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Введение 
 

11-12 октября 2021 года в Московском государственном институте 

культуры состоялась III Международная научно-практическая 

конференция «Артпедагогика и артпсихология в век инноваций» в 

рамках Всероссийского Фестиваля науки  NAUKA 0+, которая является 

ключевым событием 2021 Года науки и технологий. Среди 

организаторов: МГУ, Правительство Москвы, Министерство 

образования и Российская академия наук. Фестиваль организован при 

поддержке международных и ключевых российских компаний, на базе 

десятков вузов и исследовательских центров. В программу входят 

конференции, мастер-классы, телемосты, научные шоу и конкурсы.  

Артпедагогика и артпсихология - это синтез педагогики, 

психологии и различных видов искусств. Основная цель - это 

воздействие на сознание, деятельность человека в процессе обучения, 

развитие и коррекция личности средствами культурного наследия и 

творчества. В ходе конференции были представлены доклады ведущих 

российских и зарубежных специалистов в области артпедагогики и 

артпсихологии. XXI век - век бескрайних технологических 

возможностей и конечных человеческих стремлений. Удивительные 

достижения немыслимой науки проникают в нашу жизнь, порой меняя 

ее до неузнаваемости. Признание ценности человеческих ресурсов как 

важнейшего условия устойчиво развивающегося общества, 

настоятельная потребность в реализации творческого потенциала 

личности как залог успешной адаптации в современном обществе 

определяют уникальность артпедагогики как синтеза двух областей 

научных знаний: искусства и педагогики. При активном взаимодействии 

личности с различными видами искусств (изобразительным и 

сценическим искусствами, музыкой) происходит активное исследование 

своего внутреннего мира, выбор оптимального направления 

личностного развития, утверждение индивидуальности, повышение 

адаптивности в эпоху «инновационных технологий и цифровизации». 

Доклады, прозвучавшие на Конференции, а также последовавшие 

за ними дискуссии и мастер-классы затрагивали вопросы практического 

использования современных технологий артпедагогики и 

артпсихологии в системе образования, в учреждениях социальной 

сферы, в комплексных программах  профилактической, лечебной и 

реабилитационной направленности.
1
 
 

                                                           
1
 Статьи представлены в авторской редакции. Мнение редколлегии  может не совпадать с 

позицией авторов. 



7 

 

РАЗДЕЛ I. ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Е.В. Мареева 

 

Идеальность чувств человека и формирование личности 
 

В статье анализируются два аспекта проблемы идеальности чувств 

человека с точки зрения культурно-исторической теории. Первый связан с 

диалектикой представленности культурного содержания наших чувств в 

телесных процессах. Второй касается содержания нашей чувственной сферы, 

в которой мы двигается от материального к идеальному в зависимости от 

меры развития общества и снятия природного в культуре. 

Ключевые слова: идеальность чувств, представленность идеального                    

в материальном, снятие природного в культуре, Л.С. Выготский,                                    

Э.В. Ильенков. 

E.V. Mareeva 
The ideality of human feelings and the formation of personality 

 

The article analyzes two aspects of the problem of the ideality of human 

feelings from the point of view of cultural and historical theory. The first is 

connected with the dialectic of the representation of the cultural content of our 

feelings in bodily processes. The second concerns the content of our sensory 

sphere, in which we move from the material to the ideal, depending on the measure 

of the development of society and the removal of the natural in culture. 

Key words: ideality of feelings, representation of the ideal in the material, 

removal of the natural in culture, L.S. Vygotsky, E.V. Ilyenkov. 

 

Низшие эмоции, т.е. голод, жажда, страх, на что обратил 

внимание уже Р. Декарт, производны от самой телесной 

организации и в этом качестве присущи и животному, и человеку. 

Низшие эмоции основаны на непосредственной реакции организма. 

Здесь, как и во всей живой природе, организм реагирует, чтобы 

выжить. И потому в своей изначальной форме, к примеру, у 

младенца, они еще материальны. 

Но одно дело голод, жажда и страх, и другое дело - высшие 

чувства человека, которые можно выразить при помощи тех же 

слов: жажда знаний, эстетический голод, страх быть униженным. 

Здесь, без всякого философского и психологического анализа, 

обнаруживает себя важное различие, указывающее на то, что 
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называют «переживаниями». А в классической философии в 

данном случае было принято говорить о высших духовных 

чувствах человека, к которым, прежде всего, относили 

нравственное, эстетическое и религиозное чувства. 

В своей работе «Учение об эмоциях» Л.С. Выготский 

обращается к известному примеру Аристотеля о природе гнева, 

который спекулятивный философ будет связывать со стремлением 

к отмщению, а натурфилософ объяснит процессом кипения крови, 

окружающей сердце. Как будто бы оба правы. Но, по мнению 

Аристотеля, и к этому присоединяется сам Выготский, настоящий 

философ должен уметь объединить эти два положения [1,                              

с. 97-98]. Но как? 

Здесь Аристотель по существу предлагает преодолеть 

противоположность вульгарного материализма (натурализма) и 

идеализма в решении вопроса о природе наших чувств. Мы не 

должны отрывать  духовное содержание наших переживаний от 

организма, телесной основы, но не должны и сводить их к ней.  

Аристотель верно ставит эту проблему. А над ее решением 

будут биться столетиями, прежде всего, вырабатывая адекватный 

метод.  Третья линия в решении данного вопроса предполагает 

логику, выходящую за пределы отношений причины и следствия, 

основания и надстройки над ним. И эта новая логика у Гегеля 

выглядит как диалектика представленности одного в другом, когда 

духовное оказывается представлено в материальном процессе через 

его форму и направленность. Речь уже идет не столько об 

уникальном строении нашего тела, сколько о его особом способе 

действий, а именно о таких телесных процессах, которые включены 

в мир культуры и по-новому соподчинены в нем. 

Известно, что решение проблемы идеального  в концепции 

советского философа Э.В. Ильенкова связано с деятельной 

сущностью человека, согласно которой именно в совместной 

предметной деятельности мы обменивается вещами, идеями, 

чувствами, всем комплексом наших способностей. В так 

называемом «творческом марксизме» 1960-70 годы ХХ века такой 

механизм культурного взаимодействия уточнялся при помощи 

понятий опредмечивания и распредмечивания. Идеальное здесь 

предстает как тот культурный смысл, который мы деятельно 

полагаем в форме вещи. Характеризуя эту ситуацию, Ильенков 

пишет: идеальное есть «не что иное, как представленная в вещи 
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форма общественно-человеческой деятельности. Или, наоборот, 

форма человеческой деятельности, представленная как вещь, как 

предмет» [3, с. 148]. И то же касается нашего тела, в котором 

идеальность существует не отдельно, а в самом теле, будучи 

представлена в его форме и способах действий, включая наши 

чувства, которые по-разному проявляют себя в разных ситуациях и 

с разными предметами. 

Человек, совершенствуя совместную жизнедеятельность, менял 

не только вещи вокруг, встраивая их в наше искусственное 

«неорганическое тело». Менялся наш мозг, который, как и 

остальные телесные органы, есть орудие индивидуальной 

жизнедеятельности. И все эти вещи, органы и телесные процессы 

обретают идеальное содержание только тогда, когда участвуют в 

предметном общении людей как сторона и момент мира культуры. 

 Итак, идеальное представлено в материальном применительно 

к чувствам человека. Но идеальна, повторим, не структура органа 

чувств, а характер, способ его действия. Именно потому мы 

говорим об идеальности не органов, а самих чувств человека, 

которые обретают это качество благодаря совместной деятельности 

и общению. Возвращаясь к аристотелевскому примеру о 

человеческом гневе, можно сказать, что без кипения крови 

невозможны никакие сильные чувства человека. Здесь перед нами 

то, что именуют «психосоматикой», но в ее норме, а не  при 

болезненном отклонении. Проявления сильных чувств, которые в 

классической философии именовали «страстями», невозможны без 

учащенного дыхания, покраснения кожи и прочих процессов, 

которые сопровождают и провоцируют наши желания. Но одно 

дело - стремление обладать и подчинять себе другого, и другое 

дело - стремление к отмщению. Причем первое, оборачиваясь 

преступлением, часто порождает второе. Стремление к обладанию, 

безусловно, ближе к материальным чувствам животных, чем 

желание отмщения. Но чтобы понять, чем жажда обладания 

отличается от жажды отмщения, нужно разбираться не в способе 

представленности духовного в телесном, а в содержании самих 

желаний, их культурном смысле. 

Жажда отмщения понятна Аристотелю, который жил в древнем 

обществе, где нормой было «око за око». Потому для Аристотеля 

справедливость порыва отомстить за обиду безусловна. Но 

классическая философия, как и вся классическая культура, 
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призывали к победе над страстями, что достигается силой воли. 

Сила духа невозможна без силы воли. «Но и само проявление воли 

- пишет С.Н. Мареев в статье о Л.С. Выготском, - является 

сильнейшей страстью. Только теперь это уже духовная страсть, 

идеальное чувство, в то время как «страсть», продиктованная 

телесным влечением, позывом, рефлексом или инстинктом, есть 

нечто материальное» [4, с. 124].  

Как мы видим, у проблемы идеальности наших чувств есть два 

аспекта. Первый связан со способом представленности культурного 

содержания наших чувств в телесных процессах. Второй касается 

самого содержания наших чувств, в котором мы двигается от 

материального к идеальному в зависимости от меры развития 

общества и индивида. «Материальное чувство, - уточняет С.Н. 

Мареев в той же статье о Выготском, - направлено от предмета. 

Идеальное, наоборот, на предмет, оно идет изнутри вовне, как 

иногда говорят, от души. Идеальность чувства связана со снятием 

материального чувства и вообще материального отношения к 

миру» [4, с. 137]. Здесь уже природу идеальности чувств не понять 

без гегелевской категории диалектического снятия. Природные 

законы, конечно, действуют в телах культуры, ее артефактах, но 

как подчиненный момент, что наглядно представлено в 

технических изобретениях. Снятие в данном случае состоит во 

включении в другую, более сложную систему с ее особыми 

законами, какой и является культурная жизнь с ее высшими 

проявлениями, в том числе искусством и философией. 

Своеобразие чувств человека есть результат снятия природного 

бытия в мире культуры, и такое своеобразие осознавалось многими 

мыслителями прошлого. Так Л. Фейербах указывал на то, что 

чувства человека способны подниматься до уровня «чувств-

теоретиков». Если чувства животного, будучи привязанными к его 

потребностям и среде обитания, являются по большому счету 

«эмпириками», то человеческое чувство отличается 

универсальностью. Более того, чувство человека является 

«разумным», поскольку опосредовано осознанием того, что 

воспринимает или переживает данный субъект. 

В наших чувствах телесные процессы взаимосвязаны иначе, 

чем у животных, именно по причине их погруженности не в 

природную, а в культурную реальность. Универсальность наших 

чувств связана с универсальностью предметно-практического 
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преобразования мира. Самолет летит принципиально иначе, чем 

птица. В основе техники синтезированы природные процессы, но 

результату этого синтеза нет аналогов в первозданной природе. И 

то же происходит с чувствами человека, которые вплетены в 

умение действовать не только по логике среды обитания, но 

действовать свободно и творчески, то есть по «мерке любого рода» 

(К. Маркс). 

Культурная форма присуща уже пяти основным чувствам 

человека, у которых тоже есть своя история. В работе К.Р. 

Мегрелидзе, современника Л.С. Выготского, приводятся примеры 

того, как способность различать цвета культивировалась развитием 

ткачества, ремесла и искусства, способность различать запахи - 

развитием кулинарии и парфюмерии  [6]. У Л. Фейербаха 

универсальность чувств присуща человеку от природы, что 

созвучно его представлениям о неизменной родовой сущности 

человека. Но в культурно-исторической теории, связанной с 

именами Л.С. Выготского, К.Р. Мегрелидзе и Э.В. Ильенкова, 

вырисовываются иные закономерности, немыслимые в пределах 

воззрений Фейербаха. Так, к примеру, в древности читать и писать 

могли немногие, затем появились профессии - чтец и писарь. А 

сегодня это умение - норма жизни человека. И это позволяет делать 

вывод о том, что «именно в таких формах: от уникального таланта 

к профессиональному умению, а от него к  всеобщему навыку и 

развиваются исторически способности человека»  [5, с. 81]. 

Такова историческая динамика становления деятельности и 

чувств человека. И то же касается онтогенеза, когда ребенок 

овладевает культурной формой поступка, действия и переживания 

в совместной деятельности с другими людьми. Человек уже 

научился контролировать многие физиологические процессы в 

организме. Так животное может затаить дыхание безотчетно, в 

ответ на опасность, тогда как человек способен целенаправленно 

подчинять и работать над своим дыханием, как это делают 

спортсмены и певцы. Особая техника дыхания у йогов и в других 

духовных практиках.  

Зрение и слух встроены в работу высших чувств человека, не 

имеющих аналогов у животных. Прежде всего, это нравственное 

чувство, в основании которого лежат муки совести, которые, 

подобно мукам неразделенной любви, могут нанести 

непоправимый урон организму. Но их движущая сила и логика 
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развития лежит за пределами физиологии, включенной в этот 

процесс. Если  здесь не имитация нравственных переживаний, их 

суть заключается в том, что принято именовать «эмпатием». А по-

другому это сострадание, которое возможно только там, где другой 

для меня, как в кантовском категорическом императиве, «всегда 

цель и никогда средство».  Сострадание - основа всех высших 

духовных чувств человека, которая на всех уровнях демонстрирует 

свою амбивалентность. Идеальное чувство человека направлено 

вовнутрь и вовне одновременно, в отличие от страданий 

животного, которому нормально развитый человек всегда 

посочувствует. 

Современная борьба за права животных и всей природы 

является, пусть странным, но подтверждением того, что к миру 

следует относится не только как средству. Животная жизнь 

основана на других законах. Но через сочувствие и помощь 

животным во многом начинается нравственное воспитание ребенка, 

формирование его как человека, как личности. 
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М.М. Мишина 
 

Внедрение образовательных технологий  
при обучении аспирантов гуманитарного вуза 

 

Статья содержит материал, анализирующий применение современных 

образовательных технологий в период обучения в аспирантуре. Психолого-

педагогическая деятельность при работе с аспирантами тесно связана с 

педагогическим общением и обусловлена целями общественного развития, а 

также изменениями, ориентированными на создание эффективной системы 

вузовского образования. Искусство рефлексивного педагогического общения 

в высшей школе влияет на личность каждого аспиранта – будущего 

преподавателя учебного заведения и формирует его личностные качества. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая технология, 

педагогическое искусство, рефлексия, педагогическая деятельность. 

M.M. Mishina 
Introduction of educational technologies in the training of graduate students  

of a humanitarian university 

 

The article contains material analyzing the application of modern educational 

technologies during postgraduate studies. Psychological and pedagogical activity 

when working with graduate students is closely related to pedagogical 

communication and is conditioned by the goals of social development, as well as 

changes aimed at creating an effective system of higher education. The art of 

reflexive pedagogical communication in higher education affects the personality of 

each graduate student-a future teacher of an educational institution and forms his 

personal qualities. 

Key words: psychological and pedagogical technology, pedagogical art, 

reflection, pedagogical activity. 

 

Внедрение современных образовательных технологий в период 

обучения в аспирантуре опирается на изучение феномена 

студенческой одаренности, так как именно эта категория студентов 

продолжает обучение в аспирантуре.  Обучение в аспирантуре 

предполагает успешную научную деятельность аспиранта, 

требующую напряжения и реализации задатков и 

профессиональных способностей. В образовательных 

общественных институтах задаются определенные 

дисциплинарные рамки и условия для возможной научно-

педагогической деятельности. Но «успешность обучения 

аспиранта» лишь в образовательной части, вряд ли можно счесть 
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именно за «одаренность», так как всегда должна предполагаться 

коммуникативная сфера, также требующая реализации задатков 

при работе над способностями. 

При ответе на поставленный вопрос невозможно не затронуть 

тему актуального состояния развития информационных технологий 

и современных средств коммуникации, которые оказывают 

колоссальное влияние на все сферы человеческой жизни, в том 

числе на организацию педагогического процесса в высшей школе. 

Этот фактор также преобразует как представления о педагоге 

вообще, так и задает новые требования к педагогу. К такого рода 

требованиям можно отнести информационную грамотность 

педагога, умение работать с постоянно увеличивающимися 

информационными потоками и компетентную обработку 

информации, отделения «зерен от плевел» и объединения этих 

стремительных потоков с более традиционными и «медленными» 

носителями информации, какими является, например, формат 

книги. Также принципиально важно заострить внимание на 

необходимости работы в рамках педагогического процесса в вузе в 

более традиционных, привычных организационных формах – 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях.  При 

разработке учебных программ и рабочих планов по освоению 

дисциплин необходимо учитывать обратную связь со стороны 

аспирантов, которые активны и также как и педагог подвержены 

изменениям информационно-технологической среды. 

В связи с обозначенными моментами следует сказать, что 

помимо сложившегося обширного списка необходимых для 

педагога высшей школы качеств, таких как ответственность, 

способность к организации педагогического процесса, трудолюбие, 

квалифицированность, высокие гуманистические идеалы, 

подкрепленным умением их транслировать, необходимыми 

качествами для современного педагога, работающего с 

аспирантами, также могут считаться способность само-

позиционирования и самопрезентации именно в качестве педагога, 

т.е. носителя, «обладателя» знания, отличного от обезличенного 

потока информации, а также демонстрация того, что именно такое 

знание, передаваемое в различных формах от Учителя к ученику 

является поистине знанием, сопряженным не только с 

«фактологической» составляющей, но также несущим 

дополнительные необходимые для ученика компоненты, такие как 
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умение работать с этим знанием и организовывать его, выстраивая 

новые смысловые связи, ответственное отношение к обладанию 

знанием и, возможно, также ценностные, воспитательные и 

терапевтические элементы.  

Затрагивая тему развития творческого мышления в работе с 

аспирантами, можно вспомнить весьма парадоксальный тезис о 

том, что, с одной стороны, творчество как таковое в различных его 

ипостасях присуще каждому индивиду, а с другой – способности к 

творчеству и креативности присутствует в каждом в качестве 

некоторого избытка, «сверх-креативности», проявляющейся как на 

уровне повседневной жизни при решении ежедневных задач, так и 

на уровне профессиональной деятельности. Такой избыток 

креативности у личности не всегда является положительным 

моментом, так как эту стремительную силу не всегда удается 

обуздать и направить в нужное русло. Таким образом, эта энергия, 

«неоформленное» стремление, требующая реализации, скорее даст 

самому себе препятствия, нежели разовьет конкретную 

деятельность «мастера». Поэтому представляется необходимым 

искусственное создание условий для профессионального 

творчества аспирантов с той целью, чтобы благодаря этим внешним 

ограничениям (хотя со временем они также могут быть 

интериоризированы и приняты в качестве внутреннего руководства 

к действию или в качестве самодисциплины) способность к 

творчеству реализовывалась в некоторых конкретных результатах 

деятельности. 

Таким образом, принципиальное значение в работе с 

аспирантами имеют определенным формы и методы развития 

творческого мышления, задаваемые педагогом. Безусловно, именно 

цель определяет выбор той или иной психолого-педагогической 

технологии, развивающей творческое мышление. Именно характер 

цели и поставленных задач определяет (возможную) 

эффективность и применимость той или иной формы или метода, 

непосредственное сравнение которых может представляться 

проблематичным. 

Отталкивая от специфики преподавания психологии, в качестве 

возможного метода можно указать «мозговой штурм» или метод 

синектики [2]. Стоит уточнить, что эти методы следует применять к 

группе аспирантов в определенно заданных обстоятельствах, с 

обозначенными правилами и изначально поставленными целями, в 
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чем и проявляется роль современного педагога. Так, такого рода 

методы в рамках преподавания дисциплины «Современные 

педагогические технологии» для аспирантов МГИК, как кажется, 

позволят им, вырабатывая определенные стратегии и тактики, 

продуктивно искать ответы на поставленные вопросы, 

коммуницировать друг c другом, оттачивая речевые навыки, 

анализируя аргументы друг друга и глубже проникая в 

проблематику. 

В качестве индивидуального метода по развитию творческого 

мышления кажется оптимальным форма письменной работы с 

определенной задачей рассмотрения и анализа той или иной 

проблематики. Такая форма позволит в более спокойной 

обстановке «прощупать», возможно, более тонкие ходы решения 

проблемы, облекая эти решения уже в структурированный и 

продуманный текст, что сама собой задает некоторые трудности, 

работы с которыми превращает работу в по-настоящему творческое 

мероприятие. 

Обратимся к теории Л.С. Выготского, связанной с психологией 

искусства, которая объединила в себе научную проработку 

проблемы с лучшими достижениями художественной критики. Л.С. 

Выготский сразу отходит от традиций субъективно-эмпирической 

психологии. Он выступает полным противником классического 

психологизма в трактовке искусства, который сводил все 

произведение к набору расплывчатых ощущений и переживаний.  

А.Н. Леонтьев справедливо отмечает: «Его (Выготского) 

замысел состоял в том, чтобы, анализируя особенности структуры 

художественного произведения, воссоздать структуру той реакции, 

той внутренней деятельности, которую оно вызывает» [1]. Чтобы 

воплотить этот замысел, требовалось отсеять все те решения, 

которые Л.С. Выготскому казались неверными и только 

затрудняющими содержательный разговор.  

В первую очередь Л.С. Выготский оспаривает узкий взгляд на 

искусство как на форму познания, свойственный классической 

немецкой философии (например, Вильгельму Гумбольдту и 

Фридриху Гегелю). Если верить Гумбольдту и его продолжателю 

Потебне, искусство «есть особый способ мышления, который, в 

конце концов, приводит к тому же самому, к чему приводит и 

научное познание (объяснение ревности у Шекспира), но только 

другим путем» [1]. Раскрывая внутреннюю форму слова или образа, 
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мы демонстрируем гносеологические принципы их 

функционирования, и метафора якобы в этом смысле ничем не 

отличается от слов обыденного языка. Л.С. Выготский указывает на 

односторонность таких представлений и излишний 

интеллектуализм - получается, мы воспринимаем искусство 

исключительно рассудочно, что легко опровергается личным 

опытом каждого и может быть продемонстрировано в 

эксперименте. Кроме того, в таком случае нет никакой разницы, 

например, между прозой и стихом. Теория искусства как познания 

не объясняет ни специфику искусства вообще, ни отдельных его 

видов по отношению друг к другу. 

