультирование по телефону, скайпу, видеосвязи становится 

важной формой работы в режиме дистанционного взаимодействия с 

обучающимися подросткового, юношеского возраста. В связи с 

этим, практика диктует ряд требований к консультированию, 

которые можно обозначить как задачи (созвучные с этапами 

консультирования), решение которых обязательно в диалоговом 

режиме – это разностороннее рассмотрение психоэмоционального 

состояния обучающегося, насколько он объективен в своих оценках 

и переживаниях, каковы причинно-следственные связи этого 

состояния – с семьей, с другими обучающимися, преподавателями, 

воспитателями и т.д. [4]. Трудности в учебе, в межличностных 

отношениях могут усиливать друг друга, поэтому оказание помощи 

обучающемуся строится с учетом всех компонентов, влияющих на 

его психоэмоциональное состояние. 

В связи с тем, что основной контингент работы педагога-

психолога в военно-музыкальном училище – это обучающиеся 

юношеского возраста, большинство запросов связаны с 

проблемами межличностного общения, личностного и 

профессионального самоопределения. Также встречаются 

следующие запросы: трудности в общении со сверстниками; 
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трудности адаптации к среде военно-учебного заведения; 

эмоционально-поведенческие трудности (тревожность, и т.п.); 

проблемы в детско-родительских отношениях; трудности обучения; 

консультации по вопросам самопознания и саморазвития и др. 

Педагог-психолог интегрирует образовательные и 

психологические ресурсы для снятия напряженного состояния, 

которое возникает у обучающихся, в ситуации социального и 

индивидуального запроса он осуществляет мониторинг 

психоэмоционального состояния обучающихся, требующих 

повышенного внимания, психологического климата в коллективе, 

полученная информация позволяет комплексно выстраивать работу 

с группой, видеть общие и индивидуальные проблемы в целом, 

выявлять общий эмоциональный фон [1; 3]. 

Очевидно, что от характера запроса обучающихся и других 

участников образовательного процесса будет зависеть тактика 

действий педагога-психолога. В одном случае, педагог-психолог 

занимает активную, директивную позицию. В этой ситуации 

осуществляется всестороннее погружение обучающегося в 

осмысление проблемы с применением авторитетных высказываний 

и т.д. В случае использования недирективного подхода беседа 

представляется как обсуждение проблемы, ее совместный с 

педагогом-психологом анализ, поиск варианта приемлемого 

решения, что позволяет обучающемуся более ясно понять и 

осознать свои чувства, способствовать развитию его 

самопонимания, при этом не даются рекомендации, советы.  

Практика консультативной работы педагога-психолога 

отличается более широким спектром анализа ситуации – 

социального, учебного, предметного, психологического характера, 

но наряду с этим, предполагает определенный 

психотерапевтический результат.  

В профессиональной практике выделяют различные способы и 

модели оказания помощи обучающимся в соответствии с их 

потребностями. Трудности дистанционного консультирования 

связаны с отсутствием возможности непосредственного 

наблюдения состояния обучающегося в конкретной ситуации, его 

поведения в коллективе и др. 

Установление и развитие положительного взаимодействия 

педагога-психолога с обучающимся при дистанционном 

консультировании является важным условием эффективного 
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функционирования закрытого образовательного учреждения в 

период дистанционного обучения (выполнение обучающимся 

требований подготовки к урокам, на дополнительных занятиях, 

соблюдение режима, несение дежурств, и др.). Несмотря на 

возникающие трудности установления необходимого для 

консультирования контакта, важно для педагога-психолога:  

ориентироваться на эмоциональное принятие обучающегося, 

правильное использование средств коммуникации, 

интеллектуальное осмысление сути высказанной проблемы, 

определение дальнейших совместных шагов по преодолению 

проблемной ситуации. 

Таким образом, практика дистанционного консультирования 

определяет актуальные задачи, которые необходимо решать в 

новых нестандартных условиях профессиональной деятельности 

педагога-психолога. 
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EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BASED ON NATIONAL MUSIC 

 

The article examines the musical and choral education of the younger 

generation by means of national folk music and folklore. The author reveals this 

problem from the perspective of artistic, aesthetic and moral education of children 

in Russia and England. 

Key words: education, national music, folklore,choral singing. 

 

В современных условиях система образования подвергается 

активным изменениям в связи с идеями демократизации и 

гуманизации, повышения его качества, сохранения и умножения 

культурных ценностей, духовно-нравственного и творческого 

развития личности с нравственно-гуманистическим 

мировоззрением. 

В настоящее время процесс глобализации остро ставит перед 

нами вопросы межкультультурного и межэтнического 

взаимодействия разных народов, когда необходимо обращаться к 

истории нации и лучшим традициям, истокам и языку, как в 

системе образования, так и в досуговой деятельности. Каждая 

страна имеет свое индивидуальное культурное наследие, которое 

складывалось на протяжении многих веков, оно является 

богатством народа, в нем прослеживаются менталитет, ценности и 

мировоззрение нации.   

В Российской Федерации была утверждена Стратегия развития 

воспитания (до 2025 года), основные цели и задачи которой 

направлены на приобщение детей к культурному наследию, а также 

создание благоприятных условий для сохранения, поддержки и 

развития этнических культурных традиций и народного творчества. 

Важно отметить, что национальные ценности имеют 

положительный вектор в развитии культурных ценностей 

современной молодежи.  

Рассмотрим педагогический потенциал национальной музыки 

на примере  этнокультурных особенностей музыкального 

воспитания в России и Англии. 

В России музыкальное воспитание рассматривается как 

составная часть общего развития всего подрастающего поколения.  

Выдающийся советский педагог Василий Александрович 

Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетического 

воспитания. «Умение слушать и понимать музыку – один из 
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элементарных признаков эстетической культуры, без этого 

невозможно представить полноценного воспитания», – писал он. 

Значение национальной культуры в образовании и воспитании 

подрастающего поколения раскрыто в трудах таких ученых, как: 

Л.В.Волошиной, Л.А.Воловича, Г.В.Мухаметзяновой, 

Э.М.Шигаповой. 

Вопрос музыкального национального искусства актуален, и на 

данном этапе является одной из главных задач художественно-

эстетического и нравственного воспитания подрастающего 

поколения – повернуться лицом к национальной народной музыке, 

фольклору, благодаря чему  закладываются основные понятия у 

ребенка, формируется речь и мышление, развиваются музыкально-

творческие навыки, умения и способности.  

Важно не только научить понимать и любить музыку, а 

развивать стремление и способность детей применить свой 

музыкальный опыт в творческих проявлениях. 

Для формирования музыкально-нравственной культуры детей 

используются такие виды музыкальной деятельности, как слушание 

музыки, пение, ритмика, игра на детских инструментах. 

Удивительная особенность национальной музыки – это отображать 

переживания людей в разные моменты жизни, отражать страницы 

истории. По мнению В.А.Сухомлинского, «музыкальное 

воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде всего, 

воспитание человека», и мы полностью согласны с ним [3]. 

Знакомя детей с произведениями различного эмоционально-

образного содержания, мы побуждаем их к сопереживанию и 

осмыслению жизни. Песни о Кремлевских курантах, о Москве 

пробуждают чувство любви к нашей Родине. Хороводы, песни, 

танцы разных народов вызывают интерес к их обычаям, 

воспитывают интернациональные чувства. Жанровое богатство 

национальной музыки помогает воспринять героические образы и 

лирическое настроение, веселый юмор и задорные плясовые 

мелодии. Разнообразные чувства, возникающие при восприятии 

музыки, обогащают переживания детей, формируют их духовный 

мир. Решению воспитательных задач во многом способствуют 

коллективное пение, обсуждение музыки, совместная игра на 

инструменте, когда дети охвачены общими переживаниями.  

Для педагогики это имеет принципиальное значение с точки 

зрения воспитания чувства коллективизма через вживание в 
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традиции своего народа, путем приобщения к коллективным 

формам песенно-творческих занятий. 

Формирование «национальной широты» музыкального вкуса – 

стремления познать лучшие образцы национальной музыки 

русского народа. Передача положительного духовного опыта 

поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его 

наиболее полном виде и развитии на этой основе положительных 

черт и свойств личности ребенка. 

В настоящее время значительное воздействие на развитие 

музыкальной культуры в современной Англии, так и в России 

оказывают музыкальные программы радио и телевидения. В 

области развлекательной музыки (мюзикл, музыкальное ревю, 

джаз) заметно вытесняют из музыкального быта национальные 

песни и танцы, что отрицательно сказывается на формировании 

музыкального вкуса подрастающего поколения. 

Музыкальное образование и воспитание детей в Англии 

связано с Королевской капеллой, которая была создана в 1438 году. 

В Королевской капелле было двенадцать воспитанников – 

хористов. Они обучались игре на лютне, скрипке и органе. Хористы 

в молодом возрасте занимали должности органистов в 

кафедральных соборах. 

В настоящее время в Великобритании музыкальные занятия в 

общеобразовательных школах первых двух ступеней (infant- и 

junior-school) сосредоточены главным образом на пении. 

Объединенные школьные хоры нередко исполняют достаточно 

сложный репертуар - от произведений Палестрины до сочинений 

Р.Воан-Уильямса, песни различных жанров - обрядовые, трудовые, 

лирические, шуточные, песни-баллады сказочного либо 

исторического содержания, в этих песнях запечатлены черты 

характера народа, образные и фонетические особенности 

английской речи, а также детский фольклор (прибаутки, небылицы, 

скороговорки, игровые и плясовые песни, игры и хороводы). 

Джона Хосьер (педагог) выделяет  семь задач музыкального 

обучения: 

1. Развитие музыкального слуха. 

2. Воспитание эмоционального и эстетического восприятия. 

3. Развитие вокального слуха как осознание особого ощущения 

звука. 
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4. Способность передать свои ощущения словами (для тех, кто 

не может выразить себя через музыкальную деятельность). 

5. Установление связи урока музыки с другими дисциплинами. 

6. Помощь учащимся в выявлении их собственных интересов. 

7. Поощрение совместного музыкального творчества в сфере 

композиторской и исполнительской деятельности учеников. 

Син Раурки раскрывает четыре главных принципа 

музыкального образования в Англии: 

1) Взаимодействие педагога и учеников. 

2) Стимуляция интереса учащихся к музыке. Интерес будет 

естественным, если преподаватель сумеет показать, что искусство 

тесно связано с любым проявлением жизни людей. 

3) Проявление знаний в их активном осмыслении. Необходимо 

развивать художественный и эстетический вкус. Син Раурки пишет, 

что главная задача педагога музыки  заключается в том, чтобы дети 

научились отличать истинную музыку от ее подделки. 

4) Творческая активность – это основная задача искусства. 

В Англии разработана система взаимосвязи музыки с 

психолого-педагогических установок. Дети подражают крику и 

пению птиц или животных, импровизируют на ударных 

инструментах (треугольник, барабан, бубен). Все занятия должны 

проходить в игровой форме. Слушание музыки обязательно связано 

с другим видом деятельности (рисованием или ритмикой). 

Во многих городах Англии есть любительские хоры, 

выступающие в церквах, клубах, на открытых эстрадах. Особым 

успехом пользуются концерты студенческих хоровых коллективов. 

Хоры объединялись в многочисленные хоровые общества. 

Анализируя различные точки зрения педагогов и музыкантов 

по вопросу о цели музыкального образования, мы видим, что все 

они едины  мыслью о том, что основной целью национального 

музыкального воспитания должно стать привитие любви к 

национальной музыке и развитие творческой личности. 

По мнению российских и английских педагогов, наиболее 

важными задачами в области музыкального обучения и воспитания 

является воспитание эстетических и нравственных чувств, 

музыкального вкуса учащихся, любви к музыке и активно-

творческого отношения к ней, осознания истории и культурного 

наследия своей страны и понимания культуры народов разных 

стран средствами музыкального искусства. 
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Музыка занимает особое место в воспитании духовной 

нравственности учащихся, благодаря ее непосредственному 

комплексному воздействию. Музыкальная деятельность в силу ее 

эмоциональности привлекательна для ребенка. Именно музыка 

помогает формировать у ребенка эстетическое восприятие других 

видов искусства и окружающего мира, развивать образное 

мышление и воображение. Поэтому формирование основ 

музыкальной культуры, а через нее и художественной и 

эстетической культуры ребенка - актуальная задача сегодняшнего 

дня. Безусловно,  с этой целью необходимы программы, учебные 

пособия, инновационные технологии и формы обучения и 

музыкального воспитания. По-нашему мнению, основными 

задачами музыкального воспитания на основе национальной 

музыки являются следующие: 

1) Образовательные: учить понимать особенности 

музыкального языка разных стран и народов, вызывать яркий 

эмоциональный отклик на музыкальные произведения. 

2) Развивающие: развивать вокально-певческие навыки и 

умения, музыкальный слух, память, мышление, умение слушать и 

анализировать музыкальные произведения, формировать 

музыкальный вкус учащихся, воспитывать через музыку разных 

стран и народов дружелюбные отношения между людьми,  

независимо от их национальности, воспитывать интерес и уважение 

к музыкальной культуре разных стран и народов. 

Музыкальная культура разных стран и народов богата и 

многообразна. У одних народов мира музыка почти не меняется из 

века в век, у других появляются новые музыкальные произведения 

на основе народной музыки. И самое главное - мы убедились, что 

музыка это единственный в мире язык, который понимают все 

люди земного шара. Музыка способна объединить в большом 

дружном хороводе народы всего земного шара. 

В этой связи, важно создание педагогических условий и 

механизмов значимости потенциала национального музыкального 

искусства и его традиций. В результате такого обучения и 

воспитания появляется реальная возможность решения 

первоочередной педагогической задачи – создание духовно-

нравственной ценностно-ориентированной личности человека 

будущего, способного стать истинным ценителем национальной 

музыки. 
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И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
В статье представлен конкретный опыт по духовно-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, в условиях плодотворного сотрудничества, 

взаимодействия учреждения культуры и православной церкви. 
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INTERACTION OF CULTURAL INSTITUTIONS 

AND THE ORTHODOX CHURCH IN SPIRITUAL AND PATRIOTIC 

EDUCATION CHILDREN AND YOUTH 

 

The article presents a concrete experience in the spiritual and patriotic 

education of children and young people, in the conditions of fruitful cooperation, 

interaction of the cultural institution and the Orthodox Church. 
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В настоящее время сложилась тенденция стремления россиян к 

западным идеалам, которая привела к преобладанию у молодежи 

материальных интересов над духовно-нравственными ценностями 

и патриотическими чувствами. В связи с этим, актуализируется 

проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей и молодежи. Безусловно, основная роль в процессе 

формирования нравственных основ и жизненных приоритетов у 

подрастающего поколения принадлежит семье. От того, как 

строятся взаимоотношения в семье, какие ценности и интересы 

выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит, 

какими вырастут дети.  

При этом духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения должно быть не только делом семьи и 

школы, но и всего общества. Отсюда возникла необходимость 

координации совместного взаимодействия и сотрудничества 

социальных структур: учреждений культуры и православной 

церкви, которые непосредственным образом связаны с реализацией 

задач  - укрепления семьи, восстановления традиционных 

семейных ценностей культуры безопасности в молодежной среде  и 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 

молодежи. Эта идея  была поддержана настоятелем Храма 

Богоявления Христово иереем Дионисием Маховым. 

С 2015 года началось сотрудничество МБУ Кошелевского Дома 

Культуры Московской области Талдомского городского округа 

совместно с православной  местной церковью Храма Богоявления 

Христово по духовно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи.  Примером плодотворного сотрудничества учреждения 

культуры и церкви являются ежегодные театрализованные 

представления, фестивали, концерты, балы, спортивно-

патриотические мероприятия. 

Коротко остановимся на некоторых совместно проведенных 

мероприятиях.  

Ежегодно на территории Храма Воскресение Господне 

проводится Рождественское театрализованное представление, 

где детям рассказывается библейская предыстория о Рождестве 

Христове. В подготовке к мероприятию принимают участие дети и 

их родители, зрители. Это и изучение библейской истории, 

художественное слово,  пошив костюмов и декораций. В конце 
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Рождественского представления проводится чаепитие  и вручаются 

подарки. 

Каждый год в одной из сельских школ, в которую съезжаются  

жители из соседних деревень и учащиеся из сельских школ, 

проводится Рождественский бал. Его участники – сотрудники 

Дома культуры, учителя, родители и дети, всего более 250 человек. 

Рождественский бал носит информационно-просветительский 

характер. Здесь звучат  рождественские песни, проходят 

театрализованные постановки, художественные чтения и, конечно, 

бальные танцы. На следующий год планируем проводить 

Рождественский бал совместно с воскресными школами округа. 

На территории Храма Богоявления Христово проводится 

театрализованное представление с игровой программой, 

посвященное Пасхе - одному из великих праздников православных 

христиан. В мероприятии принимают участие семьи и жители близ 

лежащих деревень.  За общей трапезой батюшка рассказывает 

интересные пасхальные истории, ведется  познавательный диалог о 

добре и любви к ближнему… 

Интересным является спортивно - патриотическое мероприятие  

«Дорога к Храму», в котором принимают участие семьи из 

православного лагеря, школьники и  молодежь. Зарождалось 

данное мероприятие с привлечения учащихся и педагогов школ 

Талдомского округа. Эстафета начинается с молебна,  который 

проводит иерей Дионисий Махов. Между командами проводится 

жеребьевка, с целью распределения прохождения площадок, таких 

как:  спортивная, логическая, ориентирование на местности и 

полоса препятствий. По завершению прохождения эстафеты, 

проводится награждение  и чаепитие.   

Мероприятие, посвященное 9 мая «Фронтовые письма» -   

концертно-патриотическое мероприятие, проводимое молодежью 

для ветеранов Великой Отечественной войны и работников тыла. 

Здесь исполняются военно-патриотические песни, звучит 

художественное слово. 

В честь святых Петра и Февронии у стен Храма Воскресения 

Христово проводится Православный фестиваль. На территории 

Храма работают площадки с мастер-классами, угощениями, 

ярмарка народных промыслов, спортивные площадки, фотозоны, 

викторины с конкурсами от библиотеки и, конечно, 
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организовывается концертно-театрализованная программа для всех 

гостей и жителей деревни. 

Конечно же, такие мероприятия способствуют укреплению 

семейных отношений, воспитанию нравственности и 

патриотических чувств у подрастающего поколения и молодежи. 

Очевидным подтверждением успешной реализации этих инициатив 

является все более возрастающее количество участников. 

Таким образом, в основе совместной культурно-

воспитательной деятельности лежит взаимное сотрудничество: 

согласование работы представителей культурной сферы и церкви. 

Благодаря такому взаимодействию учреждения культуры и 

православной церкви решаются задачи духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечивается социально-

личностное, художественно-эстетическое развитие детей и 

молодежи. 
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С.А. Федотова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ АРТ-ТЕРАПИИ  

НА УРОКАХ «МОСКВОВЕДЕНИЯ» 

 
В статье показаны особенности арт-работы у обучающихся предмету 

«Московедение» с расстройствами аутистического спектра в 5 классе школы. 

Полученные данные убедительно демонстрируют, что использование арт-

терапии, как метода работы на уроках «Москвоведения», способствует 

развитию речи, расширению представлений об окружающем, развитию 

мелкой моторики, глазомера и  интереса к изучаемому предмету. Учащиеся 

расширяют и укрепляют социальные контакты между собой и учителем. 

Таким образом, использование арт-терапевтических технологий в практике 

работы с учениками средней школы, имеющими расстройства 
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аутистического спектра, является успешным методом для социализации 

учеников и их адаптации в условиях мегаполиса. 

Ключевые слова: арт-терапия, уроки «Москвоведения», обучающиеся с 

расстройствами аутистического спектра, развитие речи, мышления, мелкой 

моторики, приемы рисования; игры-соревнования; учет индивидуальных 

возможностей и способностей. 

S.A. Fedotova 

USING ART THERAPY TECHNIQUES 

AT THE LESSONS OF «MOSKVOVEDENIYA» 

 

The article shows the features of art work in students of the subject "Moscow 

Studies" with autism spectrum disorders in the 5th grade of school. The data 

obtained clearly demonstrate that the use of art therapy as a method of work in the 

lessons of "Moscow Studies" contributes to the development of speech, the 

expansion of ideas about the environment, the development of fine motor skills, eye 

sight and interest in the subject being studied. Students expand and strengthen 

social contacts between themselves and the teacher. Thus, the use of art therapy 

technologies in the practice of working with high school students with autism 

spectrum disorders is a successful method for the socialization of students and 

their adaptation to the conditions of the metropolis. 

Key words: art therapy, lessons of "Moscow studies", students with autism 

spectrum disorders, development of speech, thinking, fine motor skills, drawing 

techniques; games-competitions; consideration of individual capabilities and 

abilities. 

 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Связи 

аутичного ребенка с людьми и социумом искажены и 

осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других детей с 

ОВЗ. 

Искажение развития проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребенка. Ребенок с искажение в 

развитии может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в 

происходящем в обыденной жизни; он не накапливает бытовой 

опыт, но при этом может проявлять компетентность в отвлеченных 

областях знания (математике, астрономии, музыке и др.). 

Имеющиеся у аутичных детей способности и уже выработанные 

навыки плохо реализуются в жизни. Передача таким детям 

социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Основные задачи, которые при этом 
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решаются – установление и развитие контакта с ребенком, 

повышение его психического тонуса, активности, облегчение 

вывода вовне его внутренних переживаний, уменьшение 

аффективной напряженности, тревожности и страхов и т.д. 

Обязательным условием обучения является такая организация 

ситуации школьного взаимодействия, при которой ребенок 

начинает создавать сам: рисовать, танцевать, петь, лепить. В 

рисовании, которое является ведущим направлением арт-терапии, 

возможно самовыражение в цвете и интенсивности неоформленных 

в образ линий. 

Труды отечественных ученых подтверждают мысль, о том, что 

развитие мелкой моторики кисти рук напрямую влияют на развитие 

речи.  Так, И.М.Сеченов утверждал, что мышечное ощущение – это 

важный показатель здорового человека, что в движении 

заключается вся суть: «Можно смотреть, не слушая, и слушать, не 

глядя; можно нюхать, не глядя и не слушая, но ничего нельзя 

делать без движения». Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский 

тоже придавал особое значение развитию мелкой моторики: 

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли».  

Опыт работы с обучающимися 5 класса школы с расстройством 

аутистического спектра, средний возраст  которых 12-ть лет, 

подтверждает правомерность использования арт-терапевтических 

технологий для их когнитивного развития. Все учащиеся 

выбранной исследователями группы  владели общеучебными 

навыками: сидели за партой, умели адекватно использовать 

учебные пособия на уроке, выходили отвечать к доске, поднимали 

руку, если хотели ответить, по звонку начинали и заканчивали 

урок, правильно держали ручку и карандаш, умели писать.  

Их речевое развитие отставало от нормотипических детей того 

же возраста, равно как и уровень развития мелкой моторики. 

Обучающимся из выбранной группы сложно давались, такие 

моторные действия, как: накладывание штриха, набор воды на 

кисточку, создание контурных изображений по шаблону. К 

моторным проблемам добавлялись трудности, связанные с 

нарушением пространственного восприятия. Учащимся было 

сложно расположить рисунок в пространстве листа: изображение 

могло быть слишком маленьким, «висеть» в воздухе, не правильно 
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создавать композицию, совершенно не согласуясь с окружающими 

его деталями. Задача социальной адаптации обучающихся является 

одной из базовых задач для уроков Москвоведения, наравне с 

развитием пространственного мышления. С этой целью 

пятиклассников знакомили с районом Москвы Покровское-

Стрешнево, в котором расположена их школа. Во время экскурсий 

и на фотографиях ученики рассматривали транспорт, ездящий по 

улицам района, учились выделять части наземного транспорта, 

запомнили номера автобусов, троллейбусов и трамваев, повторяли 

правила дорожного движения. В ходе уроков Москвоведения 

ученики запомнили адрес школы, названия улиц, окружающих 

школу, ближайших станций метро. Они знакомились с картой 

района. Заключительным этапом работы стало создание 

совместными усилиями группы учащихся коллажа той улицы, где 

расположена их школа, с использованием арт-терапевтических 

технологий. Коллаж позволил отработать пространственные 

представления, уточнить и закрепить понимание логико-

грамматических предложных конструкций и закрепить навыки 

социального взаимодействия при работе в группе. 

Двухмерность коллажа позволила выполнять действие от 

простого к сложному: сначала создать предметный рисунок, затем 

объединить его в сюжет, соединить отдельные предметы в общую 

композицию. В создании коллажа принимали участие все 

обучающиеся, что способствовало формированию у них навыки 

совместного действия.  

При создании коллажа нами учитывались индивидуальные 

предпочтения каждого обучающегося, что позволило каждому 

чувствовать себя частью общего действа, и в то же время давало 

возможность педагогу скорректировать недостатки развития 

отдельного ученика.  

Предпочтения обучающихся учитывались и при рисовании на 

коллаже. Так один из учащихся, очень любит трамваи. Конечно, 

ему доверили рисовать трамваи для коллажа. 

Создание общего коллажа повысило интерес учащихся к теме и 

помогло вспомнить правила дорожного и пешеходного движения, 

пользования общественным транспортом. Рисование автобуса с 

припоминанием его номера позволило закрепить математическую 

тему «Нумерация в пределах 1000», т.к. автобусы на той улице, 

куда выходит школа, имеют трехзначные номера.  
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Обучающиеся с большим интересом рисовали дома. В основе 

дома лежит простая форма – прямоугольник, и рисование не 

составило трудностей. Обучающиеся повторяли те сведения, 

которые они получили на уроках социально-бытовой ориентации и 

закрепляли знания по программе русского языка. Например, 

образования сложных слов, таких как: многоэтажный, 

многоподъездный. Рисование улицы района закрепляло навыки 

работы с линейкой. Ученики учились проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии, как от руки, так и с 

помощью линейки, деля пространство дома на подъезды и этажи.  

Для формирования произвольности очень полезным оказалось 

рисование и закрашивание каждой ячейки окна. Рисование и 

закрашивание маленького квадратика достаточно просто, но нужна 

методичность и внимательность, чтобы не пропустить ни одной 

ячейки. Обращение к эмоциональным переживаниям на уроках, с 

использованием арт-терапевтических технологий рисования, 

позволило широко применять методы игры соревнования. Игровые 

приемы способствуют введению в речь сложных для 

пятиклассников с расстройствами аутистического спектра 

сравнительных конструкций. Т.к. операции сравнения (больше - 

меньше, выше-ниже, длиннее-короче) у данного контингента 

вызывают большие трудности. Например, игра-соревнование «У 

кого дом выше/ниже (длиннее/короче)» направлена на 

установление связи между понятие «высоты» и «этажности» дома, 

между понятиями «длинны» дома и количеством подъездов в нем. 

При создании коллажа были учтены названия улиц. При их 

запоминании обучающиеся находили их на карте района, 

прочитывали их название, отыскивали улицу, на которой находится 

наша школа. Эта работа тесно переплетается с изучением темы по 

русскому языку «Имена существительные собственные и 

нарицательные».  

При сборке коллажа использовались фотографии и рисунки 

определенного участка улицы. Задача учащихся была расположить 

предмет в пространстве и словесно его обозначить. («Школа 

находится за домами. Деревья находятся справа от школы»). Для 

правильного обозначения расположения предметов использовались 

слова-подсказки, которые вводились в речь на предыдущих уроках.  

Итог работы - рассказ по коллажу каждым обучающемся. 

Сначала ученик заканчивает предложения, написанные учителем, 
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вставляя пропущенные слова. Потом отвечает на вопросы, 

составляя предложения. Из предложений составляется короткий 

рассказ до 4 предложений. Возможны творческие истории с 

использованием ситуаций из личного опыта. Некоторым ученикам 

предлагалось припомнить и рассказать о том, что с ним случилось 

когда-то на улице около школы, или в то время, что он ехал в 

школу. Конечно, истории были небольшими, но привлечение 

своего жизненного опыта помогает детям осознать его, оценить 

важность и значимость каждого момента своей жизни.  

Результаты применения арт-терапевтических технологий на 

уроках Москвоведения у пятиклассников с расстройствами 

аутистического спектра позволяют говорить о том, что их 

использование расширяет представления об окружающем, 

способствует осознанному усвоению программных тем по 

математике и русскому языку, развитию речи, мелкой моторики, 

улучшает память, мышление, навыки социального взаимодействия. 

У обучающихся проявляется интерес к рисованию и созданию 

композиций из рисунков. Развивается навык произвольности. 

Формируется эмоциональное взаимодействие между 

обучающимися, а также между обучающимися и учителем. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
В современном Китае большую роль играет укрепление и построение 

системы социально-психологического обслуживания семьи, ее морально-

нравственный климат. Важно психологически обеспечить формирование 

чувства собственного достоинства, уверенности в себе и добиваться 

позитивного социального состояния семьи. Построение системы социально-

психологического обслуживания семьи является не только важным 

содержанием инноваций социального управления в XX веке, но и важным 

средством инноваций социального управления в новую эпоху. Данная статья 

с точки зрения психологии рассматривает систему социально-

психологического обслуживания и его применение в семье. 

Ключевые слова: система социально-психологического обслуживания, 

семья. 

G. Lee 

THE ROLE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SERVICES IN THE 

FORMATION OF FAMILY VALUES 

 

In modern China, an important role is played by strengthening and building a 

system of social and psychological services for the family, its moral and moral 

climate. It is important to psychologically ensure the formation of a sense of self-

esteem, self-confidence and to achieve a positive social state of the family. 

Building a system of social and psychological family services is not only an 

important content of social management innovations in the 21st century, but also 

an important means of social management innovations in the new era. This article 

considers the system of social and psychological services and its application in the 

family from the point of view of psychology. 

Key words: the system of social and psychological services, family. 

 

Самое пристальное внимание Китая обращено на обеспечение 

позитивного психологического климата в семье. В китайской 

культуре, семья является ячейкой общества, где должна быть 

гармония, что означает стабильность в обществе. Понятие 
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«счастье» в семье связано с миром в обществе, что улучшает 

культурно-психологическую атмосферу общественного развития. 

В Китае очень уважают культурную семью, которая соблюдает 

правила этикета. Лидеры центрального правительства Китая в 

Пекине постоянно встречаются с представителями семей, что 

понять их сущностные проблемы и в зависимости от этого строить 

культурную политику государства. 

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо 

укрепить построение системы социально-психологического 

обслуживания семьи, что является важным содержанием 

инноваций политики социального управления в новую эпоху. 

Что включает в себя система социально-психологического 

обслуживания? 

В данном случае речь идет о психическом здоровье нации, что 

обозначает образование, консультирование, коррекцию, терапию, 

наблюдение, обучение и другие виды деятельности, которые 

предназначены для населения. Такие меры способствуют 

укреплению психического здоровья современного человека. 

Различные учреждения, которые занимаются оздоровлением 

общества, составляют всю систему социально-психологического 

обслуживания. Целью социально-психологического обслуживания 

является улучшение психического здоровья населения, содействие 

его достижению психологической гармонии и создание прочной 

психологической основы для социальной гармонии.  