Важнейшими оппонентами Л.С. Выготского становятся уже 

упоминавшиеся формалисты, которые и сами спорили с Овсянико-

Куликовским. Сущность искусства не заключается форме как 

таковой; форма не существует отдельно от материала и не является 

самоценной. Ее значение открывается, если мы рассматриваем ее 

по отношению к тому материалу, который она «развоплощает», по 

выражению Л.С. Выготского, и дает ему новую жизнь в 

содержании художественного произведения. Л.С. Выготский 

указывает на то, что смысл литературы как таковой теряется, если 

мы устраним психологию полностью: «…психологию мы должны 

понимать только как прием художника, который заключается в том, 

что заранее данный психологический материал... Таким образом, 

объяснение психологии действующих лиц и их поступков мы 

должны искать не в законах психологии, а в «эстетической 

обусловленности заданиями автора… Медлительность Гамлета есть 

только художественный прием трагедии, и Гамлет не убивает 

короля сразу только потому, что Шекспиру нужно было затянуть 

трагическое действие по чисто формальным законам…» [1]. Но 

здесь мы опять сталкиваемся с теми же трудностями, которые 

видим и у Потебни - сведение всей полноты восприятия к 

интеллектуальной игре. В то же время декларируемый 

формалистами антипсихологизм оборачивается, показывает Л.С. 

Выготский, своей противоположностью - они все равно прибегают 

к психологическим критериям для разграничения стихотворного и 

прозаического, нового и старого искусства (см. автоматизацию 

восприятия у В.М. Шкловского). Неотрефлексированные 

психологические установки Л.С. Выготский опровергает, ссылаясь 

на конкретные экспериментальные данные, собранные Вундтом и 
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его коллегами в лаборатории экспериментальной психологии. Для 

правильной трактовки соотношения формы и материала требуется 

признать неустранимую психологичность искусства - и, 

отталкиваясь от этого признания, обнаружить ее границы. 

Наконец, психоаналитическую теорию он критикует за ее 

неспособность объяснить ключевых понятий психологии 

искусства: эстетического наслаждения, которое Фрейд прямо 

называет тайной, многообразие нашего эстетического опыта и 

специфику искусства по отношению ко сну или игре, в которых 

комплексы из бессознательного точно так же выходят наружу. 

Искусство не просто «канализирует» психическую энергию и 

сильные эмоции: по Выготскому, оно их преобразует [3]. Чувства и 

страсти входят в содержание произведения искусства в измененном 

виде. Художественный прием производит метаморфозу не только 

материала произведения, но и метаморфозу чувств. Смысл этой 

метаморфозы состоит в том, что они возвышаются над 

индивидуальными чувствами, обобщаются – то есть становятся 

социальными. Так, смысл и функция стихотворения о грусти вовсе 

не в том, чтобы «заразить» нас грустью автора, а в том, чтобы 

претворять эту грусть так, чтобы человеку что-то открылось по-

новому - в более высокой правде. 

Работа художника, без которой невозможно это претворение, 

от нас скрыта, мы имеем дело с ее результатом – и именно этот 

результат необходимо анализировать. Анализ структуры 

художественных текстов составляет большую часть «Психологии 

искусства» и роднит (но, в то же время, и отличает) Л.С. 

Выготского с формалистами. Внимание к структуре дополняется у 

него вниманием к тому, как входит в структуру материал самой 

жизни и человеческого сознания. Более того, для Л.С. Выготского 

реальным содержанием искусства становится не сюжет и не 

наблюдения за действительностью, содержание действенное – «то, 

что определяет специфический характер эстетического 

переживания, им вызываемого» [1]. Оно не просто вносится в 

произведение извне, а создается в нем самом художником. Процесс 

созидания этого содержания и кристаллизуется, откладывается в 

структуре произведения. 

Таким образом, Л.С. Выготский демонстрируя внутреннюю 

противоречивость современных ему теорий, их радикализм, не 

подтверждаемый конкретными результатами экспериментов, 
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пытался отыскать не компромиссную, а именно сбалансированную 

концепцию, что ему, безусловно, удалось сделать в своих 

произведениях. Как это часто бывает с классическими работами, 

воспроизвести методику в ее полноте продолжателям удается 

далеко не всегда, но само существование высокого образца 

продвинуло науку вперед.  

На современном этапе развития психолого-педагогических 

технологий для обучения аспирантов, необходимо, отталкиваясь от 

трудов Л.С. Выготского, продолжать традиции, созданной им 

научной школы и двигаться вперед, используя современные формы 

и методы обучения в высшей школе. 
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Т. Б. Эминли (Азербайджан) 

 

Педагогическая диагностика подростков с аутизмом 
 

Исследователь определил, что аутизм - это заболевание или замедление 

развитие, которое начинается в раннего детстве и является причиной 

пожизненного нарушения в области психического и социального развития. 

Среди наиболее распространенных характеристик аутизма считаются 

недостаток социального взаимодействия, языковых и коммуникативных 

навыков,повторяющееся поведение и чрезмерная привязанность к 

идентичности. Несмотря на это, этот синдром не имеет примечательных 

физических особенностей. Аутистические особенности в общем смысле 

наблюдаются у детей с аутистическим расстройством и проявляться  у 

каждого ребенка аутиста по-своему. 

Ключевые слова: функциональная диагностика, интеллектуальное 

развитие, алгоритмическая диагностика, подросток-аутист, мониторинг 

активности. 

T. B. Eminly 
Pedagogical diagnostics of adolescents with autism 
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Researcher finds that autism is a slowdown in disease or development, which 

begins early childhood and leads to life-long, mental and social development 

disorders. The most common features of autism are the lack of social interaction, 

lack of language and communication capabilities, repetitive behaviors, and 

excessive loyalty. However, this syndrome does not have significant physical 

characteristics. Autistic features are commonly seen in children with autistic 

disorder, and can be seen in every autistic child. 

Key words: functional diagnostics, intellectual development, algorithmic 

diagnostics, autistic adolescents, activity monitoring. 

 

Подготовка к семейной жизни и овладения социальными 

ролями подростков и молодежи с проблемами психического 

развития имеют особенности в зависимости от пола. Поэтому мы 

поставили цель изучить гендерное восприятие аутичных 

школьников и подростков. Оказалось, что у аутичных школьников 

очень ограниченные представления о половом воспитании и 

гендере. Представления аутичных школьников о противоположном 

поле, также о собственных половых принадлежностях и качествах 

каждого пола гораздо более ограничены, чем у их нормально 

развитых сверстников. 

Гендерная идентификация аутичных подростков, лишенных 

родительской опеки, также сильно ограничена. В исследовании 

приняли участие 16 учеников специальной школы № 45 для детей с 

ограниченными возможностями в Гяндже, 9 аутичных учеников, 

обучающихся в средних школах и проживающих в своих семьях, и 

12 нормально развивающихся подростков, живущих в семьях. 

Эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе изучались 

когнитивные и аффективные компоненты, связанные с гендерными 

представлениями подростков. Кроме того, были проведены беседы 

с учителями и родителями. На втором этапе - устные беседы с 

аутичными подростками из спецшколы № 45 о себе, о качествах 

мужчин и женщин, об особенностях каждого пола. На третьем 

этапе изучались эффекты разговоров с аутичными подростками и 

сравнивались результаты на гендерное восприятие всех трех групп. 

На первом этапе участники эксперимента пишут о себе и 

предоставляют информацию устно. Точнее, выражать свое мнение 

по вопросам «Кто я?», «Как я?». Целью было собрать их 

информацию о себе и своем гендерном восприятии. 

Кроме того, каждого подростка должны были охарактеризовать 

классный руководитель, школьный психолог и наставник. 
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Следующая анкета была отправлена учителям и педагогам, 

психологам. В анкетный опрос были включены следующие 

вопросы: 

1. Что вам не нравится в поведении современных подростков? 

2. Какие поведенческие нормы вы считаете важными для 

формирования у подростков? 

Как упоминалось выше, мы изучали два компонента гендерных 

представлений подростков - когнитивный и аффективный.  

Во-первых, давайте посмотрим на когнитивную 

составляющую. Сюда входят знания о себе, представления о 

характеристиках пола, к которому человек принадлежит. 

«Кто я?» и «Как я?» Отвечая на вопросы, подростки ссылались 

как на ролевое поведение (социальное, гендерно-родственное и 

др.), так и на личностные качества (универсальные, мужские, 

женские, интеллектуальные, эмоциональные, внешность и др.). 

Нас больше интересуют гендерные идеи, поэтому мы 

ориентируемся на них. Отметим, что в целом гендерные 

представления подростков ограничены.  

Во-вторых, они предоставляют более полную и 

исчерпывающую информацию о характеристиках 

противоположного пола, чем о характеристиках своего пола. Как 

ни странно, такие дети называют себя третьими лицами. Например, 

Анвар говорит о себе: «Анвар - хороший мальчик» и так далее. 

У подростков спецшколы № 45 самая низкая самооценка и 

слабое представление о себе и своем поле. Учащиеся, которые 

живут в семье и учатся с учениками средней школы, имеют более 

высокое восприятие, чем их сверстники в данной спецшколе. Как и 

ожидалось, нормальные подростки в семье имеют более широкое 

представление о себе, своих сверстниках и противоположном поле. 

Мы еще раз подчеркиваем, что их гендерное восприятие нельзя 

считать удовлетворительным. 

Одной из причин ограниченного гендерного восприятия 

учащимися школ-интернатов может быть их ограниченный 

словарный запас. Среди ответов особо интересны их ответы на счет 

внешности. Данное отношение выражается словами умные, 

высокие, красивые, черноглазые, красивые и так далее. 

Гендерное восприятие подростков с аутизмом с когнитивной 

точки зрения ниже. В данный фактор включают такие черты как 
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ограниченный словарный запас, идеи шаблонов, повторение и так 

далее. 

Аффективный компонент гендерного восприятия включает 

эмоциональное отношение к себе. Эмоциональное отношение 

может быть положительным или отрицательным. С аффективной 

точки зрения ответы можно разделить на три уровня. К «низкому» 

уровню мы относили только тех, кто отрицательно относится к 

себе, к «среднему» уровню - тех, кто имеет как положительное, так 

и отрицательное мнение, а к «высокому» уровню - только тех, кто 

положительно относится к своей личности. Мы проанализировали 

и суммировали ответы с точки зрения аффективных показателей. 

Выяснилось, что среди учеников спецшколы № 45 больше 

преобладают, выделяющих свои отрицательные характеристики с 

точки зрения аффективных показателей. Подростки, которые 

проявляют негативное отношение к себе, говорят о себе: «Я 

грубый, иногда плохо себя веду, я некрасивый, я ленивый, быстро 

теряю себя» и т. д. 

Важно отметить, что 50% учеников специальной школы № 45 

очень мало видят в себе положительных особенностей. Вероятно, 

причина тому могут послужить отношение и негативная оценка 

окружающих людей к таким ученикам. 30,5% из этих детей видят 

свои как положительные, так и отрицательные стороны. 18,5% из 

них описывают себя только с положительной стороны. 

63,0% учащихся с аутизмом, обучающихся в средних школах, 

характеризуют себя больше с отрицательного аспекта, 28,0% 

отмечают, что имеют как положительные, так и отрицательные 

стороны, а 9,0% считают, что имеют только положительные 

аспекты. 

Нормально развитые ученики в семьях не указывают на свои 

недостатки. 9,0% показывают как положительные, так и 

отрицательные стороны. 91,0% характеризуют себя только 

положительно. 

Как очевидно, социализация воспитанников интернатов очень 

ограничена. Интересный аспект связан с теми, кто учился в средней 

школе и живет в семье. Из наблюдений и разговоров видно, что они 

считают себя чужими и одинокими среди нормальных учеников. 

Это сказывается на их самооценке. Кажется, что и учителям, и 

родителям нужно что-то делать. 
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Помимо эксперимента, мы провели опрос учителей и 

воспитателей. Исследование показало, что мальчики и девочки с 

аутизмом имеют более слабые характеристики, связанные с их 

половыми принадлежностями. Таким образом, разные характерные 

качества как женственность, элегантность, доброта, забота, 

искренность и т.д. у таких девушек проявляются в ограниченной 

форме. 

Еще один заслуживающий внимания аспект - несоблюдение 

правил культурного поведения и общения. Взаимное уважение, 

толерантность, уважение при общении, эмоциональное общение и 

другие черты поведения довольно ограничены. 

Один из самых поразительных аспектов - неспособность 

мальчиков и девочек вести себя в соответствии со своей половой 

принадлежностью. Они грубо относятся друг к другу, девочки 

спорят с мальчиками, мальчики также спорят с представителями 

противоположного пола и так далее. 

Наконец, они не обращают внимания на свою внешность, 

одежду и чистоту. 

Таким образом, обобщая первую фазу эксперимента, можно 

сделать вывод, что гендерное восприятие аутичных подростков в 

школах-интернатах гораздо более ограничено, чем у когнитивно 

нормальных сверстников. У них низкий уровень восприятия и 

знаний о себе, своей половой принадлежности, качествах, 

характеризующих конкретный пол, а также ролях мальчиков и 

девочек. 

 
Литература 

1. Агаев А.А. Проблема формирования личности в общественно-

педагогической мысли Азербайджана. Баку : Европа, 2005.                              

(на азербайджанском языке). 288 с. 

2. Гусева И.Е. Анализ истории развития аутичного ребенка // 

Дефектология. 2011. № 1. С. 65-72. 

3. Касумов С.А. Диагностика и коррекция детей с задержкой умственного 

и физического развития. Баку : Чашиоглу, 2004. (на азербайджанском 

языке). 

4. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. М. : 

Просвещение, 1991. 53 с. 

5. Манелис Н.Г. Ранний детский аутизм. Психологические и 

нейропсихологические механизмы // Школа здоровья. 1999, № 2.                      

С. 6-22. 



24 

 

6. Плаксунова Э.В. Характеристика нарушений двигательной сферы у 

детей с аутизмом. Особенности организации занятий по коррекции и 

развитию двигательной сферы у детей с нарушениями аутистического 

спектра // Аутизм и нарушения развития. 2008. № 2. С. 50-62. 

 
Н.Д. Булатова 

 

Народная педагогика как модель социализации личности 
 

В статье рассматриваются вопросы воспитания личности в современных 

условиях на основе идей народной педагогики. По мнению автора, идеи 

народной педагогики актуальны в настоящее время, так как позволяют 

решать многие проблемы современности, вхождение в определенную 

социальную среду, способствуют социализации личности. 

Ключевые слова: народная педагогика, социализация, модель, 

личность, семья как малая этносоциальная группа общества. 

N.D. Bulatova 
Folk pedagogy as a model of personality socialization 

 

The article deals with the issues of personal education in modern conditions 

based on the ideas of folk pedagogy. According to the author, the ideas of folk 

pedagogy are relevant at the present time as they allow solving many problems of 

modernity, entering into a certain social environment, contribute to the 

socialization of the individual. 

Key words: folk pedagogy, socialization, model, personality, family as a 

small ethnosocial group of society. 

 

Социализация личности определяется как процесс развития 

человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры общества. Человек рассматривается как 

объект и субъект социализации. Сущность социализации 

заключается в сочетании адаптации и обособления человека в 

условиях конкретного общества. 

Объективно содержание процесса социализации определяется 

заинтересованностью общества в том, чтобы его участники 

успешно освоили роли мужчин и женщин (полоролевая 

социализация), стали субъектами экономической жизни 

(профессиональная социализация), создали семью (семейная 

социализация), были законопослушными гражданами 

(политическая социализация) и т.д.  
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Будучи  субъектом социализации, человек усваивает 

социальные нормы и культурные ценности в единстве с 

реализацией своей активности и саморазвитием, в результате 

становится полноправным членом общества. 

Социализация личности происходит  во взаимодействии с 

различными факторами, с использованием различных механизмов:  

психологических, социально-психологических, социально-

педагогических. Действие всех механизмов социализации личности 

в той или иной степени определяется рефлексией – внутренним 

диалогом, в ходе которого человек рассматривает и принимает или 

отвергает культурные ценности, свойственные обществу, семье и 

т.д. 

Первый опыт взаимодействия с окружающим миром человек 

получает в семье, в процессе взаимоотношений со всеми членами 

семьи. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели 

поведения с другими людьми. В каждом обществе складывается 

определенная культура взаимоотношений между родителями и 

детьми, формируются определенные социальные стереотипы, 

установки и взгляды на воспитание в семье. 

Социальная сущность семьи заключается в том, что, будучи по 

сути своей общественным явлением, она сполна подчиняется 

законам общественной (народной, национальной) жизни. 

Народная педагогика позволяет решить многие проблемы 

вхождения человека в окружающий мир, вступления в 

определенное социальное окружение, в формирующую его среду, 

знакомит его с установленными правилами и нормами поведения и, 

в целом, способствует социализации личности. 

Народная педагогика – это традиционная для народа практика 

воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, 

закрепленные в народных заповедях, образах фольклора, 

прикладного искусства, других формах отражения и преображения 

действительности. Растущее признание среди педагогов-

профессионалов получают такие рожденные именно народно 

педагогические принципы, как природосообразность, 

гуманистическое начало, демократизм воспитания, уважение к 

национальным традициям, труду, игре и т.д. 

Выдающиеся педагоги Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, И.Г. 

Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и 
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др. много внимания уделяли изучению педагогических воззрений 

народа и его педагогического опыта.  

Семья как социальный институт выполняет конкретные 

функции, т.е. осуществляет определенные виды деятельности в 

системе общественных отношений. Семья удовлетворяет 

общественные, групповые и индивидуальные потребности. К 

основным функциям семьи относятся: репродуктивная, 

хозяйственно-экономическая, воспитательная, коммуникативная, 

организация досуга. 

Говоря об этнопедагогических функциях семьи надо признать, 

что она является основным носителем этнокультурных образцов, 

наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым 

условием социализации. Именно в семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. Семья является основой всех других социальных 

институтов, и поэтому развитие семьи означает развитие общества 

в целом: «Семья создает неуловимую атмосферу чувств, которыми 

дышат подрастающие поколения» (И.Я. Яковлев). 

Семья как малая этносоциальная группа общества является 

важнейшей формой организации быта, основанной на супружеском 

союзе и родственных связях, то есть отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими хозяйство.  Как и 

все институты общества, институт семьи представляет собой 

систему принятых норм и процедур, ценностей, культурных 

образцов, устойчивых форм поведения людей, регулирующих 

осуществление следующих важнейших этнопедагогических 

функций: генеративная функция (продолжение рода), функция 

первичной национально-ориентированной социализации детей, 

экономическая и хозяйственно-бытовая функция, гедонистическая, 

функция эмоционального удовлетворения, рекреационная и 

психотерапевтическая функция. 

Основными методами народной педагогики были слово и дело, 

убеждение и пример-идеал, осознание и включение в деятельность. 

Огромную роль сыграли высокие духовные ценности, которые 

закладывались с детства, их основой были твердая вера, традиции, 

общественное мнение. Человек воспитывался окружающей 

природой, искусством, традициями, обычаями, играми. 

Религиозное воспитание основывалось на христианских  
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добродетелях и нравственных заповедях. Участвуя вместе со 

взрослыми в народных праздниках и обрядах, дети осваивали 

определенные правила и нормы поведения, установленные 

обществом. 

Сама жизнь и окружающий образ жизни, с которым тесно 

связана народная культура, способствовали формированию 

личности. Именно народная культура и народная педагогика 

позволяли решить многие проблемы вхождения человека в 

окружающий мир, его вхождения в определенную социальную 

среду, знакомили его с установленными правилами и нормами 

поведения. 

С раннего возраста детей готовили к будущей самостоятельной 

жизни. Их учили наблюдать за окружающим миром, следить за 

изменениями погоды, наблюдать за растениями. В устном 

народном творчестве, в пословицах и поговорках заключены 

огромные возможности для воспитания детей и познания 

окружающего мира. 

С детства приучали к труду. Во всех делах дети принимали 

участие наравне со взрослыми, выполняя посильные операции и 

постигая весь цикл трудового процесса. Главным было воспитание 

трудолюбия, ленивых людей презирали, трудолюбивыми 

девочками и мальчиками восхищались. 

В крестьянской среде сложились определенные этические 

нормы. Основная черта, которая прививалась с детства – это 

правдивость. Каждый человек старался достичь такого 

самоуважения, чтобы верили данному им слову, и старались 

привить его своим детям (дал слов – держись, а, не давши – 

крепись). Нарушение слова считалось греховным, постыдным, 

ложь презиралась. 

С семи лет детей приучали к исповеди. Рассказывая о своих 

поступках, ребенок учился анализировать свое поведение, давать 

ему моральную оценку, постигая, что такое добро и зло, что 

одобряется обществом, а что нет. Таким образом, ребенок 

привыкал к самоанализу и самоуважению. 

С детства ребенка готовили к будущей семейной жизни. 

Девочки в 5-6 лет учились шить и вышивать, они шили одежду и 

стегали одеяльца для своих маленьких кукол, а вскоре начинали 

готовить свое приданое. Мальчиков приучали к мысли, что они 

сильнее девочек, что они должны их защищать, и вообще защищать 
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тех, кто слабее, и в будущем защищать свою семью, своих будущих 

детей, свой отчий дом, свою страну. 

Семья, и притом семья многодетная, считалась основой 

общества. В то же время 5-летний ребенок уже понимал, что такое 

чувство ответственности. Он четко знал, что несет ответственность 

как дома, так и на прогулке за своего младшего брата и за всех 

сестер, он должен помогать им и защищать их. В то же время он 

также ясно осознавал, что должен подчиняться (слушаться) своим 

старшим братьям и, конечно же, своим родителям и всем, кто 

старше его. 