В настоящее время построена система социально-

психологического обслуживания семьи во всех регионах Китая, 

которая основана на принципе «ориентация на профилактику», что 

представлено в виде сочетания профилактики и терапии при 

целенаправленном охвате всех членов семьи. Установлена модель 

лидерства партийных комитетов, продвижения их по службе в 

случае полезного взаимодействия между департаментами при 

эффективном участии в жизни общества. 

Значение системы социально-психологического обслуживания 

связано с безопасностью. Безопасность является важным 

показателем социального менталитета. Безопасность является 

базовым элементом определенной социальной среды. Чувство 

безопасности можно описать с точки зрения личных, 

экономических, социальных, политических и экологических 

аспектов. Каждый аспект является полюсом спектра безопасности. 
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Чувство личной безопасности – это чувство здоровья, адекватного 

питания, обстановки дома, на работе и в обществе. Чувство 

экономической безопасности включает в себя финансовую 

безопасность, безопасность работы и защиту прав на личную 

собственность, землепользование и личные инвестиции. Чувство 

социальной безопасности подчеркивает восприятие уровня 

социального обеспечения, такого как минимальный уровень жизни, 

обеспечиваемый правительством. Чувство политической 

безопасности включает в себя вопрос о том, гарантирован ли 

общественный порядок, можно ли защитить легитимность 

политических организаций, поддерживать ли национальную 

безопасность. Чувство экологической безопасности относится 

главным образом к чувству безопасности или незащищенности, 

возникающему в результате взаимодействия между членами 

общества и природной средой. Система социально-

психологического обслуживания, в конечном счете, призвана дать 

людям, семьям и обществу чувство безопасности, тем самым 

способствуя социальному развитию. 

В обществе можно выделить главные психологические 

проблемы китайской семьи. За последние 40 лет экономическое 

развитие Китая было слишком быстрым, и его рабочие задачи были 

трудными. Члены семьи часто работают сверхурочно из-за тяжелых 

рабочих заданий, нерегулярных графиков работы, физических 

функций часто в состоянии овердрафта, и они чувствуют себя 

очень уставшими. Большое количество населения и высокое 

давление позволяли членам семьи часто находятся в состоянии 

напряжения. На фоне сильного стресса многие люди испытывают 

симптомы тревоги: эмоциональное напряжение, беспокойство и 

раздражительность, депрессию. 

В некоторых семьях с детьми тревожные родители могут 

передать негативные эмоции своим детям, влияя на следующее 

поколение. 

Представим меры системы социально-психологического 

обслуживания в семье: 

1. Повышение гласности и осведомленности семьи о 

психологических проблемах. 

Система социально-психологического обслуживания может 

популяризировать психологические знания посредством различных 

рекламных мероприятий, таких как специальные темы в газетах и 
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журналах, микрофильмы, распространение листовок и проведение 

лекций. Установить правильное понимание в семье, чтобы члены 

семьи могли вовремя обратиться за помощью, чтобы предотвратить 

или решить проблему, когда они встречаются с психологическим 

беспорядком или проблемами. Обучение в области психического 

здоровья расценивается как гуманитарная забота общества. 

2. Расширение курсовой подготовки для адаптации в семье. 

Проводить лекции для семьи по психическому здоровью. Во-

первых, члены семьи узнают о важности психического здоровья 

посредством курсовой подготовки и активно развивают свои 

хорошие психологические качества. Во-вторых, учатся определять 

общие психологические проблемы. В-третьих, происходит 

обучение каждого: каким образом можно себя настраивать 

(например, тренировка в расслаблении). Кроме того, необходимо 

изучить некоторые навыки межличностного общения, чтобы 

улучшить отношения с супругами, родителями и коллегами. 

3. Положиться на учреждение, чтобы непосредственно 

обеспечить предупреждение кризиса и вмешательство [4; 6].  

Сотрудник системы социально-психологического 

обслуживания проводит диагностику и в случае необходимости, 

производит вмешательство в психическое здоровье членов семьи, 

предоставляя им профессиональные знания, обучение и 

консультирование для решения психологических и поведенческих 

проблем [5; 7]. Традиционно исследователи выделяют ряд 

факторов, влияющих на формирование психологического климата в 

семье: индивидуально-психологические (черты характера, 

обусловленные как социально, так и психологически); социально-

психологические (специфика взаимоотношений с ближайшим 

окружением); социальные (негативное воздействие социальных, 

культурных, экономических и экологических факторов); 

социально-педагогические (травмирующие события и явления 

жизни, общий низкий уровень культуры) [1; 2; 3]. 

Построение системы социально-психологического 

обслуживания является предметом, который правительственные 

департаменты, академические круги и все слои общества должны 

исследовать вместе. Система социально-психологического 

обслуживания является одним из основных компонентов системы 

социального управления, она является посредником и мостом, 

связывающим дисциплинарную систему психологии и систему 
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социального управления. Объединение системы социального 

управления с системой психологии, творческое применение 

принципов и методов психологической науки в практике является 

основой социального управления.  
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А.Е. Рыбакова 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ В УСЛОВИЯХ 

СТУДИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Данная статья посвящена рассмотрению воспитания и развития 

личности посредством традиционной народной игрушки, на примере русской 

тряпичной куклы. Решая данную проблему, автор раскрывает формы и 

приемы работы с детьми в условиях студии декоративно-прикладного 

творчества. 

Ключевые слова: воспитание личности, национальная система 

воспитания, традиционная народная игрушка, студия декоративно-

прикладного творчества. 

A.E. Rybakova 

PERSONAL EDUCATION THROUGH TRADITIONAL FOLK TOYS  

IN THE CONDITIONS OF THE STUDIO 

 OF DECORATIVE AND APPLIED CREATIVITY 

 

This article is devoted to the consideration of the upbringing and development 

of the individual through traditional folk toys, using the example of a Russian rag 

doll. Solving this problem, the author reveals the forms and techniques of working 

with children in the conditions of the studio of decorative and applied creativity. 

Key words: personal education, national system of education, traditional folk 

toy, studio of decorative and applied creativity. 

 

Традиционная народная игрушка несет в себе огромное 

количество информации о человеческом бытии, о регионе, в 

котором она была изготовлена, для кого и для чего 

предназначалась. На протяжении веков традиционная народная 

игрушка отражала жизненный уклад русского человека и общества, 

являлась неотъемлемой частью народного творчества, служила для 

передачи ценностей культуры и опыта поколений. Традиционная 

народная игрушка многогранна и является носителем 

этнокультурных и социокультурных ценностей, этических и 

эстетических норм и идеалов, отражает менталитет народа, его 

душу [1, с. 54]. 

Среди традиционных народных игрушек особое место и роль в 

воспитании личности ребенка занимает народная кукла. В русской 

традиционной народной культуре крестьяне представляли жизнь 

как длинную дорогу, где детство сменяется зрелостью, а за ней 
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следовала старость. На протяжении этого не простого, зачастую 

очень сложного пути их сопровождала кукла. Параллельно с 

взрослением, формированием человека, кукла изменяла свой облик 

и символическое значение. 

Значительное количество публикаций посвящено этой теме в 

русской этнографии и этнопедагогике (работы Н.Юриной, 

Г.Л.Дайн, Е.А.Покровского, Н.Д.Булатовой и др.), особый интерес 

кукла представляет для поэтов и философов, в русской литературе 

тема озвучена в произведениях Л.С.Петрушевской «Маленькая 

волшебница», А.А.Проханова «Господин Гексоген», в 

произведениях И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова-

Щедрина.  

В настоящее время снижен или вовсе пропал познавательный 

интерес к изучению традиционной народной игрушки и народной 

куклы, в том числе. Народная кукла стала использоваться в 

качестве украшения интерьера. Дети, так же, как и взрослые имеют 

поверхностные знания о народных промыслах, не знают 

технологию создания кукол и их назначений. Дома преобладают 

игрушки, отражающие современные реалии – в виде героев 

современных мультфильмов, кукол «Барби», «Монстр Хай» и 

других чудовищ. Данные игрушки не способны развить широкий 

спектр воспитательно-образовательных задач.  

В связи со сказанным, мы предлагаем внедрять в культурно-

досуговые организации, студии декоративно-прикладного 

творчества программу и методику изучения традиционной 

народной игрушки для пробуждения познавательного интереса 

разновозрастной аудитории к русской культуре и традиционной 

народной кукле, в том числе. Игрушка, по образному выражению 

А.С.Макаренко, - «материальная основа» игры, она необходима для 

развития игровой деятельности. С ее помощью ребенок создает 

задуманный образ, выражает свои впечатления об окружающей 

жизни, разыгрывает ту или иную роль. 

По мнению К.Д.Ушинского: «Дитя искренне привязывается к 

своим игрушкам, любит их горячо и нежно, и любит в них не 

красоту, а те картины воображения, которые само же к ним 

привязало». Великий русский педагог считал, что у каждого народа 

своя национальная система воспитания, образовательные системы 

определяются неповторимыми идеями народа [4]. 
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Осознание значимости культуры народа возможно при 

обращении к его историческому прошлому, к богатому наследию 

духовных идеалов и ценностей. Поэтому для развития 

педагогической науки обязательно возвращение к истокам 

этнических культур. 

В процессе проведения занятий по традиционной народной 

игрушке в условиях студии декоративно-прикладного творчества, 

педагог может решать целый комплекс задач: 

1. Образовательные (знакомство с историей создания народной 

куклы, изучение особенностей ее изготовления, символики, 

орнаментов, закрепление понимания взаимосвязи декоративно-

прикладного искусства и русского фольклора); 

2. Развивающие (развитие мелкой моторики рук, внимания, 

мышления, восприятия, памяти, творческих способностей); 

3. Воспитательные (воспитание бережного отношения к 

игрушке, труду народных мастеров, взаимодействию в коллективе 

и т.д.). 

В нашей работе особое внимание уделяется взаимодействию 

детей и родителей: знакомству их с традициями и культурой 

русского народа, с традиционными тряпичными куклами, 

используя такие формы работы: 

- консультации (например, «Народная тряпичная кукла в 

воспитании детей», «Народная кукла как средство приобщения 

ребенка к народной культуре», «Мудрые игрушки наших предков», 

«Тряпичная кукла в развитии творчества детей»); 

- привлечение родителей к подбору материалов для 

изготовления кукол; 

- сотворчество родителей с детьми: «Нарядим кукол к 

празднику»; 

- мастер–класс по изготовлению тряпичных кукол «Кувадка», 

«Пеленашка». 

Совместная деятельность родителей и детей, сотрудничество, 

взаимопомощь помогают достичь лучшего взаимопонимания 

между ними.  

По результатам диагностики, проведенной в конце года, стало 

ясно, что у детей пополнились знания о народных традициях и 

праздниках, о предметах старины и их назначении, о труде 

взрослых в старину, о процессе изготовления вещей из разных 

материалов разными инструментами. 
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Использование народной тряпичной куклы на практике 

оказалось эффективным средством повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, формирования 

познавательной и творческой активности детей, способствующим 

развитию духовности, формированию нравственно-патриотических 

позиций: 

- в результате совместной творческой деятельности педагога и 

родителей по осуществлению намеченных мероприятий в 

положительную сторону изменились представления детей о добре, 

милосердии, великодушии, отзывчивости, трудолюбии, 

гражданственности и патриотизме, повысился интерес детей и 

уровень их знаний о народной культуре, истории, обычаях, 

традициях предков; 

- изготавливая куклу своими руками, ребенок получает 

ценнейший опыт позитивных достижений: «я – старался, делал и у 

меня получилось!»; 

- занятия с детьми помогают педагогам и родителям более 

успешно устанавливать психологически комфортный контакт с 

ребенком, при котором каждый из участников творческого 

процесса получает желаемый результат. 

В практической работе дети учатся употреблять в дело любые 

имеющиеся под рукой лоскуты; гармонично сочетать их по цвету, 

следить за правилами экономии материала; в работе применять 

прямые и косые кусочки ткани, извлекая красоту из обычных, 

казалось бы, бросовых обрезков, кромок, кусочков пряжи. 

Тряпичная кукла не требует особых материальных затрат и 

дает огромные возможности для фантазии и творчества. Такую 

народную куклу не купишь в магазине. Нигде так не оживает 

старый лоскуток как в кукле, сделанной своими руками. 

Занятия с детьми народной игрушкой помогают просто и 

ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и 

многообразии этого мира, о его истории, научат ребенка слышать, 

видеть, чувствовать, понимать и фантазировать. 

Вместе с тем, в процессе этих занятий формируются 

усидчивость, целеустремленность, способность доводить начатое 

дело до конца, – все эти качества и навыки окажут неоценимую 

помощь ребенку для успешной учебы в школе. 

В конечном результате, посредством воспитания народной 

куклой, мы получим гармонично сформированную личность, 
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обученную душевной красоте, гармонии, любви, заботе об 

окружающих. Именно поэтому, на наш взгляд, традиционные 

куклы в русском народном костюме должны быть в каждой семье, 

независимо от материального благополучия или социального 

статуса. Необходимо возрождать традиции наших предков, 

ориентированные на воспитание нравственно-положительной 

личности.  
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Ш.Ш. Тагиев (Азербайджан) 

 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

 
В статье изложена сущность азербайджанского национального 

достоинства. Исследованы возможности воспитания школьников в духе этой 

идеологии. А также выяснены пути реализования этих возможностей в 

педагогическом процессе. Установлено что, национальные идеи 

перекликаются с древними эпохами. Идеи азербайджанства формируются на 

базе идей и понятий, которые глубоко связаны с этническими и 

психологическими факторами присущими азербайджанскому народу, 

источниками общественного мнения,  бытовой жизнью народа. Это является 

важным средством в учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: национальное достоинство, азербайджанство, 

идеологическая теория, национальное сознание, государственность. 
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Sh.Sh. Tagiyev 

EDUCATION OF YOUTH BASED ON SPIRIT OF NATIONAL DIGNITY 

 

Article describes the essence of Azerbaijani national dignity. Possibilities of 

educating schoolchildren in the spirit of this ideology have been investigated. And 

also the ways of realizing these possibilities in the pedagogical process have been 

clarified. It is established, that national ideas have something in common with 

ancient eras. The ideas of Azerbaijanism are formed on the basis of ideas and 

concepts that are deeply connected with ethnic and psychological factors inherent 

in the Azerbaijani people, sources of public opinion, and everyday life of the 

people. This is an important tool in the educational process. 

Key words: national dignity, Azerbaijanism, ideological theory, national 

consciousness, statehood. 

 

В своем блистательном выступлении на Первом съезде 

азербайджанцев мира (9-10 ноября 2001 года) Президент 

Азербайджанской Республики Гейдар Алиев сказал: «После 

обретения Азербайджаном государственной независимости 

азербайджанство, как ведущая идея, стала основной идеей для 

азербайджанцев, живущих как в Азербайджане, так и во всем мире. 

Мы должны сплотиться вокруг этой идеи. Азербайджанство 

означает сохранение своей национальной принадлежности, 

сохранение национально-духовных ценностей и вместе с тем 

обогащение их синтезом, интеграцией с общечеловеческими 

ценностями, а также обеспечение развития каждого человека. 

Желаю, чтобы в каждой стране азербайджанцы в Азербайджанских 

общинах были солидарны друг с другом, поддерживали друг друга, 

помогали друг другу, заботились друг о друге и вместе сохраняли 

наши национальные обычаи и традиции, ценности» [1]. 

В современной эпохе глобализация оказывает сильное влияние 

на самые важные национальные качества и имеет тенденцию 

разрушать ее. Поэтому для защиты от негативных последствий 

глобализации особенно важно пропагандировать национальную 

идеологию и прививать ее молодежи в средней школе. 

Следовательно, начиная со школы, каждый азербайджанец должен 

быть морально и идейно подготовлен к тому, чтобы с честью 

выполнить свой нравственный долг перед Родиной, народом и 

нацией. Выполнение этой священной и неотложной задачи 

напрямую связано с созданием системы воспитания молодежи в 
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духе идеологии азербайджанства в общеобразовательных средних 

школах. 

Идеологию азербайджанства можно рассматривать как 

идеологическую теорию, сформированную на основе идей 

азербайджанства. 

История идеи азербайджанства перекликаются с древними  

эпохами. Идеи азербайджанства формируются на базе идей и 

понятий, которые глубоко связаны с этническими и 

психологическими факторами присущими азербайджанскому 

народу, источниками общественного мнения, бытовой жизнью 

народа. Особое место в формировании идеи азербайджанства 

занимает человеческий и социальный фактор. Каждый человек - 

член общества. Любая личность, которая имеет свою позицию  в 

обществе, может стать создателем той или иной идеи. Однако не 

каждая индивидуальная идея может определить общую 

психологию, представление и мышление общества. Время от 

времени общественные мысли и идеи общего характера для жизни 

общества слагаются в единую систему [2]. Общественные идеи, 

образованные в жизни общества, определяют общественный 

характер его членов. Но как воспринять понятие «идеи 

азербайджанства». Этому понятию дал определение великий 

ученый - исследователь, доктор филологических наук, профессор 

Мубариз Имран оглы Юсифов следующим образом: «Идеи 

азербайджанства являются исторической категорией как форма 

общественного сознания. Идеи азербайджанства сочетают в себе 

историчность и современность, традиции и наследие, 

общественную психологию и этническое мышление. 

Азербайджанство исторически существовало как форма 

общественного сознания. В условиях независимой 

государственности азербайджанство становится формой 

национального самосознания» [2, с. 21]. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

подчеркнул, что историчность играет важную роль в сохранении 

национальных традиций, а современность в сочетании 

национальных идей с общечеловеческими идеями. 

В этом смысле национальные идеи являются не только 

исторической категорией, но и современной, постоянной, а также 

сокровищницей для будущих поколений. Что касается понятия 

«национального сознания», то его основные черты можно 
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охарактеризовать следующим образом: Национальная культура. 

Национальная этика - моральные нормы. Общественное единство и 

солидарность. Уважение к государственности и ее атрибутам. 

Патриотизм. Сочетание национальных и моральных ценностей с 

общечеловеческими ценностями. 

При организации воспитательной работы школьников 

необходимо учитывать, что для формирования национального 

сознания фактор независимой государственности должен 

представиться как важное и необходимое условие, так как 

основные идеи и соображения о концепции азербайджанства, 

сформировавшейся как национальное сознание, появились после 

периода становления государственной независимости в нашей 

республике. Однако определенные взгляды и мнения о концепции 

азербайджанства высказывались и раньше. Идеи азербайджанства 

находят отклик в период становления азербайджанского общества, 

их корни уходят во времена Н.Гянджеви и М.Физули. Это означает, 

что идеи азербайджанства в форме национального мышления время 

от времени возникали. На этапе независимой государственности 

эти идеи достигают зрелого уровня и становятся национальным 

сознанием. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко оценивал 

концепцию азербайджанства с точки зрения его содержания. 

Гейдар Алиев отмечал, что «азербайджанство является стержнем, 

основой национальной идеологии азербайджанского государства. 

Государственность, национальные и духовные ценности, 

общечеловеческие ценности - все это часть концепции 

азербайджанства». 

В ценной научно-педагогической литературе азербайджанство 

ценится как стержень, фундамент, основа идеологии национальной 

государственности. В то же время глобальные проблемы, такие как 

государственность, национальные ценности, общечеловеческие 

ценности, представлены как составная часть азербайджанства. В 

этом смысле существует большая потребность в широком изучении 

азербайджанства, особенно в его усвоении, пропаганде и 

применении в настоящее время. Поскольку понятие 

азербайджанства охватывает глобальные проблемы, то конечно, 

педагоги, психологи, социологи, политологи, исследователи, 

особенно учителя средней школы, могут излагать  эту идею через 

призму различных предметов, которые они преподают. Поскольку 
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азербайджанство - это понятие, относящееся к общественному 

мышлению, общественному сознанию, национально-духовным 

ценностям и, самое главное, независимой государственности, 

наиболее правильное направление в трактовке этого понятия 

должно основываться на концепции Гейдара Алиева. 

 
Литература 

1. Алиев Г. Путь к независимости. Баку, 1997. С. 67-75. 

2. Юсифов М.И. Азербайджанство. Баку: Наука и образование, 2010.                

С. 132. 

3. Юсифов М.И. Гейдар Алиев и идеология азербайджанства. Баку: 

Нурлан, 2003. С. 204. 

 

А.-М.В. Траллманн 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

С ПРОЯВЛЕНИЕМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается связь старших дошкольников с родителями, 

которая формирует начальный навык взаимодействия с окружающим миром, 

что дает образец поведения в различных межличностных взаимодействиях. 

Семейные отношения и стиль воспитания непосредственно влияют на 

поведение старшего дошкольника в обществе, его культуру. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности использовать его 

результаты и разработанные рекомендации в психолого-педагогической 

работе со школьниками и их родителями для гармонизации детско-

родительских отношений, а также для снижения уровня агрессии среди 

учащихся. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, детско-родительские 

отношения. 

A.-M.V. Trallmann 

THE RELATIONSHIP OF CHILD-PARENT RELATIONS 

WITH THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR  

OF OLDER PRESCHOOLERS 

 

The article examines the relationship of older preschoolers with their parents, 

which forms the initial skill of interacting with the world around them, which 

provides a pattern of behavior in various interpersonal interactions. Family 

relationships and parenting style directly affect the behavior of the older 

preschooler in society, its culture. The practical significance of the research lies in 

the possibility to use its results and developed recommendations in psychological 
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and pedagogical work with schoolchildren and their parents to harmonize child-

parent relations, as well as to reduce the level of aggression among students. 

Key words: senior preschool age, child-parent relations. 

 

Психологическое здоровье старшего дошкольника зависит от 

следующих факторов: психологических, социальных, 

экономических, экологических, социокультурных, семейных. 

Семья может оказывать как положительное, так и негативное 

влияние на личность старшего дошкольника. Связь старших 

дошкольников с родителями формирует начальный навык 

взаимодействия с окружающим миром, что дает образец поведений 

в различных межличностных взаимодействиях. Семейные 

отношения и стиль воспитания непосредственно влияют на  

поведение старшего дошкольника в обществе, особенно на 

проявление агрессии [1]. 

Агрессивные модели детско-родительских отношений 

искажают важнейшую семейную функцию – предоставление 

чувства психологической защиты старшему дошкольнику. В итоге 

у старшего дошкольника формируются такие качества как 

упрямство, раздражительность, враждебность, драчливость, 

жестокость. Демонстрация агрессивного поведения старшего 

дошкольника негативно влияет на окружение, поэтому важна 

психолого-педагогическая коррекция стиля родительского 

воспитания. Следовательно, для формирования положительных 

детско-родительских отношений необходимо приобретать навык по 

воспитательной работе старшего дошкольника [2]. 

Фиксация агрессивного поведения часто является следствием 

авторитарного стиля воспитания. При этом часто имеют место 

недостатки нравственного воспитания при деформации системы 

ценностей. Эмоциональная холодность, строгость родителей 

приводят к накоплению внутреннего психического напряжения у 

старших дошкольников, которое они разряжают через агрессивные 

действия. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между детско-

родительскими отношениями и проявлением агрессивного 

поведения у старших дошкольников. 

Объект – детско-родительские отношения. 

Предмет – взаимосвязь детско-родительских отношений и 

проявление агрессивного поведения старших дошкольников.  
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Гипотеза – тип семейного воспитания связан с уровнем 

агрессии старших дошкольников. В семьях с авторитарным стилем 

воспитания старшие дошкольники демонстрируют высокий 

уровень агрессивного поведения, которое проявляется в 

вербальной, физической или косвенной агрессии, неумении 

контролировать свои эмоции и негативизме. 

Для решения поставленных задач были использованы методы: 

теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование, 

анкетирование, проективные методы); методики: тест «Дом – 

Дерево – Человек» (ДДЧ), методика «Несуществующее животное» 

для детей; тест-опросник родительского отношения (А.Я.Варга, 

В.В.Столин); тест – опросник «Стратегии семейного воспитания» 

Н.М.Рухленко для родителей детей с отклонениями в поведении.   

В эмпирическом исследовании взаимосвязи детско-

родительских отношений и проявление агрессивного поведения у 

старших дошкольников участвовало 35 дошкольников (n=35) и 35 

(n=35) родителей старших дошкольников. 

Исходя из теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования, нами была сформулирована 

следующая гипотеза: тип семейного воспитания связан с уровнем 

агрессии младших школьников. Для подтверждения или 

опровержения данной гипотезы нами было проведено 

экспериментальное исследования, целью которого явилось выявить 

взаимосвязь детско-родительских отношений с проявлением 

агрессивного поведения у детей младших школьников. 

По результатам исследования уровня агрессии у младших 

школьников нами были выявлены 11 (30%) респондентов старших 

дошкольников (n=35) с повышенным уровнем агрессивности. 

Наблюдение подтвердило выводы о повышенном уровне 

агрессивности данных респондентов. 

При тестировании родителей этих старших дошкольников 

(n=35) по тест-опроснику родительского отношения (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) и «Стратегии семейного воспитания» Н.М.Рухленко 

было выявлено, что родители, воспитывающие детей с 

повышенным уровнем агрессивности, строят отношения с детьми 

по типам: авторитарная гиперсоциализация и симбиоз. В меньшей 

степени родители используют детско-родительские отношения 

типа «маленький неудачник» и отвержение. Все выделенные 
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варианты родительского отношения к детям являются 

неблагоприятными. 

Одной из основных причин агрессивности старших 

дошкольников является дисгармония детско-родительских 

отношений при неправильно выбранном стиле воспитания. 

Старшие дошкольники отражают настроение и эмоции родителей, 

что негативно сказывается на их психологическом здоровье. 

Поэтому очень важно чтобы родители достаточно знали о 

психологических особенностях своего ребенка и использовали 

наиболее адекватные методы для воспитания старшего 

дошкольника. После проведенного исследования было выявлено, 

что у детей с повышенной агрессией родители требуют от них 

безоговорочного послушания и дисциплины. Они стараются 

навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его 

точку зрения. За негативные проявления своеволия ребенка, его 

наказывают. Такие родители пристально следят за социальными 

достижениями старшего дошкольника. Для родителей важны 

индивидуальные особенности, привычки, мысли, чувства, которые 

можно наблюдать и анализировать. Кроме того, склонные к 

телесному наказанию родители подают пример для подражания 

агрессии. 

При этом старший дошкольник делает вывод о том, что 

агрессия по отношению к окружающим допустима, но жертва 

всегда должна быть меньше и слабее. В данном случае физическая 

агрессия является средством воздействия с целью контроля и 

доминирования. 

Наименьшую агрессию проявляют старшие дошкольники, 

родители которых не были склонны к строгому наказанию. 

Родители более агрессивных старших дошкольников вели себя так, 

как будто любое поведение детей прилично, не делая свое 

отношение к агрессии более понятным. Однако, когда ребенок 

совершал проступок, он был строго наказан. Строгость родителей, 

если она последовательная, достаточно чувствительна для старшего 

дошкольника, может привести к подавлению его агрессивных 

импульсов в присутствии родителей, но вне дома ребенок будет 

вести себя, проявляя усиленную агрессию. Родителям необходимо 

научиться такому стилю воспитания, который формирует умение 

разумно владеть собой в ситуациях, провоцирующих агрессивное 

поведение. 
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В семьях с авторитарным стилем воспитания дети 

демонстрируют высокий уровень агрессивного поведения, которое 

проявляется в вербальной, физической и косвенной агрессии, 

неумении контролировать свои эмоции, негативизме. 

Результаты проведенного исследования выявили высокий 

уровень авторитаризма в отношениях со старшими 

дошкольниками. При авторитарном стиле воспитания старших 

дошкольников, родители подавляют инициативу ребенка, жестко 

контролируют все действия и поступки, используют окрики и 

запреты. При таком стиле старшие дошкольники становятся 

деспотичными, у них в яркой форме проявляется ненависть к 

окружающим как взрослым, так и к сверстникам. В споре они 

агрессивны и могут применять силу. Часто проявляется цинизм, 

деспотизм, грубость, конфликтность. Родители старших 

дошкольников с повышенным уровнем агрессивности, 

воспринимают своего ребенка неудачливым, безуспешным. При 

либеральном стиле родители мало ограничивают поведение 

старших дошкольников, которые практически лишены 

родительского руководства. При негативной реакции на поступки 

детей, родители пытаются не показывать свои чувства. При этом 

происходит демонстрация любви.  

При авторитетном стиле, родители проявляют готовность 

помогать детям достигать цели и оказывают эмоциональную 

поддержку при сочувствии и теплом отношении. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использовать его результаты и разработанные 

рекомендации в психолого-педагогической работе со школьниками 

и их родителями для гармонизации детско-родительских 

отношений, а также для снижения уровня агрессии среди учащихся. 
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Т.А. Алиева (Азербайджан) 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье даны результаты экспериментального исследования, показано 

формирование навыков самоконтроля у младших школьников, даны этапы 

учебного процесса. Первый этап - создание учебной среды, второй этап - 

создание условий для объективации, содержание третьего этапа обучения 

дано в понимании теоретической природы внутренних связей и 

закономерностей предметов и событий. Последний - четвертый этап 

учебного процесса – изменение среду обучения и замещение ее на новую 

среду. Подчеркивается, что результаты обучения могут быть эффективны, 

если они рассматриваются последовательно, а не изолированно. 

Ключевые слова: навыки самоконтроля, этапы обучения, учебная 

среда, закономерности обучения, фон механизма обучения, объективация 

внимания. 

 

T.A. Aliyeva 

THE INITIAL STAGES OF THE DEVELOPMENT OF SELF-CONTROL 

SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

The article gives the results of an experimental study, shows the formation of 

self-control skills in younger schoolchildren, gives the stages of the educational 

process. The first stage is the creation of a learning environment, the second stage 

is the creation of conditions for objectification, the content of the third stage of 

training is given in understanding the theoretical nature of internal connections 

and the laws of objects and events. The last - the fourth stage of the educational 

process - is changing the learning environment and replacing it with a new 

environment. It is emphasized that learning outcomes can be effective if they are 

considered sequentially and not in isolation. 

Key words: self-control skills, stages of training, learning environment, 

regularities of training, background of training mechanism, objectification of 

attention. 

 

Наше исследование, направленное на изучение возможностей 

развития у младших школьников навыков контроля и самоконтроля 

в процессе обучения, проводилось на  экспериментальной учебной 

базе Гянджинского Государственного Университета (в средних 

школах № 4 и 39 г. Гянджи). Наш личный опыт преподавания и 

результаты экспериментальных исследований показали, что 

младшие школьники не смогут усвоить основной учебный 
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материал, если они не сделают его предметом наблюдения и 

внимания. Поэтому, работа учителя, особенно «объяснение», 

должна заключаться в том, чтобы направить и сосредоточить  

внимание ученика на усвоенный материал,  с целью превратить 

изучаемый факт в объект. Потому что, как указывала Г.М. Соснина 

невозможно превратить существующий факт в объект и без его 

оценивания применить способности контроля и самоконтроля в 

деятельности [2]. Благодаря такому подходу мы смогли выявить 

ряд последовательных задач в общей структуре 

экспериментального процесса обучения, связанных с 

формированием навыков самоконтроля: 

1. Создание механизма фона, отражающего основные 

компоненты учебного материала; 

2. Появления  акта объективации; 

3. Теоретический аспект  понимания   внутренних связей в 

предметах и событиях; 

4. Учет нового механизма в различных условиях (т.е., учет 

механизма в непрерывных, меняющихся ситуациях). 