С раннего  детства у ребенка вырабатывалась стойкость и 

спокойное отношение к мелким неприятностям (упал, разбил 

коленку - это не повод впадать в истерику). С детства 

формировалось чувство соревнования, состязания, каждый 

стремился сделать что-то  лучше. 

Если ребята съезжали с горки, то важно было прокатиться как 

можно длиннее – тогда и жизнь будет успешной и долгой. Что 

делал ребенок, если его санки перевернулись и снег попал за 

шиворот? Он не плакал и не ждал, когда его пожалеют.  Он  твердо 

понимал, что нужно переиграть, перехитрить судьбу. Поэтому он 

старался поскорее выбраться из-под снега  (приговаривая, чур, это 

не считается), схватить санки и быстро подняться на гору, чтобы 

скатиться с нее еще раз более успешно. 

Так формировалась устойчивость к неудачам, и постепенно 

развивалась способность переносить невзгоды и даже несчастья. 

Красной нитью в народной педагогике проходит вера, основанная 

на христианской религии, что человек получает ровно столько бед 

и несчастий, сколько он может вынести, и не больше. Жизнь не 

бывает без утрат и потерь, и важно развивать в себе стойкость и 

готовность переносить их с честью. 

Высокая осведомленность об установленных правилах, наряду 

с традициями и обычаями, способствовала упорядочению жизни. 

Народная педагогика сопровождала жизнь человека от рождения до 

смерти и регулировала ее, способствуя адаптации человека к 

окружающему миру жизни, его гармонизации с природой и 

обществом. 

Пробудить в человеке светлые чувства и мысли (то есть 

пробудить заложенное в нем божественное начало), научить его 
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совершать добрые дела и стремиться к высокой духовности - 

значит создать предпосылки для его нормальной жизни. 

Славяне воспитывали детей с бережным отношением к 

природе. Птицы, как символ семейного очага, сопровождали жизнь 

ребенка. Они были в виде свистулек, изображались на построенных 

жилищах, на керамической посуде, вышивке и других видах 

декоративно-прикладного искусства. Встречая весну, дети ходили 

от дома к дому, носили птиц, сделанных из дерева, подбрасывали 

вверх жаворонков, испеченных из теста, закликали весну. По 

пению птиц детей учили ориентироваться в лесу, определять время 

дня и ночи, наблюдать за сменой времен года. 

Детей учили наблюдать за окружающим миром, следить за 

изменениями погоды, наблюдать за растениями. Народные 

наблюдения за погодой дошли до наших дней, сформулированы 

поговорки, дающие представления о ее изменениях (летом желтый 

лист на деревьях – к ранней осени, поздний лист – к поздней осени, 

муравьи спешат в муравейник - к дождю и т.д.). В устном народном 

творчестве открываются огромные возможности для воспитания 

детей и познания окружающего мира. 

Большой интерес представляет также музыкальный фольклор. 

Народные колыбельные, танцевальные, исторические и обрядовые 

песни обладают огромным потенциалом для эстетического и 

социального воспитания детей. Этот пласт народного творчества 

скрывает тонкости народного воспитания, развитие семейных 

традиций, способы преодоления трудностей и т.д. 

Ребенок осваивал элементы трудовой и художественной 

деятельности, подражая взрослым, при непосредственном участии 

в труде, в праздниках, в ритуалах…  

Культура славянского народа проявлялась во всех сферах 

жизни людей и развивалась на основе ситуативного включения 

каждого члена общества в трудовую и художественную 

деятельность. Деятельность, таким образом, передавая из 

поколения в поколение традиции, обычаи, ритуалы, а также знания, 

навыки и умения. Так формировались народные традиции 

воспитания, сплавленные воедино с  христианскими верованиями, 

народной мудростью. 

Особенность народной педагогики в том, что она не была 

специальной областью знаний или теоретической дисциплиной, 

отраженной в научных трактатах. Педагогические идеи, методы и 
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способы воспитания, нравственные идеалы, которым необходимо 

следовать, были заложены в самой народной культуре, в народном 

искусстве, в жизни общества. 

Идеи народной педагогики, такие как этические и эстетические, 

сосуществовали в неразрывной связи с естественнонаучными и 

агрономическими знаниями, а также с представлениями людей о 

космическом пространстве. 

Одной из идей народной педагогики является идея 

продолжения рода, как своего (своего племени, своей семьи), так и 

рода в широком смысле этого слова, своего народа, и вообще идея 

сохранения жизни на земле. Ни один род не должен оборваться, 

отсюда важность большого количества детей. Жизнь каждого рода 

должна быть продолжена. 

Из этой фундаментальной идеи, по крайней мере, вытекают 

следующие две:  

- ответственность перед прошлыми поколениями, перед 

памятью предков (невозможно совершить поступок, который не 

был бы одобрен предыдущими поколениями, дедами, прадедами, 

предками). Отсюда необходимость уважения и подчинения 

старшим; 

- ответственность перед будущими поколениями 

(невозможность совершения поступков, за которые будущие 

поколения будут стыдиться, зная, что в их семье был недостойный 

человек). 

Народная педагогика - это совокупность знаний и навыков 

воспитания, сохраненных в этнокультурных традициях, народном 

поэтическом и художественном творчестве, устойчивых формах 

общения и взаимодействия людей друг с другом. Охватывая 

многовековую повседневную культуру воспитания, народная 

педагогика сохраняет общие черты, существующие в 

воспитательных традициях разных народов.  

Таким образом, народная педагогика позволяет решить многие 

проблемы вхождения человека в окружающий мир, вхождения в 

определенную социальную среду, в среду, которая его формирует, 

знакомит с установленными правилами и нормами поведения и, в 

целом, способствует социализации личности.  
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С.Б. Давыдова 

 

Эмоциональная составляющая  
в общей стратегии процесса обучения 

 

Обсуждается эмоциональная составляющая процесса обучения. 

Предлагается авторская структурно-функциональная модель взаимодействия 

«психических сил». Представлены роль и место «переживания» в контексте 

концепции многостороннего обучения. Подчеркивается значение 

эмоциональной вовлеченности студентов в процесс обучения. 

Ключевые слова: эмоции, модель взаимодействия «психических сил», 
аспекты многостороннего обучения, «переживание» как способ обучения. 

S.B. Davydova 
Emotional component in the general strategy of the learning process 

 

Emotional component of the learning process is discussed. The author’s 

structural and functional model of interaction of “psychic powers” is offered. The 

role and the place of “emotional experience” in the context of the concept of 

multilateral learning are given. The value of the students’ emotional involvement 

in the learning process is emphasized. 

Key words: emotions, model of interaction of “psychic powers”, aspects of 

multilateral learning, “emotional experience” as the way of teaching. 

 

Какую бы информацию не получал человек глубоко усвоенной 

она становится лишь в том случае, если ей удается затронуть его 

эмоциональную сферу, преломиться и закрепиться в ней. 

Возникновение эмоций при изучении материала будет 
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свидетельствовать о том, что в данный момент для индивида 

происходит нечто субъективно значимое. Характер и мера 

значимости преподаваемого материала зависит как от объективных, 

так и от субъективных причин. Еще Б. Спиноза в своем не 

потерявшим актуальность труде «Этика», обсуждает множество 

факторов, оказывающих влияние возникновении эмоций, таких как: 

ассоциации по сходству и времени, отражение причинных связей, 

сопереживание, представление о справедливости происходящего и 

многие другие [4]. Существует множество феноменологических 

данных, подтверждающих выводы о том, что эмоции 

сопровождают, «окрашивают» познаваемое, оценивают и 

выражают   его субъективное значение. Эмоции являются 

важнейшим фактором регуляции процесса обучения, определяют 

внимание и запоминание, будят фантазию. Регулирующее влияние 

эмоций  заключается в сосредоточении процессов познания на 

предметном содержании, имеющим эмоциональную окраску. 

Находит свое выражение в процессе обучения и мотивирующая 

роль эмоций, выполняемая ими функция побуждения к познанию 

нового. Эмоциональное переживание создает основу для 

становления единого образа, формирования целостной картины 

происходящего [1]. 

Внимание к формированию эмоциональной составляющей в 

процессе обучения, тем самым, является важнейшим условием 

успешного обучения. 

Чтобы определить место эмоциональных переживаний в общем 

контуре активности студента в процессе обучения, воспользуюсь 

нашей структурно-функциональной моделью взаимодействия 

«психических сил». 

Человек в своей деятельности, в том числе в процессе учебной 

деятельности, выступает как «посредник» между внутренним 

миром, миром своей души, и внешним материальным миром, 

миром социально-экономической реальности, информационным 

пространством. 

Образовательная активность личности преимущественно 

находится в этой области, которую можно характеризовать как 

границу между внешним и внутренним.  Дадим интерпретацию 

потокам в границе на языке категорий психических сил (воля, 

разум, интуиция, инстинкт) как это показано на рис. 1.  Хотя эти 

категории с точки зрения современной психологии выглядят как 
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архаичные, но на наш взгляд, они хорошо подходят для описания 

поведения человека в данной модели. 

Инстинкт и биологические потребности как совокупность 

врожденных компонентов поведения и психики разворачиваются в 

непосредственной близости к внешней среде. По существу, эта 

стрелка в модели является контуром быстрого обмена с внешней 

средой. Сразу оговоримся, что применительно к образовательной 

деятельности здесь находятся мгновенные доведенные до 

автоматизма реакции профессионала на сигнальные изменения 

внешней среды (пожарный, врач скорой помощи, брокер, 

работающий на коротких позициях). В соответствующей 

образовательной парадигме эта стрелка соответствует т.н. навыкам. 

Симметричная стрелка, находящаяся внизу символизирует 

работу интуиции, которая в концепциях интуитивизма трактуется 

как скрытая в глубинах бессознательного первопричина 

творческого акта. Интуиция находит свое выражение в знании, 

возникающем без осознания путей и условий его получения.   

 
Рис.1.  Структурная-функциональная модель взаимодействия «психических сил» 

 

Мышление представлено в модели как внутреннее действие, а 

чувства как внутреннее восприятие.  Восприятие 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. Воля интегрирует эмоциональные 

импульсы в определенное действие, тогда как разум интегрирует 

восприятие и производит мысль. Интуиция преобразует чувства в 

мышление, а инстинкт интегрирует восприятие в действие, минуя 
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внутренний мир. Правильные действия, соответствующие 

полученным знаниям, базируются на умениях, отрабатываемых в 

процессе обучения. 

Здесь хотелось бы также сослаться (и я в своих статьях делаю 

это не в первый раз) на выдающегося польского педагога В. Оконя, 

который в своей книге «Введение в общую дидактику» определил 

обучение как «совокупность действий (внешних и внутренних), 

позволяющих людям узнавать природу, общество и культуру, 

принимать участие в их формировании и одновременно 

обеспечивающих многостороннее развитие навыков, способностей 

и талантов, интересов и симпатий, убеждений и жизненных 

установок, а также приобретение профессиональной 

квалификации» [3, c. 52]. Он подчеркивал, что от разнообразия 

форм обучения зависит характер и качество образования. 

В. Оконь приводит следующую классификацию составляющих 

процесса обучения [3, с. 217].  
Таблица 1 

Аспекты многостороннего обучения (по В.Оконю) 

Способы учения Методы 

преподавания 

Составные части 

содержания 

Позиция 

студента 

Стратегия 

деятельности 

преподавателя 

Усвоение подающий описательные рецептивная информационная 

Открытие проблемный объясняющие исследовательская проблемная 

Переживание экспонирующий оценивающие аффективная эмоциональная 

Деятельность практический нормативные активная оперативная 

 

В одной из статей мы уже приводили свое понимание 

различных способов обучения [2, с. 138-140], кратко остановимся 

на каждом из них, обратив особое внимание на «переживании» как 

важнейшей составляющей процесса обучения. 

При способе обучения, основанном на усвоении, главной 

используемой стратегией является подача информации, 

формирующей, в первую очередь, когнитивные компетенции. На 

этом этапе происходит «наполнение» студента знаниями, создается 

«матрица» профессионального восприятия, позволяющая видеть 

мир «глазами профессионала»: делать акцент на значимом, не 

отвлекаясь на не очень важное; воспринимать новое, органично 

включая его в картину мира; уделять достаточно внимания 
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мелочам, не отвлекаясь от главного. Тренировка памяти и 

внимания - прерогатива этого способа обучения. Позиция студента 

- воспринимающая, рецептивная, он должен быть открыт для 

получения новой для него информации. Главное требование к 

студенту - его готовность воспринимать, с одной стороны, а с 

другой - его подготовленность к восприятию, обеспечиваемая 

изучением предыдущих дисциплин. Хорошо зарекомендовал себя 

подход, когда студенты готовятся к лекционному занятию, добывая 

информацию по объявленной тематике самостоятельно. 

Открытие требует еще большей активизации студента, 

предполагает активное подключение его рациональных 

способностей, накопленных им знаний, к решению обнаруженной 

проблемы. Основная роль преподавателя здесь - объяснить 

полученную информацию в том случае, если что-то осталось 

непонятым. Студент выполняет исследовательскую функцию, 

выстраивает связи между полученными знаниями, встраивает 

новые данные в свою рациональную картину мира. Воспринятая и 

глубоко понятая информация оказывает воздействие на внутренний 

мир обучаемого, участвует в формировании его личностных 

характеристик, рождает переживание.  

Переживание в данном контексте является результатом 

включения усвоенной и проанализированной информации и 

формирования личного отношения. При формировании 

компетенций наряду с познавательным фактором большую роль 

играет эмоциональная составляющая, которая возникает как 

результат произведенной оценки поступающей информации и 

выработки своего к ней отношения. 

На этом этапе формируется этическое, а в ряде случаев и 

эстетическое, отношение к полученной информации, которое дает 

возможность оценить новое знание с личных позиций. 

Эмоциональное отношение к поступившим знаниям рождает 

желание применить их на практике. Роль преподавателя на этом 

этапе обучения - продемонстрировать и обосновать свое 

субъективное отношение, помочь студенту сформировать его 

личное отношение, принимая в расчет наличие свободы воли, с 

одной стороны, адекватности и согласованности оценок, с другой. 

Это тот способ обучения, где педагогу не обойтись без 

артистических способностей и навыков в самом высоком смысле. 
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Центральной эмоцией обучения должен, на наш взгляд, стать 

напряженный интерес, дающий энергию для воспроизводства и 

поддержания сложного процесса узнавания и акцептации нового, 

перестройки своего мировоззрения и обогащения внутреннего 

мира. 

 И, наконец, деятельность как способ обучения предполагает 

мотивированное и эмоционально заряженное воплощение 

усвоенных знаний на практике. Преподаватель на этом этапе играет 

роль «модератора», объявляющего правила и нормативы 

деятельности и следящего за их выполнением. Роль преподавателя 

здесь может быть и более активной, он может стать участником 

команды, выполняющей какое-либо практическое задание. Главное 

условие - преподаватель не должен на этом этапе доминировать, 

студенты должны оказаться в условиях, способствующих 

проявлению их инициативы, с одной стороны, и налагающих на 

них ответственность за принятые решения и осуществляемые 

действия, с другой.  

В заключении хотелось бы еще раз обратить внимание на то, 

что эмоциональная вовлеченность студента в процесс обучения 

является необходимым условием становления научного и 

эстетического мировоззрения, а гармоничное вплетение позитивной 

эмоциональной составляющей в цепочку обучения – одна из 

важнейших задач преподавания.  
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К.А. Воробьева 
 

Современные технологии психологической помощи  
в онлайн среде 

 

Активное использование интернет пространства и информационных 

технологий наблюдается во всех сферах жизнедеятельности человека: 

политика, финансы, отдых, реклама, образование, здравоохранение. 

Существующие информационные технологии дают возможность применения 

дистанционной психологической помощи посредством интернета. В онлайн 

среде основной технологией психологической помощи является интернет-

консультирование. Психологическое консультирование, как и большинство 

аспектов нашей жизни, особенно изменилось после пандемии COVID-19, во 

время которой большая часть специалистов помогающих профессий, в том 

числе, практикующих психологов, дефектологов, психотерапевтов перешла в 

интернет пространство. Консультирование в интернете сегодня стало, как 

никогда популярно и востребовано, поэтому развитие новых механизмов 

онлайн-консультирования идет с огромной скоростью. В статье приводятся 

преимущества и ограничения онлайн-консультирования. 

Ключевые слова: психологическая помощь, онлайн-технологии, 

преимущества, ограничения. 

K.A. Vorobyova 
Modern technologies of psychological assistance in the online environment 

 

The active use of the Internet space and information technologies is observed 

in all spheres of human activity: politics, finance, recreation, advertising, 

education, healthcare. Existing information technologies make it possible to use 

remote psychological assistance via the Internet. In the online environment, the 

main technology of psychological assistance is online counseling. Psychological 

counseling, like most aspects of our life, has changed especially after the                  

COVID-19 pandemic, during which most of the specialists of helping professions, 

including practicing psychologists, speech pathologists, psychotherapists, moved 

to the Internet space. Consulting on the Internet has become more popular and in 

demand today than ever, so the development of new online consulting mechanisms 

is proceeding at a tremendous speed. The article presents the advantages and 

limitations of online counseling. 

Key words: psychological help, online technologies, advantages, limitations. 

 

Интернет, являясь основным источником любой информации в 

открытом доступе, стал быстрым способом не только поиска и 

создания информации, но и особой коммуникативной средой. 

Глобальная сеть открыла для многих возможность круглосуточного 
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и неограниченного по времени взаимодействия в процессе 

консультирования при оказании индивидуальной и групповой 

психологической помощи. Активное использование 

информационных технологий общения в Интернет пространстве 

способствовало развитию новых форм психологической помощи: 

«кибертерапия», «компьютерноопосредованная терапия», «онлайн-

консультирование», «интернет-консультирование». Основные виды 

психологической помощи, предлагаемые в интернет пространстве, 

условно можно разделить на три блока: информационная помощь 

(посты), обучающая помощь (видео-лекции, вебинары), 

психотерапия и консультирование (онлайн-сессии, видео-

консультации) [3, с. 78]. 

В настоящее время наряду с традиционной формой 

психологического консультирования, при которой происходит 

непосредственное взаимодействие клиента с психологом особое 

место занимает «телефонное консультирование», которое требует 

разработки теоретико-методологических и методических аспектов, 

что делает его предметом научных исследований в 

киберпространстве [2, с. 89]. В настоящее время в интернет 

пространстве предлагаемая психологическая помощь представлена 

в неструктурированном виде.  

Активно развивающаяся в настоящее время «кибер-

психология» предлагает доступность психологического 

консультирования. Многие практикующие психологи считают его 

таким же эффективным, как и традиционное консультирование, 

связывая это с анонимностью, которую обеспечивает интернет-

среда, облегчающая эмоциональное самовыражение клиентов [4; 6]. 

Еще одним преимуществом этого нового вида консультирования 

является обеспечение доступа к психологам разных направлений и 

квалификаций в онлайн-среде. Множество направлений и 

ориентаций (системная, когнитивная, поведенческая, гештальт, 

психоанализ), существующих в психологии имеет разные подходы 

к пониманию причин расстройств и способов разрешения 

психологических проблем. Онлайн-консультирование позволяет 

людям общаться с психотерапевтом, который наилучшим образом 

соответствует их конкретным потребностям и запросам, что в свою 

очередь увеличивает шансы на успешную терапию. 

Анализируя преимущества онлайн-консультирования, 

большинство авторов акцентируют свое внимание на таких 
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возможностях, как гибкий график работы с клиентами, отсутствие 

арендной платы за помещение, оборудование, повышение 

доступности психологического консультирования для населения, 

экономия ресурсов или их грамотное перераспределение, 

возрастание роли клиента в терапевтическом процессе, 

консультирование может происходить независимо от 

местоположения клиента и консультанта, их временного пояса; 

имеется возможность достижения максимальной анонимности 

клиента, существует возможность прервать контакт, поэтому 

общение клиента и терапевта может быть искренним и 

продуктивным [5, с. 275]. Консультирование в открытых интернет 

источниках (на сайтах или различных форумах, где вопросы и 

ответы являются общедоступными), может являться эффективной 

формой мониторинга эмоционального состояния больших групп 

людей [1, с. 38]. 

Кроме того, к преимуществам можно отнести свободное, 

бесплатное, быстрое и квалифицированное интернет-

консультирование посредством информирования, предоставления 

советов и поддержки в кризисных состояниях. Люди с 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья из разных 

регионов и городов получают доступ к профессиональной помощи 

квалифицированных специалистов [3, с. 79]. 

Многочисленными исследованиями было изучено и показано 

влияние Интернет-среды, осуществляемое непосредственно на саму 

личность. Например, в своей работе Н.С.Козлова выделила три 

основных фактора, которые складываются во взаимодействии 

личности и Интернета [5, с. 279]: 

1. «Негативное влияние: торможение развития». В результате 

активной вовлеченности человека в Интернет-среду 

обнаруживаются следующие последствия: многие молодые люди 

практически перестали читать, перестали посещать театры, кино, 

ухудшились коммуникативные навыки, сформировались 

ошибочные установки и стереотипы, утратились социальные 

контакты, подростки и молодежь не испытывают потребности в 

общении с членами своей семьи, большую часть времени они 

проводят в социальных сетях и компьютерных играх, люди 

утрачивают чувствительность, будучи поглощенными Интернетом, 

многие отмечают возникновение личностных, профессиональных и 
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социальных проблем на фоне чрезмерного использование 

интернета. 

2. «Позитивное влияние: коммуникативная сфера». Как и у всех 

феноменов, у Интернета есть и положительные эффекты. 

Например, увеличилось число людей, которые стали обучаться 

дистанционно и заниматься самообразованием, люди получили 

возможность общаться друг с другом практически из любой части 

земного шара, интернет предоставляет безграничные возможности 

для создания сообществ, многие получили новую платформу для 

творческого самовыражения и повышения самооценки и 

собственного престижа. 

3. «Отрицание негативного влияния: разносторонняя 

активность». Возросла возможность развлечений в целом, стало 

больше информации о событиях в мире, стали легче доступными 

сведения о других, возросла интенсивность общения, увеличилась 

эрудированность, люди больше стали смотреть фильмов, слушать 

музыки. 

Выделяют ряд специфических особенностей общения, 

опосредованного Интернетом [2, с. 91; 7, с. 22]: 

1. Анонимность (имеется в виду отсутствие достоверной или 

неполнота предоставляемой информации о собеседнике, что 

психологически освобождает пользователя от необходимости 

подлинной самопрезентации). 

2. Физическая непредставленность (в сочетании с 

анонимностью устраняет рад коммуникационных барьеров, таких 

как социальный статус, привлекательность, коммуникативная 

компетентность, пол, возраст и др.). 

3. Своеобразие протекания процессов межличностного 

восприятия в условиях фактического отсутствия невербальной 

информации. 

4. Нерегламентированность поведения (отсутствие четких 

правил online-коммуникации). 

5. Снижение психологического и социального риска в процессе 

общения (по причине анонимности и безнаказанности). 

6. Компенсаторная виртуальная эмоциональность (сложности в 

трансляции и презентации своего эмоционального состояния 

собеседнику в случае острой необходимости компенсируются 

наличием знаковой системы - «смайлы» и «стикеры»). 
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7. Использование разных способов сетевой коммуникации                   

(e-mail, социальные сети, «мессенджеры», форумы, чаты и др. - 

предлагают высокую вариативность возможностей 

самопрезентации и ее корректировки).  

Резюмируя вышесказанное, можно обозначить следующие 

ограничения онлайн-консультирования: помехи, связанные с 

проблемами интернет соединения, могут нарушить и затруднить 

психотерапевтическое действие; консультант лишен такой важной 

стороны информации, идущей от клиента, как невербальная 

информация; клиент может в любую минуту прервать разговор; 

«заочность» психологической помощи также существенно 

затрудняет проявление эмпатии по отношению к клиенту; 

отсутствие или недостаток компетентности и квалификации 

консультанта; дистанционное консультирование не является 

универсальной формой для всех; не всегда можно достичь гарантий 

безопасности и приватности; не со всеми запросами клиентов 

можно работать дистанционно (суицидальные запросы, 

сексуальные нарушения, психотические расстройства и т.д.); 

невозможность избавиться от людей, использующих данный вид 

контакта не по назначению («шутники», люди с неадекватной 

мотивацией и т.п.); трудности контроля клиента и его 

эмоциональных состояний; вероятность несоблюдения 

конфиденциальности со стороны провайдеров или администрации 

интернет-ресурсов [7, с. 26;  9, с. 189]. 

Несмотря на ряд ограничений онлайн-консультирования, 

современные социальные процессы указывают на то, что в 

будущем такой способ оказания психологической помощи будет 

увеличиваться в масштабах, развиваться и активно применяться на 

практике. В связи с этим можно обозначить потребность 

совершенствования существующих и создания новых 

инструментов, максимально повышающих эффективность оказания 

психологической помощи населению. Также стоит указать на 

необходимость изначального обучения и формирования у 

практикующих психологов соответствующих компетенций, 

связанных со спецификой онлайн-консультирования [8, с. 24]. 

Одной из задач деятельности любого специалиста в Интернет-

среде является понимание особенностей сетевой среды, 

эффективный и быстрый поиск необходимой информации и 

оптимальное использование всех возможностей киберпространства 
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для профессиональной практической и научной деятельности. 

Компетентный в киберпространстве психолог должен знать 

информационные процессы, происходящие в Интернет-среде, и 

характер их воздействия на личность (на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях), также эффективно 

содействовать интернет-социализации личности, помогать в 

преодолении таких проблем, как интернет-травля, кибербуллинг, 

столкновение с травмирующим контентом, враждебными 

сообществами, негативным воздействием маркетинга и 

пропаганды, манипулятивными технологиями (группами смерти, 

ботами) [7; 9]. 

Практикующие в киберпространстве психологи должны уметь 

эффективно использовать современные технологические средства 

для коммуникации и эффективной работы; обладать навыками 

регуляции и саморегуляции; анализировать информацию разных 

типов (текстовую, визуальную); владеть навыками управления 

персональной и интерперсональной динамикой в 

киберпространстве, фасилитации, и модерации; проводить оценку 

эффективности работы в киберпространстве; проводить 

исследования в Интернет-среде [2, с. 88]. 

Оказание психологических услуг (консультирование, 

психотерапия) посредством интернет-коммуникации является 

дискуссионным и по мнению многих современных психологов 

проведение заочных и анонимных психологических воздействий 

нарушает основные принципы построения психотерапевтических 

отношений в системе «психолог-клиент». 
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Личностная рефлексия, самотрансценденция и мотивация  
 как основные качества зрелой личности 

 

Статья содержит материал, анализирующий личностную рефлексию 

самотрансценденцию, и мотивацию как основные качества зрелой личности. 

Рефлексивная деятельность тесно связана с педагогическим общением и 

обусловлена целями саморазвития. 

Ключевые слова: самотрансцендениция, рефлексия, личность, 

мотивация. 
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Self-reflection, self-transcendence and motivation as basic qualities  

of mature personality 

 

The article contains material analyzing self-transcendence self-reflection and 

motivation as main qualities of a mature personality. Active self-reflection is 

closely related to pedagogical communication and stipulated the goals of self-

development. 
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Современные теоретические представления о «рефлексивном 

Я» заключаются в осмыслении человеком опыта своего 

индивидуального бытия. Это основной способ и средство контакта 

личности с внутренним опытом. Осмысливается интегральная 

структура личности человека, ее психологическое содержание. 

«Рефлексивное Я», являясь сутью общения, формируется при 

становлении отношений, способствует выработке отношения к себе 

как к другому и отношения к себе как отношение другого. Она 

позволяет соотносить собственное поведение с социальными 

ожиданиями. Именно рефлексия является одним из эффективных 

ресурсов человеческой психики, ибо она служит важным 

механизмом самосовершенствования и творчества личности.  

Изучение «рефлексивного Я» будущих специалистов в 

проблемном поле рефлексии личности определяет теоретико-

методологическое обоснование разработки концепции данного 

феномена. Рефлексия деятельности имеет важное значение для 

будущего специалиста. Личностная рефлексия нужна, когда 

необходимо межличностное групповое взаимодействие. Без 

рефлексии нет обучения. Обучение происходит, когда 

подключается направляемая рефлексия.  

Общее в подходах различных научных школ заключается в 

том, что «рефлексивное Я» рассматривается как система 

представлений о себе через множественность «Я». Проявление 

данного феномена можно изучать путем исследования его 

различных аспектов (например, самоактуализацию личности на 

основе позитивного отношения к себе со стороны других).  

А.В. Карпов пишет: «Психика тем и уникальна, что в ней (как в 

системе) заложен такой механизм, который позволяет преодолевать 

собственную системную ограниченность, постоянно выходить за 

свои собственные пределы, делая саму себя предметом 

собственного же функционирования [4]. Автор подчеркивает, что 

рефлексия является одной из важнейших метаспособностей, без 

развития которой невозможно развитие субъектности и 

уникальности человека  

В гуманитарных дисциплинах для анализа различных аспектов 

индивидуального опыта, применяют разработки Э. Гуссерля, хотя и 

критикуют его понимание самого сознания, сущность которого 
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сводится к разделению индивидуального сознания и 

«транцендентального Я». Рефлексивные процессы, таким образом, 

становятся возможными за счет удвоения и последующего 

трансцендирования сознания и не рассматриваются, как высшая 

способность сознания отслеживать как внешнюю, так и 

собственную, внутреннюю реальность [2]. 

Основополагающими принципами организации личностной 

рефлексии будущего специалиста являются: 

- принцип взаимосвязи мотивационного, содержательного и 

операционального компонентов структуры «рефлексивного Я»; 

- принцип рефлексивно-творческого развития компонентов 

структуры «рефлексивного Я»; 

- принцип учета специфики профессиональной деятельности 

будущего специалиста и индивидуальных качеств его личности. 

Рефлексивная психология активно анализирует интегративный 

подход в исследовании личностной рефлексии, это во многом 

обусловлено кризисом современной научной психологии, которая 

оказалась не в состоянии удовлетворить широкий общественный 

заказ на методы личностного развития в процессе 

профессиональной подготовки. Переживание, связанное с будущей 

профессией, интегрирует индивидуальное сознание будущего 

специалиста и обеспечивает его личностный рост и духовное 

самосовершенствование через самораскрытие, самовоспитание и 

саморазвитие. Интегративный подход позволяет объединить 

переживания, эмоции, чувства, мышление и духовные ценности 

личности в целостность и показать при каких условиях возможно 

достижение ею профессионального развития. 

Обеспечение личностного роста будущего специалиста, 

способного к преодолению кризисов профессионального и 

духовного развития связано с поиском эффективных методов в 

психологии, а именно созданием и разработкой принципиально 

новой методологии, которая бы учитывала проявление феномена 

личностной рефлексии на всех уровнях развития человека. Исходя 

из того, что вычленение этих уровней является искусственным, 

следует в соответствии с интегративным подходом, найти 

объяснение их содержанию путем создания теоретической модели 

внутреннего мира личности, направленной на овладение 

профессией. В этом случае необходимо исследовать 
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мировоззрение, мотивы, особенности смыслообразования и 

целеобразования.  

Применение принципа целостности в интегративном подходе к 

изучению различных психологических феноменов используется 

разными научными концепциями гуманистической, культурно-

исторической и культурно-деятельностной психологии. Во всех 

перечисленных концепциях, понятие «цель» тесно связано с 

понятием «достижение» и означает завершенность действия в 

процессе профессионального развития. Цель может быть 

достигнута в том случае, когда личность обладает определенной 

целостностью и функционирует на любой стадии 

профессионального развития: в условиях диффузной группы; 

коллектива, которому присуще чувство «мы» или любой 

социальной системы. 

Принципиальное значение личностной рефлексии в 

самоорганизации будущего специалиста состоит в том, что 

личность, столкнувшись с проблемной ситуацией, может в ней 

ориентироваться, предусмотреть результаты не только своих 

побуждений, но и реакций другого; это даст возможность изменить 

свои действия, приспосабливая их к особенностям ситуации, что 

ведет к избеганию неудач и обеспечивает профессиональный успех.  

«Рефлексивное Я» будущих специалистов лежит в основе 

саморегуляции профессиональной деятельности и включает 

контроль собственных действий, что дает осмысление собственной 

активности в профессиональной среде и оценку собственного 

опыта, усиливая интрапсихическое напряжение. Интеграция опыта 

ведет к расширению личностного ресурсного потенциала. При этом 

будущий специалист учится регулировать цель путем оперирования 

запасом знаний. Достижение высокого уровня профессионального 

развития рефлексивного Я связано с осознанием собственных 

переживаний, эмоций и чувств. При этом значимая роль отводится 

процессу мышления и тем духовным ценностям, которые 

представляют собой некую целостность в структуре личности 

будущего специалиста. При этом важную роль играет функция 

самомобилизации в процессе профессиональной деятельности и 

интеллект. 

Самотрансценденция важный аспект зрелой личности. В. 

Франкл дает определение самотрансценденции как бескорыстному 

служению делу. Даже если на этом пути человек не добивается 
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высоких результатов, не получает общественного признания и 

финансового благополучия, он все равно может считать себя 

состоявшейся личностью благодаря искренней интенции служению 

труду. Он отмечает, что «человеческое существование стремится к 

успеху, но не зависит от судьбы, которая допускает или не 

допускает успех. Человек в силу самой позиции, которую он 

избирает, способен найти и осуществить смысл даже в безнадежной 

ситуации» [7]. 

В. Франкл полагал, что смысл жизни человека не может быть 

заключен только в самом человеке. Более того, излишняя 

рефлексия, В. Франкл называет ее гиперрефлексией, может 

провоцировать нервозы, замкнутость и апатию. Единственное, что 

может позволить преодолеть эти состояния – выйти из замкнутой 

системы собственного сознания. В. Франкл «дал определение этой 

существенной характеристике "выйти за пределы себя" (self-

transcedence), она указывает, что бытие человека всегда направлено 

к чему-то или кому-то иному» [7]. 

Е.А. Ешбергенова подчеркивает, что человек как личность не 

способен развиваться вне социальной среды, и, следовательно, 

именно социум помогает ему совершенствоваться при условии 

посвящения всех его сил значимому делу [3]. 

Если человек может преодолеть свою «бытийность», 

абстрагироваться от собственных проблем и посвятить свое время 

чему-то значимому, требующему личного участия, то это способно 

пробудить и высвободить силы, достаточные для преодоления 

кризиса. В свою очередь сама направленность на благое дело, 

самотрансценденция, способствует развитию личности, 

расширению границ мировосприятия и интеллектуальному росту.  

Таким образом, мы можем определить самотрансценденцию 

как возможность преодолеть свою бытийность (в предельных 

случаях, когда речь идет о гениях, даже говорить о чувстве 

бессмертия, вспомним знаменитое изречение А.С. Пушкина в 

знаменитом стихотворении «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» посвятить себя благородному делу, искреннему, 

истинному служению, в котором открывается потенциал для 

развития личности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

самотрансценденция является не только фактором успешного 

преодоления кризиса, но и качеством зрелой личности. 
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Способность человека к самотрансценденции и рефлексии 

оказывает положительное влияние на личность.  

Резюмируя многочисленные выводы специалистов, о значении 

мотивации, мы пришли к заключению, что ее диапазон 

распространяется на все аспекты жизнедеятельности человека – от 

внутреннего движения его мысли и души до определения им 

собственной жизненной стратегии [1]. Мотивационный аспект 

служит пробуждению рефлексивных действий, наделяет их 

личностно-смысловой направленностью. Необходима 

профессионально ориентированная рефлексивно-личностная 

позиция.  Она проявляется в стремлении к критическому 

самоанализу, самооценке и саморегуляции собственной 

деятельности.  Будущий специалист движется от естественного 

проявления интереса к рефлексивной деятельности к глубокому 

личностно-смысловому отношению к себе, при этом конкретизируя 

личностные интересы и потребности.  Как замечает Б.А. 

Сосновский «всякая реальная деятельность не только 

полимотивирована, но и полиосмыслена, поэтому «единицами» 

психологического анализа должны выступать не мотивы как 

отвлеченные побудители, а именно субъектные мотивационно-

смысловые образования как относительно стабильные, 

комплексные, ясно очерченные субъективно- психологические 

структуры. Именно в них осуществляется психологическая 

трансформация и соединение традиционно «мотивационных» 

вопросов: «что нужно, зачем нужно, как это достичь» [6]. 

Развитие мотивационного компонента должно происходить 

посредством проявления интереса к рефлексии, как феномену 

жизнедеятельности человека, а также формирование устойчивого 

личностно-ценностного отношения к рефлексии.  В ее соотнесении 

с потребностями становления в профессиональной деятельности. В 

процессе обучения у будущего специалиста должно 

сформироваться положительно-мотивированное отношение к 

рефлексии. 

Мотивационный компонент должен иметь социально-

профессиональную обусловленность рефлексивной деятельности 

зрелой личности. 

Выводы:  

Рефлексивные процессы трансцендируют сознание зрелой 

личности, включенной в профессиональную деятельность.  
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Самотрансценденция способствует бескорыстному служению 

делу и обеспечивает возможность считать себя состоявшейся 

личностью. 
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О.А. Баковкина 

 

Психология управления конфликтами в вузе 
 

В нашем взаимосвязанном, межкультурном и фрагментированном мире 

организаций требования к руководителям, студентам и сотрудникам вести 

дела открыто и конструктивно с их различиями увеличиваются. Сейчас 

осознается тот факт, что для обеспечения работы организаций требуется 

ежедневное, даже ежечасное управление конфликтами. Все больше 

исследований посвящаются конфликтам в высших учебных заведениях. 

Перефразируя психолога Курта Левина, - нет ничего важнее хороших теорий 

управления конфликтами, особенно таких теорий, которые главные 

действующие лица могут применять повсеместно. 

Ключевые слова: психология, конфликты, управление, вуз, студенты. 
O.A. Bakovkina 

Psychology of conflict management at the university 

 

In our interconnected, cross-cultural and fragmented world of organizations, 

the demands on managers, students and employees to conduct business openly and 

constructively with their differences are increasing. It is now being realized that 
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daily, even hourly conflict management is required to ensure the work of 

organizations. More and more research is devoted to conflicts in higher education 

institutions. To paraphrase psychologist Kurt Levin, there is nothing more 

important than good conflict management theories, especially such theories that 

the main actors can apply everywhere. 

Key words:  psychology, conflicts, management, university, students. 

 

Становление личности, как процесс, происходит в 

определенных организационных формах (индивидуальных, 

групповых, коллективных) с привлечением самых разнообразных 

средств формирования и развития. Огромная роль в этом процессе 

может принадлежать образовательным организациям, которые 

могут оказать семье консультативно-просветительскую помощь, 

обеспечить обмен опытом, способствовать обогащению сферы 

общения. В своем содержательном и организационном аспектах 

данный процесс зависит от поставленных целей и ожидаемых 

результатов. Успешность для студентов - это эмоциональное 

состояние: ощущение удовлетворенности собой, благодаря 

положительной оценке их учебной деятельности, признанию со 

стороны окружающих [1, с. 129]. 

В развитии человека, как и в организациях в целом, конфликт 

играет одну из важных и потенциально конструктивную роль. 

Действительно, исследователи постоянно расходятся во мнениях по 

таким вопросам, как ценность и полезность данных и их источники. 

Американский психолог, специалист в области социальной 

психологии и психологии личности, конфликтологии, психологии 

предупреждения военных действий Мортон Дойч еще в 1989 году 

рассказывал, что хорошо управляемый конфликт помог привнести 

значительный вклад в очень продуктивный и влиятельный труд в 

Исследовательский центр групповой динамики в Массачусетском 

технологическом институте. Происходило это так: немецкий и 

американский психолог Курт Левин сообщал каждому человеку, 

что он или она жизненно важны для миссии центра. Он руководил 

слабо организованными исследовательскими семинарами, так 

называемыми «Квассельстрипп» (или «извилистая струна»), и 

поощрял оживленные, энергичные дебаты. Ближе к концу этих 

волнующих споров он, как правило, предлагал более глубокую 

перспективу, которая объединяла бы как противоречивые взгляды, 

так и людей, их оспаривающих [5]. 



51 

 

Однако их неспособность урегулировать конфликты также 

имела дорогостоящие долгосрочные последствия. Дойч утверждал, 

что ранняя смерть Левина (в 1947 году) способствовала 

расширению разрыва между «твердолобым ученым» Леоном 

Фестингером (американский психолог, специалист в области 

психологии регуляции мышления, социальной психологии, автор 

теории когнитивного диссонанса), «мягкосердечным активистом» 

Рональдом Липпитом (американский социальный психолог, один из 

создателей тренингов) и людьми, сочувствующими им и их идеям 

[5]. Дело было не столько в том, что их конфликты переросли в 

открытую войну, а скорее в том, что они привели к развитию 

отдельных групп и точек зрения, которые разделились.  

Неразрешенный конфликт между наукой и действием 

продолжает разделять современную социальную психологию и ее 

ответвление - организационную психологию и поведение. 

Самый важный аспект в конфликте - это определение самого 

конфликта. Но исследователи конфликтов в целом и те, кто внес 

свой вклад, в частности, не очень интересовались определением 

конфликта, возможно, потому, что они предполагали, что уже 

существует принятый консенсус. Например, они отличали 

конфликт от множества связанных с ним концепций «темной 

стороны рабочего места», но не обсуждали альтернативные 

способы определения конфликта. 

Психологи Пол Спектор и Валентина Брук-Ли в своем труде 

«Связь между социальными стрессорами и контрпродуктивным 

поведением на работе: одинаковы ли конфликты с руководителями 

и коллегами?» (“The social stressors-counterproductive work behavior 

link: Are conflicts with supervisors?” 2006 года), в котором привели 

ряд исследований с использованием шкалы межличностных 

конфликтов на работе, где одним из четырех пунктов является 

«люди делают неприятные вещи на работе». Но этот пункт 

представляет собой особый способ разрешения конфликта. Они 

были исключениями, поскольку утверждали, что неспособность 

достичь консенсус в отношении конфликтов является серьезным 

препятствием на пути нашего прогресса. Немецкие исследователи 

Стефан Шульц-Хардт и Андреас Мойзиш недавно пролили свет на 

позитивную сторону конфликта, они доказали, что общие 

определения мешали пониманию различных способов, которыми 



52 

 

конфликт может способствовать индивидуальному развитию и 

эффективности вузов [5]. 

Традиционно конфликт определяется в терминах 

противоположных интересов, связанных с нехваткой ресурсов, 

расхождением целей и разочарованием. Еще в 1967 году конфликт 

определили как «процесс, который начинается, когда человек или 

группа воспринимают различия и противостояние между собой и 

другим индивидуумом или группой об интересах и ресурсах, 

убеждениях, ценностях или практиках, которые имеют для них 

значение» [5]. Это определение настолько общее, что оно 

напрямую не оспаривает традиционное определение конфликта как 

противоположных интересов. В дополнение к сокрытию 

реальности того, что люди с полностью совместимыми целями не 

только могут, но и часто вступают в конфликт, конфликт как 

противоположные интересы смешивается с конкуренцией, 

определяемой как несовместимые цели. Эта путаница делает 

неясным, являются ли «теоретизированные» или обнаруженные 

эффекты следствием конфликта или конкуренции.  

Традиционное определение противоположных интересов, 

предполагающее, что конфликт носит конкурентный характер, 

препятствует эффективным операциям, поскольку конфликт 

путают с беспроигрышными способами управления им. 

Действительно, исследования, в которых людей просят заполнить 

анкеты, в которых используется термин «конфликт» сам по себе, 

как правило, указывают на то, что конфликты различного рода 

негативно связаны с результатами. 