Первым этапом экспериментального процесса обучения 

является создание учебной среды (благоприятной среды для 

обучения). В повседневной жизни учебная среда обычно возникает 

естественным образом в соответствии с различными ситуациями и 

потребностями. Естественность учебной среды может привести к 

созданию  эмпирических, бессистемных знаний  или же ошибочных 

обобщений. Поэтому обучение требует создания учебной среды, 

отличной от естественного механизма с обдуманным, целенаправ-

ленным и систематическим содержанием. Содержание, 

представленное в плане объективации, является источником 

научных знаний, позволяющим выдвигать правильные 

утверждения и делать обобщения. По этой причине правильно 

организованная учебная  среда  является педагогической задачей, и 

она включается в структуру педагогического процесса в 

соответствии с учебным материалом. Учебный материал и его 

особенности также играют важную роль в создании учебной среды. 

Случайная связь организованной учебной среды с учебным 

материалом приводит только к эмпирическим знаниям, а связь с 

запланированным учебным материалом приводит к научным 

знаниям [1]. Мы называем этот первичный общий механизм 
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учебной средой. Все отраженные здесь компоненты обобщаются 

после плана объективации.  

Следующим этапом в процессе экспериментального обучения 

после формирования учебной среды является создание условия для 

объективации. Этот этап включает в себя все основные 

компоненты, входящие в содержание изучаемого материала. 

Основная задача этапа - умение школьника превратить содержание 

учебного материала в объект теоретического изучения. 

Содержание третьего этапа экспериментального учебного 

процесса  составляет понимание теоретической сущности 

внутренних связей и закономерностей предметов и явлений. 

Теоретические заключения, направленные  на понимание 

внутренней связи и закономерностей, на основе которого за счет 

объективации возникают абстракции и определенные 

представления. По этой причине на основе учебной среды и 

теоретических суждений учителя в конечном итоге формируется 

система определенных закономерностей и обобщений. 

Следующим этапом экспериментального учебного процесса 

является изменение учебной среды, существующих условий 

обучения и замена их новыми. На этом этапе учебного процесса 

возникает относительно улучшенная среда обучения, основанная на 

формировании внутренних закономерностей и обобщений. 

Возможности этой среды можно расширить путем учета 

непрерывных и меняющихся ситуаций. Разнообразие и специфика 

учебных заданий также позволяют это, а при их решении среда 

охватывает все типы явлений. Таким образом, сформированный в 

такой  форме учебный механизм позволяет направлять 

деятельность личности в изменяющихся ситуациях и постоянно 

регулировать эту деятельность. 

Рассматриваемые нами этапы учебного процесса имеют 

эффективный результат, когда построены согласованно, а не 

раздельно, то есть знания даны в виде определенного механизма.  
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РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.М. Корж 

А.А. Бабий 

 

СВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
В статье раскрывается понятие когнитивного стиля, взаимосвязь 

когнитивного стиля «когнитивная простота — сложность» не только с 

особенностями познания, но и особенностями социальной перцепции, 

формирования представлений о другом человеке. Высказывается 

предположение, что выбор партнера по общению осуществляется 

студентами, исходя из схожести системы конструктов. 

Ключевые слова: общение, когнитивный стиль, система конструктов, 

студенты, обучение в вузе. 

E.M. Korzh 

A.A. Babiy 

THE RELATIONSHIP OF COGNITIVE STYLES 

WITH THE PECULIARITIES OF STUDENTS ' COMMUNICATION 

 

The article reveals the concept of cognitive style, the relationship of the 

cognitive style "cognitive simplicity-complexity" not only with the features of 

cognition, but also with the features of social perception, the formation of ideas 

about another person. It is suggested that the choice of a communication partner is 

made by students, based on the similarity of the system of constructs. 

Key words: communication, cognitive style, system of constructs, students, 

university education. 

 

Современный подход к высшему образованию требует от 

обучающихся решения комплексных, многомерных задач и, как 

следствие, повышенной нагрузки на психику студента. Данные 

условия формируют более  многомерное изучение влияния 

личностных качеств человека, выступающего в роли «наивного 

ученого», непосредственно конструирующего социальную 

реальность. Наиболее актуальный подход к проблеме общения 

предполагает рассмотрение влияния особенностей когнитивных 

стилей личности на общение, который находится на стыке между 

когнитивной психологией личности и психологией социального 

познания. Общение является непосредственным проявлением 
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социального восприятия. В процессе общения происходит 

восприятие внешних качеств человека и определение социально-

психологических характеристик партнера. В процессе познания 

формируется целостное представление о личности партнера. При 

этом, межличностное познание не всегда бывает точно и адекватно 

и является субъективным, и испытывает влияние когнитивных 

стилей личности [2]. 

Стилевой подход к социальной перцепции основывается на 

обнаружении различий между людьми в восприятии и 

преобразовании информации, в способах категоризации, анализа и 

синтеза, в извлечении из памяти и многих других когнитивных 

процессах. Разные люди по-разному воспринимают одни и те же 

ситуации и по-разному реагируют на нее [5]. При этом, 

индивидуальные различия в обработке и оперирования с 

информацией объединяются в устойчивые приемы, отражающие 

особенности  когнитивной сферы человека. 

Когнитивные стили - это индивидуально-специфический 

способ сбора, переработки, категоризации, хранения, осмысления 

информации об окружении, характеризующийся достаточной 

устойчивостью. При этом, когнитивный стиль отграничивается от 

понятия «интеллект», рассматривается как проявление личностной 

организации в целом и трактуется как посредник между субъектом 

и действительностью. Когнитивный стиль не является 

единственным способом восприятия, но является предпочитаемым 

[4].  

Выделяют несколько десятков устойчивых параметров 

когнитивных стилей, в данном исследовании мы рассматриваем 

параметр «когнитивная простота - сложность», которая связана с 

теорией личностных конструктов Дж.Келли, в которой основное 

понятие - это система конструктов. Конструкт по Келли - это 

способ человека дифференцировать объекты, «конструкт - это то, 

чем два или несколько объектов сходны между собой и, 

следовательно, отличны от третьего объекта или нескольких других 

объектов» [1]. Конструкт имеет ряд свойств: субъективность и 

отражение личности своего создателя; конструкт не всегда 

осознаваем; может применяться человеком для характеристики 

новых объектов без существенных изменений; конструкт 

биполярен [6].  
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Чем больше у человека конструктов, тем он более когнитивно 

сложен. Когнитивная сложность может иметь разный уровень в 

разных сферах и не распространяться на другие сферы, таким 

образом, когнитивная сложность в межличностном общении будет 

отражать уровень только в этой сфере [3]. 

Исследования взаимосвязи когнитивной сложности в сфере 

общения показывают, что от показателя когнитивной сложности 

зависит величина идентификации себя с другими людьми и 

субъективная оценка сходства между ними. Чем беднее система 

конструктов, тем более выражена тенденция воспринимать других 

людей похожих на себя, и более выражена тенденция 

стереотипного сравнения других людей между собой. Когнитивно 

простые испытуемые показали большую потребность в поддержке 

и помощи. Когнитивная сложность влияет на соблюдение правил и 

норм общения, установление контакта в незнакомых ситуациях [3]. 

Таким образом, показана взаимосвязь когнитивного стиля 

«когнитивная простота - сложность» не только с особенностями 

познания, но и особенностями социальной перцепции, 

формирования представлений о другом человеке. 

Студенты, приступив к обучению в вузе, вступают в 

непосредственное общение с сокурсниками. Общение студентов 

многопланово, затрагивает не только учебную деятельность, но и 

более широкий социальный контекст. Выбор партнера по общению 

может осуществляться, в том числе, и исходя из когнитивного 

стиля, а также от сформированной у студента системы конструктов. 

Можно предположить, что неформальные группы для реализации 

межличностного общения будут складываться, исходя из сходства 

системы конструктов партнеров по общению – студентов. 
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Н.Д. Булатова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КУЛЬТУРЫ: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 
В статье проблема формирования межкультурной коммуникации в 

процессе профессиональной подготовки будущих специалистов культуры 

рассматривается на примере компетентностного подхода.  По мнению автора, 

компетентностный подход в вузе предполагает формирование следующих 

компетенций: лингвистической, коммуникативной, межкультурной и 

этнокультурной. Раскрывая каждую компетенцию, автор приводит примеры 

форм и методов формирования межкультурной коммуникации будущих 

специалистов в вузе культуры. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, компетентностный 

подход, будущие специалисты культуры. 

N.D. Bulatova 

FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE 

PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE CULTURAL 

SPECIALISTS: A COMPETENCE-BASED APPROACH 

 

In the article, the problem of the formation of intercultural communication in 

the process of professional training of future cultural specialists is considered on 

the example of the competence approach. According to the author, the competence 

approach in higher education involves the formation of the following 

competencies: linguistic, communicative, intercultural and ethno-cultural. 

Revealing each competence, the author gives examples of forms and methods of 

forming intercultural communication of future specialists of the University of 

culture. 

Key words: intercultural communication, competence approach, future 

cultural specialists. 

 

В наш стремительный век, век экономических и 

мировоззренческих перемен и инновационных технологий, жизнь 

требует от нас скорейшей адаптации к различным меняющимся 

ситуациям общения с людьми, странами и континентами, разными 
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культурами. Учитывая тот факт, что каждый человек является 

представителем того или иного народа, нации, обладающих своими 

культурно-национальными особенностями, стилем жизни, 

интересами, нормами поведения и т.д., диктует необходимость 

межкультурного взаимодействия и истинного диалога культур и 

межкультурного общения, межкультурной коммуникации.  

Подготовка молодого поколения к жизни в многонациональной 

и многоконфессиональной среде, в мире ненасилия, уважения к 

другим народам и трансформации традиционных духовных 

ценностей отечественной культуры занимает приоритетное место в 

системе профессионального образования будущих специалистов 

культуры. Успешность профессиональной деятельности 

специалистов культуры во многом определяется степенью 

сформированности у них межкультурной коммуникации. 

Межкультурная (cross cultural) коммуникация – это общение 

между представителями различных культур. Межкультурное 

общение, «диалог культур» (термин В.Библера) – это проблемы 

нашей современности, и имеют непосредственную связь культуры 

и образования, этнической культуры и  воспитания, культуры и 

языка, языка как главного фактора межкультурной коммуникации, 

важного средства межкультурного общения между народами и 

культурами.  

От умения студентов, как будущих специалистов культуры, 

общаться в профессиональной среде, с участниками 

этнокультурного диалога зависит эффективность усвоения ими 

духовных ценностей и нравственных норм, увлеченность учебной и 

научной деятельностью, уровень профессионального и творческого 

развития. С учетом того, что область профессиональной 

деятельности будущих специалистов культуры является сферой 

активной речевой ответственности, поскольку общение, как 

межличностное, так и межнациональное, становится важнейшим 

инструментом их деятельности, главным средством реализации 

профессиональных задач организационно-управленческого, 

педагогического и художественно-творческого характера. 

Поэтому современный специалист культуры не может быть 

вполне интеллигентной и образованной личностью без знания 

национальных особенностей своего собеседника, без знания 

иностранных языков и культур (этнокультур), где приоритетным 

являются знания родного языка и культуры своего народа. 
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Любой язык изучается в контексте определенных культур, 

национального менталитета, специфически национальной картины 

мира. Это и будет обеспечивать эффективность межкультурного 

общения. Названные проблемы имеют экстралингвистический 

характер и обусловлены снятием идеологических барьеров, 

изменением контингента обучающихся, их интересов и мотиваций, 

острой актуальностью проблем культурной и поликультурной 

(сейчас уже мультикультурной) ориентации в современном 

российском обществе, резкими изменениями в русской речи, 

которые, в свою очередь, вызваны изменением культурной 

ситуации в России и многим другим. 

В целом, нам всем надо понимать, что без овладения 

профессиональными компетенциями в области межкультурных 

коммуникаций и межкультурного общения сегодня преуспеть 

невозможно. 

Межкультурное общение – это не разъединение, а объединение 

интересов, взаимодополнение, интеграция. Поэтому диалог 

культур, толерантность (этническая толерантность), 

межкультурные коммуникации, на которых основано современное 

межкультурное общение, предполагают наличие необходимых 

знаний о разных культурах и представителях той или иной 

культуры, знаний традиций, менталитетов, языков и  культур 

разных народов. 

Компетентностный подход в вузе предполагает формирование 

следующих компетенций: лингвистической, коммуникативной 

межкультурной и, конечно, этнокультурной.  

Усвоение знаний о системе языка не является самоцелью. В 

процессе формирования лингвистической  компетенции  важным  

является  развитие личности   студента,   его   познавательной   

культуры,   логической   памяти, формирование навыков 

самоанализа и самооценки. 

Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, ее 

функциях, развитие умений в области четырех основных видов 

речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма). 

Коммуникативная компетентность обучающегося заключается в 

формировании  способности к полноценному речевому общению во 

всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением 

социальных норм речевого поведения. Основное же умение, 

формируемое в рамках коммуникативной компетенции - это 
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умение создавать и воспринимать тексты - продукты речевой 

деятельности. 

Следующая компетенция - межкультурная является важным 

компонентом современной подготовки студентов любого вуза. Это 

обусловлено наличием     межкультурного     аспекта    

профессиональной    деятельности современного  специалиста,  

связанной с  взаимодействием  представителей разных культур, с 

выполнением продуктивных коммуникативных функций.   

Формирование этнокультурной компетентности напрямую 

связано с этнокультурным образованием, с процессом изучения и 

овладения традиционными духовными ценностями отечественной 

культуры, входящей в систему мировой культуры, процесс 

социализации, воспитания и формирования личности на 

этнокультурных традициях. Такое образование включает в себя, в 

первую очередь, знания родного языка и культуры своего народа, 

края, области, а также культуры и национальных особенностей 

других народов, владения необходимым запасом духовных 

ценностей отечественной культуры, умением жить в мире и 

сотрудничестве с другими народами, быть ответственным за 

обеспечение этнокультурной толерантности нового поколения 

россиян, как в мире, так и внутри страны. 

Мы считаем, что межкультурная коммуникация (диалог 

культур) может быть реализована в полной мере только на 

осознанной национально-культурной базе родного языка. В 

противном случае человек (специалист в области культуры, 

обучающийся в институте студент), даже владея в совершенстве 

иностранным языком, будет неинтересным собеседником для  

потенциального зарубежного партнера по общению. 

Формирование межкультурной коммуникации – длительный и 

сложный процесс, требующий интеграции общепрофессиональных, 

профессиональных и специализированных  дисциплин, таких как: 

«Педагогика», «Иностранный язык», «Литература», «Русский язык 

и культура речи», «Культурология», «Теория коммуникаций», 

«Этнография», «Этнопсихология», «Этнолингвистика»  и многие 

другие. Такое образование обеспечивается не простым 

суммированием отдельных предметных знаний, умений и навыков, 

а их целостностью, системой,  обладающей синергетическими 

свойствами. 
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Безусловно, эта работа не  заканчивается только учебными 

курсами, она имеет продолжение во внеучебной деятельности, в 

проведении молодежного досуга, в научно-практической 

деятельности обучающейся молодежи. 

Неоценимую помощь и содействие в решении названных 

проблем могут оказать музеи (городские, университетские, 

школьные), социокультурные и этнокультурные центры и студии,  

учебно-творческие центры, кафедральные или вузовские, научные  

и научно-исследовательские лаборатории и т.д. 

Большим педагогическим потенциалом обладает организация 

внеаудиторной работы студентов, участие  в работе студенческого 

научного общества, в студенческих и межвузовских конференциях. 

В качестве продуктивного опыта в этом направлении можно 

привести ставшую ежегодной Межрегиональную  научно-

практическую  конференцию, организованную межкафедральной 

научно-исследовательской лабораторией «Гармония» и 

проходившую в МГИК  в рамках Недели этнокультурной 

толерантности «Единство в многообразии» (инициатор и 

организатор – Н.Д.Булатова). Студенты, магистранты и аспиранты 

выступают на конференции не только в роли докладчиков, но и 

организаторов мастер-классов, экспозиций собственных работ, 

выставок, авторов творческих этюдов, участников дефиле 

народного костюма и др.  

Таким образом, компетентностный подход в 

профессиональном социокультурном и этнокультурном 

образовании позволяет превратить современного студента из 

пассивного объекта образовательной системы в активного 

участника образовательного процесса, где он учится формировать 

свое мировоззрение, постигая накопленный человечеством опыт с 

помощью традиционных источников информации и новых 

технологий, а преподаватель выступает в роли советника, 

помощника, оппонента и консультанта. Такое образование 

способствует развитию личного и профессионального интересов, 

овладению культурной грамотностью, формирует у будущих 

специалистов культуры понимание духовных ценностей других 

народов через ценностную систему своего народа. Оно 

обеспечивает, с одной стороны, взаимодействие между людьми с 

разными культурными традициями, с другой – сохранение 

культурной идентичности собственного народа. 
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Е.А. Журавлева 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ БАРЬЕРОВ ОБЩЕНИЯ 

 
Существует объективная необходимость в поиске средств развития 

профессиональной коммуникативной компетентности студентов не только в 

связи с требованием образовательного стандарта высшего образования (по  

профилю бакалавриата «социально-культурная деятельность), но и 

профессионального стандарта деятельности. Освоение готовности к 

успешной межличностностной и межкультурной коммуникации может 

обусловливаться не столько содержанием дисциплин профессиональной 

подготовки, сколько характером опыта коммуникации до их освоения, его 

осознанием и принятием. Проведенная диагностика в группе студентов 2 

курса позволила выявить большинство с общим показателем выраженных 

негативных установок в межличностной коммуникации. Это было связано с 

определенным негативным опытом общения обучающихся в прошлом и 

потенциально вероятностной завуалированной жестокостью к партнерам. 

Рефлексия, обсуждение выводов по результатам диагностики, составление 

рекомендаций может способствовать осознанию опыта, отслеживанию 

сильных негативных эмоции и внутренних потребностей, что в определенной 

мере позволяет снижать стрессовое напряжение во взаимодействии с 

другими и осуществлять профилактику барьеров отношения в 

межличностной и профессиональной коммуникации. 
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Ключевые слова: деструктивные установки, неконструктивная 

коммуникативная установка студентов, неконструктивное отношение, 

завуалированная и открытая жестокость, межкультурное общение, 

межличностное общение, коммуникативные барьеры. 

E.A. Zhuravleva 

COMMUNICATIVE ATTITUDES OF FUTURE BACHELORS  

OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY 

IN THE PREVENTION OF COMMUNICATION BARRIERS 

 

There is an objective need to find means of developing students' professional 

communicative competence, not only in connection with the requirement of the 

educational standard of higher education (for the bachelor's profile “Socio-

cultural activities”), but also of professional standard of activity. A readiness for 

successful interpersonal and intercultural communication can be determined not 

so much by the content of professional training disciplines as by the nature of the 

communication experience before their mastering, its awareness and acceptance. 

The performed diagnostics in a group of 2nd year students identified more than 

68% with a general indicator of negative communicative attitudes in 

ainterpersonal communication. This was due to a certain negative experience of 

communication of students and potentially probabilistic veiled cruelty to partners. 

A reflection, a discussion of conclusions based on the results of the diagnostics, 

drawing up self-recommendations can contribute to an awareness of the negative 

experience, tracking strong negative emotions and internal needs, which, to a 

certain extent, help to reduce a stress in the interaction with others and to prevent 

barriers of relationship in the interpersonal and professional communications. 

Key words: destructive attitudes, veiled and open cruelty, communicative 

attitudes of students, intercultural communication, interpersonal communication, 

communication barriers. 

 

Освоение психологических дисциплин, связанных с 

формированием коммуникативных умений и навыков, является 

этапом профессионального становления специалиста социально-

культурного профиля [2]. Развитие способности к коммуникации, 

согласно целям образовательной программы, необходимо в том 

числе для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия специалиста [6]. Для преподавателя профильной 

профессиональной дисциплины необходимо создать условия не 

только для усвоения содержания курса, но и развития компетенций, 

готовности к коммуникации с различным контингентом, 

пониманию причин и предупреждению конфликтов в 

профессиональном взаимодействии. 
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Раздел «Условия эффективной коммуникации» дисциплины, 

реализующейся со студентами второго курса дневного и заочного 

отделения, предполагает прохождение участниками ряда 

психодиагностических исследований, связанных с определением их 

представлений и установок в общении, характера опыта 

коммуникации и формой возможной агрессии. Полученный опыт и 

результаты самодиагностики обсуждаются в процессе 

практических занятий по курсу, студенты пишут рефлексивный 

самоотчет в самостоятельной работе, в котором на основе анализа 

коммуникативных установок – необходимо сделать прогноз 

успешности коммуникации и составить саморекомендации по ее 

повышению.  

В процессе межличностного и профессионального общения, по 

данным исследований [4; 5], партнеры постоянно используют 

невербальные средства для передачи сообщений о собственных 

эмоциональных состояниях – эмоциях, чувствах, настроении. Это 

часто происходит без сознательного контроля, даже против 

желания коммуникатора. Основные неконструктивные 

коммуникативные установки, составляющие часто самый 

субъективный из барьеров коммуникации – барьер отношения – 

довольно сложно скрыть от систем социальной перцепции другого.  

Следовательно, выявление качества «скрытой враждебности, 

завуалированной и открытой жестокости, обоснованного 

негативизма, необоснованного обобщения негативных фактов и 

опыта коммуникации, которые являются в совокупности 

проявлениями негативных коммуникативных установок по 

В.В.Бойко, может стать опорой для построения плана развития 

коммуникативных качеств [4]. В дальнейшем, в курсе обучения эти 

данные оказываются полезными для рефлексии потребностей, 

возникающих в общении с рядом партнеров, анализа причин 

возникновения амбивалентных и негативных эмоции к себе и 

окружающим в ситуации коммуникации. 

Результаты методики диагностики коммуникативной установки 

В.В.Бойко (использовался вариант-онлайн тестирования), 

реализованной 57 студентами заочного отделения, представленных 

на диаграмме 1: более 68% обучающихся определили для себя 

присутствие выраженных негативных установок по общему 

показателю, лишь 21,1% демонстрируют низкий уровень этих 

предустановок на коммуникацию.  
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Указанные результаты, по рефлексии респондентов, оказались 

для них неожиданными, для некоторых – они потребовали 

обратной связи от близких и преподавателя. Студенты говорили о 

прежнем редком фокусе на собственном опыте при анализе причин 

возникающих в коммуникации барьеров непонимания, 

социокультурных различий и отношений. Слушатели ранее искали 

недостатки в речи, понимании, установках других, но не себя. В это 

связи процедура выявления и обсуждения установок может 

рассматриваться как элемент психологического просвещения, но 

даже как и некоторая самоинтервенция, позволяющая увидеть 

другие, возможно более эффективные способы взаимодействия в 

опоре на открытость к новой информации о других и осознанном 

дистанцировании от неконструктивного опыта прежних контактов, 

собственных психологических защит (которые также обсуждаются 

в рамках изучаемого курса).  

Проследим, какие тестовые показатели и определили в 

основном полученный общий фактор, обусловливающие, в том 

числе качество общения респондентов (см. рис. 2, чем выше 

процент, тем выше выражен показатель).  

 
Рис. 1. Круговая диаграмма распределения общего показателя негативных 

коммуникативных установок в группе студентов 

Указанные результаты, по рефлексии респондентов, оказались 

для них неожиданными. Проследим, какие тестовые показатели и 

определили в основном полученный общий фактор, 

обусловливающие в том числе качество общения респондентов (см. 

рис. 2, чем выше процент, тем выше выражен показатель). По 

данным, представленным на гистограмме 2, можно сделать вывод, 

что большинство слушателей курса имеют негативный опыт 

общения, который, по-видимому, и может проявляться как в 
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недоверии и неприязни к собеседникам (даже в потенциальных 

контактах), так и обусловливать завуалированную жестокость, 

скрытую за маской приветливости. На практическим занятиях и в 

рамках самостоятельной работы шло обсуждение полученных 

результатов. Оно показало, что самодиагностика оказалась 

полезной для отслеживания студентами собственных 

эмоциональных реакций, вызванных неконструктивным опытом 

коммуникации, для формулирования собственных реальных 

опасений и неприятных чувств партнерам в связи с опознаванием 

манипулятивной или примитивной (принуждение и психическое 

насилие) коммуникации, – в целях не только сохранения 

собственных границ, но и профилактики проявления личной 

скрытой жестокости и ошибок социальной перцепции у 

окружающих. 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения средних баллов показателей негативных установок (в % 

к максимальному), набранных группой студентов 

Рост напряжения в коммуникации несоразмерно 

приспособительным возможностям организма в связи с 

необходимостью сохранения негативного опыта, представлений, 

недоверия к другим втайне от окружающих (и даже от себя), как 

правило, является стресс-провоцирующим фактором. Стрессом 

может явиться и отрицательное по вызывающей эмоции и 

негативно влияющее на организм воздействие, и сама 

психологическая реакция на действие стрессорных факторов [1]. 

Даже если человек сможет сдержаться, включить самоконтроль в 

значимых контактах, рост психического напряжения приводит к 
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включению психологических защит, а также срывам в 

коммуникации с теми, с кем безопасно проявлять истинные 

чувства. Многие психологи писали о необходимости искренности и 

осознанности хотя бы с самим собой для сохранения 

психологического здоровья, несмотря на возможную болезненность 

когнитивного диссонанса между представлением о себе и 

реальностью поведения и эмоционального состояния [1; 9]. 

Саморекомендации, в основном, содержали рекомендации к 

использованию дифференциации личного опыта и требований 

профессиональной деятельности к общению, планы по обучению 

эмоциональной саморегуляции и осознанности реакций, а также 

потребностей, определяющих характер внешних проявлений 

эмоций у партнера. Процитируем выводы одного из обучающихся: 

«Желание защищаться сильными средствами в коммуникации с 

трудными партнерами часто ошибочны, так как плохо именно 

последним. Именно агрессией или сарказмом они защищают свое 

ощущение беззащитности, бессилия в небезопасной ситуации». 

Готовность личности доброжелательно относиться к 

большинству окружающих, которая определяется как позитивная 

коммуникативная установка, обеспечивает успешность 

коммуникации тех специалистов, для которых постоянный контакт 

с другими является основой профессиональной самореализации [4]. 

Возможный неприятный опыт профессиональной и/или 

межличностной коммуникации может привести к готовности 

недоброжелательно относиться к большинству окружающих, 

низкому уровню профессиональной коммуникативной 

компетентности специалиста культуры. 

Таким образом, включение процедуры диагностики 

коммуникативных установок будущих бакалавров 

социокультурной деятельности, а также задания на 

самостоятельный анализ ее результатов, составление и обсуждение 

рекомендаций по снижению их влияния на будущую деятельность, 

– позволяет студентам не только сделать выводы о присутствии 

выраженных отрицательных показателей, осознать негативный 

опыт, отследить собственные сильные негативные эмоции и 

чувства, возникающие в коммуникации, с пониманием 

потребностей, на них повлиявших, но в определенной мере 

позволяет осуществлять профилактику барьеров общения, снижать 

напряжение, связанное с социальным взаимодействием.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье описывается опыт использования некоторых форм плэйбэк- 

театра в процессе дистанционного обучения режиссеров театрализованных 

представлений и праздников. 
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E.V. Olshanskaya 

ON THE ISSUE OF DISTANCE LEARNING OPPORTUNITIES FOR 

DIRECTORS OF THEATRICAL PERFORMANCES AND HOLIDAYS  

AT THE UNIVERSITY OF CULTURE 

 

The article describes the experience of using some forms of playback theater 

in the process of distance learning for directors of theatrical performances and 

holidays. 
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creative thinking, framing, improvisation. 

 

Профессиональная подготовка будущего режиссера 

театрализованных представлений и праздников, 

регламентированная ФГОС ВО, включает целый ряд актуальных 

для сложившейся социальной ситуации компетенций, таких, как  

развитая способность к чувственному восприятию мира, образному 

мышлению, наличие выраженной творческой фантазии; умение 

собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей действительности, фиксировать 

свои наблюдения выразительными средствами для создания 

различных театрализованных или праздничных форм; способность 

и готовность применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе творческой постановочной 

деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства [3, с. 6-7]. Сверхактуальной стала компетенция, 

предусматривающая владение современными информационными 

технологиями, и готовность к использованию интегративного 

подхода при решении профессиональных задач.   

Современная социальная ситуация внесла существенные 

коррективы в профессиональную подготовку будущего режиссера 

театрализованных представлений и праздников. Перевод на 

дистанционное обучение отдельных дисциплин творческих 

специальностей заставил педагогов искать новые формы 

интерактивного взаимодействия с обучающимися без ущерба 

качества предоставляемых образовательных услуг.  Как 

справедливо считает доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой педагогики, психологии и философии МГИК 

Т.В.Христидис: «выбор конкретных интерактивных арт- 

педагогических технологий зависит от целей и задач курса, от 
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индивидуального стиля преподавания, а также и степени 

подготовленности студентов к такому типу работы» [4, с. 48] .  

Курс «Психология творчества в театрализованном 

представлении»  направлен на развитие  умений использовать на 

практике полученные психологические знания в различных сферах 

деятельности современного режиссера, отработку основных 

методов активизации творческого мышления, воображения, 

быстроты реакции и умения предложить  необычное, 

нестандартное решение творческой задачи, развитие интуиции.  

Подходит ли для решения поставленных задач семинар – 

имитация Плэйбэк – театра, реализованный в процессе 

дистанционного обучения? И каковы обязательные условия, 

которые должны соблюдаться при проведении такого занятия? 

Плэйбэк – театр, задуманный и воплощенный в США 

Джонатаном Фоксом и Джо Салас как форма импровизационного 

искусства, театра «зрительских» историй, прошел проверку 

временем и стал действительным синтезом искусства, психологии и 

психотерапии. Несомненны следующие функции плэйбэк – театра: 

терапевтическая – возможность для зрителя – рассказчика увидеть 

со стороны свою собственную историю, открыть в ней новый 

смысл, пережить катарсис и найти ресурс, получить поддержку 

группы, в символической форме разрешить внутриличностный или 

межличностный конфликт; коммуникативная – уникальная 

поддерживающая обстановка доверия и эмпатии, являющаяся 

обязательным условием при проведении перформансов, 

способствует свободному обмену информацией, получению 

обратной связи, развитию ораторских умений, нахождению 

единомышленников; познавательная – открытие себя и других, 

принятие и понимание уникальности собственного «Я» и «Я» 

другого человека, разновариантности и многообразия мира,  

существующих жизненных сценариев, приобретение опыта и 

выстраивание возможных траекторий личностного и 

профессионального роста; художественная – превращение реальной  

зрительской истории «здесь и сейчас» в  художественное 

театральное произведение.  