Организационное определение конфликта как 

противоположных интересов отражает распространенное 

предположение о том, что конфликт включает в себя не только 

различия, но и несовместимые цели и является «выигрышно-

проигрышным». Китайский термин для обозначения конфликта 

имеет еще более сильные коннотации битвы «победа-поражение». 

Несовместимые виды деятельности возникают как в условиях 

сотрудничества, так и в условиях конкуренции. 

Считают ли «главные герои», что их цели являются 

совместными или конкурентными, очень сильно влияет на их 

ожидания, взаимодействие и результаты. То, как они решают свои 

конфликты, в свою очередь, влияет на то, в какой степени они 
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считают, что у них есть совместные или конкурентные цели друг с 

другом. 

Одна из особенностей изучения конфликтов в организациях 

заключается в том, что спор между двумя людьми во многом 

является частью более широкого межгруппового и 

организационного контекста. Их членство в группе, требования к 

работе, понимание организационных ценностей и 

взаимоотношений и другие аспекты - все это оказывает влияние на 

конфликт и его управление. Действительно, конфликт внутри 

организационной команды также может быть конфликтом между 

командами. Участники конфликтов часто обсуждают конфликты, 

которые встроены в более крупный межгрупповой конфликт; 

например, когда группа высшего руководства принимает 

организационные решения, педагоги представляют 

противоположные точки зрения своих собственных команд. 

Общеизвестно, что конкурентный конфликт между группами в 

организациях может усилить конкурентный конфликт внутри 

групп. 

Трудность заключается в слишком серьезном отношении к 

этим категориям, особенно в теоретическом обосновании того, что 

типы конфликтов или источники конфликтов с большей или 

меньшей вероятностью будут конструктивными. Например, 

конфликты, связанные с задачами, являются более 

конструктивными, чем конфликты, связанные с отношениями; 

конфликты, основанные на нехватке ресурсов, с большей 

вероятностью будут разрушительными, в то время как конфликты, 

связанные с социально обоснованными убеждениями, более 

склонны быть конструктивными. Категория конфликта задач, 

например, содержит большое разнообразие конфликтов, и они 

могут обсуждаться эффективно или неэффективно, как и 

отношения, или процессы, или любой другой тип конфликта. То, 

что у людей мало ресурсов, не означает, что они не могут 

подходить к своим конфликтам непредвзято и пытаться 

распределять эти скудные ресурсы справедливо и эффективно. 

Педагоги могут продемонстрировать, что они используют свой гнев 

для решения проблем и укрепления своих отношений.  

Еще одно возражение против категорий является как 

практическим, так и философским. Практически, какая ценность 

состоит в том, чтобы говорить руководителям и сотрудникам, что 
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конфликты в отношениях не являются конструктивными? Должны 

ли они заставить эти проблемы исчезнуть или просто не говорить о 

них? 

Идея о том, что конфликты в отношениях или ограниченные 

ресурсы вредны, может позволить людям поверить, что негативные 

последствия конфликтов присущи самим конфликтам. Вместо того 

чтобы признать, что они делают выбор, влияющий на ход и 

последствия конфликта, они считают, что разрушительный 

конфликт «просто случается с ними». 

Разграничение конфликтов по их типу или источнику 

соответствует популярным стереотипам о ценности рациональных, 

безличных способов и препятствующей роли чувств в разрешении 

конфликтов. Известно, что чувства, эмоции связаны с мышлений 

человека. 

Даже обсуждение академических вопросов сопряжено с 

важными эмоциями; ученые испытывают сильные чувства по 

поводу того, как проводить свои исследования. Разрешение 

конфликтов требует от них интеграции наших рациональных и 

эмоциональных сторон.  

Исследователи, ученые должны помочь людям противостоять 

своим стереотипам и использовать более полезные способы 

конструктивно разрешать конфликты. Забота о себе и о других 

объединяются, чтобы предсказать одну из пяти стратегий, 

используемых в конфликте; стратегия, в свою очередь, влияет на 

результаты. 

Несомненно, мотивы и действия тесно связаны. Однако 

поведенческие стратегии и социально-психологические подходы 

должны быть четко разграничены. Часто говорят, например, что 

существует более двух стратегий - не только кооперативной или 

конкурентной - для решения конфликта или, что совместный 

подход к компромиссу, вежливости или никогда не предъявлять 

нереальных требований. Но совместные и конкурентные подходы 

сообщают о том, как главные действующие лица понимают свои 

отношения и намерены разрешить конфликт; они не являются 

поведенческими стратегиями. 

Совместный подход к конфликту может включать компромисс, 

вежливость и уступчивость, но не обязательно. Действительно, эти 

стратегии могут быть использованы в конкурентных целях и 

сообщать о конкурентных намерениях. Но в более общем плане 
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последствия стратегий зависят от того, как они реализуются и в 

каких условиях они осуществляются. Угроза может быть 

преподнесена тепло и почтительно или холодно и неуважительно; 

друзья могут это сделать, как и враги. И у людей есть много 

стратегий для решения конфликтов. 

Хотя изучение поведенческих стратегий может показаться 

практическим подходом к определению эффективных способов 

управления конфликтом, социально-психологические подходы 

обладают потенциалом для разработки «элегантных рамок» для 

определения основных вариантов, которые должны сделать 

главные действующие лица для управления своим конфликтом, 

которые учитывают различные условия, в которых управляется 

конфликт [5]. 

Существуют несколько ролей в конфликтах. Термин, 

используемый для определения одного из способов разрешения 

конфликта - с участием третьей стороны, не заинтересованной 

прямо в его исходе называется медиацией. В роли третьей стороны 

чаще всего выступает один человек. Медиация (посредничество) - 

процесс, в ходе которого участники конфликта с помощью 

нейтрального посредника (медиатора) планомерно выявляют 

проблемы и пути их решения, ищут альтернативы и пытаются 

достичь консенсуса, который бы соответствовал их интересам.  

Можно отметить не только важность медиации, но и сложность 

овладения эффективными ее приемами, ведь каждый конфликт 

неповторим и уникален, у него есть свои особенности, которые 

надо увидеть и понять, после чего можно выстраивать стратегию и 

тактику управления конфликтом и его разрешения. Во многом, 

поэтому медиацию сравнивают с искусством [2, с. 271]. 

Никакая надежная стратегия не сообщит другим, что вы 

привержены урегулированию конфликта для укрепления 

совместных целей и решения проблем к взаимной выгоде. Однако 

если вы сообщите об этом намерении, значительные исследования 

показывают, что конфликт, скорее всего, будет конструктивным по 

сравнению с конкурентным подходом. 

Для современного мира, особенно в периоды экономического 

кризиса, характерным является не целесообразное равномерное 

использование человеческого ресурса, а «авральная» его 

эксплуатация. И прежде всего это касается использования капитала 

здоровья. В любой области профессиональной деятельности, будь 
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то научные исследования, квалифицированный труд рабочего или 

руководящая деятельность, человеку, вне зависимости от его 

профессиональной направленности, необходимы физическая сила, 

выносливость, работоспособность, увеличение периода активной 

трудовой деятельности [3, с. 64-65]. Нашу современную жизнь 

сегодня трудно представить без конфликтов и стрессов. 

Как и в других совместных начинаниях, у исследователей 

конфликтов есть конфликты, но это не препятствия. Мы не хотим 

следовать общему пути избегания конфликтов наряду с более 

скрытым конфликтом «победа-поражение». В более общем плане 

нам нужны формы, где мы непосредственно участвуем в 

конфликтах по поводу изучения конфликтов, не для того, чтобы 

разделять нас, а для выработки более эффективных способов 

понимания конфликта и его управления. Студенты, педагоги вузов, 

сотрудники нуждаются и заслуживают наших лучших, 

объединенных усилий по развитию знаний, которые они могут 

применить для управления их все более сложными конфликтами. 
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Г. Ли (Китай) 
 

Историческая эволюция и анализ ценностных ориентаций 
студентов в университетах Китая 

 

Ценностные ориентации – это конкретное проявление жизненных 

ценностей на практике; это ключевой фактор, определяющий направление и 

уровень нравственного развития человека. Молодой коллектив студентов 

университета – это ценный человеческий ресурс, в котором ценности 

напрямую связаны с будущей профессиональной деятельностью будущих 

специалистов, что определит построение гармоничного общества в целом. 

Исходя из этого, в рамках данного исследования, ценностные ориентации 

студентов из Китая будут рассматриваться в историческом аспекте. 

Ключевые слова: студенты университетов, ценностные ориентации, 

историческая эволюция. 

G. Lee  
Historical evolution and analysis of Students' Value orientations  

in Chinese Universities 
 

Value orientations are a concrete manifestation of life values in practice; it is 

a key factor determining the direction and level of a person's moral development. 

A young team of university students is a valuable human resource in which values 

are directly related to the future professional activities of future specialists, which 

will determine the construction of a harmonious society as a whole. Based on this, 

in the framework of this study, the value orientations of students from China will 

be considered in the historical aspect. 

Key words: university students, value orientations, historical evolution. 

 

Для того чтобы понять жизненные ценности, внедряемые 

государственным с целью образования студентов китайских 

университетов, и для управления процессом формирования 

ценностных ориентаций, следует разобраться в процессах 

исторической эволюции с момента основания Китайской Народной 

Республики. Только после этого мы сможем правильно понять 

современных студентов, сможем осознать необходимость и 

возможность управления процессом формирования у будущих 

специалистов адекватных жизненных ценностей. Жизненные 

ценности студентов не существуют в изоляции в отрыве от 

окружающей среды, поэтому мировоззрение будущих 

специалистов отражает тенденции времени [1; 2; 6].  
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1. Ценностная ориентация студентов в эпоху плановой 

экономики 
После основания Нового Китая в 1949 году в результате 

конфискации бюрократического капитала и проведения земельных 

реформ, стала доминировать государственная экономика. После 

завершения основных преобразований в 1956 году индивидуальный 

и частный секторы были в основном уничтожены. В это же время 

Коммунистическая партия Китая устранила эксплуатацию и 

угнетение, а затем встала на путь социализма. В результате жизнь 

людей значительно улучшилась. Таким образом, 

Коммунистическая партия Китая завоевала искреннюю любовь и 

поддержку народа. 

В связи с этим был провозглашен лозунг: «Любить страну, 

любить партию, любить коллектив, любить социализм». Этот девиз 

единодушно стал главным ориентиром для формирования 

жизненных ценностей всех членов общества. Под солнцем 

социализма студенты университетов в значительной степени 

согласились следовать этому девизу, несмотря на то, что в нем 

доминирует ориентация на общее, а не индивидуальное. В то время 

мало у кого в студенческой среде было какое-либо иное мнение 

отличное от этого. 

Коллективизм является ключевой идеей коммунистической 

идеологии и важнейшим принципом морального поведения, 

который правильно согласует индивидуальные, коллективные и 

национальные интересы. 

Китайская нация изначально имела традицию группового 

сознания, которая сочеталась с взаимозависимостью коллектива и 

индивида в рамках системы общественной собственности. 

Традиция группового сознания крепила коллективную мораль и 

формировала социальную жизнь, сосредоточенную на коллективе. 

Скорее всего, именно поэтому вскоре после основания Китайской 

Народной Республики  коллективизм стал общей социальной 

психологией китайского народа. 

Постепенно из-за чрезмерной централизации и унификации 

плановой экономики были выявлены отклонения в этой 

нравственно-ценностной доктрине. Отклонения эти были связаны с 

тем, что в отношениях между индивидами и обществом 

обнаружилась тенденция подчеркивания коллективных интересов. 

Однообразное образование лишало студентов творчества и 
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индивидуальности, что не способствовало их ценностному 

развитию. 

2. Ценностная ориентация студентов вузов в эпоху социал-

рыночной экономики 
Процесс установления системы социалистической рыночной 

экономики и трансформации хозяйственной деятельности 

неизбежно повлек за собой изменения в жизненных ценностях 

студентов Китая [5]. 

Молодые люди открыли для себя независимый субъектный 

статус человека и в результате сформировали 

индивидуалистическую систему ценностей, ориентированную на 

развитие индивидуальных способностей. Эти молодые люди 

решили не вступать в прямой конфликт с социальными нормами 

того времени, а выбрали саморазвитие в рамках социального 

прогресса. 

Их жизненные ценности теперь проявляются в двух аспектах.           

С одной стороны, они верят, что в рамках рыночной экономики с 

жесткой конкуренцией и выживанием наиболее приспособленных, 

они должны полагаться исключительно на свою собственную 

субъектность, инициативу и независимость. Таким образом, для 

того чтобы добиться своего, они должны ставить цели, ведущие к 

успеху в карьере, и твердым шагом идти к ним. 

С другой стороны, теперь студенты уделяют особое внимание 

своей личности, своим собственным интересам. Более того, на этом 

этапе они даже думают о проблемах со своей точки зрения. Если им 

задать вопрос: «Как вы думаете, какая категория наиболее близко 

отражает реальность?» То в ответ мы услышим следующее: 

«сильное чувство независимости», «чувство социальной 

ответственности» и «забота о жизненно важных интересах». 

Однако при этом студенты будут полностью игнорировать 

«социальные дела» [4]. 

В условиях рыночной экономики все больше и больше 

студентов колледжей начинают воспринимать свои личные 

интересы как важную часть собственного кодекса поведения. В 

результате их стремление к материальным интересам становится 

все более очевидным. 

В прошлом, в условиях плановой экономики, люди стремились 

достичь «три к…», а именно «границе», «к низовому уровню», «к 

месту, где Родина больше всего нужна». Теперь, в условиях социал-
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рыночной экономики, эти тезисы трансформируются в «новые три 

к…»: «к чужой стране», «к зарубежному предприятию», «к тому 

месту, где больше всего денег» [5]. Таким образом, очевидно, что 

изменения на политической и экономической арене затронули 

общество в целом, трансформировав личные и социальные 

ориентиры. 

Жизненные ценности теперь носят ярко выраженный 

утилитарный оттенок, ориентируются на материальные выгоды и 

пренебрегают социалистическими идеалами, что приводит к 

ослаблению политического энтузиазма студентов, нивелированию 

чувства миссии и чувства социальной ответственности. В 

результате студенты университетов часто теряются в выборе, 

застревают в состоянии неопределенности. 

С одной стороны, такая неопределенность мешает людям 

правильно понять общую картину жизни, поэтому при ее анализе 

возникают отклонения. С другой стороны, людям легко 

поддаваться влиянию чужих мнений, делать односторонние или 

даже неправильные оценки в построении своей ценностной 

ориентации. 

В открытой информационной среде основной способ 

нравственной социализации молодежи сместился с семьи, школы и 

сверстников на современные средства массовой информации. В 

мире разнообразных культурных продуктов и высокоинтенсивного 

информационного потока выбор жизненных ценностей молодыми 

студентами происходит в нестабильном состоянии, поскольку они 

чрезвычайно восприимчивы к влиянию внешней среды. Некоторые 

студенческие суждения по одному и тому же вопросу могут прийти 

к совершенно противоположным выводам, что ведет к 

формированию противоречивого и неоднозначного поведения. 

В теории можно говорить о нескольких факторах, которые 

определяют ценностно-поведенческую ориентацию студентов, – 

это ценностная рациональность, ценностные эмоции и ценностная 

практика. В настоящее время среди студентов университетов часто 

наблюдаются несоответствие в ценностной рациональности, 

ценностных настроениях и ценностной практике, что приводит к 

низким интеграционным характеристикам и выборе наиболее 

эффективного социального поведения. 

Например, студенты университетов согласны конкурировать в 

области ценностной рациональности. Однако они часто используют 
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нечестные средства конкуренции в области ценностной практики. 

Несоответствие рациональности, эмоций и практики неизбежно 

ведет к тому, что их поведение часто находиться в состоянии 

противоречия. Оно неустойчиво, поэтому трудно показать ее 

последовательные характеристики.  

В условиях рыночной экономики продолжают возникать 

сложные ситуации, общественное мнение часто не имеет единой 

точки зрения на «правильное» и «неправильное», «хорошее» и 

«плохое». 

3. Ценностные ориентации студентов в эпоху глобализации 

Ценностные ориентации студентов эпохи эпохи глобализации 

имеют определенное сходство. 

Глобализация ускорила интеграцию Востока и Запада, еще 

острее выявив ценностные противоречия между ними. 

Стремительное развитие средств массовой коммуникации, 

особенно Интернета, значительно увеличило каналы и 

возможности для проникновения на Восток западной идеологии, 

культуры, жизненных ценностей и образа жизни. 

За последнее время в Китае произошло много изменений 

политического и экономического характера, поэтому у студентов 

появилось огромное количество новых поведенческих стереотипов, 

в соответствии с которыми они могут выстраивать свои жизненные 

ориентиры. Современные студенты очень активны в своем 

мышлении, все время ищут нового, подчеркивают свою 

индивидуальность и отличия. Им нравится использовать новые 

вещи, воспринимать новые идеи, следовать новым тенденциям. В 

результате некоторые студенты построили положительную систему 

ценностей, а другие соскользнули в крайний индивидуализм, 

поклонение деньгам и гедонизм. Однако с уверенностью можно 

сказать, что жизненные ценности у современных студентов Китая 

разнообразны и не однозначны.  

Вступив на путь глобализации, современное китайское 

общество все более терпимо относится к разнообразным 

культурным тенденциям. Оно допускает независимое 

существование различных культур и соглашается с возможностями 

для формирования разнообразных жизненных ценностей, но при 

этом все также твердо выступает в защиту коллективистской 

ценностной ориентации. 
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На этом фоне молодые студенты начали стремиться к 

прагматичному и скоординированному выбору. Теперь они 

стараются совмещать различные жизненные ценности, признавать 

и принимать различные культуры, не оценивать других и не 

требовать от них следования своим культурным стандартам.  

Например, большинство студентов согласны с добрачным 

сексом. Исследователь Тянь Сяодань выявил, что 52,3% 

респондентов сказали, что это «понятно».18,5% участвовавших в 

исследовании сказали, что это «нормальное поведение». Затем 18% 

высказались, что это «неясно», и только 11% участвовавших в 

исследовании сказали, что это «моральное вырождение» [4].  

Итак, в рамках этого исследования мы проанализировали 

эволюцию жизненных ценностей, на которые ориентировались 

студенты Китая в период плановой экономики и в период 

построения социалистической рыночной экономики, а также в 

эпоху глобализации. Стоит подчеркнуть, что эволюция жизненных 

ценностей идет от однообразного к разнообразному, от 

альтруистического к прагматическому, от закрытого к открытому, 

от слепого следования идеологии к формированию рационального 

выбора. 
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Г.М. Мурсалыева (Азербайджан) 

 

Культурно-психологические различия обучающихся:                     
проблемы и ресурсы 

 

В статье представлены результаты внедрения экспериментальной 

программы «Траектория толерантности» в образовательной среде. Выделены 

основные проблемы в формировании подростков из традиционной 

культурной среды и культурной среды мегаполиса. Представлены способы 

формирования позитивной этнической идентичности и аффективного 

компонента этнической идентичности. 

Ключевые слова: подросток, образовательная организация, культурно 

психологические различия. 

G.M. Mursalieva 
Cultural and psychological differences of students: problems and resources 

 
The article presents the results of the implementation of the experimental 

program "Trajectory of tolerance" in the educational environment. The main 

problems in the formation of adolescents from the traditional cultural environment 

and the cultural environment of the metropolis are highlighted. The ways of 

forming a positive ethnic identity and an affective component of ethnic identity are 

presented. 

Key words: teenager, educational organization, cultural and psychological 

differences. 

 

Каждая страна в мире обладает своей уникальной историей 

развития. История развития нашей Родины так же неповторима. 

Проживание большого количества разных этносов на территории 

России, их объединение под одним феноменом - гражданин России, 

их общие чаяния, стремления, делает нашу страну сильной. 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20219803010
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Ежегодно в начале ноября россияне отмечают на государственном 

уровне праздник «День народного единства». Каждый гражданин, 

вне зависимости от его этнического происхождения  носит высокий 

титул «гражданина Российской Федерации». 

Воспитания нового поколения происходит в образовательных 

учреждениях. Для воспитания поколения, который будет следовать 

идее единства народов, необходимо изучить и существующие 

культурные разнообразие между представителями разных 

этнических групп. Знание культурных особенностей дает 

педагогическому коллективу  возможность опираться, или 

культивировать все лучшее, что формировала в подростках их 

культурная среда. Л.С. Выготский утверждал, что каждый ребенок 

продукт свое культурной среды. Мы с первой минуты рождения и 

до последнего вздоха живем и формируемся в той культурной 

среде, которую попали. Подросток из мегаполиса и подросток, 

выросший в традиционной культурной среде, очень сильно 

отличаются в восприятии окружающего мира, в поведении, в 

мировоззрении. Субъектность подростка в традиционной среде 

нивелирована, он действует согласно принятым в его окружении 

нормам морали. Именно отсутствие субъектности в традиционной 

культуре становится первым камнем преткновения, когда он 

попадает в культурную среду мегаполиса, где ответственность за 

поведение индивида, несет сам индивид. Приобретенная «свобода» 

в мегаполисе раскрывает сущность личности, увы, как часто это мы 

видим, нелицеприятные качества того или этого индивида.  

Образовательные учреждения, это те же социальные 

институты, куда попадают все дети, вне зависимости от их 

этнической принадлежности. Для нивелирования межэтнических 

конфликтов в образовательных учреждениях, нами была 

разработана программа «Траектория Толерантности» 

В процессе внедрения программы, учащиеся нашей школы 

постигали культурные традиции разных народов, изучали 

своеобразие этнических групп, что способствовало развитию 

мировоззрения, построению конструктивного диалога, решению 

межличностных конфликтов. Мы изучали особенности разных 

культур, истоки, истории разных народов, искали ответы на 

вопросы о том, почему и чем отличается восприятие тех или иных 

социальных явлений разными этническими группами. Изучая ту 

или иную культуру, старались смотреть на формирование 
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культурных ценностей разных народов, через призму этногенеза. 