Плэйбэк  театр предъявляет режиссеру и артистам 

определенные профессиональные требования – они должны 

обладать навыком импровизации, так как не знают, какая история 

прозвучит (знать они могут только общую тему); уметь действовать 
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в очень специфически организованном пространстве – с 

минимальным реквизитом и практически полным отсутствием 

привычной для зрителя сцены; быть сработанной командой и 

понимать друг друга с  полуслова.  

При проведении семинара – имитации в условиях 

дистанционного обучения важно, чтобы группа имела 

теоретическое и практическое представление о таком направлении 

интерактивного, импровизационного театра, как Плэйбэк театр, 

имела опыт участия в качестве зрителя или перформеров. Важен и 

отбор форм, так как не все подходят к предлагаемым 

обстоятельствам дистанционного обучения.   

В нашем случае, все условия были тщательно соблюдены, так 

как члены группы, обучающиеся на заочном отделении кафедры 

«Режиссуры театрализованных представлений и праздников», 

имеют не только опыт участия в перформансах плэйбэк – театра, но 

и являются действующими артистами и режиссерами.  

В качестве форм для «отреагирования» прозвучавших историй 

были выбраны три, заимствованные из практики психодраматиста 

Игоря Любитова: «отклик» - ассоциация на прозвучавшую 

историю; «если бы это был мой сон» - фантазийная, необычная 

оригинальная трактовка; «давным – давно» - амплификация 

истории через привлечение сказочных, мифологических сюжетов 

культурного бессознательного [2, c. 44]. 

Темы историй для перформанса предлагали сами студенты, они 

же выбирали и формы отклика.  

Все прозвучавшие при проведении перформанса темы были 

связаны с детскими воспоминаниями, межличностными 

отношениями, конфликтами и профессиональной самореализацией.  

После проведения перформанса было проведено итоговое 

обсуждение. Студентам предлагалось самостоятельно оценить 

пройденный теоретический материал и полученный практический 

опыт. Инсайтом в результате группового обсуждения были выводы 

о том, что в ходе семинара - имитации происходило  развитие 

творческого мышления при поиске решений и генерировании 

новых идей; влиянии сильной мотивации на проявление творческих 

способностей; и  об использовании в перформансе фрейминга – 

выбора фокуса рассмотрения события или явления (на одно и тоже 

событие можно взглянуть по-разному).  Так, в форме отклика на 

историю «Если бы это был мой сон» ситуация рассказывалась от 
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«имени» второстепенного предмета или детали обстановки, что 

позволяло увидеть историю совершенно по-новому, найти 

неожиданный выход или терапевтически обесценить трагизм 

ситуации.   

На практике были реализованы все функции плэйбэк – театра: 

психотерапевтическая – удалось пережить катарсис и рассмотреть 

разные, неожиданные ракурсы в решении значимой ситуации, 

получить поддержку и обратную связь; коммуникативная – 

уникальный опыт личностного высказывания, развитие умения 

«услышать» и понять собеседника, найти референтную группу; 

познавательная – двойная рефлексия, взгляд на себя со стороны; 

художественная – творческая - в процессе отклика на историю 

создание нового, оригинального произведения, сказки или притчи.  

В процессе перформанса студентам удалось выявить ключевой 

признак творческого мышления  - создание новых, оригинальных 

идей, направленных на решение актуальных задач «здесь и сейчас». 

В качестве выводов отмечалось и наличие особой 

поддерживающей психологической атмосферы, заинтересованность 

и вовлеченность всех участников.  Отсутствие страха ошибиться и 

боязни авторитетов, эмпатия и сотрудничество, доминирование 

студенческой инициативы, и, как результат - появление групповой 

сплоченности, желание быть в команде, ассоциирующейся с 

личностном ростом, также создавало условия для проявления 

творческого мышления. 

С точки зрения профессионального развития режиссера 

театрализованных представлений и праздников, проведение 

семинара - имитации плэйбэк-театр будет способствовать 

раскрытию личностью своего творческого потенциала, развитию 

рефлексии, воображения и навыков импровизации, умению 

работать в команде и в ситуациях неопределенности.  
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 
Учет роли семьи в повседневной жизни студентов и фоновая поддержка 

родителей жизненно важны для их успеваемости в учебе. В статье автор 

анализирует проблему семейного воспитания и роль семейного образования 

на студенчество современной России. 

Ключевые слова: психология, педагогика, воспитание, образование, 

студенты, современность. 

O. A. Bakovkina 

FAMILY EDUCATION AND EDUCATION OF STUDENTS 

IN MODERN REALITIES 

 

Taking into account the role of the family in the daily life of students and the 

background support of parents is vital for their academic performance. In the 

article, the author analyzes the problem of family education and the role of family 

education on the students of modern Russia. 

Key words: psychology, pedagogy, upbringing, education, students, 

modernity. 

 

Образование является одним из ключевых компонентов, 

обеспечивающих рост и прогресс общества. Чем больше людей в 

обществе получают образование, тем больше они могут внести 

полезного вклада в свое окружение. Этот факт повышает важность 

образования в обществе и приводит к тому, что правительство 

инвестирует в образование намного больше денежных средств, чем 

когда-либо. Если прежде в сфере образования главной задачей была 

передача знаний, умений и навыков через «научение» способам 

решения типовых задач, уровень усвоения которых показывал 

успешность или не успешность обучения, то сегодня, в связи с 

главным принципом учета индивидуальности каждого 

обучающегося, обучение носит не столько познавательный, сколько 

развивающий характер [9]. 
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Составной частью образования является воспитание. 

Следовательно, воспитательный процесс в вузе, его теоретико-

методологические проблемы нужно рассматривать концептуально. 

Воспитание – это целенаправленный процесс воздействия 

воспитателя на воспитанника, на его сознание, поведение, чувства с 

целью развития личности или отдельных ее качеств, в соответствии 

с конкретной моделью. Предметом теории воспитания высшей 

школы можно считать процесс развития личности самого будущего 

специалиста. Этот процесс направлен на создание и расширение 

круга отношений его к окружающему миру, к культуре общества, 

людям, к самому себе [9, с. 229].  

Исследования последних лет показывают, что 65% личностного 

развития студентов происходит на первых курсах вуза. Эти 

исследования подчеркивают важность семьи в развитии личности 

молодежи. Родительский образовательный уровень является 

важным предиктором студенческих образовательных и 

поведенческих результатов. Большинство исследований о том, как 

образование влияет на результаты обучения детей, проводятся в 

последних классах школы, с помощью кросс-секционного 

корреляционного анализа или краткосрочных лонгитюдных 

проектов. 

Начальные академические навыки коррелируют с домашней 

средой. Родители с высоким социально-экономическим 

образованием имеют возможности вкладывать финансовые ресурсы 

и время для оказания подросткам академической поддержки. Таким 

образом, домашнее обучение обеспечивает среду для образования и 

является элементом и основами жизни будущих студентов, которые 

могут повлиять на академическую успеваемость. 

Образование родителей и модель семейного взаимодействия в 

детстве также могут быть более непосредственно связаны с 

развитием академических успехов и достижений в будущем 

студентов в вузе, которые включают в себя, среди прочего, 

ориентированные установки, общее социальное обучение и 

когнитивную структуру. Важно отметить, что на образовательный 

процесс и успех положительно влияют благоприятные 

возможности домашнего обучения, также как родители, 

поощряющие правильное питание своих детей, безопасность, 

счастье и спокойствие. Создание позитивной физической и 

умственной атмосферы в доме помогает подготовить студентов к 
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тому, чтобы они были способны учиться дальше после школы в 

вузе.  

Отношения между родителями и детьми, характеризующиеся 

воспитанием, принятием и поощрением, а также реакцией 

родителей на потребности подростков, коррелируют с 

положительной успеваемостью. Однако, по последним данным 

Министерства образования, чрезмерная родительская опека, 

авторитаризм, неодобрение и наказание часто негативно влияют на 

успеваемость студентов. Взаимосвязь социально-экономического 

статуса семьи и успеваемости хорошо зарекомендовала себя в 

социологических исследованиях. 

В  коллективе  студенты часто получают финансовую, 

эмоциональную, духовную  и  иную  поддержку  от  семьи.  

Аспекты коллективной жизни имеют много требований, и 

поддержка семьи может быть необходима для студента, чтобы 

иметь успешную академическую успеваемость. Потребности 

каждого человека и его семьи различны. Когда родители 

дезадаптируют какое-либо действие, их «взрослый ребенок» с 

большей вероятностью совершит это действие. Такое поведение 

показывает, что существует положительная связь между  общением  

и  тем, что  выбирают подростки в будущем.  По мнению многих 

ученых-педагогов, образовательные достижения студентов могут 

быть либо плохими, либо средними, либо высокими в зависимости 

от многих способствующих факторов, таких как стиль воспитания, 

образование родителей и уровень вовлеченности, структура семьи 

и социальный статус, влияние сверстников, факторы, связанные с 

учебной средой (качество педагогов, доступность вузовского 

образования) средства, качество учебной программы...), семейное 

экономическое образование, опыт дошкольного/ школьного 

образования учащихся, их самоэффективность, их усилия и т.д. 

Некоторые родители в силу определенных жизненных 

обстоятельств или личных убеждений решают обучать своих детей 

вне стен образовательной организации. Подобная форма (семейная) 

предусмотрена и регулируется федеральным законом №273 «Об 

образовании в РФ». По этому документу законные представители 

могут выбирать любую форму обучения для своих детей, в том 

числе и семейную. Но в этой форме образования есть свои 

особенности. Вся ответственность ложится на плечи родителей, 

которые приняли это решение. Для того чтобы организовать 
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«надомное» обучение, надо понимать, как организовать сам 

процесс получения знаний и ориентироваться в вопросе 

прохождения аттестаций. 

Иностранные исследования семейного образования в основном 

фокусируются на двух областях. Первая область изучения - это 

демография и характеристики семей, которые выбирают такую 

форму обучения. Вторая группа исследований посвящена 

результатам семейного образования - в большей степени 

академическим, а в последнее время ракурс сместился на 

аффективные, эмоциональные и социальные результаты такого 

опыта обучения. Семейное образование в современном понимании 

является альтернативой государственным и частным школам, этот 

вариант образования, как и в России, во многих странах является 

легальным [6]. 

Четкого и точного определения что есть семейное образование 

или хоумскулинг (производное от англ. «homschooling», 

международное обозначение) нет. Обычно это феномен, в котором 

дети (всех возрастов) не посещают школу, обычно из-за убеждений 

их родителей. В свою очередь тех родителей, которые практикуют 

такую форму обучения, и их детей называют «хоумскулерами», в 

России распространено обозначение - «семейники» или 

«нешкольники», «надомники». Причины выбора семейного 

образования не универсальны, т.к. каждая семья по своим личным 

причинам начинает практиковать этот вид обучения. Самыми 

распространенными, помимо явных медицинских, являются 

следующие: нет постоянного сравнения с другими учащимися; нет 

давления со стороны сверстников; есть время для изучения и 

занятия интересными для ребенка вещами; находясь 24 часа в сутки 

вместе с ребенком, родители могут узнать его лучше; есть 

возможность использовать методики обучения, которые подходят 

данному конкретному ребенку [6]. Но в тоже время, семейное 

образование привносит с собой в жизнь принципиально новые 

психологические проблемы: изменение типа детско-родительских 

отношений, когда родитель берет на себя несвойственную ему роль 

учителя. 

На степень вовлеченности, влияет ряд факторов, таких как: 

семья, образование, место жительства родителей и стиль 

воспитания, которого придерживаются родители. Растущий объем 

исследований предполагает, что то, как родители воспитывают 
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своих детей, может быть более важным, чем профессия, доход или 

уровень образования родителей. Чем больше семья общается с 

взаимопониманием со своим «взрослым ребенком», и чем больше 

их ожидания (авторитетность) идут параллельно с реальным 

потенциалом будущего студента, тем будут лучше его успехи в 

высшем образовании и социальной жизни. 

Одни авторы полагают, что с поступлением молодежи в 

высшее учебное заведение, достижением им совершеннолетия 

влияние семьи на воспитание ребенка, становление его личности 

ослабевает, снижается: большинство молодых людей покидают 

стены родительского дома (начинают жить в общежитиях или 

снимать квартиры), становятся более взрослыми, 

самостоятельными. Другие, напротив, говорят о том, что влияние 

семьи и семейных традиций, заложенных с младенчества, не только 

не снижается, но и возрастает и продолжается еще достаточно 

длительный период - в некоторых случаях до образования 

собственной семьи [4, с. 32]. 

Молодые люди в «студенческом возрасте» 17-23 лет находятся 

на пороге своего успеха в жизни. При этом основа для достижения 

успеха уже заложена в них в виде здоровья, хорошего воспитания и 

качественного образования, наличия друзей и полезных связей, а 

также крепкой семьи. 

Успешность для студентов - это эмоциональное состояние: 

ощущение удовлетворенности собой, благодаря положительной 

оценке их учебной деятельности, признанию со стороны 

окружающих. Семейные традиции определяют необходимость 

передачи социальных навыков последующим поколениями, а также 

призваны защищать членов семьи от воздействия негативных 

внешних факторов, влияющих на будущую семью, а также 

воспитывать подрастающее поколение в духе нравственных и 

моральных ценностей. Традиция охватывает материальные и 

духовные ценности семьи, взаимосвязана с преемственностью 

наследования и является элементом культуры семьи, отвечающим 

за передачу тех или иных культурных норм от родителей к детям, 

из прошлого в будущее на основе способа социальной интеграции. 

Становление личности, как процесс, происходит в 

определенных организационных формах (индивидуальных, 

групповых, коллективных) с привлечением самых разнообразных 

средств формирования и развития семейных традиций. Огромная 
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роль в этом процессе может принадлежать образовательным 

организациям, которые могут оказать семье консультативно-

просветительскую помощь, обеспечить обмен опытом, 

способствовать обогащению сферы семейного общения. В своем 

содержательном и организационном аспектах данный процесс 

зависит от поставленных целей и ожидаемых результатов. 

Таким образом, именно семейные традиции, являясь элементом 

социального и культурного наследия, становятся не только 

моделью мышления и поведения молодых людей, но и 

представляют собой ценность и форму передачи опыта от 

поколения к поколению. Семейные традиции, заложенные ребенку 

родителями с младенчества, являются не только фактором 

успешности обучения в вузе, но и фундаментом их будущих 

достижений и основным условием успеха в жизни в целом [3]. 

Системные изменения государственной образовательной 

политики, происходящие на всех уровнях образования, обусловили 

необходимость пересмотра целевых ориентиров и методики 

подготовки современных студентов к профессиональной 

деятельности.    

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием 

на физическую и духовную жизнь молодых людей, процесс и 

результат становления личности, формирование ценностных 

ориентаций. Дети, в большинстве случаев, являются «зеркальным» 

отражением своих родителей. Именно в семье ребенок проходит 

первую социализацию, усвоение норм и правил взаимоотношений, 

что зависит от семейной гармонии или дисгармонии [8]. 

Современная семья представляет собой сложную устойчивую 

систему, которая создает специфическую атмосферу 

жизнедеятельности людей, формирует нормы взаимоотношений, во 

многом определяет развитие личности ребенка, как в настоящем, 

так и в будущем. 

Успех для молодого человека, обучающегося в вузе, зависит от 

наличия крепкой родительской семьи и друзей, престижной работы 

и материального благополучия, независимости и свободы выбора в 

жизненных приоритетах. Молодые люди желают перенести 

традиции и обычаи из родительской семьи в свою и видят в этом 

основу и поддержку для своей успешной самореализации. Родители 

оказывают влияние на решение вопросов личного характера, на 
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выбор спутника жизни и будущей профессии. Большинство 

учащихся прислушиваются к их мнению.  

В современных семьях большая ценность принадлежит 

деловым качествам: работоспособности, ответственности и 

целеустремленности [7, с.162]. Однако эти ценности 

культивируются взамен моральных: патриотизма, веры в Бога, 

справедливости, коллективизма, что приводит к духовному 

обнищанию и неполноценности в восприятии окружающего мира. 

Студенты остаются инфантильными и зависимы от семьи 

достаточно долго. Больше половины учащихся проживают с 

родителями и не оплачивают свое обучение сами. 

        Таким образом, будущий успех для молодого человека в 

период студенчества значительно опирается на поддержку 

родителей, их мировоззрение формируется на основе ценностей, 

заложенных в периоды детства и юношества. Внутрисемейное 

влияние как фактор успеха в жизни очень важно и формирует 

основы для будущего развития и приближения к цели, 

поставленный в данный период.   
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Н.А. Соболев 

 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ   

У СТУДЕНТОВ 

 
В статье рассматривается проблематика профилактики болезней 

зависимостей среди студентов. На литературном материале рассматриваются 

виды профилактики зависимости, факторы риска и факторы защиты при 

болезнях зависимостей. Отмечается значимость тесного междисциплинарное 

взаимодействия. Отдельным аспектом рассматриваются, столь популярные у 

студентов высокие технологии, как средство профилактики болезней 

зависимостей, рассказывается о значимости телефонных «горячих линий», по 

отказу от алкоголя и наркотиков.  Обсуждается тема арт-терапии в 

профилактике и лечении болезней зависимостей. 

Ключевые слова: болезни зависимостей, арт-терапия, профилактика, 

«горячие линии», телемедицинские технологии. 

N.A. Sobolev 

PREVENTION OF ADDICTION DISEASES 

FOR STUDENTS 

 

The article discusses problem of prevention of addiction diseases among 

students, types of prevention of addiction, risk factors and protection factors for 

diseases of addiction. The importance of close interdisciplinary interaction is 

noted.  High technologies, witch are so popular among students, as a means of 

preventing addiction diseases, and the importance of telephone "hotlines" for 

giving up alcohol and drugs are described. The topic of art therapy in the 

prevention and treatment of addiction diseases is discussed. 

Key words: addiction problems, art therapy, prevention, hotlines, 

telemedicine technologies. 

 

Всемирная организация здравоохранения последовательно 

поддерживает идею двухкомпонентного содействия здоровью, 

включающую влияние индивидуальных поведенческих выборов и 
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роль контекстных факторов в определении статуса здоровья. 

Медицинская психология адресуется обоим компонентам здоровья 

на путях предупреждения психических заболеваний. 

Психопрофилактика болезней зависимостей направлена на три 

аспекта - личностный, интерперсонального взаимодействия и 

ситуационный - в их взаимосвязи, вовлекая в сотрудничество и 

медицину, и психологические, и социальные науки. Поле 

приложения и эффективность медицинской психологии 

значительно расширяются при профилактике социальных болезней, 

к которым, прежде всего, относятся химические зависимости и их 

субклинические формы, особенно в молодых популяциях. 

Медицинская профилактика наркологических заболеваний - это 

комплекс мер, реализуемых через систему здравоохранения 

специалистами наркологической службы самостоятельно и 

совместно со специалистами внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия. Профилактика зависимости от 

психоактивных веществ может быть первичной, вторичной и 

третичной. Первичная профилактика наркологических заболеваний 

включает мероприятия, направленные на своевременное 

предупреждение факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, в первую очередь, до потребления 

алкоголя, табака и немедицинского потребления наркотических и 

психоактивных веществ, причин возникновения наркологических 

заболеваний, негативных исходов влияний потребления психо 

активных веществ. Первичная профилактика направлена на 

усиление социально-позитивных мотиваций в развитии индивида 

или группы лиц, формирование у населения установок на здоровый 

образ жизни. Первичная профилактика охватывает все группы 

населения, в первую очередь подростков и молодых людей. Она 

носит неспецифический характер, состоит преимущественно из 

психологических, социальных, педагогических и медико-

биологических практик. Наибольшее количество мероприятий 

первичной медицинской профилактики проводят в формате 

информирования различных групп населения с учетом возраста и 

пола профилактируемых лиц. К мероприятиям первичной 

профилактики относят раннее выявление потребителей с помощью 

медико-биологических методов и проведения опросов. Вторичная 

профилактика наркологических заболеваний относится к 

избирательной превентивной работе. Она направлена на лиц, 
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которые имеют опыт потребления алкоголя, табака, наркотиков или 

лиц, у которых уже формируются начальные признаки 

зависимости. Их определяют как представителей группы риска 

развития наркологических заболеваний. Вторичная профилактика 

направлена на работу с лицами – представителями группы риска из 

разных возрастных и социальных слоев населения. Особое 

значение придают работе с группой риска, состоящей из 

подростков и молодых людей. Вторичная профилактика носит 

специфический характер. Мероприятия вторичной профилактики 

проводятся только с представителями группы риска и членами их 

семей. Вторичная профилактика проводится с использованием 

медицинских методов диагностики, осмотров, тестирования, 

консультирования. При этом применяются психологические, 

психокоррекционные и педагогические практики. Большинство 

мероприятий вторичной профилактики специалисты 

наркологической службы проводят амбулаторно. Третичная 

профилактика наркологических заболеваний направлена на лиц, 

имеющих зависимость и находящихся в стадии ремиссии.  

Направления профилактического медицинского вмешательства 

включают: 

– Информирование населения посредством: 

• разработки и распространения информационных листовок и 

буклетов, продукции социальной рекламы; 

• написания и публикации статей, заметок, отзывов, 

бюллетеней, информационно-методических материалов; 

• проведения бесед, лекций, выступлений, чтения докладов  

• участия в проведении профилактических межведомственных 

проектов и медиапроектов в социальных сетях и СМИ. 

• «горячие линии», включающие телефонное информирование и 

телемедицину 

– Раннее выявление факторов риска: проведение массовых, 

групповых, индивидуальных опросов, осмотров, тестирования, 

лабораторной диагностики. 

– Консультирование лиц, обратившихся самостоятельно, 

выявленных из числа группы риска, лиц с выявленным диагнозом 

«созависимость»: индивидуальное и групповое, семейное, 

мотивационное, медико-генетическое. 

– Проведение психокоррекционной работы с лицами группы 

риска по профилактике наркологических заболеваний. 
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– Проведение обучающих мероприятий: участие в разработке и 

реализации программ по формированию установок на здоровый 

образ жизни. 

Всякая профилактика направлена на уменьшение факторов 

риска и увеличение факторов защиты (протективных факторов). 

Обстоятельства, достоверно увеличивающие шансы индивида стать 

злоупотребителем, называются факторами риска употребления 

психоактивных веществ. Обстоятельства, достоверно снижающие 

шансы индивида стать потребителем психоактивных веществ, 

называются факторами защиты - протективными факторами.    

Экспертами ВОЗ разработана следующая классификация 

факторов риска в зависимости от уровня их проявления: 

Биофизиологические факторы риска: генетическая 

предрасположенность, отягощенная наследственность, отклонения 

в развитии, органические поражения головного мозга, хронические 

соматические заболевания, степень изначальной толерантности, 

природа употребляемого вещества. 

Индивидуально-психологические факторы риска: расстройства 

личности (бессердечие, лживость, эгоцентричность, сниженная 

способность к переживанию, поверхностное проявление 

эмоциональных реакций). Для лиц студенческого возраста 18 – 24 

лет дополнительно выделяют:  акцентуации характера, 

инфантилизм; агрессия, жестокость, желание постоянно 

доминировать, безапелляционность; эмоциональная лабильность, 

импульсивность в принятии решений и деятельности 

гедонистическая направленность личности, постоянное стремление 

к риску, к перемене мест; социальная некомпетентность, 

проявление паттернов аморального, асоциального поведения; 

несформированность реального представления о будущем, о 

жизненных целях; низкая устойчивость к стрессам, низкая 

работоспособность, сниженная приспособляемость к новым 

сложным ситуациям, плохая переносимость конфликтов; частые 

или глубокие конфликты в образовательном учреждении и на 

работе; отсутствие устойчивых увлечений и интересов; 

психологические нормативные кризисы, потеря смыслов жизни и 

стремлений в деятельности. 

Макросоциальные и микросоциальные факторы риска: 

доступность табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ, 

ухудшение социально-экономической ситуации в регионе, 
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ценностный плюрализм, мода на употребление психотропных 

веществ, степень правовой и моральной ответственности за их 

потребление, традиции общества, семейные – злоупотребление 

членами семьи психотропными веществами, несоблюдение 

социальных норм и правил, конфликты, неправильные стили 

воспитания по типу гипоопеки или гиперопеки, безнадзорность, 

воспитание в неполной семье; в образовательном учреждении – 

примеры употребления психотропных веществ, раннее асоциальное 

поведение, академическая неуспеваемость, конфликтные 

отношения со сверстниками и педагогами; в среде сверстников – 

отчуждение или конфликты, наличие в ближайшем окружении лиц 

с девиантным поведением и/или употребляющих алкоголь, табак, 

наркотики, одобрение употребления различных ПАВ [5]. 

Помимо этого, для группы 18-24 лет, выделяют и иные 

социальные факторы: 

– участник или жертва акта сексуального, физического, 

психологического, экономического, социального, правового, 

религиозного насилия (в семье и ближайшем окружении, а также 

среди сверстников в образовательном учреждении, на работе); 

– жертва унижения и оскорбления человеческого достоинства; 

– психотравма: утрата близких родственников или близких 

людей, друзей, любимых, также разрыв любовных отношений, 

неразделенная любовь (особенно первая), жертва нападений, 

разбоев, ранений, инвалидность, утрата трудоспособности; 

– гомосексуальные отношения, сексуальные извращения, 

участие в сексиндустрии и производстве порнопродукции; 

– вынужденные браки, неустроенный быт молодой семьи, 

быстрые разводы; 

– высокий уровень терпимости к употреблению ПАВ, 

аморальному и асоциальному поведению; 

– наличие друзей, употребляющих ПАВ, с аморальным и 

асоциальным поведением; 

– мода среди сверстников на потребление ПАВ, проявление 

аморального, асоциального поведения; 

– недоступность желаемого профессионального образования, 

низкий уровень образования; 

– попадание молодого человека под влияние представителей 

субкультур, религиозных сект, ультрарелигиозных и 

ультранациональных движений, преступных группировок; 
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– длительное отсутствие (более 0,5 года) возможности 

трудоустроиться после окончания обучения и получения диплома о 

профессиональном образовании; 

– непосильное бремя финансовых и материальных кредитов; 

– бедность, безработица, тяжелый труд, низкая заработная 

плата; 

– неподготовленность (физическая, психическая, морально-

нравственная) к призыву и прохождению срочной службы в 

вооруженных силах и участию в боевых действиях; 

– неподготовленность к работе в шоу-бизнесе; 

– нахождение под следствием, в местах лишения свободы, в 

плену, в заложниках; 

– религиозная неопределенность молодого человека и его 

окружения; 

– традиции и политика организации (предприятия), 

образовательного 

ВОЗ в противоположность факторам риска выделяет и факторы 

защиты, располагая их по тем же уровням: биофизиологические, 

индивидуально-психологические, макросоциальные, 

микросоциальные. Наиболее значимыми факторами защиты от 

аддикций, на которые направлено профилактическое 

вмешательство, являются: 

• благополучное социальное окружение; 

• наличие семьи, семейная стабильность и сплоченность, 

воспитание 

и теплые, близкие, уважительные отношения с членами семьи; 

• достаточный уровень жизни, доступность служб социальной 

помощи; 

• мотивация на ЗОЖ; 

• наличие защитных факторов здорового и социально-

эффективного поведения: устойчивость к стрессу, физическое и 

психическое благополучие; 

• адекватная самооценка, развитые навыки самостоятельного 

решения 

проблем, поиска и принятия социальной поддержки, 

устойчивость 

к давлению сверстников, умение контролировать свое 

поведение; 

• вовлеченность в общественную жизнь; 
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• участие и организация программ досуга, альтернативных 

потреблению ПАВ. 

В различные периоды жизни факторы риска и защиты 

действуют неоднозначно. Это определяет методы 

профилактического вмешательства, направленные на возрастные и 

социальные особенности индивида или группы лиц, а также 

обеспечивает условия для формирования и поддержки у населения 

защитных факторов от наркологических заболеваний [9; 7]. 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию 

дистанционных методов профилактики наркологических 

расстройств, подключаются высокие технологии. Цифровая 

профилактика наркологических заболеваний Социальные 

медиаинструменты, в том числе социальные сети, блоги и 

микроблоги, фото, видеосайты обмена, предлагают много новых и 

интересных способов поддержки профилактики.  

Телемедицинские технологии в профилактике наркологических 

Заболеваний Исследования в области поведенческой психотерапии 

показывают, что более экстенсивные и длительные программы, 

направленные на изменение поведенческих привычек, являются 

более эффективными. Телемедицинские технологии предоставляют 

уникальную возможность длительного экстенсивного наблюдения 

пациента.  

Сегодня имеются русскоязычные телекоммуникационные и 

мобильные поведенческие ресурсы (сайты, программы, мобильные 

приложения), что облегчает их применение среди 

русскоговорящего населения. Например, проведение «интервенции 

с использованием интерактивных учебников». Это осуществляется 

посредством Мотивационного интервьюирования с использованием 

ролевых игр, моделирования ситуаций – программа MIRS (1999) 

[5]. В ней применяется обратная связь на основе принятых 

решений.  Дистанционные программы обучения Mindfulness – так 

называемые программы «Осознанности». Наиболее активно 

используются дистанционные когнитивно-поведенческие 

вмешательства, направленные на отказ от табакокурения, например 

«CBT techniques for quitting smoking for IPHONE» [3; 5].  

В мире значимое место занимают телефонные линии, 

помогающие при отказе от табака, наркотиков и алкогольной 

зависимости.  
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Арт-терапия, как метод профилактики болезней зависимостей. 

Большинство психотерапевтов опираются на представления об 

исцеляющих возможностях арт-терапии посредством 

самостоятельного творчества.  

Таким образом, профилактика расстройств болезней 

зависимостей, носит не только медицинский, но и социально – 

психологический характер. Профилактика ставит перед собой 

различные задачи, с учетом индивидуальности личности, с которой 

проводится профилактическая работа.  
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В статье автор анализирует и объясняет дефиницию «финансовая 

грамотность». Дается понимание о том, каким образом финансовая 

грамотность может психологически воспитать студентов, а также 

раскрывается применение финансовой грамотности для развития 

конкурентоспособной личности и каким образом она поможет в будущей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: психология, педагогика, финансовая грамотность, 

студенты, вуз. 

M.S. Novashina 

FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT 

STUDENTS OF CREATIVE SPECIALTIES 

 

In the article, the author analyzes and explains the definition of "financial 

literacy". It provides an understanding of how financial literacy can 

psychologically educate students, as well as reveals the use of financial literacy for 

the development of a competitive personality and how it will help in future 

professional activities. 

Key words: psychology, pedagogy, financial literacy, students, university. 