Только общий подход, который объединял историю, культуру 

позволял нам делать выводы о культурных различиях. В 

исследованиях, мы не только выявляли культурные различия, но и 

открывали общечеловеческие ценности, которые объединяют наши 

народы. Поиск, а в дальнейшем опора на общечеловеческие 

ценности, дают нам возможность для формирования эффективного 

культурного взаимообогащения, для построения конструктивного 

диалога в рамках образовательного учреждения, так же за ее 

пределами.   

Эффективное межличностное и межэтническое взаимодействие 

в среде школьников, становится залогом успешного процесса 

обучения. Каждому ученику приятно представлять свой народ в 

лучших чертах, гордиться за свою принадлежность к своей 

этнической группе. Это является одним из основных компонентов 

этнической идентичности, это аффективный компонент этнической 

идентичности. Если положительный аффективный компонент 

способствует эффективной ассимиляции, адаптации в обществе, к 

установлению конструктивных межличностных отношений, то 

негативный аффективный компонент становится одним из 

стимулов, для того, чтобы обучающийся стал изгоем в классе.  

В процессе внедрения программы «Траектория толерантности» 

мы создавали условие для каждого обучающегося представить сой 

этнос в лучшем свете, давали возможность раскрывать себя с 

лучшей стороны. Такой подход в итоге показал успешную 

динамику в развитии самооценки, эмпатии, в снижении уровня 

тревожности и социальной дистанцированности наших 

обучающихся.  
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К.С. Арбузова 

 

Мотивация студентов вузов к самостоятельной работе                      
в условиях дистанционного обучения: теоретический аспект 

 

В данной статье рассматривается вопрос о мотивации студентов к 

самостоятельному получению знаний в условиях дистанционного обучения. 

Раскрывается сущность понятия «мотивация» и «мотив», представлена 

классификация мотивов. В статье предлагаются некоторые эффективные 

способы повышения мотивации к получению знаний в условиях 

дистанционного обучения. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, высшее образование, 

дистанционная форма обучения. 
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K.S. Arbuzova 
Motivation of university students to work independently in the conditions of distance 

learning: theoretical aspect 
This article discusses the issue of motivating students to independently 

acquire knowledge in the conditions of distance learning. The essence of the 

concepts "motivation" and "motive" is revealed, the classification of motives is 

presented. The article suggests some effective ways to increase motivation to 

acquire knowledge in the conditions of distance learning. 

Key words: motivation, motive, higher education, distance learning. 

 

В 2020 году перед высшей школой появились новые задачи, 

связанные с необходимостью перехода учреждений сферы 

образования на дистанционный формат работы. Важная роль в 

дистанционном обучении стала принадлежать организации 

самостоятельной работы студентов. Одной из проблем при 

организации самостоятельной работы стала психологическая 

неготовность студентов к получению знаний дистанционно. В 

частности, актуальным стал вопрос, связанный с мотивацией к 

получению знаний.  

Понятие мотивации относится к области психологии и 

понимается как «система побудительных процессов, направленных 

на совершение каких-либо действий или деятельности для 

удовлетворения потребностей, мотивов, интересов, желаний и 

достижения целей» [3]. С.Ю. Кузнецова рассматривает мотивацию 

как «комплекс психологических факторов, обусловливающих 

поведение человека, его направленность и активность» [2]. 

Основой познавательной деятельности, как и человеческой 

деятельности, является мотив. Мотив – это побуждение к 

деятельности, которое связано с удовлетворением потребностей 

субъекта и определяет направление его действия [3]. Изучение 

мотивации и мотивов учения занимает важное место в 

современных педагогических исследованиях. Мотивация как 

процесс изменения состояний и отношений личности основывается 

на мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, 

причины, заставляющие личность действовать, совершать поступки 

[4].  

И.П. Подласый предлагает следующую классификацию 

мотивов: 

1. Социальные. Широкие социальные мотивы (долг, 

ответственность, понимание социальной значимости учения). 
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Узкие социальные мотивы (стремление занять определенную 

должность в будущем, получить признание окружающих, получать 

достойное вознаграждение за свой труд). Мотивы социального 

сотрудничества (ориентация на различные способы взаимодействия 

с окружающими).  

2. Познавательные. Широкие познавательные мотивы. 

Проявляются как ориентация на эрудицию, реализуются как 

удовлетворение от самого процесса учения и его результатов. 

Учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы 

добывания знаний, усвоение конкретных учебных предметов). 

Мотивы самообразования (ориентация на приобретение 

дополнительных знаний) [4].  

О.В. Дивненко классифицирует осознаваемые мотивы в 

деятельности на мотивы-стимулы и мотивы-смыслы.  

Мотивы-стимулы побуждают и определяют выбор 

направленности деятельности и поведения человека.  

Мотивы-смыслы придают всей деятельности человека 

личностный смысл.  

В деятельности эти мотивы выстраиваются в определенную 

иерархию. Низшую ступень в ней занимают мотивы-стимулы. 

Верхнюю ступень – мотивы-смыслы [3] 

Учебную мотивацию можно разделить на положительную и 

отрицательную. Если у студента положительная мотивация, то он 

будет стремиться сдать экзамен, чтобы получить хорошую оценку. 

Если у студента отрицательная мотивация, то он будет стремиться 

сдать экзамен только из-за того, чтобы его не отчислили.  

Мотивация учебно-познавательной деятельности студентов во 

многом зависит от инициативной позиции преподавателя на 

каждом этапе обучения. Характеристиками этой позиции являются: 

высокий уровень педагогического мышления и его критичность, 

способность и стремление к проблемному обучению, к ведению 

диалога со студентами, стремление к обоснованию своих взглядов; 

способность к самооценке своей преподавательской деятельности. 

Содержательной стороной мотивации учебно-познавательной 

деятельности являются подбор содержания учебного материала, 

составление заданий, конструирование учебных задач на основе 

проблемного обучения с учетом индивидуальных особенностей 

каждого студента. 
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Мотивация в работе в педагогической деятельности начинается 

с диагностирования и целеполагания. Это первый этап работы. При 

этом преподавателю следует помнить, прежде всего, о создании 

положительного эмоционального отношения студента к учебной 

дисциплине. Далее на втором этапе преподаватель создает условия 

для систематической, поисковой учебно-познавательной 

деятельности студентов, обеспечивая условия для адекватной 

самооценки в ходе процесса учения на основе самоконтроля. На 

третьем этапе преподаватель стремится создать условия для 

индивидуально-творческой деятельности студентов с учетом 

сформированных интересов. 

В условиях дистанционного обучения особое внимание следует 

уделить формированию у студентов положительной 

познавательной мотивации. Важно, чтобы познавательная 

деятельность студентов имела осознанный характер и личностный 

смысл. Преподавателям необходимо целенаправленно развивать 

познавательный интерес студентов к изучаемой дисциплине. Как 

отмечает М.В. Воробьева в целях развития профессиональной 

мотивации студента важно опираться на его внутреннюю 

мотивацию и необходимо побуждать самих студентов к постановке 

цели деятельности [1]. Т.В. Степанова считает, что развитию 

мотивации могут способствовать следующие факторы: понимание 

учащимися смысла учебной деятельности и осознание важности 

изучаемых процессов для собственной деятельности; 

взаимодействие преподавателя и студента; возможность проявить в 

учении умственную самостоятельность и инициативность; широкое 

использование активных методов обучения, требующих от 

учащихся активной поисковой деятельности; создание проблемных 

ситуаций, убеждающих в необходимости получения новых знаний; 

посильная трудность материала; новизна материала и достаточное 

разнообразие учебного материала и приемов учебной работы; учет 

педагогом индивидуальных особенностей студентов, в том числе их 

потребностей и мотивов [5].  

Мотивационным фактором в интенсификации самостоятельной 

работы студентов является личность преподавателя. Преподаватель 

может быть примером для студента как профессионал и как 

творческая личность. Преподавателю следует помогать студенту 

раскрывать свой творческий потенциал и определять перспективы 

личностного развития.  
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Краткий анализ мотивационного компонента и путей его 

реализации в учебном процессе показывает, что формирование у 

обучаемых положительных мотивов учебно-познавательной 

деятельности является одной из главных задач педагогики высшей 

школы. Для ее успешного решения необходимо использовать 

психолого-педагогические и организационно-методические 

средства.  Мотивация - это необходимая составляющая обучения, 

которая должна поддерживаться на протяжении всего процесса 

обучения студента в вузе. Формирование положительной 

мотивации к учению в условиях дистанционного обучения 

выполняет одно из ключевых условий эффективности при 

организации самостоятельной работы студентов. В переходные 

периоды развития общества появляются новые мотивы, новые 

потребности и интересы, новые ценности, а на их основе 

трансформируются и качества личности. Но правильно 

сформированная мотивация поможет выпускнику обучаться в 

течение всей жизни вне зависимости от обстоятельств. 
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Практико-ориентированный подход к формированию 
готовности к коммуникации на английском языке у будущих 

менеджеров социально-культурной деятельности 
 

В статье освещен материал о критериях практико-ориентированного 

подхода к формированию готовности к коммуникации на английском языке у 

будущих менеджеров социально-культурной деятельности. Соответствие 

практико-ориентированного подхода к требованиям подготовки 

профессиональных кадров в системе современного высшего образования. 

Основные характеристики практико-ориентированных технологий. Метод 

проектов в формировании готовности к коммуникации на иностранном 

языке. Эффективность практико-ориентированного подхода, как условие 

формирования готовности к коммуникации на английском языке у будущих 

менеджеров СКД. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, готовность к 

коммуникации на английском языке, будущие менеджеры СКД, метод 

проектов, практико-ориентированные технологии. 

A.V. Graf 
A practice-oriented approach to the formation of readiness for communication            

in English among future managers of socio-cultural activities 
 

The article highlights the material on the criteria of a practice-oriented 

approach to the formation of readiness for communication in English among 

future managers of socio-cultural activities. Compliance of the practice-oriented 

approach to the requirements of professional training in the system of modern 

higher education. The main characteristics of practice-oriented technologies. The 

method of projects in the formation of readiness for communication in a foreign 

language. The effectiveness of the practice-oriented approach as a condition for 

the formation of readiness for communication in English among future managers 

of the socio-cultural activities. 

Key words: practice-oriented approach, readiness for communication in 

English, future managers of the SCA, project method, practice-oriented 

technologies. 

 

В современном профессиональном сообществе знание и 

владение английским языком является неоспоримым фактом в 

связи с глобализацией и распространением информационно-

коммуникационных технологий, расширением возможностей 

международных контактов с помощью сети интернет, развитием в 

сфере туризма, особенно повышенным вниманием к культуре и 
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традициям. Свободное владение английским языком открывает 

будущему бакалавру социокультурной деятельности (СКД) 

перспективы и преимущества в профессиональной реализации и 

профессиональном взаимодействии. Готовность к коммуникации 

данных специалистов на иностранном языке является одной из 

главных общепрофессиональных компетенции, а также 

требованием стандарта высшего образования к целевым 

ориентирам на этапе окончания подготовки в бакалавриате.  

Еще на этапе высшего образования менеджеры СКД 

принимают активное участие в международных конференциях, 

выставках, конкурсах, международном движении WorldSkills, 

знание английского языка является одним из ключевых условий 

участия. Владея иностранным языком, они имеют доступ к данным 

современных исследований, использует современные иностранные 

источники в развитии научной деятельности. Это позволяет 

повысить и профессиональную компетентность в сфере 

социокультурной деятельности и ознакомиться с зарубежными 

методами менеджмента, подходами и формами работы в 

социально-культурном пространстве. Опираясь на высказывание 

А.Д. Жаркова о том, что социально-культурная деятельность 

обладает внутри своей структуры необходимым балансом и 

постоянным механизмом обновления и адаптации к современным 

реалиям, мы можем выделить объективный факт запроса в 

современном обществе среди учреждений культуры на 

квалифицированных менеджеров с уверенным владением 

английского языка [4]. 

Перед профессорско-преподавательским составом вуза 

культуры ставится задача осуществления формирования готовности 

к коммуникации на английском языке у будущих менеджеров СКД 

с использованием возможностей практико-ориентированного 

подхода. Крайне важно и необходимо развитие практической 

направленности совместно с сохранностью ее глубины и 

устойчивости [1; 2]. Технологичность образовательного процесса 

является одним из ведущих требований при его организации и 

проектировании. По словам Е.Н. Мажар системная инновация в 

виде практико-ориентированного подхода нуждается в 

технологическом обеспечении [4, с. 89]. 

Распространенные педагогические технологии применяются 

отдельно, а не вместе с другими технологиями, которые 
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направлены на усиление одного профессионального навыка, 

умения и качества будущего специалиста (М.А. Чошанов). Это не 

гарантирует необходимое качество подготовки будущих 

профессионалов. Таким образом, можно утверждать, что лишь 

совокупность применения различных технологий обучения, с 

помощью которых мы получаем синергетический эффект, - может 

обеспечить формирование готовности к коммуникации на 

английском языке в ходе подготовки будущих менеджеров СКД. 

В 1920-е годы XX века У. Килпатрик положил основу 

проектной технологии в виде практической реализации концепции 

инструментализма, основанной Дж. Дьюи. Отечественные 

педагоги, которые развивали данное направление в нашей стране 

были В.В. Гузеева, Е.С. Полат. Метод проектов в формировании 

готовности к коммуникации на иностранном языке начал 

повсеместное использоваться в конце 1980-х годов, после выпуска 

методических пособий по языковому образованию в США и 

странах Европы [5]. 

«Проектирование - это сугубо человеческий вид активности, 

основанный на природном умении создавать модели «потребного 

будущего» и воплощать их в жизнь» [9, с. 108]. В высших учебных 

заведениях проектирование не включает значение знаний в 

образовательном процессе, где из цели они преобразуются в 

средство развития специалиста [там же].  

Наше исследование предполагает анализ эффективности 

практико-ориентированного подхода как условия формирования 

готовности к коммуникации на английском языке у будущих 

менеджеров СКД. Таким образом, основным видом практико-

ориентированных технологии выступал метод проектов. В процессе 

реализации этой совокупности и определенной последовательности 

приемов и действий обучающихся иностранному языку 

становилось возможным не просто находить решения практической 

профессиональной проблемы, разрабатывать конечный 

образовательный продукт, но и формулировать и формировать 

личностно значимый для студентов результат (мотивационный 

компонент готовности коммуникации на иностранном языке).  

Весь комплекс дидактических задач может быть отражен в 

видовом выборе проектов. В зарубежной методике преподавания 

иностранных языков Т. Блур и М.Дж. Сент-Джон описывают 
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проекты трех видов: групповой проект, мини-проект и текстовый 

проект [8]. 

Дифференцируя студентов - будущих менеджеров СКД - на 

группы по уровню готовности к коммуникации на иностранном 

языке и характеристикам самостоятельной проектной деятельности 

мы разрабатывали разнообразное содержание: проект-задачи 

(групповая работа студентов над проектами, которые выбрали сами 

преподаватели); проект-дисциплины (студентам предоставляется 

предметная область проекта и общие подходы, и будущие 

специалисты сами решают какой проект выбрать и какую 

стратегию использовать); проект-проблему (проект и подход к 

реализации выбирается самостоятельно студентами) [10]. 

В формировании готовности к коммуникации на английском 

языке у студентов СКД мы учитывали задачи по использованию 

языка в ситуациях, которые практически являются идентичными с 

условиями реального общения; необходимость использования в 

большей степени аутентичных языковых материалов; выбор 

мотивирующей темы, которая была связана с условиями проекта и 

др. [11, с. 231]. 

Практико-ориентированный подход в формировании 

готовности к коммуникации на английском языке у менеджеров 

СКД обусловил необходимость внедрения и организации задач по 

сбору и поиску информации, отработку полученных языковых 

навыков в реальной межкультурной коммуникации, их применение 

в профессиональном взаимодействии при проведении 

запланированных мероприятий. В результате реализованной 

программы планируется презентация продуктов  совместной 

деятельности на английском языке (статей, эссе, докладов, памяток, 

пособий, инструкций и рекомендаций, творческих проектов), 

которые могут быть представлены экспертному заключению, в том 

числе для публичной оценки, - как на уровне вуза, так и 

представителями международного профессионального сообщества, 

так и в иноязычной научной среде. 
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С.А. Гурбанова (Азербайджан) 
 

Проблемы формирования толерантности  
в развитии личности 

 

В исследовании показано, что в дошкольном возрасте дети становятся 

чувствительными для духовного развития, именно в этом возрасте 

необходимо ребенка защищать, не истязать его страхом и наказаниями, «не 

побуждать у них  раньше времени элементарные и негативные инстинкты». 

Эти годы было бы недопустимо и непростительно пропустить только с точки 

зрения духовного воспитания. Здесь одной из наиболее сложных 

педагогических проблем является формирование основ толерантности у 

дошкольников. Его решение, в дополнение к опыту, накопленному 

педагогикой в области воспитания толерантности детей и молодежи, также 

предусматривает потенциал человеческого философского мышления  в 

качестве ключевого организационного принципа в понимании историческо-

культурного и социокультурного контекста для формирования основ 

толерантности. 

Ключевые слова: развитие личности, дошкольник, терпимость, 

толерантность, терпимое отношение. 

S.A. Gurbanova 
Problems of tolerance formation in personality development 

 

In this research work has been noted, that at preschool age children become 

sensitive for spiritual development, during this age the child needs to be protected, 

not tortured with fear and punishment, "not to stimulate their elementary and 

negative instincts ahead of time."It would be unacceptable and unforgivable to 

miss these years only from the point of view of spiritual education.Solution, in 

addition to the experience gained by pedagogy in child and youth tolerance, also 

envisions the potential of human philosophical thinking as a key organizational 

principle in understanding the historical, cultural and social-cultural context for 

the formation of the basics of tolerance. 

Key words: personality development, preschooler, toleration, tolerance 

attitude, tolerant attitude. 

 

Эскалация различных конфликтов в обществе, повышенные 

уровня социальных и религиозных конфликтов - характерные 

черты каждой страны. В такой ситуации воспитание толерантности 

среди молодежи - одна из важнейших и актуальных задач 

современного образования, и от ее решения зависит дальнейшее 

развитие человеческого существования. Однако, неоспоримость 

существующего факта не положила конец давней полемике вокруг 
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методов воспитания толерантности (или формирования культуры 

сосуществования). 

Концепция толерантности возникла в период «Новой истории». 

Первоначально он касался принципов религиозной и политической 

терпимости, но позже расширился, включив в него различные 

аспекты, постепенно приведя к пониманию понятия толерантности, 

которое часто употребляется в современном времени. С научной 

точки зрения понятие толерантности относится к XVII веку. 

Именно с этих пор в грядущие века начали формироваться 

основные идеи, определяющие европейскую мысль. За исторически 

короткий промежуток времени взгляды на человека были 

радикально пересмотрены, что, в свою очередь, дало толчок 

развитию эмпирических естественных знаний в последующие 

столетия. Спектр обсуждаемых вопросов расширился, и даже 

многие вопросы, напрямую не относящиеся к сфере интересов в 

той или иной области науки, стали предметом обсуждения. Именно 

в это время ученые начали обсуждать моральные вопросы в тесной 

связи с межличностными отношениями, терпимостью к другим 

народам, религиям и культурам, а также понятие толерантность. В 

этом смысле можно сказать, что развитие педагогики с древнейших 

времен тесно связано с пониманием проблем морали и 

толерантности, а его корни скрыты в научном наследии гениальных 

педагогов периода «Новой истории». 

Особое внимание мысли о нравственности, в том числе 

уважение и толерантность к другим людям, уделяется в 

педагогическом наследии Я.А. Коменского [4]. Великий наставник, 

«отец» педагогической науки, представитель семнадцатого века, 

выдвинул шестнадцать правил морали и назвал это искусством 

нравственного воспитания. Я.А. Коменский предпочитал 

формирование личности ребенка, считая важным «применять 

искусство по-настоящему» и превращать школы в, как их еще 

называют, «человеческие мастерские» [4, с. 71]. 

Великий чешский педагог понимал задачу воспитания как 

результат гуманной попытки всестороннего развития личности. 

Коменский основывался на теории всеобщего образования, которое 

преобладало в то время. Он также не разделял вопросы обучения и 

воспитания друг от друга. 

Идеи Я.А. Коменского были продолжены в более поздние века 

как Западными, так и Восточными мыслителями и 
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исследователями, что еще раз доказало их вневременную ценность 

и неизменную актуальность. Идеи Коменского о нравственном 

воспитании были внесены в русскую педагогику Л.Н. Толстым [7], 

в азербайджанскую педагогику М.Ф. Ахундовым [5, с. 34]. 

Накануне возникновения педагогической концепции Толстого идеи 

Коменского были известны в России почти два столетия и 

содержали множество оригинальных интерпретаций идей великого 

чешского педагога. Однако, именно Толстой с особенным 

упорством, используя научные и культурные достижения 

человечества, в том числе «Великую дидактику» Коменского, 

сосредоточил все свое внимание на вопросах нравственного 

воспитания ребенка. 

Вышеотмеченные черты являются внутренним, глубоким 

сходством между отдельными положениями концепций Я.А. 

Коменского, Л.Н. Толстого и М.Ф. Ахундова на уровне реализации 

идей и методологий. Идеями великого чешского гуманиста были: 

единство общего и специального, полного и частного воспитания и 

развития, системы общего образования и полного, свободного, 

естественного развития личности, индивидуального и обществен-

ного развития. Несмотря на ряд концептуальных различий, сюда 

можно по праву включить также «пропагандистские» призывы 

Ахундова на счет толерантности, ненасильственнму 

сопротивлению злу и так далее. Согласно Я.А. Коменскому, цель 

образования - подготовить человека к вечной жизни. Для этого 

нужно понимать внешний мир, уметь контролировать себя и вещи, 

также всегда стремиться к Богу, создателю всего сущего. По 

мнению М.Ф. Ахундова, цель воспитания - естественное выявление 

присущих детям высоких нравственных качеств, а также процесс 

обогащения их сознания. 

Среди представлений Ахундова о человеке и смысле жизни 

центральное место занимают вопросы воспитания и образования. 