 

В современной России воспитание и развитие студентов нельзя 

рассматривать в отрыве от учебного процесса. Именно совместная 

работа преподавателей и студентов в институте является основой 

гармоничного развития будущего специалиста. В начале XXI века 

складывается образовательная система, ориентированная на 

личность. Современное образование быстро набирает скорость в 

области новейших технологий. В структуре профессиональной 

подготовки кадров для культуры и искусств одной из важнейших 

проблем стала проблема развития и воспитания личности. Если 

прежде в сфере образования главной задачей была передача знаний, 

умений и навыков через «научение» способам решения типовых 

задач, уровень усвоения которых показывал успешность или 

неуспешность обучения, то сегодня, в связи с главным принципом 

учета индивидуальности каждого обучающегося, обучение носит не 

столько познавательный, сколько развивающий характер [6]. 

Подготовка студентов в вузах основана на требованиях 

федеральных государственных образовательных стандартов 
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высшего образования. В ФГОС ВО отмечается необходимость 

формирования общепрофессиональной компетенции, например, у 

студентов-музыкантов направления 53.03.01 - способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать 

методические материалы, анализировать различные системы и 

методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения профессиональных задач. В данную систему 

входят основные компоненты, логически взаимодействующие и 

направленные на получение того результата, который 

прогнозировался при постановке главной цели образования: дать 

(получить) качественную подготовку специалистам в области 

педагогической работы, сформировать педагогические 

компетенции (коммуникативные, дидактические, 

исследовательские, организационные, перцептивные). Реализации 

этой цели способствует решение задачи - творческое развитие 

личности специалиста на основе интеграции общего, 

профессионального и педагогического образования, которые тесно 

взаимосвязаны и взаимодействуют [4].  

Для студентов, особенно творческих специальностей, мы 

полагаем крайне важно развить финансовую грамотность. 

Финансово грамотные люди не паникуют даже при наступлении 

кризисов, т.к. у них всегда имеется «финансовая подушка 

безопасности», которая позволяет справиться с форс-мажорными 

ситуациями. 

На студенчество обращается особое внимание, т.к. оно 

занимает основное положение в социальной структуре общества, 

отличаясь высоким уровнем стремления к личностно-

профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, 

активным интересом к практическому участию в социальных 

преобразованиях России. Кроме того, отличается собственным 

мнением по отношению к различным сторонам общественной 

жизни страны, социальными ориентациями, вполне закономерно, 

что в недалеком будущем после окончания вуза выступит 

определяющей силой социально-политического, экономического и 

культурного развития России [6, с. 247]. 

Студенческая молодежь - одна из наиболее уязвимых 

социальных групп. Низкий уровень финансовой грамотности и 

недостаточное понимание в области личных финансов может 

привести к беспомощности, к финансовым мошенничествам, 
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чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию, 

к неграмотному планированию выхода на пенсию и прочие личные 

проблемы. К сожалению, в вузах не уделяют достаточное внимание 

изучению планирования личных финансов, поэтому студенты, имея 

доступ к источникам информации в высших учебных заведениях, 

слабо ориентируются в вопросах финансовой грамотности [1]. 

Дефиниция «финансовая грамотность» – это умение управлять 

финансовыми потоками (доходами и расходами), грамотно 

распределять деньги, т.е. жить по средствам и правильно 

приумножать имеющийся капитал. Изучение и владение 

финансовой грамотностью помогает добиться финансового 

благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. При 

наличии подобных знаний человек не зависит «от зарплаты до 

зарплаты», а займы оформляет только тогда, когда уверен, что в 

будущем такое действие принесет ему доход [2]. 

Например, в современной индустрии успешный артист 

контролирует все аспекты своего творчества. На сегодняшний день 

лейблы являются, в большей степени, выпускающими компаниями. 

Следовательно, музыкантам недостаточно просто отнести песню на 

лейбл, а нужно полностью вести пиар-кампанию, включающую в 

себя съемки видеоклипов, фото-сессии, появление в Интернете. 

Чаще всего артисты сами организуют и производство музыки.  

Наиболее распространенным источником финансирования 

шоу-бизнеса являются средства спонсоров, которым взамен 

предоставляется пакет рекламных услуг. Но недостаточно получить 

средства от спонсоров, следует правильно ими распорядиться. В 

современной музыкальной индустрии наибольшую популярность 

получает не столько талантливый музыкант, но и грамотный 

пиарщик. 

Современные педагоги определяют способности студентов в 

процессе повседневной работы, кроме того учитывается уровень 

технического развития, интересы, - будущим специалистам следует 

повышать собственные профессионально-личностные качества.  

Педагогам необходимы психологические знания, которые 

помогут им в работе со студентами, т.е. в развитии 

эмоциональности, организации самовоспитания, осмыслении 

психологического содержания творческой профессии и 

совершенствовании межличностных отношений.   
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Для финансово грамотного человека в настоящее время следует 

знать 9 правил финансовой грамотности: 

1. «Подушка безопасности». Всегда иметь накопления на 

непредвиденный случай.  

2. Накопления «под матрасом» вместо банка. Не стоит 

хранить накопления в тумбочке – лучше их разместить 

хотя бы на банковском депозите, чтобы спасти от 

инфляции.  

3. Неправильные параметры кредита. Решив взять кредит в 

банке, важно помнить о том, что он должен быть в той 

валюте, в которой вы получаете вашу прибыль.  

4. Инвестиции без срока. Цель должна иметь срок, стоимость 

и приоритет.  

5. Рискуйте с умом.  

6. Финансовый план.  

7. Пренебрежение страхованием. Страхование имущества, 

ответственности и жизни является залогом уверенности в 

завтрашнем дне.  

8. Начать накопление на пенсию за пару лет до выхода на нее.  

9. Пренебрежение налоговыми льготами. Не так много людей 

знают и пользуются всеми видами налоговых вычетов. А 

между тем любой может ежегодно получить на счет                    

до 15 600 руб., если он оплачивал обучение, лечение, 

инвестировал в свое пенсионное обеспечение или 

занимался благотворительностью [8]. 

Помимо 9 основных правил существует «Золотое правило 

10%».  Начни откладывать деньги! Это не сложно, т.к. экономисты 

и инвесторы рекомендуют откладывать каждый месяц всего 10% с 

дохода. Это не очень большая сумма, уровень жизни никак не 

изменится. Притом этого достаточно, чтобы получить неплохой 

итог за год. Так что начинать можно прямо сейчас!  

К сожалению, в образовательной системе вуза нет отдельной 

дисциплины «Финансовая грамотность». Полагаем, что если 

студенты будут знать больше о своих финансах, то в будущей 

профессии им это пригодиться. Большая часть наших успехов 

зависит от того, насколько умело и эффективно мы умеем 

распоряжаться финансами. Например, во время самоизоляции 

выяснилось, что те, кто откладывал деньги на непредвиденные 
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расходы («подушка безопасности») оказался в плюсе, а тот, кто жил 

сегодняшним днем – потерял все.  

Современные реалии не только музыкального рынка, но и 

нашего общества показывают, что финансово грамотный человек 

как минимум более уверен в своих позициях и сумеет влиять на 

них. 
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КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

СТРУКТУРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

В статье рассмотрена проблема культурно-психологических различий в 

структуре этнической идентичности личности современных подростков. 

Выделены компоненты (когнитивный, аффективный и поведенческий) 

этнической идентичности и значимые культурно-психологические различия, 

которые проявляются в компонентах составляющих структуру этнической 

идентичности современных подростков. 

Ключевые слова: этническая идентичность, культурно-

психологические различия, подростки. 

G.M. Mursalieva 

CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL DIFFERENCES IN THE 

STRUCTURE OF THE ETHNIC IDENTITY OF THE PERSONALITY  

OF MODERN ADOLESCENTS 

 

The article deals with the problem of cultural and psychological differences 

in the structure of the ethnic identity of the personality of modern adolescents. The 

components (cognitive, affective and behavioral) of ethnic identity and significant 

cultural and psychological differences that are manifested in the components that 

make up the structure of ethnic identity of modern adolescents are identified. 

Key words: ethnic identity, cultural and psychological differences, 

adolescents. 

 

Современный мир, который характеризуется активным и 

массовым передвижением миграционных потоков, решает 

проблему адаптации большого количества людей в незнакомой для 

них культуре. Эта проблема становится неподъемной как для 

мигрантов, которые бегут от экономических, военных, 

политических бедствий из своих стран, так и для жителей стран, в 

которые они прибывают. Мигранты покидают свою страну вместе 

со своими семьями, детьми. В дальнейшем дети-мигранты 

приходят учиться в образовательные учреждения на территории 

местопребывания. В свою очередь образовательные учреждения, 

педагогические коллективы испытывают большие трудности в 

процессе адаптации обучающихся-мигрантов в новых условиях. 

Проблемы, связанные с низким уровнем владения государственным 

языком чередой за собой ведут другие проблемы, которые мешают 
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интеграции обучающихся-мигрантов в новую культурную среду, 

которая значительно различается от той окружающей среды, в 

котором они до миграции росли и развивались. 

Культурно-психологические различия, которые существуют у 

представителей из разных окружающих сред, оказывают 

доминирующее влияние на процесс интеграции и адаптации 

обучающихся в новых условиях.  

Вышеперечисленные проблемы стали основой для нашей 

исследовательской деятельности феномена культурно-

психологических различий в структуре этнической идентичности 

современных подростков в межкультурном пространстве.  

Под этнической идентичностью современных подростков мы 

понимаем динамическую, иерархическую, смысловую систему 

единства «внешнего и внутреннего»; взаимодействия субъекта с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром и 

информацией. В процессе этого взаимодействия происходит: 

проявление этнической активности, напряженности и действии в 

межэтнических коммуникациях; адаптация к новым условиям 

проблемных ситуаций, на основе рациональной и интуитивной 

трансформации знаний о собственной этнической принадлежности, 

сформированным на основе ценностей подростков и ее 

представлений.   

Исследуя структуру этнической идентичности, мы установили, 

что этническая идентичность представляет собой 

взаимосвязанность и взаимообусловленность когнитивного, 

аффективного и поведенческого компонента. 
 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.Структура этнической идентичности современных подростков в межкультурном пространстве. 
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Когнитивный компонент этнической идентичности состоит из 

знания  о существовании этнической группы, о национальной 

территории, о национальных эмблемах, символах, институтах, 

обычаях, традициях, исторических событиях и исторических 

фигурах, которые символически репрезентируют нацию, 

категоризации себя как члена этнической группы,  вера в общее 

происхождение и общее родство членов этнической группы, в 

наличие типичных характеристик представителей любой 

этнической группы: национальные черты и этнические стереотипы, 

представления о тесной взаимосвязи индивида и этнической 

группы: ощущаемая степень подобия себя и национального типажа. 

Аффективный компонент этнической идентичности состоит из 

субъективной актуальности этнической идентичности, степень 

привязанности к этнической идентичности, к национальной 

территории, готовность отказаться от нее и значение, придаваемое 

членству в данной этнической группе, чувство принадлежности к 

этнической группе, национальной гордости, самоуважение, стыда, 

вины и т.п. 

Поведенческий компонент этнической идентичности состоит из 

действий, поступков и реакций и напрямую связана с одной из 

основных функций, с регулятивной функцией, которую выполняет 

этническая идентичность в жизни каждого представителя 

этнической группы. Этническая идентичность регулирует 

межличностное и межгрупповое общение на основе традиций, 

обычаев, устойчивых общепризнанных ценностей, ориентирует 

человека в окружающем мире (как принято говорить, двигаться, 

есть, воспитывать детей, встречать смерть...), задает общие 

жизненные ценности (оценки поведения в различных ситуациях). 

Наличие регулятивной функции у этнической идентичности прямое 

подтверждение необходимости включения в ее структуру 

поведенческого компонента. 

Культурно-психологические различия в структуре этнической 

идентичности выделяются в проявлениях этих компонентов.  

Под психологическими различиями в структуре этнической 

идентичности личности современных подростков мы понимаем 

знания, представления об особенностях собственной группы и 

осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих 

признаков, историческую категорию, учитывающую при 

классификации этнических общностей, субъективную важность 
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этнической суб-идентичности, знак эмоциональной окрашенности 

аффективного компонента этнической идентичности (позитивная 

или негативная), степень ясности осознания себя представителем 

этнической группы, степень полноты знаний, представлений о 

культурных и психологических особенностях собственной группы.  

Под культурными различиями мы воспринимаем механизм 

проявления себя как члена этнической группы, построение системы 

отношений и действий в различных этноконтакных ситуациях, 

сознательное действие, оцениваемое как акт этнического 

самоопределения человека, в котором он утверждает себя, как член 

той или иной этнической группы, и отношение к представителям 

другой этнической группы, акт поведения, возникающий в 

межэтнических контактах, воздействие на межэтнические стимулы, 

произвольное движение, опосредованное задачей  и возникающее в 

ответ на предъявленный этнический сигнал. 

Исследование проводимые на выборке подростков из 

московской (n=127), ставропольской (n=45) (Россия) и 

исмаиллинской культурной среды (n=124) (Азербайджан) 

продемонстрировали существование значимых культурно-

психологических различий в структуре этнической идентичности 

современных подростков в межкультурном пространстве.  

Подростки из московской культурной среды (n=127) и из 

исмаиллинской  культурной среды (n =124) продемонстрировали 

значимые различия в общем уровне этнической идентичности, в 

уровне когнитивного и аффективного компонента этнической 

идентичности (p<0,05). Данный феномен мы объяснили тем, что 

культурные отличие исмаиллинской среды традиционно сохраняет 

и передает знание о своем этносе, традициях, обычаях и обрядах, 

которые становятся дифференцирующими этническими 

признаками. В процессе взросления подросток перенимает их из 

окружающей среды, они формируют его мировоззрение и 

ценности,  отношение подростка к своему и чужому этносу, к 

своим и чужим этническим признакам (язык, речь, поведение, 

личностные качества) складываются через призму собственной 

культурной среды. Московский подросток, который формируется в 

культурной среде мегаполиса, оторван от своих корней, растет в 

нуклеарной семье, которая не способна передавать и сохранять 

традиции своего этноса.  
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А.Д. Жуков  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ АРТ-ЖУРНАЛИСТА  

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

В статье анализируются перспективы профессии арт-журналиста через 

призму представлений современных студентов гуманитарных 

специальностей о сущности, задачах освещения «культурной повестки», а 

также о необходимых для этого профессиональных навыках и знаниях. 

Ключевые слова: арт-журналистика, медианавыки, социальные медиа, 

арт-критика, Медиамастерская, обучение. 
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A.D. Zhukov 

PROSPECTS OF THE ART JOURNALIST PROFESSION 

IN THE MODERN MEDIA SPACE 

 

In focus of this paper the perspective of art journalism. The authors analyze 

the Russian humanitarian students vision of fundamental nature, goals and targets 

of covering cultural events and essential soft skills. 

Key words: art journalism, media skills, social media, art criticism, Media 

workshop, study. 

 

Вхождение новых информационных технологий, 

принципиально упростивших сроки и форматы доставки контента 

от производителя к потребителю, привело к автоматическому 

вовлечению в информационную среду практически любого 

человека.  

Примечательно, что на сегодняшний день одной из самых 

популярных целей захода в интернет является «проверка новостей в 

соцсетях». Исследование аудиторско-консалтинговой компании 

Deloitteсвидетельствует, что ей руководствуются 9 из 10 заходящих 

во Всемирную сеть [6]. При этом соцсети и блоги как источник 

получения информации вышли на устойчивое третье место по 

популярности (впереди только новостные и официальные сайты) и 

телевидение. 

Соответственно, драматически расширяется и круг 

потенциальных производителей контента. Сегодня он практически 

равен числу людей, использующих соцсети, и составляет, согласно 

опросам ВЦИОМа, порядка 70%. Примерно 10% опрошенных 

социологами не имеют доступа к интернету, еще 20% не 

зарегистрированы в соцсетях. Благодаря смартфонам любой 

пользователь сам формирует новостную повестку и становится 

медиа. 

Другой важный тренд, сформировавшийся в последние годы – 

неуклонное сокращение пространства «бумажной», телевизионной 

и радийной арт-журналистики.
1
 Это и сокращение числа изданий и 

программ, освещающий события в мире культуры. И уменьшение 

места на полосах и времени в эфире, отведенного для обсуждения 

                                                           
1
 Под арт-журналистикой мы понимаем весь сегмент медиа, рассматривающий проблемы 

культуры и искусства, формирующий общественное мнения и удовлетворяющий инфор-

мационные потребности массовой аудитории в данной сфере, без деления на балетную, 

театральную и т.д. критику 
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«культурной» повестки. «Театроведческий текст перестал быть 

средством заработка, культурные полосы в СМИ сократились до 

невозможности, остальные газеты резко поправели, – рассказывает 

Павел Руднев, театральный критик и театральный менеджер, 

кандидат искусствоведения. – Если в 1990-е столичный спектакль 

мог собрать 30-40 рецензий, то сегодня пресс-секретари счастливы, 

когда о спектакле выходит хотя бы одна рецензия» [4]. 

В условиях информационного общества этот вакуум быстро 

заполняют новые и социальные медиа. Пожалуй, самые известные 

сегодня в молодежной среде медиа, посвященные культуре – это 

вовсе не одноименная газета или один из «толстых» литературных 

журналов, а онлайн-издания(например, «Афиша» ипортал 

Colta.ru).Так что, бытовавшее еще недавно мнение, что «в России 

сегодня арт-журналистика представлена в двух типах СМИ –

общественно-политических (качественных и массовых) изданиях и 

в«глянцевых» журналах» уже кажется устаревшим [3, с. 17]. 

Да и сама культура сегодня все больше переходит в онлайн. 

Это и мультимедийные проекты музеев, и виртуальные экспозиции, 

и онлайн спектакли и балеты, и многое другое. Как показывает 

практика, эти усилия привлекают публику (например, трансляции 

спектаклей онлайн приводит к тому, что часть зрителей решает 

посетить этот или другой спектакль «вживую»).  

Дрейф в онлайн коснулся и культурной дискуссии. Согласно 

уже упоминавшемуся исследованию аудиторско-консалтинговой 

компании Deloitte, направление «музыка, кино и искусство» 

возглавляет пятерку самых популярных тем подкастов. В среднем в 

день подкасты на эту тему слушают в течение 53 минут. 

Неслучайно, что и среди тех, кто решает вести свои каналы в 

соцсетях, многие в качестве приоритетного направления выбирают 

стезю арт-журналистики. Наш опыт показывает, что более 20 % 

записавшихся в Медиа мастерскую Центра медиа практик НИУ 

ВШЭ (15 из 67), в качестве идей своих медиа выбрали направление 

«музыка, кино и искусство».
2
  

Чтобы оценить базовые представления слушателей о 

профессии, мы провели небольшой опрос.
3
  

                                                           
2 Важно отметить, что цель Медиамастерской – обучение медианавыкам студентов-

нежурналистов 
3
 В нем приняли участие 21 человек 
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Слушателям было предложено оценить три суждения о 

функции арт-журналистики в обществе по шкале от «абсолютно не 

согласен» (0 баллов) до «абсолютно согласен» (5 баллов). 

Максимальное одобрение получила культуроформирующая 

функция (4,6 балла), несколько меньше – информационная (3,6 

балла), а на последнем месте оказалась pr-функция (2,9 балла).  

Очевидно, что тексты «культурных» журналистов в той или 

иной пропорции решают все три задачи – и образовательную, и 

информационную и pr. Как один из институтов культуры, 

журналистика участвует в пропаганде и распространении в 

обществе культурных ценностей, воспитывает и развивает 

человека. В то же время, в последние годы арт-журналистика все 

чаще рассматривается в поле культурного досуга. 

В любом случае суждения студентов представляют интерес не 

только как «барометр» того, чем они бы хотели заниматься, но 

также и того, что они хотели бы видеть в текстах как потребители 

контента.  

Также следует отметить, что, исходя из ответов слушателей, 

арт-журналистика выполняет роль во многом схожую с ролью арт-

педагогики: способствует формированию этического и 

эстетического «иммунитета» личности в процессе ее развития. При 

этом под «этическим иммунитетом» понимается «цельное качество 

личности, которое обеспечивает ее устойчивость перед 

безнравственными явлениями в окружающей среде и адекватную 

реакцию на быстро изменяющуюся социальную ситуацию», а под 

«эстетическим иммунитетом» - «умение отличать красоту от 

красивости, гармонию от дисгармонии, хаоса, эклектики в 

искусстве» [2]. 

Таким образом, слушатели продемонстрировали весьма 

неплохое понимание базовых ориентиров профессии арт-

журналиста.  

Далее слушателям было предложено сформулировать 

(открытый вопрос), кто же такой арт-журналист. Среди наиболее 

часто встречавшихся ответов – «освещает события из сферы 

культуры и искусства», «критик искусства для массовой 

аудитории», «разбирается в культуре и искусстве и просвещает 

людей; доступно преподносит узкую информацию для широкой 

аудитории, вещает в формате инфотейнмента – о сложных темах 

интересно и легко». 
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Это вполне согласуется с определением А.А.Сидякиной, 

согласно которому арт-журналистика – это регулярный сбор и 

компетентная интерпретация информации о событиях, темах и 

тенденциях прежде всего современного или актуального искусства 

с использованием всего разнообразия речевых жанров с целью 

воздействия на общественную и индивидуальную аксиологию и 

формирования потребительской активности массовой аудитории  

[5, с. 125]. Очевидно, что от журналиста, работающего в этой 

сфере, кроме глубокого знания предмета и культурологического 

мышления требуется «нюх» на запросы аудитории и быстрота 

реакции на такие запросы. В то же время арт-журналист не должен 

идти полностью на поводу у публики. Его задача - держать планку 

культурной новости на должном высоком уровне. 

Понимание этого подтвердили ответы студентов на следующий 

вопрос. Мы попросили написать, какими знаниями и навыками 

должен обладать арт-журналист (каждый участник мог написать 

три ключевых слова). В итоге наиболее популярными словами в 

этом семантическом поле оказались слова «вкус» и «креативность». 

Также были отмечены общая «эрудированность» и «культурный 

бэкграунд», «наблюдательность» и «знание искусства», 

критический склад ума и умение «идти в ногу со временем». 

Любопытно, что только в двух ответах студентов нашлось 

место для «базовых знаний по журналистике».  

Безусловно, важнейшей составляющей квалификации и 

профессионального роста арт-журналиста является его визуальный 

опыт, «насмотренность», знание предмета в качестве зрителя и 

ценителя. Второй составляющей является владение словом и 

знание журналистских инструментов «препарирования» спектакля 

или выставки.  

В рамках помощи студентам в создании ими собственных 

«культурных» каналов в соцсетях Медиамастерская 

сосредоточилась как раз на второй задаче, не претендуя на 

академическое образование в сфере искусства или коммуникаций. 

Цель курса – обучить студентов практическим медианавыкам. 

С одной стороны, это понимание журналистских жанров, которые 

во многом задают границы материала и используемые средства и 

приемы, это знакомство с лучшими образцами арт-критики, 

освоение лучших практик и этических норм журналистики. Как 

известно, слово может не только ранить, но и убить. Это особенно 
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актуально для мира культуры и искусства, где слово журналиста-

критика должно быть выверенным и беспристрастным. Кроме того, 

в рамках курса запланированы занятия с приглашенными 

«звездами» - ведущими критиками страны, которые, как 

предполагается, будут оказывать помощь в качестве тьюторов тем 

студентам, чьи проекты привлекут их внимание. По сути, это 

возрождение той самой системы наставничества в среде 

«культурных» журналистов, которая во многом была утрачена в 

последние десятилетия. 

В заключении следует сказать, что сегодняшние технологии 

позволяют буквально каждому не только попробовать себя в 

амплуа арт-журналиста, но и довольно быстро вырасти в 

настоящего мастера, поскольку социальные медиа позволяют 

практиковаться в театральной, музейной или кинокритике чуть ли 

не ежедневно (в отличие от уже упоминавшихся «бумажных» 

СМИ). Задача заключается в том, чтобы снабдить будущих арт-

журналистов актуальными технологическими знаниями. 

Компетенции в области медиа открывает новые возможности для 

развития человека, повышения качества жизни. Кроме того, это, 

безусловно, будет способствовать повышению общего культурного 

уровня общества, вовлечение новых людей в орбиту искусства. 
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Т.М. Амреева (Казахстан) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ  

В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 

В статье рассмотрены различные взгляды на этнокультурную 

компетентность, которая является частью общекультурной компетентности. 

Определены структура и основные компоненты общекультурной 

компетентности, проведен анализ имеющихся авторских определений. 

Формирование этнокультурных компетенций - важная часть многомерного 

процесса развития личности человека в поликультурном обществе. 

Этнокультурная компетентность представлено как сложное социокультурное 

явление, детерминированное политическими, экономическими и 

социальными факторами. При формировании этнокультурной 

компетентности индивид должен обладать определенным объемом знаний в 

сфере этнокультуры, должен быть их активным пользователем. Он не должен 

адаптировать свои действия и поступки под мнения других людей, а 

адекватно взаимодействовать с ними. 

Ключевые слова: компетенции, структура этнокультурных 

компетенций, этническая культура, культурные ценности. 

T.M. Amreeva 

FORMATION OF ETHNO-CULTURAL COMPETENCE AMONG 

STUDENTS-CHOREOGRAPHERS IN PROGRESS 

PROFESSIONAL TRAINING AT THE UNIVERSITY 

 

The article considers various views on ethno-cultural competence, which is 

part of general cultural competence, defines the structure and main components of 

general cultural competence, analyzes the existing author's definitions. The 

formation of ethno-cultural competencies is an important part of the 

multidimensional process of human personality development in a multicultural 

society. Ethno-cultural competence is presented as a complex socio-cultural 

phenomenon determined by political, economic and social factors. When forming 

ethno-cultural competence, an individual must have a certain amount of knowledge 

https://www2.deloitte.com/ru/
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in the field of ethno-culture, and must be an active user of it. He should not adapt 

his actions and actions to the opinions of other people, but adequately interact 

with them. 

Key words: competences, structure of ethno-cultural competences, ethnic 

culture, cultural values. 

 

Современная профессиональная подготовка хореографа 

отражает мировые и национально-региональные тенденции 

развития искусства. Ведущие профессиональные европейские 

школы танца не лишены такого влияния, что определяет их 

специфику обучения. Хореографическое профессиональное 

образование в Казахстане отличается современностью традиций 

танцевального искусства, с учетом ведущих направлений развития 

хореографии.  

Важной частью профессиональной подготовки в 

поликультурном обществе становится процесс формирования 

этнокультурных компетенций, а именно передачи культурных 

ценностей, традиций, социальных норм того этноса, 

представителем которого он является и в среде которого он живет, 

выступает неразрывной частью многомерного процесса. Развитию 

личности студента вуза также будет способствовать 

профессиональная самореализация, которая подразумевает учет 

при обучении будущего специалиста его потребностей и 

жизненных установок [6, с. 211]. 

Этнокультурная компетентность студента понимается как 

уважения, принятия и понимания богатого многообразия культур 

через включение в культурно-ценностные и социально значимые 

формы хореографического искусства, в процессе которых 

происходит освоение народной культуры, трансляция ее ценностей, 

выработка системы поведенческо-деятельностных качеств 

личности. Ее содержание отражает историю каждого народа, 

основой которого является язык, фольклор, этническая символика, 

традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности, формирует 

лучшие общечеловеческие человеческие ценности и качества. 

Нет единой точки зрения на то, что можно назвать 

«этнокультурной компетентностью». Многие авторы и 

исследователи различных областей знаний пытались прийти к 

осмыслению данного феномена. Этнокультурная компетентность 

является предметом изучения различных отраслей социально-
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гуманитарного знания: социологии, психологии, истории, 

политологии, педагогики, культурологии, религиоведения, 

этнографии, конфликтологии и т.д., так как она представляет собой 

сложное социокультурное явление, детерминированное 

политическими, экономическими и социальными 

факторами.Каждая из этих наук рассматривает этнокультурная 

компетентностьс определенного угла зрения, поэтому данный 

феномен невозможно рассмотреть при одностороннем подходе. 

В основе сущности этнокультурной компетентности лежат 

базовые категории. Понятие «этнос» (этническая общность) - (от 

греч. группа, племя, народ) трактуется как исторически 

сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, которая обладает единым языком, общими 

особенностями культуры, психики, общим самосознанием 

(сознанием своего единства и отличий от других подобных 

образований), зафиксированным в самоназвании [9, с. 343]. 

Известный исследователь проблематики этнокультурного 

образования А.Б.Афанасьева, считает, что этот термин часто 

является синонимом к терминам «фольклор», «народная культура», 

«традиционная культура», «культура этноса». По ее мнению 

применять эти обороты в качестве равноправных и равнозначных - 

ошибка, так как хоть эти понятия и достатосно близки, по своему 

содержанию не относятся к идентичным. По мнению 

А.Б.Афанасьевой, «этнокультура - это совокупность традиционных 

ценностей, отношений и поведенческих особенностей, 

воплощенных в материальной, духовной, социальной 

жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, 

развивающихся в исторической социодинамике и постоянно 

обогащающих этнической спецификой культуру в различных 

формах самореализации людей» [1, с. 100-101].  

А.В.Хуторской пытался описать соотношение понятий близких 

в педагогическом лексиконе по звучанию, но не идентичных 

понятия - «компетентность» и «компетенция» [7, с. 58-64]. По его 

мнению, «компетентность - владение, обладание человеком - 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. Компетенция - 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 
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необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним» [7, с. 58-64]. 

Согласно этому«компетентность» и «компетенция» являются 

взаимно связанными и взаимно дополняют друг друга. Если 

компетенция определяется, как заранее установленное социальное 

требование (норма) к уровню образованности индивида, 

являющейся необходимостью для его полноценной реализации в 

той или иной сфере, то компетентность – это сформировавшееся 

качество личности и минимальный опыт деятельности в 

определенной сфере. 

Необходимо отметить, что этнокультурная компетентность 

является частьюобщекультурной компетентности. О.Е.Лебедев 

характеризует общекультурную компетентность «как уровень 

образованности, достаточный для самообразования, самопознания, 

самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в 

различных областях культуры, диалога с представителями иных 

культур» [3, с. 3-12]. 

В работах А.Б.Афанасьева этнокультурная компетентность 

является единым свойством личности, которое выражается в 

совокупности представлений, знаний о своей, а также об иной 

этнокультурах, их значимость в мировой культуре, способности к 

диалогу культур [1, с. 100-101]. В исследованиях В.Ю.Штыкарева, 

этнокультурная компетентность - свойство личности, которое 

выражается в наличии совокупности объективных представлений и 

знании о той или иной культуре, реализующиеся через умения, 

навыки и модели поведения, способствующие эффективному 

межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [8, с. 215]. 

Согласно Т.В.Поштаревой, этнокультурная компетентность – это 

«свойство личности, выражающееся в наличии совокупности 

объективных представлений и знаний о той или иной этнической 

культуре, реализующейся через умения, навыки и модели 

поведения, способствующие эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию» [5, с. 77]. 