Современные исследователи раскрывают в статьях и 

высказываниях великого писателя Азербайджана о педагогической 

науке и школе идеи, нововведения, отражающие оригинальные 

взгляды на образование, остававшиеся актуальными до начала 

текущего века. 

Понятно, что развитие человечества в начале XXI века 

возможно только через освобождение от насилия, что в первую 

очередь предполагает воспитание подрастающего поколения. 
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Невозможно добиться успеха в этой работе без активного 

использования воспитательного потенциала искусства, с мыслью, 

что когда-то Я.А. Коменский, Л.Н. Толстой и М.Ф. Ахундов тоже 

согласились. 

С данной точки зрения современная педагогика нуждается в 

единой концепции формирования основ толерантности 

художественными методами. В то время как социальная ситуация в 

Азербайджане в начале текущего века характеризовалась 

межэтническими конфликтами и многонациональным характером 

групп в дошкольных и средних школах, формирование основ 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста является 

одним из важнейших педагогических проблем в Республике. 

Конец XIX - начало XX веков были периодом процветания 

педагогических собраний, как в России, так и в Азербайджане. 

Известно что, в то время в России появляются наиболее известные 

работы, посвященные осмыслению философских проблем 

образования, в том числе вопросам межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия, которые в определенном смысле 

носят критический и полемический характер. Среди этих работ – 

труды Л.Н. Толстого об образовании, Н.А. Добролюбова «О 

важности престижа в образовании», В.В. Розанова «Закат 

просвещения» и многие другие, а в Азербайджане труды Гасан бека 

Зардаби, Нариман Нариманова, Фируддин бека Кочерли и другие.  

В конце XIX века в России сформировалась система 

образования на основе православия и европейских 

гуманистических культурных традиций с упором на духовность. 

Хотя в СССР она была запрещена, тема возрождения 

нравственности через возврат к традиционным ценностям довольно 

часто встречается в творчестве зарубежных русских мыслителей. 

Так, практически непризнанный в России И.А. Ильин был довольно 

известным в Европе после 1917 года и за рубежом (особенно среди 

русских эмигрантов) до 1980-х и 1990-х годов прошлого столетия. 

В основном И.А. Ильин обращал внимание на воспитание детей 7-8 

лет, потому что в этом возрасте они начинают понимать 

окружающий мир, не делая логических выводов, впитывая 

информацию как «губку». Не только, по мнению И.А. Ильина, но 

даже по трудам других писателей (С.Т. Аксаков «Детские годы 

внука Багрова», И.С. Шмелев «Лето Господне; праздники-радости-

печали»), можно отметить, что именно в этом возрасте дети 
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чувствительны к духовному развитию. Они отмечали, что именно в 

этом возрасте необходимо беречь ребенка, нельзя допускать, чтобы 

дети страдали от страха и наказания, «не пробуждать в нем 

преждевременно элементарные и негативные инстинкты». Было бы 

недопустимо и непростительно пропустить эти годы только в плане 

духовного воспитания. Необходимо прививать в детском сердце 

больше вопросов любви, радости и божественного милосердия. 

При этом ребенка нельзя баловать, закрывать глаза на прихоти, 

чрезмерно лелеять, задыхаться от физических забот, а обо всем в 

божественной жизни - от солнечных лучей до нежных мелодий, от 

душераздирающей печали до красивых бабочек, от первых молитв 

до героических легенд и сказок, чтобы сделать его счастливым             

[2, с. 158]. 

По его словам, можно быть уверенным, что у детей ничего не 

пройдет бесследно, что это принесет свои плоды, потому что 

русская культура основана на свободе чувств и сердца, мысли, 

совести и религии. Это означает, что как утверждает И.А. Ильин 

это первая сила, питающая русскую веру и формирующая русский 

дух в течение долгого исторического времени. По его словам, 

чувства и мысли очень ценны для самого христианина, но он не 

формирует характер, требующий работы и связанный с защитой 

истинных мыслей с правом на свободу (совесть и молитвы). 

Воспитание характера (то есть, начало той или иной деятельности) 

ученый И.А. Ильин считал самым важным делом, неотложной 

задачей русского народа для дальнейшего устойчивого развития. 

Формирование толерантных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста является одной из самых сложных 

педагогических проблем, поскольку ее решение, наряду с опорой на 

педагогический опыт воспитания детей и подростков в 

толерантности, также обеспечивает потенциал человеческого 

философского мышления, исторического, культурного и 

социального самосознания, культуры сосуществования. Кроме того 

это подразумевает систематичность как основной организационный 

принцип в понимании важного культурного контекста. 

Следует отметить, что хотя философия в первую очередь 

характеризовалась пониманием проблем воспитания, включая 

отношения толерантности, это не было центральной проблемой для 

мыслителей прошлого, а также древнего и античного периодов. 

Например, философия античности богата различными 
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педагогическими идеями. Так, например, выдающиеся философы, 

педагоги, видные деятели науки - Демокрит, Сократ, Платон, 

Аристотель, большинство софистов и другие мыслители уделяли 

особое внимание воспитанию молодежи. 

Основываясь на верованиях людей в древности, ученые 

пришли к выводу, что образование - это неотъемлемая часть (или 

социализация) процессов, происходящих в обществе. Поэтому с 

точки зрения современности картину «роста» гражданина в 

древности можно трактовать как целенаправленную передачу 

ценностных этических норм и правил старшим поколением 

подрастающему. Ведь в древности искусство считалось 

мощнейшим средством гражданского и человеческого воспитания 

вне зависимости от индивидуального, национального, культурного 

или религиозного происхождения, как в конце античности начало 

складываться представление об абсолютной ценности человеческой 

личности. Таким образом, в трактате Апулея и в его знаменитом 

романе «Золотой осел» («Метаморфозы в XI книге») есть 

последовательные идеи о важности индивидуальности и уважения 

к другим народам, религиям и культурам. 

С древних времен и до наших дней развитие педагогики, в том 

числе межличностных и межнациональных отношений, было 

напрямую связано с философскими проблемами. Это связано с 

общими особенностями формирования и развития научного знания 

в целом, как философии, так и в частности педагогики. 

С момента зарождения философии она разработала систему 

знаний об образовании, которая представляет собой науку о всей 

человеческой деятельности: у человека также есть определенное 

отношение к миру, обществу, людям, труду, природе, любимой 

профессии и самому себе. В то же время философские знания также 

помогают человеку установить связь с окружающим миром, с 

обществом, развить самосознание. Естественно, вне философских 

основ настоящей теории воспитания не существует. Поэтому на 

протяжении всей истории педагогическая мысль обогатилась 

большим эмпирическим опытом по системам образования разных 

народов, разработала и создала личную педагогическую систему, 

направленную на воспитание личности. 

Исследования выдающийся ученого в сфере изучения истории 

педагогической мысли проф. Ф.А. Рустамова [5] показывают, что 

схоластическая философия XII-XIII веков (Пьер Абеляр, Фома 
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Аквинский и др.) и восточно-мусульманская философия VIII-XIV 

веков, проникшая в Западную Европу («Священный Коран», 

Низами Гянджеви, Насреддин Туси и др.) стимулировали развитие 

европейской педагогической мысли (как светской). В средние века 

образование было тесно связано с медресе на Востоке и церквями в 

Европе. В то же время, за очень редкими исключениями, 

преобладала идея религиозной нетерпимости. В мусульманском 

мире Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) обратился ко 

всему человечеству, независимо от религии, вероисповедания или 

национальности, и призвал к свободе, равенству, терпимости, 

сосуществованию, состраданию, единству, взаимной доброте, 

уважению к другим религиям, доброте и т.п. Последующее 

развитие педагогических представлений о толерантности как 

основе человеческого общества нашло отражение в трудах 

мыслителей эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.). 

Гуманистические педагогические идеи озвучены в философии 

Возрождения (Виттерина де Фельтре, Франсуа Рабле, Мишельд 

Монтен в Европе, Имадеддина Насими, Ассар Тебризи, Авхади 

Марагайи, Шах Исмаил Хатаи, Мирза Фатали Ахундов и др. на 

Ближнем Востоке, в том числе в Азербайджане). Важно отметить, 

что признание единой природы человека, независимо от 

национального, религиозного или социального происхождения, 

часто раскрывается и оправдывается в процессе трудового 

воспитания. Таким образом, многие социально-философские 

концепции эпохи Возрождения стали основой для возникновения 

педагогических систем и концепций. Таким образом, утопический 

социализм гуманиста, писателя и политика XVIII века Томаса Мора 

(который был признан мученником католической церкви за свою 

замученную смерть) стал основой для возникновения концепции 

всеобщего обязательного образования и трудового воспитания. 

После этого сенсуалистическая философия Ф. Бэкона стала основой 

визуального обучения. Работы Дж. Локка явились сильнейшим 

стимулом для педагогических исследований, позволивших 

преподавать предметы в различных областях и развить систему 

образования, а также заявить опыт как единственный источник 

педагогических идей. Немецкий ученый Иммануил Кант утверждал 

принцип самоуважения, а идея начала деятельности в сфере 

образования возникла в результате работ Фридриха Шеллинга. 

Благодаря Г. Гегелю идея историографии получила широкое 
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распространение в педагогике. Идея трудового и политехнического 

образования в сфере производства возникла благодаря творческому 

порыву Р. Оуэна. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса стали довольно 

важной основой всей коммунистической системы образования в 

бывшем СССР, что привело к возникновению философских основ 

социалистической педагогики. 

Вопросы образования всегда интересовали азербайджанских 

мыслителей. Начиная с XVI века в России создавались первые 

программы для учебных заведений, а науки в этот период 

постепенно разделились на отдельные группы. В XVIII-XIX веке, 

на этапе просветительских реформ, в России (в том числе в 

Азербайджане) были созданы народные школы, сформировалась 

методика профессионального образования. Роль Петербургской 

Академии наук и Московского университета (включая его 

фактического основателя М.В. Ломоносова) в разработке подходов 

к обучению и воспитанию детей была очень велика. Следует 

отметить роль И.И. Бескова, одного из лучших творцов русского 

образования XVIII века. 

Конец XIX - начало XX века время расцвета российской, в том 

числе азербайджанской педагогической науки. При этом наиболее 

популярные в России научно-педагогические работы посвящены 

осмыслению проблем философского образования, включая вопросы 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, которые в 

определенном смысле носят критический и полемический характер. 

Среди них - «Об образовании» Л.Н. Толстого, «О значении влияния 

в образовании» Н.А. Добролюбова, «Закат просвещения» В.В. 

Розанова, «Гигиена» Г.Б. Зардаби, «Талими лисани Турки» 

(«Обучение тюркиского языка») Ф.Б. Кочерли и многие другие. 

Одной из характерных черт педагогики Азербайджана XIX-XX 

веков была защита и сохранение межрелигиозного мира, а также 

особое внимание к основам современной культуры, культурного 

процесса в мире. В этот период взаимосвязь азербайджанской 

педагогики с ее религиозной педагогикой были очень тесными. 

Однако, хотя акцент на религиозных основах культуры сохранялся, 

тенденция к секуляризму сохранялась на протяжении всего 

столетия. 

Таким образом, даже самый поверхностный экскурс в развитие 

философской мысли вместе с педагогическими идеями 

подтверждает возрастающую важность системного подхода к 
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вопросам культурного, социального и психологического развития 

личности, наряду с проблемой образования. 

Однако интерес к таким вопросам как культурогенез, 

культурное развитие личности и так далее, несомненно, не привели 

к смягчению межкультурных и межрелигиозных конфликтов в 

мире в современном периоде. Нынешняя ситуация хорошо 

просматривается в Европе, Центральной Азии, России, на Ближнем 

Востоке и также в нашей республике. Исходя из конфликтов в 

мире, очевидно, что уровень толерантности не повысился в начале 

XXI века. 
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Этапы диагностики вокально-технических умений                                      
у студентов эстрадно-джазового профиля подготовки в вузе 

 
В данной статье рассматривается система диагностики вокально-

технических умений студентов, описываются ее ключевые моменты, 

раскрываются элементы диагностического комплекса в таблице навыков, 

фиксацию умений в начале учебного года, и приобретение вокально-

технических навыков в конце учебного года в графике процентного 

соотношения.  

Ключевые слова: диагностика, педагогика, музыкальные способности, 

умения, вокально-технические навыки. 

M.V. Grishina 
Stages of diagnostics of vocal and technical skills of students of the pop-jazz profile             

of training at the university 
 

The article deals with the diagnostics' system of vocal-technical skills of 

students, describes its crucial points, analyses the elements of the diagnostic 

complex in the table of skills, recording of skills at the beginning of the study year, 

acquirement of vocal-technical skills at the end of the study year in the percentage 

chart. 

Key words: diagnostics, pedagogics, musical skills, competences, vocal-

technical skills. 

 

Формирование творческой личности будущего специалиста 

эстрадно-джазового профиля подготовки состоит из 

теоретического, практического содержания профессионального 

образования. Для эффективного профессионального развития 

необходимо осуществлять первичную, промежуточную и 

заключительную диагностику на каждом этапе обучения студентов 

вуза. Диагностика может быть связана с выявлением музыкальных 

способностей и умений, которые обеспечивают успешность 

освоения программы профессиональной подготовки. Так, 

«музыкальная способность существует только в развитии, нельзя 

упускать из виду, что развитие осуществляется не иначе, как в 
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процессе той или иной практической или теоретической 

деятельности» [6, с. 20]. 

Проблема диагностики в вузе становится все более актуальной 

в определенных условиях необходимости выполнения критериев 

эффективности деятельности, внедрения в вузах модернизации 

системы управления образовательными программами. 

«По существу педагогическая диагностика насчитывает 

столько же лет, сколько вся педагогическая деятельность. Кто учил 

планомерно, всегда пытался определить и результаты своих 

усилий. Это делалось на протяжении нескольких тысячелетий 

педагогической деятельности с помощью методов, которые по 

нынешним понятиям являются донаучными. И только в последние 

два столетия во всевозрастающей степени стали применяться 

научно контролируемые методы» [3, с. 6]. Диагностика вокально-

технических умений и музыкальных способностей является 

важным инструментарием, обеспечивающим качество и контроль 

над учебным процессом. Наблюдение за студентами, должно быть 

основано на диагностике профессиональных качеств будущего 

специалиста. Диагностика позволяет выявить значимые факторы в 

умениях студентов и облегчает педагогический процесс в 

дальнейшем приобретении и формировании у студентов вокально-

технических навыков. «Основное, что должно интересовать и 

педагога, и исследователя - не вопрос о том, насколько музыкален 

тот или иной ученик, а в том, какова музыкальность и каковы, 

следовательно, должны быть пути ее развития» [6, с. 62]. 

Повышение эффективности диагностики музыкальных 

способностей студентов и всего образовательного процесса в 

последующем возможно лишь при условии системного подхода к 

обучению. 

С целью выявления путей решения проблем диагностики, была 

проанализирована практика профессиональной подготовки 

студентов Тюменского государственного института культуры, 

города Тюмени. Было проведено комплексное исследование 

вокально-технических умений студентов первого курса эстрадного 

отделения, по специальности «Музыкальное искусство эстрады». В 

исследовании приняли участие 7 студентов: Георгий Д. (18 лет, 1 

курс, Валерия Б. (18 лет, 1 курс), Кирилл К. (19 лет, 1 курс), 

Виктория В. (18 лет, 1 курс), Полина Н. (19 лет, 1 курс), Валерия К. 

(18 лет, 1 курс), Анастасия Ш. (18 лет, 1 курс). Начальный этап 
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диагностики по таблице навыков проводился в начале учебного 

года в сентябре 2018 года. Заключительный этап работы 

завершился в мае 2019 года. Практическая работа производилась 

поэтапно в течение первого и второго семестра. На первом этапе 

работы была проведена диагностика уровня умений музыкального 

развития студентов, поступивших на 1 курс ТГИК «Музыкальное 

искусство эстрады», сформулированы выводы, определены цели и 

задачи индивидуальной работы с каждым из студентов-вокалистов.  

Этапом практической работы был аттестационный экзамен, в 

ходе которого отслеживалась динамика приобретенных вокально-

технических навыков, в работе с педагогом, в классе эстрадного 

вокала на протяжении одного учебного года.  

На первом этапе, в составлении таблицы навыков и 

диагностики, учитывались самые важные критерии, которые и 

составляют вокально-техническую сторону в работе со студентом- 

вокалистом как на первом этапе диагностики, так и в дальнейшей 

работе в классе эстрадного вокала. При диагностировании 

студентов, каждый получил объективную оценку педагогов, 

методические выводы и указания для дальнейшей работы в классе. 

На втором этапе, педагоги в течение аттестационного экзамена 

оценивали годовую работу с педагогом в классе эстрадного вокала. 

Выводом всей проведенной работы на протяжении первого года 

обучения стал график процентного соотношения и методические 

рекомендации для каждого из студентов вокалистов 

индивидуально. 

Для оценки уровня развития вокально-технических умений у 

студентов были   включены следующие критерии - музыкальный, 

творческий и личный. Музыкальное развитие оценивалось на 

основе таких показателей как: владение певческими навыками, 

вокальной техникой, комплексом слуховых умений, общая 

музыкальность.  

Показателями творческого развития студента стали: активность 

студента во время общения в коллективе, работы с педагогом в 

классе, а также в конце года, умение артистично представить 

вокальный номер на аттестационном экзамене. Показателями 

личностного развития стали: отношение к музыке и вокальной 

деятельности, умение регулировать свое эмоциональное состояние 

и деятельность во время работы с педагогом в классе эстрадного 

вокала в процессе репетиций и выступления на сцене. Критерии 
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оценки и диагностики в конце учебного года, во время 

аттестационного экзамена определили выполнение технических 

задач: студент должен исполнить два разнохарактерных 

произведения, делая плавные переходы из одного вокального 

регистра в другой, пользоваться как грудным, так и головным 

регистрами, должны присутствовать четкость дикции и 

артикуляции, правильное формирование звука, использование 

вокальных приемов. У студента должно быть сформировано: 

вокальная опора, атака звука, чистота интонации, чувство ритма, 

музыкальность.  

Для диагностики была составлена таблица навыков, в которой 

отмечались замечания, и положительные навыки при исполнении 

вокального произведения и выполнение упражнений на чувство 

ритма. Фиксация наблюдения осуществлялась в начале учебного 

года. В процессе наблюдения группа студентов 

продемонстрировала, что музыкальное развитие преимущественно 

находится на базовом уровне, но в процессе занятия с педагогом, 

изученные ранее материалы, легко активизируются и закрепляются.  

Основными методами работы со студентами над развитием 

особенностей вокальной техники в эстрадном вокале являлись: 

показ-демонстрация, разучивание, вокальные упражнения, 

творческие задания для самостоятельной работы студента, 

совместная вокализация.  

Становлению творческих умений у студентов способствовало 

применение таких методов как: 

- экспериментирование (внимание к новому вокальному 

штриху, введение новых, интересных, нестандартных упражнений, 

выполняемых во взаимодействии друг с другом); 

- образное моделирование;  

- самостоятельная творческая работа студента (написание 

песни, кавера и т.д.).  

Основной формой организации занятия являлась 

индивидуальная работа со студентом в классе эстрадного вокала.  

Основной этап обучения включал в себя: навыки правильного 

певческого дыхания, звуковедение, отчетливой выразительной 

дикции и артикуляции, развитие музыкального слуха, чувства 

ритма, постановка правильной певческой опоры, развитие 

вокальных регистров, гибкость голоса, обучение мелизмам и 

вокальным приемам. В соответствии с эстрадным направлением, 
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вырабатывались навыки пения с цифровым музыкальным 

сопровождением - фонограммой и навыки пения в микрофон.  

Основными этапами урока стали: 

- распевание на основе вокальных упражнений; 

- работа над техническими особенностями вокальной техники, 

разучивание вокального репертуара; 

- работа над выбранными вокальными произведениями;  

- задания для самостоятельной работы студента.  

В конце года был проведен аттестационный экзамен, на 

котором были зафиксированы результаты годовой работы с 

педагогом в классе. Сравнительная характеристика достижений 

студентов была отражена в графике диагностики музыкальных 

способностей. По результатам практической работы в целом можно 

судить о повышении уровня вокальной техники у студентов, 

повышение уровня развитости обозначенных качеств после 

проведения работы. 

Приведенные выше критерии разных сторон эстрадной музыки, 

показывают, что работа со студентом в эстрадной сфере крайне 

сложна. Она содержит множество тонкостей. Поэтому перед 

педагогом стоит непростая задача показать лучшую сторону 

эстрадной музыки, эстрадного вокального искусства и помочь 

студенту развивать свои лучшие музыкальные и личностные 

качества. В завершение практической работы стоит отметить, что 

главной целью являлось творческое и личностное развитие 

студентов в процессе занятий эстрадным вокалом. Методика 

работы включала в себя собирательный метод вокальных 

упражнений, развитие техники вокала у студентов, контроль в 

выборе и разучивание вокального репертуара. 

Таким образом, можно подтвердить, что проблема диагностики 

является важной, в процессе решения педагогических задач 

профессиональной подготовки. 
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Особенности профессиональной подготовки                                  
эстрадных вокалистов 

 
Статья посвящена особенностям профессиональной подготовки 

эстрадных вокалистов на современном этапе. В статье раскрываются не 

только особенности, но и дается подробный анализ компетенций, 

формируемых в процессе профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, эстрадный вокалист, 

компетенции, «мягкие навыки». 
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Features of professional training of pop vocalists 

 
The article is devoted to the peculiarities of the professional training of pop 

vocalists. The article reveals the features of pop vocalists’s training nowadays, and 

also provides a detailed analysis of the competencies that formed in the process of 

professional training. 

Key words: professional training, pop vocalist, competencies, "soft skills". 

 

В современном мире музыкальная эстрада представляет собой 

одно из ключевых направлений массовой культуры. Ее влияние на 

современное общество, в частности на молодежь, колоссально, так 

как селебрити (от англ. «to celebrate» восхвалять, прославлять, 

славить) - представители шоу-бизнеса, фешн-индустрии, кино и 

телевидения создают культурный образ современной личности, в 

целом;  это те люди, за которыми следят поколениями; кем 

вдохновляются и, кому подражают. 