Все определения понятия этнокультурная компетентностьне 

противоречат друг другу, они лишь отражают разные стороны 

этого сложного феномена. Можно обнаружить расхождения и во 

взглядах на структуру этнокультурной компетентности. 
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На основе изучения работ различных авторов можно 

определить самые значимые этнокультурные компетенции и ее 

структуру, которая состоит из следующих элементов:  

1. Знанивая компетенция. Данная компетенция предполагает 

владение культурологическими знаниями, знаниями о стратегиях, 

механизмах и приемах, необходимых для успешного 

межкультурного диалога, а также знание иностранного языка; 

2. Социальная компетенция. Представляет собой умение 

справляться с собственными негативными реакциями на другие 

культуры, владение эмпатией, умение включаться в совместную 

деятельность с иноэтническим окружением; 

3. Самокомпетенция - умение понять, какое влияние на мое «я» 

оказывают культурные ценности и представления, саморефлексия; 

4. Деятельностная компетенция. Предполагает обладание 

человеком навыками поведенческой подвижности, которые 

определяются как умение выбирать ситуативно-обусловленную 

модель поведения, умение управлять процессом коммуникации, 

практические умения, опыт адекватного, эффективного поведения в 

ситуации межкультурного взаимодействия и его сознательного 

моделирования.  

Необходимо отметить, что природа этнокультурной 

компетентности двояка. С одной стороны, она социально - 

обусловленная, и в данном смысле она является условием 

интеграции личности в полиэтническую среду, с другой стороны - 

личностно-значимая, то есть, она обусловлена самой личностью, 

развитием ее качеств и свойств. Таким образом, этнокультурная 

компетентность - выход для саморазвития и самореализации 

человека. Обладание этнокультурной компетентностью 

удовлетворяет как потребности социума, так и личные установки 

[2, с. 60-61]. 

Личность, обладающая этнокультурной компетентностью, не 

только владеет особыми этнокультурными знаниями, 

толерантностью и моральными качествами, но и способна 

адекватно действовать в критических ситуациях. Применяя знания 

на практике, она способна взять на себя ответственность за 

этнокультурную деятельность. Личность, обладая  этнокультурной  

компетентностью признает мультикультурализм, обладает 

глубокими знаниями об этнических общностях и их культуре, 

осознает их различия. Важно, что знания в данном случае не 
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рассматривается, как некая сумма обладания информацией о той 

или иной этнической общности, а как деятельностные основания, 

реализуемые для достижения эффективного межэтнического 

взаимопонимания и взаимодействия [4, с. 49-50]. 

Формирование этнокультурной компетентности заключается в 

активном использовании накопленного определенного объема 

знаний в сфере этнокультуры. Он не должен адаптировать свои 

действия и поступки под мнения других людей, а адекватно 

взаимодействовать с ними. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что этнокультурная компетентность - это совокупность 

качеств личности, сформированных на основе интеграции знаний 

об обычаях, традициях, особенностях культур, толерантного 

отношения к ценностям и мнению представителей иных народов. 

Народная хореография – эффективное средство формирования 

этнокультурной компетентности. В программе подготовки 

студентов-хореографов,народный танец является уникальным 

средством обучения, сохранения и передачи культурного наследия. 

Участие в творческом процессе создания танца, особенно на основе 

народных обычаев, традиций, истории костюма, является мощным 

инструментом этнокультурного воспитания студентов-

хореографов. Через исполнение и знакомство с народным танцем 

прививается любовь к своей земле, происходит знакомство с 

прошлым своего народа, его жизнью, формируется толерантное 

отношение к традициям и культуре других народов, пробуждается 

чувство гордости за свой народ. 
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А.И. Кенжетаева (Казахстан) 
      

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД  

К РАЗВИТИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

У СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ 
 

В данной статье рассматривается интегрированный подход общих 

умений к развитию исполнительских умений у студентов – хореографовв 

казахстанском вузе. Рассматривается и анализируется динамика развития 

исполнительских умений в историографическом контексте, дается описание 

понятия «интегративный подход». Автор данной статьи пытается найти 

решение при помощи интеграциисложившихся традиционных методов с 

новыми веяниями времени, анализирует общие умения студентов-

хореографов в условиях высшего профессионального образования. 

Рассмотрев общие умения(аналитических, прогностических, рефлексивных, 

организационных и коммуникационных умений) автор пытается раскрыть 

сущность и содержание исполнительских  умений студента-хореографа в 

вузе, целью которого, является расширение рамок готовности студента к 

познавательной деятельности в исполнительских умениях и  повышение 

мотивации к собственной исполнительской деятельности. 

Ключевые слова: исполнительские умения, интегративный подход, 

студенты-хореографы, формирование, развитие. 
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A.I. Kenzhetaeva 

INTEGRATIVE APPROACH 

TO THE DEVELOPMENT OF PERFORMING SKILLS 

STUDENT CHOREOGRAPHERS 

 

The article discusses an integrated approach of general skills to the 

development of performing skills among students - choreographers. The dynamics 

of the development of performing skills in a historiographic context is considered 

and analyzed, a description of the concept of "integrative approach" is given. The 

author of this article tries to find a solution by integrating the established methods 

with the new trends of the time, analyzes the general skills of students-

choreographers in conditions of higher professional education. Having considered 

the general skills (analytical, prognostic, reflexive, organizational and 

communication skills), the author tries to reveal the essence and content of the 

performing skills of the student choreographer at the university, the purpose of 

which is to expand the scope of the student's readiness for cognitive activity in 

performing skills and increase motivation for their own performing activities. 

Key words: performing skills, integrative approach, student choreographers, 

formation, development. 

 

Историко-культурные процессы влияют на современную 

практику развития исполнительских умений у будущих 

выпускников творческих вузов. Проблема определяется целым 

рядом требований к исполнительской подготовке выпускников 

высших учебных заведений, которые реализуют образовательные 

программы по различным профилям подготовки хореографов.  

Динамика современных преобразований хореографической 

практики связана, с одной стороны, исторически сформированными 

эталонами исполнительской подготовки, на который ориентирован 

образовательный стандарт, а с другой, инновационными 

преобразованиями хореографической практики, что вносит свои 

коррективы в содержание исполнительских умений студентов и  

требует поиска эффективного решения.   

Важным в становлении исполнительской подготовки 

хореографов является становление системы балетного искусства, 

который на протяжении многих лет создавался великими 

хореографами.  

В 1820-х годах К.Блазис – итальянский хореограф, использовал 

и применил принципы геометрии к исполнению в танце, ввел в 

практику балета многие движения и позы. Большой вклад в 

развитии исполнительской деятельности внес советский и 
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российский балетмейстер А.М.Мессерер, в 1923-1960 годах 

периода своей педагогической деятельности смог раскрыть много 

талантливых исполнителей с их индивидуальными особенностями, 

которые он смог разглядеть в своих учениках. Профессиональные 

эталоны исполнительской деятельности в области классического 

танца были определены  А.Я.Вагановой, в 1934 году была 

разработана авторская методическая система классического танца, 

которые используются до сих пор в подготовке артистов балета 

России, Европы и Азии. 

Исполнительская деятельность национальной хореографии в 

Казахстане развивается в конце 1930-х годов прошлого века, 

постепенно национальная хореография начинает формироваться в 

синтезе с академическим танцем. С именем первой 

профессиональной танцовщицей казахского танца 

Ш.Б.Жиенкуловой связано становление и формирование 

профессионального казахского танца в республике. С 1966 года ее 

методические принципы обучения казахскому танцу являются 

основными для разработки современных авторских программ. 

Большой вклад в специфику исполнения мужского казахского 

танца ввел первый профессиональный балетмейстер Д.Т.Абиров 

(1961 г.), О.Всеволодская-Голушкевич возродила национальный 

колорит и истинную народность казахов в исполнительской 

деятельности хореографов (1988-1996 годы). А.К.Кульбекова и 

Т.О.Изим впервые собрали весь практический материал на основе 

существующих программ и авторских методик преподавания по 

казахскому танцу различных авторов в 2012 году. 

Очевидно, что современные авторы стремятся внести 

определенную эстетику в исполнительскую практику, что 

позволяет интегрировать сложившиеся традиции и новые веяния 

времени. В связи с этим, актуальным аспектом научного поиска 

решения вопросы можно рассмотреть через содержание 

интегративного подхода. 

Интегративный подход – это позиция исследования, в 

соответствии с которой образование рассматривается как процесс и 

результат педагогической интеграции (межпредметной, 

внутрипредметной, межличностной, внутриличностной). 

Интегративный подход в педагогике ученые трактуют по-разному. 

И.А.Зимняя, Е.В.Земцова определяют интегративный подход как 

«целостное представление совокупности объектов, явлений, 



164 
 

процессов, объединяемых общностью как минимум одной из 

характеристик, в результате чего создается его новое качество»              

[2, c. 17]. 

Таким образом, целенаправленный интегративный подход на 

объект образования в условиях вуза, воздействуют на развитие и 

формирование компетентного специалиста. Интегративный подход 

проявляется  в целостно-многомерном видении мира, который 

синтезируется в различных способах достижения поставленной 

цели, для нас в данном случае цель - развитие исполнительских 

умений у студентов-хореографов. В нашей работе мы 

рассматриваем развитие общих умений студентов-хореографов, 

которые в сочетании будут способствовать развитию 

исполнительских умений, основного фундамента 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Рассмотрим  содержание исполнительских умений у будущих 

хореографов. 

Содержание специальности подготовки педагога-хореографа 

представлено в квалификационной характеристике – нормативной 

модели компетентности педагога-хореографа, отображающий 

научно-обоснованный состав профессиональных знаний, умений и 

навыков. Психолого-педагогические и специальные 

(профессиональные) знания – необходимое, но отнюдь не 

достаточное условие профессиональной компетентности. Многие 

из них, в частности теоретико-практические и методические 

знания, являются предпосылкой интеллектуальных и практических 

умений и навыков [5, с.40-41]. 

Традиционно в процессе обучения основных хореографических 

дисциплин в вузе главным составляющим является тренаж: 

систематическое выполнение классического экзерсиса, отработка и 

повторение пройденного материала, участие на репетициях, 

конкурсах и концертах. Помимо базовых дисциплин студенты 

получают знания по общеобразовательным дисциплинам, цель 

которых получение философских, исторических, социально-

политических, правовых, и других знаний. 

Для того чтобы определить какие именно умения мы должны 

развивать у студентов-хореографов для формирования 

профессиональной личности необходимо ознакомится с 

требованиями ГОСО РК и с содержанием силлабусов по базовым 
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хореографическим дисциплинам. Таким образом, бакалавр по 

специальности 050409 Хореография должен: 

Уметь:- руководить творческой и педагогической 

деятельностью в хореографических коллективах; 

- разрабатывать педагогико-хореографический план и 

осуществлять его на практике в соответствии с организационно-

творческими возможностями; 

- определять сверхзадачу деятельности  педагога-хореографа в 

хореографических коллективах, использовать новые технологии; 

- осуществлять художественно-эстетическое воспитание, 

образование и развитие учащихся средствами хореографии; 

Иметь навыки:- навыки профессионального исполнительского 

мастерства; 

- организациями и управления творческими коллективами и 

организации своего труда на научной основе; 

- грамотно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику, терминологию [1, с. 4-5]. 

Мы видим, что необходимо уметь не только обладать 

теоретическими и практическими знаниями, управлять механизмом 

их действия, но и уметь их применить в своей профессиональной 

деятельности. Уметь организовать хореографический коллектив, 

научить своих учеников правильно танцевать, повышать уровень 

мотивации и качество исполнительской деятельности, повышать 

художественно-эстетические и нравственные ценности личности. 

 Формирование специальных и гуманитарных знаний, не 

самоцель, которые будут лежать в опыте будущего педагога-

хореографа мертвым грузом. Поэтому необходимо обращение к 

формам проявления теоретической и практической готовности 

студента-хореографа, которые проявляются в обобщенном умении 

педагогически мыслить и действовать.  

Теоретические умения состоят из последующих друг за другом  

аналитических, прогностических, а так же рефлексивных умений. 

Развитие группы умений теоретической готовности у будущих 

хореографов (студентов 3-4-х курсов) мы попытаемся осуществлять 

на примере теоретических занятий по дисциплине «Теория и 

методика преподавания казахского танца». Студенты по данному 

курсу изучают исторический путь развития танцевальной культуры 

Казахстана, знакомятся с деятельностью и основными концепциями 

по теории и методике казахского народного  танца казахстанских 
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хореографов, учатся анализировать методику основных движений 

казахского народного танца: 

- после пройденных нескольких тем по учебной программе 

дисциплины для развития аналитических умений, в качестве 

примера можно провести лекцию-беседу совместно со студентами:  

разбор и обобщение по пройденному материалу, найти в данной 

теме одну или несколько идей, найти проблему, обобщить выводы, 

попытаться найти способ решения проблемы. Главной задачей в 

формировании аналитических умений является приобщение 

студентов самостоятельно размышлять, выделить главные факты из 

общих явлений, аналитически мыслить. 

- для развития прогностических умений, осуществляемое на 

научной основе, ориентированного на представлении в сознании 

субъекта на конечный результат, студентам необходимо давать 

письменные задания, например, в форме небольшого эссе. В своем 

эссе каждый студент должен написать свою мысль о том, как он 

видит свое будущее развитие в результате окончания обучения 

данного курса, какие средства  обучения эффективны, а какие 

средства нежелательны с его точки зрения. Таким образом, 

происходит развитие умения предвидеть возможные отклонения и 

нежелательные явления в результате обучения курса, выдвигать 

свою гипотезу и мысленный эксперимент. 

- в конце завершения курса, во время сдачи контрольного среза 

студенты показывают свой уровень знания за весь семестр 

обучения, а так же при выставлении оценочного контроля  

учитывается вся активность и работа во время всего обучения. 

Таким образом, вырабатываются рефлексивные умения у будущего 

хореографа. 

Развитие группы умений практической готовности можно 

проводить во внеурочной деятельности, во время концертных, 

научно-исследовательских, организационно-воспитательных 

мероприятий, со студентами-хореографами старших курсов 

специальности: 

Организаторская деятельность обеспечивает включение 

студентов в различные виды деятельности и организацию 

деятельности коллектива, превращающей его из объекта в субъект 

воспитания.   

- Например, концертные и праздничные мероприятия на уровне 

факультета и на уровне кафедры можно распределить студентам 
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под руководством преподавателя. Задача студентов - организовать 

и заинтересовать студентов младших курсов для участия в 

концертных номерах, которые старшекурсники должны  

подготовить по теме мероприятия. Хорошо отработанные и 

интересные номера можно включать и на университетские 

мероприятия. В результате такой деятельности у студентов будут 

развиваться мобилизационные умения, умения организовать, 

привлечь к участию, возникнет стимул к выполнению работы, 

появиться мотивация. 

 Участие на студенческих предметных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях под руководством 

преподавателей, организация и участие на круглых столах по 

общим проблемам и проблемам хореографии. Подобного рода 

мероприятия будут содействовать так же для развития 

информационных умений, где основная задача является – развитие  

умения добывать информацию, интерпретировать и адаптировать 

информацию к задачам обучения и воспитания 

Для развития ориентационных умений во внеурочное время 

совместно со студентами необходимо посещать места, 

способствующие формированию морально-ценностных установок 

студентов, научного мировоззрения, привития устойчивого 

интереса к учебной деятельности и науке. Посещение культурно-

оздоровительных мест, различных музеев, театров, библиотек, 

организация встреч с передовым педагогическим опытом, 

организовать туристический поход в лес и т.д. 

Для будущих хореографов коммуникационные умения 

развиваются во время репетиций, подготовок к конкурсам, поездок, 

походов в музеи, театры, на выставки. Происходит общение 

студентов и преподавателей, в обычной не напряженной 

обстановке, чем во время учебного процесса.  

Интеграционный подход вышеперечисленных умений к 

исполнительским умениям студентов-хореографов помогут 

углубить имеющиеся знания,  раскрыть внутренний потенциал, 

добавить уверенности и свободы в своих движениях. Иногда 

личностно-индивидуальные качества исполнителя мешают в их 

дальнейшей профессиональной деятельности, способный 

исполнитель не может полностью раскрыть себя, т.к. застенчивость 

и излишняя скромность, порождает неуверенность в себе, это 

мешает при выполнении движений, координации, устойчивости, 
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сложно дается общение с друзьями и однокурсниками. Развитие 

коммуникационных, организаторских, мобилизационных, 

ориентационных умений помогают в подобных ситуациях - 

повышается самооценка, появляется уверенность в себе и вера в 

свои способности, внутреннее состояние отражается в его 

исполнительской деятельности: движениях, пластике, эмоциях, 

мимике. 

Развитие аналитических, прогностических, рефлексивных 

умений, развивают мышление, которые позволяют глубже изучить 

специфику исполнительских умений. Во время запоминания 

движений, всегда необходимо анализировать: приемы выполнения 

движений, как с правой ноги, так и с левой ноги, координировать с 

руками, ногами и головой, музыкальный анализ и разбор движений 

по тактам выполняемых этюдов и комбинации. Уметь 

прогнозировать исполняемое движение: для развития, каких мышц 

исполняется, и какие результаты оно дает, как выполнить его более 

технично и музыкально. Рефлексивные умения позволяют студенту 

использовать весь свой накопленный практический опыт и знания в 

достижении новых результатов, и, тем самым происходит 

осознание состояния своего развития, осознания слабых и сильных 

сторон в специфике своей деятельности, активизируется мотивация 

для дальнейшего своего развития исполнительских умений. 

Таким образом, в условиях интегративного подхода обучение 

студента-хореографа в высшем профессиональном образовании, 

постепенно обогащается разнообразными связями и сведениями, 

которые расширяют и углубляют круг знаний, связанных с их 

будущей профессиональной деятельностью. Интегрированный 

подход  при помощи общих умений  к развитию исполнительских 

умений студентов-хореографов позволит повысить мотивацию к 

собственной исполнительской деятельности и расширить рамки 

готовности студента к познавательной деятельности в 

исполнительских умениях.  

 
Литература 

1. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 

Казахстан по специальности 050409 - Хореография 3.08.379. 2006. / 

Астана: утвержден Министерством образования и науки РК 23.12.2005 

№779. 



169 
 

2. Зимняя И.А. Интегративный подход к оценке единой 

социальнопрофессиональной компетентности выпускников вузов// 

Высшее образование сегодня. 2008. № 5. С. 14-19. 

3. Котельникова Е.Г. Биомеханика хореографических упражнений. М.: 

ВЦХТ, 2008. 128 с. 

4. Николаева М.А. Интегративный подход к профессиональной 

подготовке будущих специалистов по рекламе: практико-

ориентированная монография. Екатеринбург, 2014. 249 с. 

5. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / под ред. В.А.Сластенина и др. М.: Школьная пресса, 2004. 

512 с. 

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 720 с.  

7. Спинжар Н.Ф., Рябинкина Е.Л. Педагогика в профессиональной 

подготовке хореографа: учебное пособие для студентов вузов культуры 

и искусств. М.: МГУКИ, 2011. 165 с. 

 

А.С. Очкуренко 
      

РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 

В статье рассматриваются основные аспекты содержания пластической 

культуры эстрадно-джазового вокалиста на этапе обучения основам 

сценической деятельности и интерпретации вокального произведения с 

учетом его художественной целостности и выразительности. Дается анализ 

трудов по проблеме пластической культуры вокалиста, которому в 

современных условиях динамичного развития шоу, мюзиклов, предстоит 

совершенствовать исполнительское искусство. 

Ключевые слова: пластическая культура, синтез искусств, жанровые 

особенности эстрадно-джазового вокала. 

A.S. Ochkurenko 

THE DEVELOPMENT OF THE PLASTIC CULTURE OF STUDENTS - 

VOCALISTS AS AN IMPORTANT CONDITION FOR PROFESSIONAL 

TRAINING AT THE UNIVERSITY 

 

The article examines the main aspects of the content of the plastic culture of a 

pop-jazz vocalist at the stage of teaching the basics of stage activity and 

interpretation of a vocal work, taking into account its artistic integrity and 

expressiveness. The article analyzes the works on the problem of the plastic culture 

of the vocalist, who, in the modern conditions of the dynamic development of 

shows, musicals, has to improve the performing arts. 

Key words: plastic culture, synthesis of arts, genre features of pop-jazz 

vocals. 
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Проблема формирования, как профессиональной культуры, так 

и пластической, для студентов вокальных кафедр была и остается 

предметом внимания исследователей – известных педагогов, 

психологов, музыкантов. В зарубежной и отечественной научной, 

методической и педагогической литературе содержится большое 

количество материалов и исследований по проблемам, связанным с 

постановкой певческого голоса. Теоретические и практические 

рекомендации по воспитанию певческого голоса представлены в 

работах З.И.Аникеевой, Э.А.Голубевой, П.В.Голубева, 

О.В.Далецкого, Л.Б.Дмитриева, Д.Г.Евтушенко, В.В.Емельянова, 

И.О.Исаевой, Н.М.Малышевой, В.П.Морозова, X.Пеглера, 

И.П.Прянишникова, С.Риггза, М.Рэндельмана, М.Э.Фейгина, 

Р.Л.Фишкина, П.Харриса, О.Ф.Шульпякова, A.C.Яковлевой. 

Работы музыковеда В.Н.Холоповой, представителей музыкальной  

психологии – Л.Л.Бочкарева, В.И.Петрушина, Б.М.Теплова, 

Г.М.Цыпина, позволяют высказать предположение, что 

сценическая интерпретация музыкальных произведений для 

классических (оперных) и для современных эстрадно-джазовых 

исполнителей - особый вид художественно-творческой 

деятельности на этапе обучения студентов, отражает знания 

музыкальных стилей, индивидуальный исполнительский опыт, 

личностные предпочтения, эстетические идеалы, способности и т.д.  

Пластическая культура эстрадно-джазового вокалиста, которая 

воплощается на российской сцене, показывает связь с 

аналогичными зарубежными подходами. Особое внимание в 

обучении современных эстрадно-джазовых певцов уделяется 

пластической подготовке, как основе  профессиональной 

деятельности исполнителей (в мюзиклах, шоу программах и т.д.). 

Анализ теоретических источников и практики показал, что в 

процессе подготовки студентов-вокалистов в большей степени 

внимание уделяется вокально-техническим умениям и в меньшей 

степени умениям пластической выразительности сценического 

номера, что приводит к неравновесному профессиональному 

развитию вокалистов. Тогда как современные требования к 

сценическому выступлению вокалиста как целостному явлению 

предполагают высокий уровень не только технической, но и 

пластической подготовки. Очевидно, что недооценка такого 

ресурса профессионального развития определяет значение учебной 

дисциплины - «Танец. Сценическое движение».  



171 
 

Вопросы развития пластической культуры вокалиста можно 

рассматривать на основе интеграции разных жанров искусства, 

которые сохраняют многолетний опыт сценической деятельности, 

воплощающийся в многообразии художественных образов.  

Пластическая культура эстрадно-джазового певца понимается 

как совокупность знаний в области сценической деятельности, 

физических умений и навыков, индивидуально-психологических 

особенностей личности, а также включает художественно-

эстетический потенциал в создании сценического образа.  

В сценическом выступлении эстрадно-джазового вокалиста 

язык тела выражает также эмоциональные состояния, которые 

возникают у исполнителя в процессе интерпретации вокального 

произведения. Важно отметить, что пластика тела, по мнению 

Н.И.Козлова, оживает только в тесной связи со способностью 

исполнителя к импровизации. Импровизация несет в себе 

опасность - становясь нередко синонимом вседозволенности [2].  

Для студента – будущего артиста эстрады очень важно не 

просто теоретически знать основные принципы и закономерности 

построения эстрадно-вокального номера, но и опробовать их в 

конкретной работе. Это связано с тем, что усложнение вокально-

технической, художественно-творческой структуры сценического 

номера определяется его пластической партитурой. Поэтому в 

процесс профессиональной подготовки вокалиста должны 

включаться занятия, направленные на овладение законами 

драматургического построения музыкального материала, темпо-

ритмической структуры произведения, включение ритмических 

приемов в канву сценического действия и др. 

Пластика сценического номера связана со спецификой жанра. 

С.С.Клитин определил жанровое (поджанровое) многообразие 

эстрадного искусства и сгруппировал их по родам, среди которых 

основными выступают - вокальное, речевое, цирковое (1968 г.). 

Эстрадный вокал представляет собой искусство как синтез разных 

направлений. В связи с этим, подготовка эстрадного вокалиста к 

концертно-исполнительской деятельности занимает особое место в 

содержании профессиональной подготовки студентов. 

С целью развития пластической культуры у студентов 

использовались приемы, соединяющие межпредметные умения, а 

именно: использование микрофона в процессе выполнения 

танцевальных движений, с контролем ровного донесения до 
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слушателей акустически громких - негромких певческих звуков. 

Поиск эффективных приемов развития пластической культуры 

приводит к усложнению программ учебных дисциплин - «Основы 

современной хореографии», «Танец, сценическое движение», 

«Джаз-модерн».  

Проведенная нами экспериментальная работа связана с 

решением проблемы развития пластической культуры у студентов с 

1 по 4 курсы. Каждый курс выполнял свои учебные задачи по 

развитию культуры движения, имитации звучания различных 

музыкальных инструментов посредством голосового аппарата, 

студенты выявляли характер музыкального материала и 

представляли сценическую визуализацию. Так, в практике 

эстрадного исполнительства, подражание звукам трубы позволило 

певцам издавать необычные сиплые, хриплые и надрывные звуки. 

Эксперименты рок вокалистов по имитации голосом искаженного 

звучания электрогитар привели к возникновению резких, кричащих 

и пронзительных певческих звуков. В результате, включение таких 

приемов в учебный процесс положительно влияет на развитие 

певческого арсенала исполнителей эстрадно-джазовой вокальной 

музыки, танцевальные движения позволяют добиться свободного 

пластического решения, значительно расширить художественную 

выразительность сценического номера. В ходе экспериментальной 

работы студенты знакомились с различными стилями эстрадной 

вокальной музыки (джаз, поп, рок и т.п.), изучали характер 

звучания и пластику движений. Так, в практике джазовых 

исполнителей распространено тихое пение с добавлением воздуха к 

певческому звуку, известное больше как «субтон». Для 

исполнителей рок-музыки характерно голосообразование с 

«металлом» в певческом звуке, а также использование различных 

вокальных эффектов.  

Можно выделить противоречие между необходимостью 

организации процесса формирования навыков эстрадного вокала у 

студентов и недостаточной разработанностью теоретических и 

методических подходов к пластической организации сценического 

номера. 

Проведенный анализ перечисленных исследований позволил 

сделать вывод о том, что теоретические и методические положения, 

направленные на развитие навыков эстрадного вокала у студентов, 

должны опираться на систему пластических действий, сочетающих 
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художественные принципы различных стилей (джаз, поп, рок и 

т.п.), индивидуальные особенности исполнителя. 

Таким образом, развитие сценических умений у студентов 

эстрадно-джазовой подготовки должно равномерно сочетать 

элементы обучения танцу, вокальному искусству и сценическому 

движению.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРФОРМАНС:  

ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

РЕЖИССЕРОВ ТЕАТРА 
 

В статье кратко описываются основные положения современного 

перформанса, изучается опыт его интеграции с театральным искусством. 

Автор рассматривает тенденции развития перформанса в контексте 

профессиональной подготовки режиссеров театра. 
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профессиональная подготовка режиссеров театра. 

N. Sadovsky 

CONTEMPORARY PERFORMANCE ART: 

TRADITIONS AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE CONTEXT  

OF VOCATIONAL TRAINING THEATER DIRECTORS 

 

The article briefly describes the main provisions of modern performance, 

examines the experience of its integration with theatrical art. The author examines 

the trends in the development of performance in the context of professional 

training of theater Directors. 

Key words: performance, theater, modern art, professional training of 

theater Directors. 

 

Современное понятие искусства сегодня претерпевает 

значительные трансформации в рамках не только собственного 

содержания, но и социокультурного пространства в целом. 

Потребность в поиске новых форм самовыражения, коммуникации 

и последовательной рефлексии, создают обширное поле для 

эксперимента. Одним из результатов подобного рода изменений 

является перформанс, творческий акт на стыке реальности и 

искусства.  

Российский искусствовед В.С.Турчин, в работе «По 

лабиринтам авангарда», дает следующее определение перформанса: 

«Это – события, действия, где художник, использует свое тело и 

тело своих коллег, костюмы, вещи и окружение, придавая каждой 

позе, жесту положению в пространстве, контактам с предметами и 

средой символико-ритуальный характер» [5, с. 248]. Перформанс, 

есть попытка выхода за пределы художественной плоскости в 

область многомерного пространства жизни посредством прямого 

взаимодействия с ней здесь и сейчас.  

Таким образом, в традиционном искусстве перформанса на 

первый план выходит жест как концептуальное заявление 

художника, а тело как ретранслятор личностного мироощущения, 

сугубо субъективного, опирающегося на подтекст и метафору как 

на единственный способ прямой передачи зашифрованного в них 

смыла. Его темой, как правило является авторский отклик на 

окружающую действительность путем отражения ее такими 

выразительными средствами как музыка, хореография, 

пластические и изобразительные искусства, художественный текст, 
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мультимедийные технологии, что качественно сближает 

перформанс с современным драматическим театром, и открывает 

перспективу использовать его потенциал в подготовке будущих 

режиссеров. 

Следует отметить, что попытки интеграции перформанса в 

область драматического театра относятся к 1970-м годам XX века, 

представляя собой «функционирование на границах различных 

искусств» [3, с. 189], борьбу литературного текста и визуализации, 

четкого нарратива и фрагментарности повествования, сценического 

пространства и повседневной реальности. Наследуя традиции 

авангарда, дадаизма, сюрреализма, ставящих под сомнение само 

понятие формы, мозаичность, в контексте перформативности, тем 

самым делает возможным существование отдельного 

художественного отрывка независимо от целостности самой 

драматургической основы, таким образом легитимизируя сугубо 

индивидуальное, а порой и провокативное восприятие режиссером 

как самой жизни в целом, так и традиционного взгляда на культуру 

и классическое искусство, в частности. 

Прекрасный пример – спектакль Константина Богомолова в 

Электротеатре Станиславский «Волшебная гора», по 

одноименному роману Томаса Манна, в котором с одной стороны 

от оригинального произведения осталось разве только название, с 

другой же полностью передана суть и метафизическое присутствие 

самого автора. Тридцать минут сценической тишины, лишь изредка 

прерываемой глухим кашлем обреченных на смерть персонажей с 

самого начала задают тон всей постановке, тем самым утверждая 

начало конца каждого из присутствующих. Полностью отойдя от 

текста, режиссер, тем не менее, находится в тотальном контакте с 

телом произведения, моделируя художественную реальность 

посредством невербального диалога с публикой - кашлем, по мере 

распространения в зале которого, элемент перформанса 

«становится дерзкой, двусмысленной историей-коммуникацией, 

разыгранной на стыке искусства и повседневного потока жизни»    

[4, c. 376]. 

Российский психолог и директор центра мультимодальной 

психотерапии и перформанса Мария Долганова, исследуя природу 

перформативности и театрального искусства, в частности «Плэйбэк 

Театра», в рамках которого актеры в импровизационной манере 

разыгрывают на сцене реальные истории из жизни зрителей, 
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выделяет следующие сходства обоих: «1) Формат; 2) Элементы 

командной игры; 3) Идея проживания; 4) Миссия и философия»             

[2, с. 58]. 

Разработанная К.С.Станиславским, короткая форма этюда, как 

одного из важнейших элементов актерской практики, как правило, 

представляет собой сценическую зарисовку на заданную тему, в 

условиях которой лежит четкая мысль и художественная метафора. 

Отсутствие ярко выраженного конца и начала отрывка, нацелено на 

стимуляцию поиска исполнителем универсального ключа к 

раскрытию образа и подлинного существования его на сцене, что 

находит свое прямое продолжение в искусстве перформанса, 

оперирующего такими понятиями как: фрагментарность, 

условность происходящего, воспроизведение внутреннего 

состояния с помощью тела и языка. 

Командная играя, в свою очередь предполагает безусловную 

коммуникацию, как между исполнителями, так и зрителем, чему 

служит искусство пластики, ритмического рисунка, мимики, 

провокации, что, по мнению американского режиссера Ричарда 

Шехнера является важнейшим условием современного 

художественного диалога [6]. 

Идея проживания, отражающая личностный опыт - ключевой 

момент истинного сценического существования, в контексте 

перформативной реальности является в принципе важнейшей ее 

составляющей, так как напрямую аккумулирует авторский замысел. 

Помимо этого, заметную роль в контексте сближения театра и 

перформанса играет внутреннее философское наполнение и миссия 

обоих, призванная если не разрешить, то вскрыть ряд 

экзистенциальных проблем и вопросов: возвращение 

индивидуальной свободы, акцент на внутреннем мире человека в 

эпоху тотальной глобализации и риска потери собственной 

идентичности. Смысл в том, чтобы посредством интерпретации 

жизни поднять на поверхность сугубо субъективное переживание 

человеком своего бытия, дать альтернативу выхода личностных 

эмоций в область образа и художественного вымысла. 

Таким образом, ретроспективный анализ перформативных 

практик в контексте современной театральной режиссуры, 

позволяет наметить характерные тенденций развития перформанса, 

ведущие за его пределы, в частности в сторону режиссерско-

педагогической деятельности.   
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Кандидат педагогических наук Н.С.Белая в своих работах 

неоднократно подчеркивает, особую специфику педагогической 

деятельности в области режиссуры определяя «предмет 

непосредственной практической деятельности обучаемого…как 

своеобразное явление, которому присуще: самобытность, 

образность, метафоричность, эмоциональность, харизматичность и 

прочее» [1]. 

Результатом профессиональной деятельности режиссера 

является трансформация нематериальных художественных образов 

в вполне конкретный художественный продукт, оценка которого 

зачастую находиться в области субъективного восприятия и 

опирается на такие понятия как: оригинальность 

профессионального мышления, художественная составляющая и 

своеобразие индивидуального метода постановки. 

Исходя из этого, логичным видится применение технологий 

перформанса в подготовке будущих режиссеров в силу ряда 

объективных причин, позволяющих на примере его емкой, но 

исключительно содержательной формы, эффективно исследовать 

как теоретическую, так и практическую природу современного 

театра и режиссуры. 

Так, в частности, особое место занимает тело, как 

непосредственный ретранслятор внутренней мысли автора, а 

текст, выступает скорее, как символ, а не прямое заявление 

художника. Первое заставляет режиссера искать идеальное 

положение актера в пространстве так, чтобы одним только им 

обосновать сценическое существование артисто-роли. Второе 

ставит под сомнение каждое слово, произносимое исполнителем со 

сцены, тем самым повышая значимость каждого из них в 

отдельности.  

Актуализация же пространства и времени в контексте 

перформанса позволяет будущему режиссеру глубже понять и 

вникнуть в окружающую его действительность, проанализировать 

современные социокультурные и геополитические процессы, 

отразить их сложную природу путем создания лаконичной 

концепции, создаваемой в отдельно взятых условиях и 

произвольных обстоятельствах.  Живая коммуникация со зрителем, 

в условиях режиссерско-педагогической деятельности, 

обусловливает непредсказуемость публики при непосредственном 

контакте с ней, а стало быть, требует особого подхода, 
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экспериментального мышления при создании конечного 

художественно образа.  

Таким образом, перформанс, интегративные свойства которого 

открывают возможности их применения в различных областях 

современного искусства, способен выступать универсальным 

ключом в профессиональной подготовке режиссеров театра, 

намечая дальнейшие тенденции своего развития.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ 
 

Внеаудиторная работа студентов по подготовке к участию в 

профессиональных дизайнерских конкурсах рассматривается как 

эффективный фактор, способствующий формированию самостоятельности, 

творческой активности студентов, их скорейшей адаптации в 

профессиональной среде индустрии моды. Подробно рассмотрены ресурсы 

проектной деятельности в рамках профессионального конкурса как средство 

формирования ключевых профессиональных и общекультурных 

компетенций. 

Ключевые слова: дизайн костюма конкурсная деятельность 

проектирование профессиональные компетенции. 
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E.E. Fayzullina 

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING PROFESSIONAL 

SKILLS AND GENERAL CULTURAL COMPETENCIES 

FUTURE FASHION DESIGNERS. 

 

Extracurricular work of students in preparation for participation in 

professional design competitions is considered as an effective factor contributing 

to the formation of independence, creative activity of students, their early 

adaptation in the professional environment of the fashion industry. The resources 

of project activity within the framework of a professional competition as a means 

of forming key professional and general cultural competencies are considered in 

detail. 

Key words: costume design competitive activity design professional. 

 

Одним из важнейших этапов обучения будущих дизайнеров 

является проектная деятельность. Проектирование является одним 

из аспектов творчества человека и основано на планировании, 

прогнозировании, принятии решений, разработке, научном 

исследовании. Проектирование (создание проекта), предполагает 

поиск идеи, замысла, его разработку, а затем, его реализацию в 

материале. В основе проектного обучения лежит развитие 

познавательных навыков обучаемых, умений самостоятельно 

структурировать и актуализировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, умение видеть и успешно решать 

любую проектную задачу.  

Владение проектной деятельностью предполагает:  

1. Умение формулировать суть проектного замысла с учетом 

практических задач;  

2. Умение разрабатывать план реализации проектного замысла;  

3. Навыки отбора и анализа информации по теме проекта;  

4. Умение находить возможные пути решения проектных задач 

и реализовывать наиболее рациональный из них;  

5. Навыки публичной презентации готового проекта;  

6. Способность критически оценивать результаты и 

корректировать свои действия в рамках проектного замысла.  

По мнению многих исследователей, овладение основами 

профессиональной деятельности дизайнера в процессе проектной 

работы доставляет студентам творческое удовлетворение, чувство 

самореализации, приобщения к новой культуре. Теоретические и 

практические аудиторные занятия воспринимаются ими как рутина, 
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а проектные формы работы – как креативная деятельность. 

Заметную роль в развитии дизайн-образования стали играть 

студенческие конкурсы молодых дизайнеров и модельеров 

различного уровня. Являясь своего рода связующим звеном между 

теорией и практикой, такие конкурсы стали частью 

образовательной системы, способствующей внедрению 

компетентностной модели в дизайн-образовании. В процессе 

создания коллекции и подготовки ее к участию в конкурсном 

показе активно формируются профессиональные компетенции 

дизайнеров. Участие в конкурсах рассматривается как 

внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов, 

осуществляемая вне учебного плана. Вместе с тем, она включает в 

себя все виды профессиональной деятельности: 

исследовательскую, аналитическую, проектную деятельность, 

творчество во всем его разнообразии, позволяя формировать 

чрезвычайно широкий спектр профессионально-значимых качеств 

будущего дизайнера. Кроме того, необходимость публичного 

представления результатов своей работы дает студентам 

возможность адекватно оценивать свой профессиональный 

уровень, расширять кругозор, развивать коммуникативные и 

организаторские способности, чем значительно способствует 

повышению качества дизайнерской подготовки в целом.  

Существуют конкурсы различных уровней – региональные и 

межрегиональные, международные. Некоторые проходят в рамках 

сезонных выставок, ярмарок или недель искусств. Например, 

Региональный конкурс молодых дизайнеров «Новое поколение 

моды» или Международный конкурс дизайнеров национальной 

одежды «International Fashion», конкурс дизайнеров «ALTYN 

OIMAQ», «Kazakhstan Fashion Week», «Eurasian Fashion Week in 

Almaty». Существуют авторские проекты, как, например, «Конкурс 

профессиональных модельеров». Каждый конкурс имеет свою 

специфику и различный перечень номинаций: pret-a-porter 

(повседневная одежда); этностиль; авангард; перформанс и др. 

Критерии оценки представленных студенческих работ также могут 

быть различными, однако наиболее распространенными являются: 

соответствие коллекции заявленной номинации; соответствие 

современным тенденциям моды; новизна идеи; выразительность 

художественного образа; оригинальность конструкторско-

технологических решений; коммерческая привлекательность 
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коллекции. Участие в конкурсе требует от студента мобилизации 

всех сил, интеграции знаний из различных областей (история 

костюма, теория проектирования, материаловедение, 

конструирование и моделирование, технология швейных изделий, 

экономика, и т.д.), ставит перед необходимостью искать и 

принимать быстрые решения, что провоцирует активное развитие 

профессионально-личностных качеств будущего дизайнера. 

Попробуем проанализировать, каким образом конкурсная 

деятельность влияет на формирование ключевых 

профессиональных компетенций дизайнера.  

Творческое объединение студентов «Exclusiv fashion» Западно-

Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова 

(Казахстан), неоднократно становились лауреатами дизайнерских 

конкурсов различного уровня: Межрегиональный конкурс молодых 

дизайнеров, Международный конкурс модельеров «Кутюрье года». 

Достаточно длительный опыт участия в конкурсной 

деятельности позволяет сделать предположение о том, что 

подобные мероприятия, благодаря жестким условиям конкурсного 

отбора, дают возможность в ограниченных временных рамках 

качественно формировать у будущих дизайнеров не только 

профессиональные, но и некоторые общекультурные компетенции. 

Например, стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, умение критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования, осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности. Профессиональный конкурс 

дизайнерского мастерства – это всегда праздник, своеобразное шоу, 

где студент имеет возможность продемонстрировать свою 

коллекцию в формате дефиле, почувствовать себя главным 

действующим лицом. Часто, вид коллекции на сцене, в атмосфере 

конкурса, производит сильное впечатление даже на ее автора, 

поднимая в его глазах престиж профессии. Контактируя со 

студентами других профильных ВУЗов в конкурсной среде, 

наблюдая за их работой, участники получают возможность 

адекватно оценивать уровень собственного профессионализма, 

обмениваться опытом, что является мощным стимулом к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Немаловажную роль 

играют широкие профессиональные перспективы, открывающиеся 
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перед победителями престижных конкурсов – всевозможные 

стажировки на зарубежных и российских предприятиях модной 

индустрии, контракты с производителями модной одежды и другие 

интересные предложения. Опыт работы на кафедре дизайна 

показывает, что в ходе внеаудиторной подготовки к конкурсам у 

студентов активно формируется творческая самостоятельность, 

профессиональная подготовка будущих дизайнеров осуществляется 

на более высоком уровне. Студенты, принимавшие участие в 

различных конкурсах становятся значительно более успешными в 

учебе, профессионально более компетентными и востребованными 

предприятиями модной индустрии. У них активно проявляется 

творческая индивидуальность, постепенно формируется 

собственный стиль, тренируется самостоятельность, способность к 

конкурентной борьбе. Динамичнее развиваются креативные 

способности, повышается уверенность в собственных силах, 

быстрее формируется ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности.  

Студенческие конкурсы дизайнеров и модельеров являются 

образовательным пространством, в котором активно происходит 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

интегрирующих знания, умения и навыки нескольких 

профессиональных сфер: гуманитарной, художественной, 

технической, экономической. Подготовка к участию в конкурсе 

является наиболее эффективной формой организации 

внеаудиторной профессионально-ориентированной деятельности 

студента, значительно повышающей качество профессиональной 

подготовки дизайнера костюма благодаря необходимости 

эффективно действовать в сложных условиях неопределенности и 

жестких временных рамках. В рамках конкурса его участники 

получают четкие представления о выбранной профессии, а также 

уникальный практический опыт профессиональной деятельности. В 

атмосфере конкурентной борьбы наиболее эффективно 

формируются креативные способности дизайнеров, творческая 

самостоятельность и адекватная самооценка. Профессиональные 

конкурсы дизайнеров одежды являются частью индустрии моды, в 

которой активно происходит взаимодействие специалистов разных 

ее сфер, обмен профессиональными ценностями, что не может не 

способствовать скорейшей адаптации студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Студенты, принимавшие участие 



183 
 

в конкурсной деятельности, быстрее других приобретают 

профессиональную зрелость, творческую самостоятельность и 

ответственность. Они более уверены в себе, готовы к 

самосовершенствованию и конкурентной борьбе, а победители 

получают более широкие по сравнению с остальными возможности 

успешного трудоустройства. Профессиональная компетентность 

повышается также у преподавателей, являющихся руководителями 

студенческих конкурсных проектов и также попадающих в 

специфическую конкурсную среду. Такой опыт впоследствии 

оказывается очень полезным в процессе обучения будущих 

дизайнеров.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ВАЖНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 

Данная статья посвящена оценке влияния дистанционно-

образовательных технологий на учебный процесс. В статье анализируется 

новое понимание роли дистанционно-образовательных технологий, 

аргументируется их значимость и перспективы. 

Ключевые слова: высшее образование, дистанционно-образовательные 

технологии, самостоятельная работа. 

K.S. Arbuzova 

DISTANCE LEARNING 

AS AN IMPORTANT FORM OF ORGANIZATION 

THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

 

This article is devoted to assessing the impact distance education 

technologies on the learning process. The article analyzes a new understanding of 

the new understanding of the role of distance education technologies, argues their 

significance and prospects. 

Key words: higher education, distance-education technologies, independent 

work. 

 

В настоящее время в обществе происходят значительные 

перемены. Тенденции, связанные с возникновением новых 

социально-экономических условий, ставят перед образованием 

новые задачи. Одним из принципов высшего образования является 

сохранение непрерывности образовательного процесса. Поэтому в 

условиях изменений, происходящих в обществе, в системе высшего 

профессионального образования резко возрастает роль 

дистанционных технологий.  

Дистанционное обучение – это одна из современных форм 

самостоятельной работы, которая позволяет приобретать полезные 

знания, умения и навыки по различным дисциплинам. В.С.Зайцев 

рассматривает дистанционное обучение как целенаправленный 

процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, который 

реализуется в специфической дидактической системе [3]. По 

мнению В.С.Зайцева дистанционные технологии – это 

«образовательные технологии, реализуемые в основном с 
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применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника» [3].  

В «Концепции создания и развития единой системы 

дистанционного образования в России» дистанционное 

образование понимается как «комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом 

с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды на любом расстоянии от образовательных учреждений» [1]. 

В дистанционном образовании используются преимущественно 

новые информационные технологии, средствами которых являются 

компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы. 

Дистанционное обучение может проходить в двух режимах – 

синхронном и асинхронном. Синхронный режим подразумевает 

взаимодействие обучающегося с преподавателем и учебной 

группой в реальном масштабе времени, то есть онлайн. 

Асинхронный режим состоит в том, что преподаватель и 

обучающийся работают по удобному для каждого расписанию. 

Среди средств обучения, используемых в дистанционном обучении 

можно выделить книги, сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы. Для организации 

интерактивного взаимодействия, осуществляемого любым 

участником образовательного процесса, как в режиме реального 

времени, так и путем разновременной коммуникации, 

используются различные информационно-технические средства: 

компьютер, телефон, электронная почта, видеоконференцсвязь и 

т.п.  
Таблица 1. Преимущества дистанционного образования 

Индивидуальный характер 

(гибкость) 

Самостоятельное определение темпа обучения, возможность более 

подробно осваивать актуальные темы, регулировать интенсивность, 

продолжительность и время суток 

Охват Отсутствие ограничения по количеству обучающихся 

Доступность  Возможность получения образования без необходимости 

посещения учебного заведения 

Дальнодействие Расстояние от места нахождения образовательного учреждения до 

места нахождения обучающегося (при условии качественной связи) 

не является препятствием для эффективного образовательного 

процесса 

Социальность Уменьшение социальной напряженности, обеспечение равной 

возможности получения образования независимо от места 

проживания и материальных условий 

Удобство для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья 

Интернациональность Возможность экспорта и импорта образовательных услуг 

Обеспечение 

объективности в оценках 

Отсутствие личных взаимоотношений, симпатий и антипатий 

между преподавателем и студентом 

Незаменимость В форс-мажорных обстоятельствах, таких как пандемия, 

дистанционное обучение единственный выход для сохранения 

принципа непрерывного образования 

В условиях реализации дистанционно-образовательных 

технологий предъявляются высокие требования к обучающимся. 

Обучающиеся оказываются в совершенно новых условиях, поэтому 

им необходимо развивать навыки самостоятельной работы. В 

научных трудах И.В.Зимней самостоятельная работа определяется 

как «целенаправленная, внутренне мотивированная, 

структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых 

действий и корригируемая им по процессу и результату 

деятельность» [4]. В условиях реализации дистанционно-

образовательных технологий самостоятельная работа студентов 

становится не просто важной формой организации занятий, она 

становится основной формой организации учебных занятий. 

Следовательно, для качественного освоения дисциплины в 

условиях дистанционного обучения преподавателю необходимо 

максимально эффективно организовать самостоятельную работу 

студентов. Также одной из задач преподавателя является 

повышение у студентов познавательной активности, интереса к 

изучаемой дисциплине, развитие инициативы и ответственности 

студента как субъекта учебно-познавательной деятельности за 

процесс и результат обучения. Чтобы дисциплина была 

качественно освоена, преподавателю необходимо: разработать 

учебный курс; разработать инструкцию по обучению; 

консультировать обучающегося по изучаемому предмету; 

контролировать результаты обучения.  

Важная роль в дистанционном обучении принадлежит 

разработке, проектированию учебных и методических материалов и 

размещению данных материалов в электронно-информационной 

образовательной среде высшего учебного заведения. Говоря о 

контенте, следует отметить, что размещаемый в электронно-

информационной образовательной среде контент должен быть 

качественным, уникальным, полезным и информативным. Он 

может включать в себя текст, видео, аудио, картинки, инфографику 

и др. Кроме того, учебно-методические материалы, размещаемые в 



187 
 

электронно-информационной образовательной среде должны быть 

актуальными, четкими, понятными и интересными обучающимся.  

Информационные технологии, по мнению специалистов, 

являются одним из приоритетных направлений науки и техники в 

ХХI веке. Новые социально-экономические условия показывают, 

что современный студент должен быть готов к регулярной 

самостоятельной профессиональной образовательной деятельности. 

Он должен быть мобильным, инициативным и стремиться к 

профессиональному росту. Поэтому основная задача высшего 

образования состоит в том, чтобы сформировать личность, которая 

способна к самообразованию, саморазвитию, инновационной 

деятельности, творческому мышлению и способна реагировать на 

изменяющиеся условия. 

Обучение в условиях реализации дистанционно-

образовательных технологий, во-первых, это особая форма учебной 

деятельности студента, способствующая личностно-

ориентированной направленности профессиональной подготовки, 

которая превращает обучающегося в субъект учебно-

познавательной и исследовательской деятельности. Во-вторых, 

обучение в условиях реализации дистанционно-образовательных 

технологий придает учебному процессу проблемно-

исследовательский и практико-ориентированный характер, так как 

происходит более активное вовлечение студентов в 

самостоятельное выполнение заданий. В-третьих, дистанционное 

обучение предполагает усиление ответственности как 

обучающихся, так и преподавателей за результаты своей 

деятельности, что оказывает позитивное влияние на качество 

обучения в вузе.  

Таким образом, смысл организации познавательного процесса в 

условиях дистанционного обучения заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения профессиональных, коммуникативных, организационных 

и нравственных проблем.  Обучение с применением дистанционно-

образовательных технологий не только стимулирует более 

глубокое изучение всего материала, но и способствует получению 

практических навыков, позволяющих ускорить процесс адаптации 

выпускника к реальным условиям.  

 

 



188 
 

Литература 

1. Горбатова М.К., Назипова М.А. Методики преподавания в высшей 

школе: учебное пособие. Н. Новгород: ННГУ, 2012. С. 35-42. 

2. Дистанционное обучение в высшем образовании: опыт, проблемы и 

перспективы развития: материалы XIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (21 апреля 

2020 г.). СПб.: СПбГУП, 2020. 172 с. 

3. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное 

пособие. В 2-х книгах. Челябинск: ЧГПУ, 2012. Книга 1. 411 с. 

4. Котова С.С., Хасанова И.И. Самостоятельная работа студентов: 

проектный подход: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета, 2018. 194 с. 

5. Фабрикантова Е.В. Современные информационные технологии в 

образовании: учебное пособие для студентов педагогических вузов.  

Оренбург: Издательство ОГПУ, 2017. 84 с. 

6. Христидис Т.В. Интерактивные арт-педагогические технологии в 

дистанционном образовании // Артпедагогика и артпсихология в век 

инноваций: материалы II Международной научно-практической 

конференции в рамках 15-го Всероссийского Фестиваля науки    

NAUKA 0+ (Москва, 9 октября 2020 г.) / науч. ред. Т.В. Христидис. М.: 

МГИК,  2020. С. 43-49. 

7. Шулика Н.А. и др. Современные тенденции развития информационной 

культуры личности студента: монография. Хабаровск: Издательство 

Тихоокеанского государственного университета, 2017. 160 с. 

 

М.Е. Лоханина 

 

ГРАНТЫ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ  

ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

Данная работа имеет целью показать особенности оценки проектов, 

которые подаются на грантовую поддержку. В статье, на основе анализа 

грантовых заявок, поступающих от молодых специалистов,  приведены 

рекомендации по написанию грантовых проектов и указаны основные 

ошибки. 

Ключевые слова: гранты, социальные проекты, грантовая поддержка, 

молодежь, молодые педагоги, финансирование науки. 
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M.E. Lokhanina 

GRANTS AS A METHOD OF REALISATION ARTISTIC PROJECTS  

FOR YOUNG TEACHERS 

 

This work in done to show the features of this project which applies for grant 

support. In the article, based on the analysis of grant application, coming from 

young professionals, recommendations for writing grant projects are given and the 

main mistakes are indicated. 

Key words: grants, social projects, grant support, young people, young 

teachers, funding for science. 

 

Современная молодежь с малых лет знакома с понятиями 

«стартап», «проект», «предпринимательство». Все стремятся 

заняться делом — однако основной целью задуманных ими 

проектов далеко не всегда является извлечение финансовой 

выгоды. Многие молодые педагоги «горят» идеями, лежащими в 

социальных и культурных сферах.  

На сегодняшний день гранты являются наиболее действенным 

механизмом поддержки творческих и социальных инициатив. 

Согласно определению в Законодательстве РФ  грант  - это  

«денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, получившими 

право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, 

научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов, проведение конкретных научных исследований на 

условиях, предусмотренных грантодателями» [4, статья №2]. 

Грантовая поддержка в России появилась относительно 

недавно - в начале 2000-х годов, однако быстро завоевала 

популярность среди потенциальных грантополучаетелей.  Такая 

поддержка является  особым правовым стимулом, «проявляющимся 

в безвозмездной и безвозвратной передаче на конкурсной основе 

денежных средств или иного имущества от грантодателя 

грантополучателю на общественно-полезные и значимые цели с 

последующим предоставлением отчета об их использовании» [3]. 

Однако, стоит обратить внимание на один очень важный аспект – 

наличие или отсутствия у потенциального грантополучатателя 
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юридического лица. Учитывая тот факт, что педагогические 

направления, особенно в системе дополнительного образования – 

это творческие дисциплины, то педагоги, в основном,  не имеют 

опыта и практики в юридических вопросах. Единственный 

федеральный грантодатель, который работает с физическими 

лицами в РФ на сегодняшний день – это  Федеральное агентство по 

делам молодежи (Росмолодежь). Именно на особенностях 

получения грантов в этой организации мы и остановимся.  

Росмолодежь оказывает грантовую поддержку инициаторам в 

возрасте от 14 до 30 лет, стремящимся воплотить в жизнь 

социально значимые идеи. Более того,  25 декабря 2020 года  на 

495-м заседании Совет Федерации одобрил принятый 

Государственной Думой федеральный закон «О молодежной 

политике». Законопроект предполагает повышение возраста 

молодежи до 35 лет включительно, в результате чего «больше 

граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, 

предусмотренными программами по реализации основных 

направлений молодежной политики» [5].  

Заявка на получение грантовых средств подается через  АИС 

«Молодежь России», которая  представляет собой единую 

платформу для регистрации на региональные, окружные и 

федеральные мероприятия и форумы, способствующую 

вовлечению молодежи в реализацию государственной молодежной 

политики [1].  

В системе грантовой поддержки предусмотрены различные 

направления, среди которых: Студенческие инициативы -  развитие 

студенческих клубов;  Добровольчество - событийное 

волонтерство, инклюзивное добровольчество, культурно-

просветительское волонтерство; Инициативы творческой молодежи 

 архитектура, дизайн, урбанистика, литература и история, театр и 

кино, музыка и хореография, художественное творчество; 

Патриотическое воспитание - сохранение традиционной культуры и 

ремесел народов страны, сохранение исторической памяти; Спорт, 

ЗОЖ, туризм -  продвижение здорового образа жизни в 

молодежной среде; развитие физической культуры и спорта; 

Молодежные медиа создание и проведение медиашкол, в том 

числе для начинающих блогеров и видеоблогеров,  создание и 

развитие молодежных СМИ, развитие молодежных новостных и 
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образовательных блогов; проведение мероприятий для 

специалистов сферы медиа, создание теле/радиопередач и каналов.  

Подача проекта на грантовую поддержку подразумевает 

серьезную подготовку и обоснование, почему вы должны получить 

эту поддержку. 

В первую очередь, хочу отметить, что гранты Росмолодежи для 

физических лиц направлены на проекты, имеющие социальную 

значимость, т.е. не на чисто предпринимательские (для этого есть 

другие конкурсы). - Все проекты оцениваются по 10 пунктам, по 

10-бальной шкале каждый. Проходной балл во всех конкурсах 

достаточно высок, поэтому необходимо набрать не менее                              

8-9 баллов за каждый пункт оценки. Рассмотрим основные 

моменты, за которые можно получить максимально высокий и 

максимально низкий баллы. 

1. Актуальность. Обязательным условием должно быть 

обоснование актуальности проекта: какие проблемы может 

решить проект и почему эти проблемы актуальны. Необходимо 

привести конкретные    количественные и качественные 

показатели. Так же важно наличие гарантийных  писем  

поддержки от партнеров.  

2. Эффективность. Проект получит высокую оценку 

экспертов, если будут четко изложены ожидаемые результаты 

проекта,  которые будут  конкретны и измеримы, а общая сумма 

предполагаемых расходов на реализацию проекта обоснована.  

3. Профессиональность. Высокий балл по этому пункту 

обеспечит наличие в команде проекта опытных и 

квалифицированных специалистов.    

4. Масштабность. Необходимо обосновать 

территориальный охват вашего проекта. Если речь идет о 

локальном проекте в конкретном городе и области, не стоит 

указывать всю Россию. Если у вас масштабный общероссийских 

проект, необходимо подтвердить взаимодействие со всеми 

территориями, указанными в заявке.  

5. Публичность. Необходимо подтвердить возможность 

быстрого поиска информации о проекте в сети Интернет. Это 

может быть наличие постоянно-действующего и обновляемого 

сайта проект или групп в социальных сетях . 

6. Логичность проекта. Для получения высокой оценки, все 

разделы заявки должны быть логически взаимосвязаны  и 
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содержать  информацию, необходимую и достаточную для 

полного понимания содержания. В частности,    календарный 

план хорошо  детализирован, содержит описание конкретных 

мероприятий, затраты на которые соответствуют представленной 

смете.   

7. Уникальность. Важно, чтобы проект не повторял уже 

имещиеся практики, а был  преимущественно направлен на 

внедрение новых или значительно улучшенных практик, методов 

деятельности организации/организаторов   проекта, а также их 

партнеров, что позволит существенно и качественно улучшить 

такую деятельность.  

8. Реалистичность бюджета. В бюджете проекта  должно 

быть подробно прописано финансовое обеспечение всех 

мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые 

непосредственно не связаны с мероприятиями проекта и не 

финансируются за счет гранта. Все планируемые статьи расходов 

должны быть сопровождены комментариями, которые их 

обосновывают.   

9. Свои ресурсы (Собственный вклад).  Условием 

получения наивысшей оценки данного пункта является 

привлечение  дополнительных ресурсов на реализацию проекта в 

объеме от 20- 40 % бюджета проекта.   

10. Прошлый опыт (Опыт по успешной реализации 

программ, проектов по соответствующему направлению 

деятельности). Имеющийся опыт имеет преимущества и 

дополнительные баллы при оценке проекта, но не является 

обязательным.  

Недавние исследования ВЦИОМ показали, что творческая 

реализация очень важна для жителей России. Согласно этому 

исследованию для более чем половины наших соотечественников 

значительную роль играет творческая самореализация (на работе и 

вне ее) - 66% [2]. 

Это еще раз подчеркивает важность реализации творческих 

проектов, а гранты – это реальная возможность  воплотить их в 

жизнь.  
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 

В данной статье автор исследует понятие «профессионально-

творческие» компетенции и их формирование у студентов высших учебных 

заведений. Рассматриваются компетенции, которыми должен овладеть 

бакалавр профиля подготовки «педагогика народно-сценического танца». 

Ключевые слова: профессионально-творческие компетенции, 

образование, учебно-творческая деятельность, студент, педагог-хореограф. 

 

K.G. Fatkhutdinova 

PRACTICE OF FORMING PROFESSIONALLY- 

CREATIVE COMPETENCIES OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

 

In this article, the author examines the concept of "professional and creative" 

competencies and their formation among students of higher educational 

institutions. The author examines the competencies that a bachelor of the 

“pedagogy of folk-stage dance” training profile should master. 

Key words: professional and creative competencies, education, educational 

and creative activities, student, teacher-choreographer. 

 

Профессиональная подготовка хореографа в вузе отличается 

своей направленностью на творческое развитие студентов в 

процессе изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. От сформированности профессионально-творческих 

компетенции зависит готовность студентов к практической 

деятельности. Именно поэтому возникает необходимость научно-
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практического осмысления процессов профессионально-творческой 

подготовки педагога-хореографа. 

Понятие «профессионально-творческие» компетенции сочетает 

понятия «творчество» и «компетенция». Большой 

энциклопедический словарь определяет творчество, как 

«деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью», а компетенцию, как: «1) круг 

полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом 

конкретному органу или должностному лицу; 2) знания, опыт в той 

или иной области» [1]. С точки зрения исследователей Н.П.Пучкова 

и А.И.Попова, компетенция - «совокупность знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, необходимых для решения 

практических задач» [2]. А практика – один из способов 

формирования творческой личности. Творчество представляет 

собой деятельность, в результате которой человек создает новые 

оригинальные произведения, имеющие общественное значение. 

Для профессиональной подготовки хореографа, творчество 

специфично, оно предполагает «творца – субъекта творческой 

деятельности», а компетенцию, как: характеристику специальных 

возможностей студента, необходимых при решении 

профессиональных задач. 

Опираясь на определение понятий «творчество», 

«компетенция», можно трактовать «профессионально-творческие» 

компетенции студента вуза культуры, как значимый структурный 

компонент, включающий личностные и профессиональные 

способности будущего специалиста к творческому решению 

профессиональных задач по исследованию, разработки и 

реализации учебно-творческих проектов, которые формируются 

посредством организации поисковой деятельности и 

самостоятельной работы. 

Большую роль в осмыслении проблемы подготовки 

специалистов хореографов имеют научные труды: Г.П.Гусева, 

А.А.Борзова, А.А.Климова, М.П.Мурашко, А.В.Лопухова, 

А.И.Бочарова, А.В.Ширяева, В.Ю.Никитина, Г.Ф.Богданова, 

Е.Д.Коптеловой, Д.Зайфферта и др.  

Практику формирования профессионально-творческих 

компетенций можно проиллюстрировать на примере учебной 

дисциплины - «Методика преподавания народно-сценического 
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танца». Изучение этой дисциплины предполагает тесную 

взаимосвязь со всем циклом специальных дисциплин: «Методика 

преподавания классического танца», «Региональные особенности 

русского танца», «Искусство балетмейстера», «Теория и история 

хореографического искусства». Поэтому, профессионально-

творческие компетенции у бакалавров профиля «педагогика 

народно-сценического танца» предполагают организацию 

комплексного процесса освоения педагогической, репетиторской, 

методической деятельности. 

В профессиональном становлении студента хореографа как 

будущего специалиста, формирование профессионально-

творческих компетенций сегодня имеет решающее значение. Одной 

из важных компетенций учебного процесса бакалавров профиля 

подготовки «педагогика народно-сценического танца» – 

способность создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических 

форм (сочинение) (ПК 4). Студент вуза должен за время учебы 

освоить большой комплекс знаний в области теории и истории 

методики, лексики танца и уметь грамотно сочинять от малых форм 

комбинаций и индивидуальных этюдов до коллективных 

развернутых этюдов и композиций на основе многих народных 

танцев. И здесь особое место имеет образная подача педагогом 

хореографического материала. Во время работы над сочетаниями 

движений должен чувствоваться творческий талант педагога, 

фантазия и разнообразие.  

Работа студента над сочинением (составлением) комбинации 

движений, фрагментов, этюдов начинается с идеи, мысли, 

предложенной педагогом. Качественная комбинация, предполагает, 

что элементы движения должны развиваться в логической 

последовательности; и отличаться своей строгостью и 

стройностью, отсутствием всего лишнего, но лексика (движения), 

выражаться точностью, свежестью, яркостью, соответствием 

определенной народности. При составлении комбинации движений, 

нужно учитывать, для чего она создается, какую функциональную 

нагрузку несет. Она может быть, как учебной, выполняющей 

определенное тренировочное задание, так и художественно-

образной, содержащей в себе большой эмоциональный заряд. На 

практических уроках нужно стараться использовать и те, и другие. 

Каждая из комбинаций должна нести в себе определенный смысл, 
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быть технически целеустремленной, целесообразной, 

способствовать усвоению студентами того или иного технического 

материала, приучать к мысли и сообразительности, развивать их 

индивидуальность. 

В работе над овладением техникой танца, нельзя не забывать о 

развитии творческого мышления и выдумки. Одной из основных 

задач педагога-хореографа – формирование у студентов 

профессионального мышления. Любое движение начинается с 

процесса мышления: прежде чем совершить какой-либо 

двигательный акт, человек думает. В народно-сценическом танце - 

содержание, музыка, техника, эмоциональность, рациональность, 

должны исполнителем осмысливаться и включаться в процесс 

рождения целенаправленного движения. Творческая работа 

педагога и студента состоит в ежедневном изобретении новых 

комбинаций движений и вариантов. Поэтому выпускник вуза, 

работающий в области народного танца, должен не только освоить, 

изучить и сохранить национальные традиции, но и найти такие 

художественные принципы, которые бы способствовали поиску 

новых танцевальных идей, свежих решений, воспитанию 

художественного вкуса. Творчески работающий педагог открывает 

новые моменты, как в самом материале, так и в методах его 

преподавания. Именно в процессе такой работы формируется 

индивидуальный стиль педагога, его творческий почерк. Поэтому, 

обучающийся должен овладеть компетенцией - способность 

применять в педагогической практике собственный практический 

опыт исполнения хореографического репертуара (ПК 6). 

Кроме того, одной из задач по формированию 

профессионально-творческих компетенций является развитие 

неповторимой индивидуальности студента, которая определит 

необходимую информацию, которую он найдет самостоятельно. 

Это, в свою очередь, повысит творческую сознательность и 

активность студента и проявит самостоятельное отношение к 

искусству. Индивидуальный стиль деятельности педагога является 

своеобразным уникальным почерком профессиональной 

деятельности, определяет манеру педагогических действий, 

присущую каждому педагогу. Говоря об индивидуально-

творческом стиле деятельности, нельзя не назвать имена, 

И.Моисеев, Т.Устинова, П.Вирский, Н.Надеждина, М.Годенко и др. 

хореографов, создавших профессиональные ансамбли народного 
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танца и школы, демонстрирующие культурно-исторические и 

национальные традиции, и высокую исполнительскую культуру. Из 

этого следует, что индивидуальный стиль педагога становиться 

основной ценностью в воспитании будущего хореографа. Следует 

отметить еще важную компетенцию, которую студент приобретает 

за время обучения. Это - способность конструктивно работать с 

концертмейстером, балетмейстером (ПК 21). 

Музыка - неотъемлемая часть хореографии. Она является 

источником, который питает вдохновение, определяет атмосферу, 

настроение, характер. Музыкальное сопровождение уроков – 

важнейший фактор эстетического и художественного воспитания 

танцора. Вся работа хореографа непрерывно связана с 

музыкальным сопровождением. Поэтому, на уроках по «методике 

преподавания народно-сценического танца», вместе с педагогом 

работает концертмейстер - ведущий всю музыкальную часть урока. 

Очень важно чтобы музыкальное сопровождение урока носило не 

только характер ритмического сопровождения, а выполняло 

творческие функции эмоционально-психологического раскрытия 

образа танца. 

Хореограф и концертмейстер должны быть 

единомышленниками, помощниками в учебно-творческом 

процессе. Профессиональные взаимоотношения между 

концертмейстером и хореографом, взаимопонимание и осознание 

единой цели – воспитание музыкального вкуса и развитие 

профессиональной культуры и«музыкального мышления»будущего 

специалиста. Хореографу в совместной творческой работе с 

концертмейстером приходится подбирать музыкальный материал к 

уроку, при этом вносятся коррективы, предложения, уточнения, 

изменения и т.д. 

Педагог и концертмейстер отбирают такую музыку, которая по 

жанру соответствует содержанию движений. Затем с помощью 

концертмейстера меняются темпы исполнения, динамика звучания, 

подчеркиваются отдельные нюансы, акценты. Движения, которые 

студенты исполняют в сопровождении музыки, должны быть 

средством выразительности. Таким образом, музыка и 

танцевальные движения приобретают единое содержание.  

Концертмейстеру, работающему вместе с педагогом-

хореографом, необходимо творчески подходить к уроку, умело 

подбирать музыкальную литературу, народные мелодии. Экзерсис 
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у станка и на середине зала можно проводить под музыкальную 

импровизацию. Импровизационная музыка должна точно 

соответствовать заданной педагогом композиции, иметь 

определенный ритмический рисунок, характер движений. 

Комбинации движений народно-сценического экзерсиса всегда 

выражает конкретную национальную принадлежность с 

характерными для нее темпоритмическими особенностями 

(протяжность, резкость, синкопированность и т.д.). Эти 

особенности заложены в музыкальном материале, на основе 

которого создается танцевальная комбинация движений. Если, 

например, battement tendu исполняется в характере польской 

мазурки, а ритмика мазурки своеобразная, отличается резкими 

акцентами, то и исполнение движения темпераментное, элегантное, 

а музыкальный темп и ритм battement fondu имеет плавный, 

спокойный характер, что характеризуют певучие, мягкие движения. 

Бережное, внимательное и требовательное отношение к музыке 

обязательно даст хорошие результаты в работе. 

Другой задачей обучающегося выступает подбор музыкального 

материала. Его подбором важен для создания будущей комбинации, 

фрагмента, этюда, либо монтировать его, что не всегда 

соответствует целостному музыкальному произведению высокого 

уровня. Кроме того, музыкальный материал, найденный на 

музыкальных носителях и в интернете, не всегда идеально может 

подходить для решения студентами творческих задач (напр., нужен 

другой темп). Эти задачи легко могли бы быть решены 

концертмейстером, но часто это решает педагога и студент, от 

которого требуется овладеть музыкальной грамотой и программой 

по обработке музыки. 

Таким образом, становится очевидным, что формирование 

профессионально-творческих компетенций у студентов, 

определяется решением задач на основе разнообразного 

сценического, музыкального материала для самостоятельной 

работы по предметам специального цикла.  
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Г.А. Фильманова (Азербайджан) 

 

ОСНОВНЫЕ ОБОБЩЕННЫЕ ИДЕИ,  

ВЫРАЖАЮЩИЕ СУЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
 

В статье представлены основные обобщенные идеи, выражающие 

сущность интересов детей. Автору удалось доказать, что деятельность 

является для ребенка и условием, и средством получения мировой 

информации. Это рассматривается как средство для эффективного обучения 

и личного развития. Здесь интерес играет роль ведущего мотива, стимула, 

который обеспечивает успешную реализацию любой деятельности. В 

основном контексте работы эти результаты позволяют определить пути учета 

познавательных интересов дошкольников. 

Ключевые слова: понятие «интерес», детская активность, деятельность, 

познавательные интересы, компоненты познавательных интересов. 
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G.A. Filimanova 

BASIC GENERALIZED IDEAS, 

EXPRESSING THE ESSENCE OF CHILDREN'S INTERESTS 

 

Article presents the basic generalized ideas that express the essence of the 

interests of children. The author was able to prove that the action is for the child 

both a condition and a means of obtaining worldly information. This is considered 

as a tool for effective learning and personal development. Here, interest plays the 

role of a leading motive, an incentive that ensures the successful implementation of 

any activity. In the main context of the work, these results allow us to identify ways 

of taking into account the cognitive interests of preschool children. 

Key words: concept of “interest”, children's activity, activities, cognitive 

interests, components of cognitive interests. 

 

Деятельность - это специфическая активность, присущая 

только человеку, направленная на познание и изменение мира и 

самого себя. Деятельность - это есть активность человека и система 

действий, направленная на удовлетворение своих потребностей. В 

то же время это условие и средство, позволяющим ребенку 

понимать окружающую среду и быть ее частью. 

По мнению Н.К.Постникова, интерес – это познавательная 

деятельность, нацеленная на открытие еще неизвестного [6]. В 

продолжение этой идеи, обратим внимание на высказывание 

O.Г.Гасанлы: «Мы можем рассматривать интерес как ведущий 

стимул человеческой деятельности. Благодаря интересу мы можем 

войти в процессы взаимодействия субъекта и объекта, в механизм 

действия, и посмотреть на них изнутри» [3, с. 18]. 

Также важно учитывать взгляды на различные формы 

проявления, характеризующие уровни развития познавательных 

интересов. Некоторые авторы в своих исследованиях выделяют две 

основные формы, отражающие поэтапное развитие познавательных 

интересов: 1. Ситуативный интерес, связанный с внешним видом 

объекта; 2. Личный интерес, способный понять суть деятельности, 

ее личную и общественную значимость. 

На наш взгляд, классификация Г.И.Щукина, определяющая три 

формы познавательных интересов более примечательна [9]. 

1. Ситуативный интерес с характером эпизодического 

переживания. 

2. Устойчивый, активный интерес, как эмоционально-

познавательное отношение к предмету, объектам и деятельности. 
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3. Личный интерес как направленность личности. 

Здесь как одна из естественных черт - устойчивость интереса, 

отражающая специфику субъективных, личностных аспектов. 

Устойчивый интерес, мотивируя деятельность, играет важную роль 

в жизни и деятельности человека, отражает один из основных 

аспектов личности, тесно связан с его мировоззрением и 

жизненными определениями. 

В.И.Мишанина, изучив характер интересов детей дошкольного 

возраста, пришла к выводу, что они носят неустойчивый характер. 

В отдельных случаях интересы ситуативны. Чаще всего интерес 

возникает на эмоциональной основе. При этом важно отметить 

устойчивые познавательные интересы, которые возникают 

спонтанно и отличаются своей активностью идейственностью. 

В исследованиях Н.К.Постниковой и других были определены 

этапы развития устойчивого интереса у детей дошкольного 

возраста в мыслительной деятельности [7]. На первом этапе 

возникают эпизодические и кратковременные интересы, 

основанные на восприятии детьми ярких предметов и явлений. На 

втором этапе происходит расширение познавательных интересов за 

счет внимания к большему количеству внешних признаков, 

разрозненных фактов. На третьем этапе же происходит углубление 

познавательных интересов в результате повышения мотивации и 

установления причинных связей путем проникновения в глубину 

содержания обучения. На четвертом этапе возникает устойчивое 

проявление интереса в мыслительной деятельности. 

Н.Г.Морозова в работе «Воспитание познавательных интересов 

у детей в семье» подчеркивает, что есть разные интересы, и 

показывает, что если у детей развивается интерес к науке, 

технологии, искусству, спорту, то проявляется желание больше 

узнать об этих видах человеческой деятельности и присоединяется 

возбуждение радости от выполненной работы [6, с. 14]. 

М.Ф.Беляев классифицирует несколько групп интересов: по 

содержанию (научные, эстетические, технические, игровые и др.), 

по углубленности (поверхностные, глубокие), по объему (широкие, 

узкие) [1]. Наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие 

три типа интересов: поверхностные, глубокие и широкие. 

Поверхностные интересы направлены на внешнее 

удовлетворение в деятельности, не играют важной роли в жизни и 

работе человека,  и почти всегда остаются незамеченными. 
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Глубокие интересы, по мнению А.Г.Ковалева, он играет 

важную роль в психической жизни человека [4]. Для него 

характерно стремление проникнуть в суть событий, охватывающих 

все сферы жизни. 

Широкие интересы характеризуются количеством объектов, на 

которых необходимо направить внимание. О важности развития 

широких интересов также писал Л.С.Выготский, подчеркивая, что 

только широкие и многогранные интересы являются основой 

психологического развития [2]. 

 Обращаясь к этому вопросу, Н.Г.Морозова сравнивает 

генетическое изменение в широте интересов с пирамидой или 

конусом [6]. Чем младше ребенок, тем шире должны быть 

интересы, потому что это обеспечивает яркое и живое впечатление 

об окружающей среде и является фундаментом для приобретения 

будущих знаний. Л.С.Славина выделила развитие учебных и 

познавательных интересов в качестве приоритета в получении 

знаний [8]. 

Обобщая проведенный выше анализ, мы делаем вывод, что 

сущность понятия «интерес» состоит из следующих основных идей: 

- интерес - одно из форм проявления познавательной 

потребности; 

- интерес обеспечивает направленность личности, 

характеризуется попытками учиться; 

- характеризуется интеллектуальными, эмоциональными и 

волевыми особенностями; 

- желание необходим для развития интереса, его можно считать 

начальным этапом проявления познавательной потребности; 

- интерес тесно связан с понятием «активность» и имеет 

большое значение в формировании познавательной активности у 

детей. Между ними существует взаимозависимость. 

Деятельность – условие, а также средство для получения 

ребенком мировой информации. Он рассматривается как средство 

для эффективного обучения и личного развития. Здесь интерес 

рассматривается как ведущий мотив, стимул, обеспечивающий 

успешное выполнение любой деятельности. В основном контексте 

работы эти результаты позволяют определить пути учета 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста. 
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IN THE DIGITAL AGE 

 

In the article, the authors analyze the main problems of literacy in modern 

education of university students. 
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Мир меняется, а вместе с ним меняются способы передачи 

знаний, формы представлений и взаимодействия друг с другом. Так 
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же, с развитием информационных технологий поменялся образ 

жизни и мыслей человека, процесс его обучения и изучения 

информации. И, разумеется, на такие научные дисциплины как 

педагогика и психология, которые, в свою очередь, 

непосредственно перекликаются между собой, в первую очередь 

отражаются подобные факторы.  

Важной новацией Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» является установление 

возможности организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных 

программ [6]. 

В педагогическую практику активно внедряется целый ряд 

современных технологий, такие как интерактивные доски, 

цифровой медиа контент, дистанционное обучение по видеосвязи, 

игровые технологии, модульные, проектные и многие другие. На 

протяжении веков традиционная классно-урочная система в целом 

имела одинаковую форму реализации, однако теперь она активно 

видоизменяется. Если прежде в сфере образования главной задачей 

была передача знаний, умений и навыков через «научение» 

способам решения типовых задач, уровень усвоения которых 

показывал успешность или неуспешность обучения, то сегодня, в 

связи с главным принципом учета индивидуальности каждого 

обучающегося, обучение носит не столько познавательный, сколько 

развивающий характер [7]. 

В дистанционном обучении также можно использовать 

современные интерактивные технологии, а не ограничиваться 

только традиционными методами обучения. Однако это требует 

определенных условий и подготовки преподавателя [6]. 

В связи распространением Интернета и портативных 

персональных устройств создания, хранения и передачи 

информации рукописный ввод текста с каждым днем все больше 

уходит в прошлое. Абсолютно вся текстовая информация 

переходит в электронный формат, вытесняя необходимость в 

умении «писать от руки».  

В современной системе образования студентам обычно не 

нравится и/или они избегают процесса письма. Многие студенты 

считают, что написание занимает слишком много времени. Для 

некоторых сочинительство - это очень трудоемкая задача, потому 
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что существует так много субкомпонентов, которые нужно собрать 

вместе. Для других причина кроется в трудностях обработки 

информации, таких как дислексия или дисграфия.  

Отсюда вытекает более общая проблема, само внедрение 

психолого-педагогических инноваций в традиционную 

образовательную систему, реализация новых стандартов обучения 

и специфика воспитания и взаимодействия с современным 

студентом.  

Есть много причин, по которым студенты избегают «писать от 

руки». Первичными причинами могут быть одна или несколько из 

следующих: 

 с трудом приступают к работе и чувствуют себя 

перегруженными этой задачей; 

 необходимо сосредоточиться, чтобы сформировать буквы - 

это не автоматический процесс. 

 пытаются организовать и использовать механику письма; 

 медлительны и неэффективны в поиске правильного слова 

(слов), чтобы выразить идею; 

 борются за свободное развитие своих идей (плохая идеация); 

 стараются следить за своими мыслями, одновременно 

записывая их на бумаге; 

 кроме того, процесс письма на бумаге медленный и 

утомительный; 

 понимают, что почерк никогда не выходит таким, как им 

хочется; 

 они «дисграфичны», что вызывает многочисленные трудности 

на базовых уровнях обработки; 

 страдают дислексией, что приводит к очень плохому 

правописанию и мешает автоматическому использованию 

механизма письма [9]. 

Грамотность, в частности, «писать от руки» влияет на 

производительность головного мозга. С помощью функциональной 

магниторезонансной томографии ученые установили, что «писать 

от руки» активизирует те участки коры головного мозга, которые 

отвечают за память и усвоение новой информации, за развитие 

фантазии и лексическое разнообразие речи. Механизм запоминания 

текста связан с созданием ментальной карты. Чтобы найти какой-

либо блок информации, память пользуется обработкой подсказок, 

катализатором которых служат тактильные ощущения от контакта с 
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книгой, текстуры страницы, обложки и оформление. Таким 

образом, в голове создается уникальная архитектура прочитанного, 

по которой мозг безошибочно отличит один блок информации от 

другого такого же. В ходе нейрофизиологических экспериментов 

обнаружилась прямая зависимость между снижением уровня 

стресса и ежедневным упражнением в письме [3]. 

Поэтому возникает необходимость модернизации системы 

обучения базовой грамотности, начиная от школьника и заканчивая 

студентами, разделив часы занятий компьютерной грамотности и 

письма. В процессе обучения письменности человек наиболее 

эффективно учится читать, это процесс, который узконаправленно 

развивает способность распознавать отдельные буквы алфавита, 

являясь важнейшим навыком для чтения и основополагающим 

процессом механизма грамотности. В свою очередь понимание 

механизмов, лежащих в основе овладения чтением в процессе 

развития, является важнейшим направлением для образования, 

государственной политики, а также для фундаментальной науки.  

Изучение букв и умение изображать их на бумаге требует 

организации в одну абстрактную категорию множество несходных 

в восприятии образов. Даже одна буква обладает совершенно 

различными формами: печатная, письменная, заглавная, строчная, 

не говоря уже о каллиграфических способах [3]. В момент 

восприятия буквы мозг обрабатывает и использует визуальную 

информацию, определяющую относительные размеры, 

расположение, ориентацию и углы линий в стимулы, потому что 

эти особенности определяют буквенную идентичность, это целый 

комплекс задач. При этом для достижения цели в написании этой 

же самой буквы на клавиатуре достаточно одного нажатия 

клавиши, либо двух. Для человеческого мозга - это огромная 

разница.  

Умение мыслить в абстрактных категориях - это важнейшая 

способность человека как вида. Письмо развивает эту способность 

на фундаментальном уровне в самом начале жизненного пути 

человека, а способность использовать эти категории для 

группировки визуальной информации имеет решающее значение 

для способности быстрого визуального распознавания, 

наблюдаемого в поведении людей.  

Когда студенты овладевают комбинацией этого понимания и 

навыков, они могут свободно применять техники и умения в самых 
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разных ситуациях. Это особенно необходимо для студентов с 

дислексией и/или дисграфией, которые компенсируют 

неэффективность обработки в языковой области. 

Есть много причин, по которым студент может избегать писать, 

но большинство из них связаны с концепцией, что писать - это не 

весело и не доставляет удовольствия, ведь проще набрать текст на 

планшете, клавиатуре или любом другом гаджите. Когда письмо 

лишено смысла, трудно собрать воедино разнообразные навыки, 

необходимые для развития энтузиазма в отношении письма. 

Использование различных модальностей может создать энтузиазм к 

письму и помочь студентам рассматривать письмо как более 

значимую деятельность.  

 
эффективность записи 

верхний верхний 

механическая запись содержательная запись 

низкий низкий 

базовые навыки обработки 

                                                                    Рис.1                       
На рисунке 1 представлены необходимые шаги в развитии 

навыков письма. Эти шаги находятся в иерархии: если человек 

имеет слишком много пробелов в одном (или более) из нижних 

уровней, то верхние уровни могут быть шаткими и неустойчивыми. 

Базовые навыки обработки информации включают развитие 

различных областей памяти, моторики и языка. Такие как: 

 физические компоненты письма 

 скорость работы двигательных навыков 

 активная рабочая память 

 формулировка слов и создание предложений. 

Механические навыки включают в себя задачи более низкого 

уровня, такие как автоматическая форма письма, использование 

пространства, базовая орфография, заглавные буквы и 

пунктуация. «Более зрелая» механика предполагает скорость, 

ясность выражения и соответствующую грамматику. 

Содержательные навыки связаны с организацией и 

выражением идей. Навыки верхнего уровня включают в себя: 

 написание с использованием различных стилей письма 

 быть гибким в процессе написания 

 понимание смысла (что пишу и о чем) 

 пишу с энтузиазмом. 



208 
 

Также важно проанализировать навыки более низкого уровня, 

чтобы убедиться, что у студента должным образом развит 

автоматизм в этих навыках. Когда студенты разочарованы 

отдельными компонентами, связанными с задачей письма, и/или 

когда они изо всех сил пытаются начать или следить за своими 

мыслями, тогда процесс письма не приносит удовольствия, и их 

отсутствие энтузиазма становится очевидным. Написание остается 

на уровне нудной работы, независимо от того, насколько 

захватывающая тема и студенты могут чувствовать 

неудовлетворение от процесса написания. 

Цель этих студентов состоит в том, чтобы уменьшить 

разочарование, борьбу и чувство раздражение. Повышение 

автоматизма навыков необходимо для высокой общей 

«нормализации» письма для студента. Когда автоматизм, 

развиваемый метакогнитивной осведомленностью о процессе 

письма и использовании конкретных стратегий, сочетается с 

развитием навыков и обходными стратегиями, студент может 

суметь справиться с подавляющим большинством задач 

письменного выражения. Следующий шаг - объединить цель и 

смысл, чтобы получить удовольствие и вызвать энтузиазм к 

написанию. 

Роль личности преподавателя в образовательном процессе 

основополагающая. Образовательный процесс – это не только 

передача необходимой научной информации, но и процесс 

взаимодействия педагога и студентов – их взаимовлияние друг на 

друга, обмен эмоциями, мыслями, переживаниями. Преподаватель 

должен не только удовлетворять стремление студентов к знанию, 

но и максимально мотивировать их на этот путь. Великий русский 

педагог В.А.Сухомлинский говорил: «От того, какой личностью 

является педагог, зависит, каких он воспитает студентов» [1]. 
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К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 
 

Современное высшее образование в России сегодня все больше 

обращает внимание на возможности применения в учебном процессе 

разнообразных технологий передачи информации. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений в работе вузов становится создание и 

непрерывное расширение системы дистанционного обучения студентов. 

В статье представлены плюсы и минусы дистанционного образования. 

Названы основные образовательные технологии, являющиеся условием 

успешной реализации дистанционного обучения в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, системы дистанционного 

обучения студентов, образовательные технологии, электронные 

дистанционные образовательные технологии. 



210 
 

E.A. Natakhina 

E.V. Olshanskaya 

ON THE ISSUE OF DISTANCE LEARNING  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Modern higher education in Russia today pays more and more attention to the 

possibilities of using various information transfer technologies in the educational 

process. In this regard, one of the priority areas in the work of universities is the 

creation and continuous expansion of the system of distance learning for students. 

The article presents the pros and cons of distance education. The main 

educational technologies that are a condition for the successful implementation of 

distance learning at the university are named. 

Key words: distance learning, distance learning systems for students, 

educational technologies, electronic distance learning technologies. 

 

С каждым годом глобальная система образования все больше 

погружается в онлайн, используя электронное обучение. Молодое 

поколение студентов формирует технологический запрос на новые 

методы и формы дистанционного получения знаний. ВУЗы по 

всему миру стараются удовлетворить спрос, предлагая 

инновационные решения для получения образования. 

Ряд исследований показывает, что формат электронного 

обучения в ближайшем будущем получит новый импульс в 

развитии и позволит повысить качество образования как очного, 

так и дистанционного (online). 

С началом глобального кризиса 2020 года, всем учебным 

заведениям было приказано обеспечить реализацию 

образовательных  программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Однако, если 

раньше не все ВУЗы активно развивали дистанционные формы 

обучения, то нынешняя сложившаяся ситуация показала насколько 

актуальными являются такие формы взаимодействия ВУЗов и 

студентов. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести:  

 обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных 

обстоятельств и потребностей;  

 свободу и гибкость – учащийся может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно 

планировать время, место и продолжительность занятий; 
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 доступность – независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения 

позволяет не ограничивать себя в образовательных 

потребностях;  

 мобильность – эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных 

требований и оснований успешности процесса обучения;  

 технологичность – использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

 социальное равноправие – равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния 

здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого;  

 творчество – комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого. 

При всем очевидном положительном эффекте внедрения в 

процесс обучения дистанционных технологий, стоит отметить и 

отрицательные стороны таких изменений: 

 снижение или полное отсутствие времени очной работы между 

преподавателем и студентом; 

 требуется хорошее техническое оснащение и доступ в интернет; 

 сложность в мотивации к обучению студентов; 

 необходимо наличие у обучающегося жесткой самодисциплины 

и самоорганизации; 

 высокая стоимость создания электронных курсов и системы 

дистанционного обучения; 

 высокая трудоемкость при разработке электронных курсов. 

Однако, несмотря на сложности во время процесса внедрения 

дистанционных технологий в обучение, использование таких 

инструментов образования в совокупности с традиционными 

формами обучения студентов позволяет эффективнее развивать 

компетенции будущих специалистов, а также, что не мало важно, 

формировать и поддерживать интерес и мотивацию к обучение 

средствами современных технологий, которые являются удобными 

для усваивания, отвечают течению времени и адаптированы под 

потребности молодого поколения. 



212 
 

Как считает заведующая кафедрой педагогики, психологии и 

философии, доктор педагогических наук Т.В.Христидис: «В 

дистанционном обучении также можно использовать современные 

интерактивные технологии, а не ограничиваться только 

традиционными методами обучения. Однако это требует 

определенных условий и подготовки преподавателя. Выбор 

конкретных интерактивных арт-педагогических технологий зависит 

от целей и задач курса, от индивидуального стиля преподавания, а 

также и степени подготовленности студентов к такому типу 

работы» [6]. 

Сегодня существует множество сервисов для создания 

виртуальной образовательной среды. В большинстве российских 

ВУЗах используют систему управления курсами – Moodle. Ее 

используют, например Московский государственный университет, 

Московский государственный институт культуры, Московский 

городской педагогический университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский 

физико-технический институт и др. 

Также стоит отметить следующие программные разработки для 

повышения взаимодействия педагога и учащихся между собой: 

 Облачные хранилища данных с общим доступом к файлам и 

редактуре документов: Google Disk & Docs, iCloud; 

 Сервисы для проведения видео-лекций и семинаров: Skype, 

Zoom, FaceTime; 

 Разнообразные мессенджеры, с возможностью создания групп 

(чатов): WhatsApp, Viber, VK, Telegram; 

 Программы для мозговых штурмов и визуализации 

планирования, интеллект карт: XMind, MindMeister, 

MindManager, iMindMap. 

Однако, совокупность всех инструментов для дистанционной 

командной работы не является эффективным для творческих 

специальностей. Студентам необходим тактильный осязательный 

контакт. Будущие актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, 

вокалисты должны физически ощущать физические параметры 

пространства сцены, инструментов, декораций. Заполнить эту 

пустоту в дистанционных образовательных технологиях позволит 

виртуальная реальность. Это созданный техническими средствами 
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мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрения, слух, 

осязание и другие. 

Таким образом, использования электронного обучения является 

важным шагом в профессиональной подготовки студентов. А 

развитие технологий виртуальной реальности для обучения 

студентов творческих специальностей в ВУЗах культуры является 

следующим этапом для осмысления и внедрения принципиально 

новых форм субъектно-объектного взаимодействия.  
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