Прежде чем стать достойной известной личностью, способной 

нести культуру в массы, необходимо пройти все этапы 

профессиональной подготовки эстрадного вокалиста. 
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Профессиональная подготовка подразумевает: развитие вокальных 

возможностей и  личностных возможностей. 

Опираясь на мнение А.Б. Арутюновой, обоснованное в статье 

«Профессиональные аспекты подготовки эстрадных 

исполнителей», можно подчеркнуть, что профессиональная 

подготовка вокалиста базируется на основной педагогической 

задаче - «обеспечить молодого вокалиста слуховыми эталонами, на 

основе которых происходят регулирование работы голосового 

аппарата и анализ качества исполнения» [1]. Безусловно, развитием 

музыкальных способностей не ограничивается профессиональная 

подготовка эстрадного вокалиста. Огромнейший вклад в 

профессиональное развитие эстрадного вокалиста  вносят педагоги. 

Например, в своей вокально-педагогической методике Лариса 

Александровна Долина как педагог и заведующая кафедрой 

эстрадно - джазового искусства Московского Государственного 

института культуры уделяет особое значение не только 

технической стороне вопроса, но и сценическому образу 

эстрадного вокалиста. Каждый раз на своих уроках Лариса 

Александровна работает над музыкальным стилем своего студента, 

пониманием репертуара, уделяя особое внимание не только работе 

со словом, но и подаче себя как артиста на сцене. 

Путем совместного поиска, образ студента постепенно 

обрамляется, замечается личностно ориентированная 

направленность - приобретается профессиональный вид и манеры 

поведения эстрадного вокалиста. 

Так, после окончания программы бакалавриата, согласно 

ФГОС, молодой специалист должен иметь следующие 

компетенции: 

1) ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной 

формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном 

историческом этапе; 

2) ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные 

сочинения, записанные традиционными видами нотации; 

3) ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, 

разрабатывать методические материалы, анализировать различные 

системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая 

эффективные пути для решения поставленных педагогических 

задач; 
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4) ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в 

области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности; 

5) ОПК-5. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности; 

6) ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения 

внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном 

тексте; 

7) ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике 

современной государственной культурной политики Российской 

Федерации. 

Не стоит забывать о значимости личностно  ориентированного 

подхода - системы взаимосвязанных понятий, идей, способов 

действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации личности обучающегося, а 

также развитие его неповторимой индивидуальности. 

По мнению Нины Иосифовны Горностаевой, личностно 

ориентированное обучение понимается, как обучение, выявляющее 

особенности обучающегося - субъекта; признающее самобытность 

и самоценность субъектного опыта обучающегося; выстраивающее 

педагогические воздействия на основе субъектного опыта 

учащегося [3]. Если в традиционной философии образования 

социально-педагогические модели развития личности описывались 

в виде извне задаваемых образцов, эталонов познания 

(познавательной деятельности), то личностно - ориентированное 

обучение исходит из признания уникальности субъектного опыта 

самого обучающегося, как важного источника индивидуальной 

жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. 

Опора на личностно - ориентированный подход при 

профессиональной подготовке эстрадного вокалиста будет 

способствовать его раскрытию как творческой личности, 

оформлению индивидуальных творческих особенностей в единый 

сценический образ. 

Двадцать первый век подарил миру немало новых терминов, 

среди которых особое место занял «soft skills», что в переводе с 

английского означает «мягкие навыки». Soft skills («мягкие 

навыки») - это набор неспециализированных, но существенных для 

жизни и работы навыков, которые способствуют успешному 
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взаимодействию, положительно влияют на реализацию жизненных 

целей и являются над профессиональными, «сквозными», то есть не 

имеют связи с конкретной профессиональной областью. 

В связи с большой творческой конкуренцией на рынке шоу-

бизнеса, современный эстрадный исполнитель, обладающий 

определенными мягкими навыками, имеет большую возможность 

обрести профессиональный успех. Так, эстрадному вокалисту, 

следует попробовать свои творческие силы и в основах 

аранжировки, и в композиторстве, а также в прозе и 

продюсировании. В нынешнее время, быть профессиональным 

вокалистом, не имея за спиной опыта смежных отраслей, значит не 

отражать полную специфику профессии современного артиста. 

По нашему мнению, современное образование требует 

некоторых профессиональных изменений в программе обучения, 

так как общепринятые стандарты высшего образования, к 

сожалению, не успевают за скоротечностью современных реалий и 

трендов. 

Стоит уделить особое внимание профессиональным 

дисциплинам, опираясь, к примеру, на основные soft skills 

эстрадного вокалиста. Таким образом, в обновленной программе 

могли бы появиться такие дисциплины, как: 

- основы аранжировки, 

- основы продюсирования, 

- основы SMM, 

- композиторство, 

- гигиена голоса и др. 

Также, можно было бы организовать регулярные 

«Сонграйтинг-кэмпы» (с англ. «song-writing camp») - так 

называемые «музыкальные лагеря», где творческие люди - 

музыканты - вместе учатся в кратчайшие сроки писать песни, 

оформляя их в качественный музыкальный продукт. Такой формат 

обучения берет начало еще в 1990-х, но, по мнению многих, 

считается, что массовый характер он приобрел лишь к 2009 году. 

Ведь не зря такие известные педагоги, как К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский уделяли особое значение работе в 

коллективе, отмечая, что «коллектив - это не какая-то безликая 

масса. Он существует, как богатство индивидуальностей… 

Воспитывающая сила коллектива начинается с того, что есть в 

каждом отдельном человеке, какие духовные богатства имеет 
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каждый человек, что он привносит в коллектив, что дает другим, 

что от него берут люди. Но богатство каждой личности - это только 

основа полноценной, содержательной жизни коллектива. 

Коллектив становится воспитывающей силой в такой совместной 

деятельности, в которой раскрывается высокая идейная 

одухотворенность труда благородными моральными целями» [4]. 

Также, стоит рассмотреть организацию профессиональных 

мастермаиндов. Mastermind - многогранный термин, имеющий 

несколько смыслов, в зависимости от контекста – «выдающийся 

ум», «лидер-вдохновитель», а также «обдумывание, планирование, 

организация важной и сложной операции». Значимость силы 

коллективного разума впервые подчеркнул Наполеон Хилл в своей 

книге «Думай и богатей». Именно он открыл миру этот термин еще 

в 1925 году [6]. 

Mastermind group - это группа единомышленников, 

объединенных общей целью, к которой они стремятся путем поиска 

наиболее оптимального решения. Работа в таком коллективе 

отражает нечто похожее на нейросеть. Данная динамическая 

интеллектуальная система решает множество задач и по ее 

завершению, в теории, каждый участник мастермаинда 

приобретает: 

1. Сокращенную версию кривой роста, т.е., возможность 

прийти к своей цели быстрее, не теряя качество музыкального 

продукта; 

2. Четкий персональный план, придерживаясь которого 

результат не заставит себя ждать; 

3. Сформированные ключевые цели, иными словами, 

идеальный образ результата; 

4. Свежий взгляд, составленный под влиянием творческих 

единомышленников, не столь погруженных в музыкальный 

материал, как сам автор. 

Брейнсторм - английский аналог выражения «мозговой 

штурм», а также метод организации совместной групповой, 

творческой работы людей, рассчитанный на повышение их 

умственной активности и решение сложных задач. То же самое, что 

и мозговой штурм - еще один возможный метод профессиональной 

подготовки эстрадного вокалиста. Учтем, что в таких творческих 

группах могут существовать не только вокалисты, но и творческие 

личности из смежных сфер, связанных с шоу-бизнесом. Так, 
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передавая друг другу опыт и накопленные знания, люди сумеют 

расширить свой профессиональный кругозор, а в будущем, 

возможно, объединятся в успешное рабочее комьюнити (от 

английского community - сообщество) по продвижению 

современного артиста.  

Стоит отметить, что в любой из вышеперечисленных 

творческих групп должна присутствовать дружелюбная, 

располагающая атмосфера. Кэмпы, мастермаинды, брейнстормы, 

имеющие негативную среду, не принесут положительного 

результата их участникам. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в мире, в 

современных реалиях, весьма трудно организовывать коллективные 

образовательные мероприятия, однако, именно они имеют 

огромную роль в становлении творческой личности. Эстрадный 

исполнитель в среде здоровой конкуренции чувствует прилив 

энергии и мотивации, и, зачастую, скорость выполнения 

профессиональных задач увеличивается с геометрической 

прогрессией. 

Немалое значение в профессиональном развитии эстрадного 

вокалиста имеет его общая творческая насмотренность, поэтому, 

стоит уделить особое внимание посещениям мюзиклов, концертов, 

выставок. Регулярный контакт с профессионалами, людьми с 

большим стажем работы и безусловным опытом вдохновит и 

откроет новые грани эстрадному вокалисту, который находится в 

начале своего творческого профессионального пути. 

Неотъемлемый вклад в профессиональное развитие вносят 

также мастер-классы и конференции, где у вокалиста есть 

возможность не только взглянуть на работу профессионала, но и 

задать все волнующие его вопросы, к тому же, познакомиться 

лично с людьми, которые уже достигли успеха в своей сфере - с 

теми, кто уже на несколько шагов впереди, но идет той же 

творческой дорогой.  

Профессиональная подготовка эстрадного вокалиста 

невозможна без самоотдачи творческой личности и ее желания 

каждодневного саморазвития. Существует огромное количество 

дополнительного материала - книг, статей, программ, фото и 

видеоматериалов - изучая которые, эстрадный вокалист будет 

совершенствоваться в своей профессиональной сфере.  
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Сочетание различных методик обучения, развитие «мягких 

навыков», живое общение, сотворчество с педагогами - 

признанными авторитетами, профессионалами современной 

эстрады, осуществляемое в индивидуальной и групповой форме, 

будет способствовать дальнейшему профессиональному развитию 

эстрадного вокалиста в современных социальных условиях. 
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В данной статье рассматриваются некоторые исследования, 

посвященные когнитивным стилям. Дается определение когнитивного 

стиля, его типы, способы измерения и его влияние. 

Key words: когнитивный стиль, межкультурная коммуникация, кросс-

культурная психология, измерение, зависимость/независимость от поля, 

локус контроль. 

 

Due to the definition of cognitive style, given by M. Kholodnaya, 

the researchers are dealing with the individual ways of perceiving and 

using information and, more common, with thinking [4]. There are 

several types of cognitive styles, among them the following can be 

named: reflectivity/impulsivity, leveling/sharpening, field dependence/ 

field independence, internal/ external locus of control and several other. 

Usually cognitive styles are measured through tests, and there are 

some new among them – for example, Cognitive Style Indicator (CoSI) 

[2] developed by E. Cools and H. van den Broeck. 

Some authors study the existence of cognitive styles. In the work 

«Modelling the evolution of cognitive styles» the authors found out that 

different cognitive styles can co-exist and it is based on adopting 

different microhabitats [5]. 

Cognitive style influences different sides of everyday life. In the 

article «How would you describe a familiar route or put in order the 

landmarks along it? It depends on your cognitive style!» the authors 

raise the the question how the cognitive style affects navigational skills. 

The aim of the study was to clarify the extent to which field 

dependence/field independence and visualizer/verbalizer cognitive styles 

affect route-based navigational tasks [1]. The results were the following: 

the field-independence cognitive style predicted response times of 

visually presented tasks (the index of the orientation on the ground); the 

visualizer/verbalizer cognitive style predicted the instructions given 

when performing the verbally presented task [1]. 

Some critical view is presented in the article «Unkept promises of 

cognitive styles: A new look at old measurements». Due to it cognitive 

style performance tests do not measure cognitive styles, the 

questionnairies overlap with personality inventories and the whole 

concept needs to be assessed with alternative measurement types [3]. 

We can note that there are some difficulties with interpretation of the 

results in studying this index, especially in the field of intercultural 

communication, though the subject itself can play an important part in 
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cultural studies. For example in the article «Interwoven: Culture, 

language, and learning strategies» there are discussed cultural 

communication, cultural types and related strategies in connection with 

learning languages and cultures [6]. 

In conclusion of this brief review we can note that studying the 

cognitive styles is significant as part of improving the process of 

learning (including the field of intercultural communication) and new 

ways of measuring and assessing this index are developing.  
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РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

АРТПЕДАГОГИКИ И АРТПСИХОЛОГИИ 

 
Т.В. Христидис 

 

Применение технологии арт-коучинга  в преподавании 
педагогики 

 
Арт-коучинг как образовательная  технология способствует 

формированию умений обучающихся самостоятельно искать новое знание, 

выявлять существующие проблемы, влияет на процесс социального, 

личностного и профессионального саморазвития и самореализацию, 

открывает широкие возможности для творчества. Методы арт-коучинга 

успешно могут применяться в преподавании педагогики.  

Ключевые слова: образование, обучение, педагогика, коучнг, арт-

коучинг, артпедагогика. 

T.V. Khristidis 
Application of art coaching technology in teaching pedagogy 

 
Art coaching as a pedagogical technology contributes to the formation of 

students' skills to independently search for new knowledge, identify existing 

problems, affects the process of social, personal and professional self-development 

and self-realization, opens up wide opportunities for creativity. Art coaching 

methods can be successfully applied in teaching pedagogy. 

Key words: education, training, pedagogy, coaching, art coaching, art 

pedagogy. 

 

Парадигмы современного образования демонстрируют новые 

подходы к проблемам воспитания и обучения в высшей школе. 

Одним из востребованных подходов является коучинговый подход, 

позволяющий развивать осознанность, инициативу, навыки  

целеполагания [3].  

Коучинг – достаточно новое направление в образовании, 

которое способствует актуализации внутренних ресурсов и 

педагога, и обучающегося в достижении планируемого результата,  

как синтез нескольких научных знаний и практических методик 

преследует цель раскрытия потенциала обучающихся, 

ориентирован на результат достижения образовательных и 

профессиональных целей и личных достижений [2]. 
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Коучинг (от англ. coaching – обучение, тренировка) – 

технология, включающая тренинговые упражнения, обучающие 

новым способам мышления и поведения, которые могут быть 

успешны только в процессе взаимодействия с обучающимися.  

В преподавании педагогики в высшей школе, мы можем 

применять методы коучинга с целью развития личности студента, 

его профессиональных навыков, тем самым реализовывать то 

требование федеральных образовательных стандартов, которое 

касается максимального включения в учебный процесс 

интерактивных и инновационных методов обучения. 

Как инновационная технология современного обучения, 

коучинг  показывает, что педагог может не только обучать, но и 

оказывать содействие, направляя на достижение цели, которую 

ставит сам обучающийся, открывает широкие возможности для 

творчества, развития профессионального мастерства, устойчивого 

саморазвития; выступает в роли мощного средства, которое 

позволит подготовить новое поколение молодых специалистов: 

уверенных, самодостаточных, целеустремленных, позитивных, 

умеющих жить и работать, прежде всего, в гармонии с самим собой 

[2]. 

Один из основателей теории коучинга, Уильям Тимоти Голви  

(W. Timothy Gallwey),  отмечает: «…это искусство создания среды, 

которая облегчает движение человека к желаемым целям так, чтобы 

процесс и результат приносили удовлетворение» [2].  

Современные ученые, рассматривающие возможности 

внедрения коучинга в систему российского образования, 

определяют его сущность как  «форму консультативной поддержки, 

которая помогает человеку достигать значимых для него целей в 

оптимальное время путем мобилизации внутреннего потенциала, 

развития необходимых способностей и формирования новых 

навыков». Или как «процесс выявления целей человека и выработка 

оптимальных путей их достижения» [2]. 

Основоположник гуманистической педагогики К. Рождерс 

отметил, что продуктивное обучение предполагает наполненность 

содержания обучения жизненными проблемами обучающихся, 

применение проблемных методов обучения, принятие каждого 

обучающегося  таким, каков он есть [5].  

Как метод обучения и развития личности студента, коучинг 

стали сочетать с разными другими методами и средствами, 
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например, арт-терапии и артпедагогики, что повлекло за собой  

развитие нового направления - арт-коучинга, возникшего на стыке 

педагогики, психологии, менеджмента и искусства. 

Благодаря использованию арт-техник, специфического 

инструментария преподаватель создает для студентов особое 

пространство в обучении, помогает создать процесс 

самостоятельного пошагового осмысления проблемных учебно-

познавательных, учебно-профессиональных и профессионально-

личностных ситуаций.  

Применение коучинговых техник и, одновременно, техник, 

основанных на любом виде творчества, позволяет студенту 

получить доступ к внутренней мотивации, достигать цели, 

выстраивать план действий на пути к цели, в частности, овладения 

профессиональными компетенциями, личностного и 

профессионального роста. 

Технология арт-коучинга может успешно применяется не 

только для построения образа профессионала, стратегии развития 

профессионального мастерства будущего специалиста, но и для 

решения тактических и стратегических  образовательных задач 

отдельной учебной дисциплины.  

Некоторые педагоги считают, что творчеству научить нельзя, 

но можно научить творчески обучаться. 

Изначальной предпосылкой арт-коучинга является уверенность 

в том, что каждый человек - уникальная творческая личность, 

способная добиваться невероятных успехов в обучении и любой 

деятельности. А для этого необходимо помнить главные принципы 

арт-коучнга в образовании:  

- все обучающиеся обладают гораздо большими внутренними 

способностями, чем те, что они проявляют в своей повседневной 

жизни; 

- каждый обучающийся обладает большим потенциалом; 

- в  каждом есть все необходимые ресурсы для достижения 

успеха; 

- опора на сильные стороны личности обучающегося; 

- концентрация на успехе, а не на ошибках; 

- ориентация  не на проблему, а на задачах по ее решению. 

В процессе преподавания педагогики в Московском 

государственном институте культуры, мы апробировали 

технологию арт-коучинга, использовали известные методы, 
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адаптированные с учетом образовательной ситуации, 

индивидуальных особенностей студентов, темы учебной 

дисциплины и др. 

Так, например, в рамках изучения темы «Гармоничное, 

разностороннее, целостное развитие личности» студентам было 

предложено выполнить упражнение «Колесо баланса». Данная 

методика показывает насколько гармонична настоящая жизнь, 

какие сферы требуют внимания, куда следует направлять свои силы 

для дальнейшего развития. При заполнении колеса баланса, 

состоящего, как правило, из восьми секторов, студенты 

руководствуются своими ценностями, актуальными потребностями, 

предпочтениями. После оценивания по десяти бальной шкале 

развитие каждой сферы, раскрашивания каждого сегмента 

выбранным цветом, соединения всех сегментов для получения 

«внутреннего круга», наглядно видно развитие каждой сферы 

(насколько ровный получился круг). В процессе обсуждения 

полученных результатов, студенты определяют ближайшие цели и 

пути личностного и профессионального развития.  

Также эффективным мы считаем метод «шкалирование», 

который позволяет увидеть зоны личностного и профессионального 

развития на основе их графического изображения. 

Метод «лесенка» помогает обучающимся оценить свои успехи 

по изучаемой дисциплине (теме, модулю). Для этого составляем 

ряд вопросов, на которые отвечают студенты и оценивают свои 

ответы  по шкале от 1 до 10 на рисунке, выполненном  в виде 

лестницы. 

Рисуночный метод «дерево целеполагания» помогает увидеть 

удовлетворение актуальных потребностей, выявить объективные и 

субъективные проблемы, существенно осложняющие достижение 

поставленных целей. 

Применение методов арт-коучинга требует от педагога умения 

составлять вопросы, которые необходимо задавать студентам после 

выполнения упражнений. Педагог задает вопросы, которые 

помогают раскрыть личностный потенциал, увидеть собственные 

ресурсы, определить приоритетные задачи и т.д. 

Именно вопросы в коучинговой технологии являются вектором 

развития, позволяют осознать текущее состояние, увидеть 

перспективу. 
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Вопросы должны быть сформулированы четко, понятно, 

конкретно. Например: «Что ты можешь сделать для решения 

данной проблемы (задачи)?»; «Что поможет тебе достичь 

поставленную цель?»; «Что значит для тебя данный цвет?»; «Как 

ты узнаешь о том, что получил желаемое?»; «Какой результат ты 

ожидаешь?»; «Что для тебя самое трудное?»; «Какая поддержка 

или помощь тебе нужна?» и т.д. 

Мы считаем, что арт-коучинговая технология способствует 

формированию умений обучающихся самостоятельно искать новое 

знание, выявлять существующие проблемы, влияет на процесс 

социального, личностного и профессионального саморазвития и 

самореализацию обучающихся, открывает широкие возможности 

для творчества. 

Можно сказать, что основной задачей применения арт-

коучинга в образовательном процессе  является оказание помощи 

обучающемуся в активизации своих внутренних ресурсов, 

раскрытии творческого потенциала, развитии мотивации   к 

достижению конкретных целей, используя различные виды 

искусства, чаще изобразительные. 

Для того чтобы данная технология была действенной,  педагогу 

необходимы знания, владение арт-методами, позволяющими найти 

ключ к успешной поддержке профессионального саморазвития 

обучающегося. 
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Е.М. Корж 

 

Развивающий потенциал творческой деятельности 
 

В статье обозначены подходы к креативности личности, представлен 

развивающий потенциал разных видов творческой деятельности на 

различных этапах онтогенетического развития личности: преддошкольного 

детства, младшего школьного возраста, подросткового и юношеского 

возраста. 

Ключевые слова: креативность, творческая деятельность, творческий 

потенциал личности. 

E.M. Korzh 
Developing the potential of creative activity 

 
The article identifies approaches to personal creativity, presents the 

developing potential of different types of creative activity at various stages of 

ontogenetic development of a person: pre-school childhood, primary school age, 

adolescence and adolescence. 

Key words: creativity, creative activity, creative potential of the individual. 

 

Как заявлено в анонсе проводимой конференции, основной 

целью артпедагогики и артпсихологии является воздействие на 

сознание, деятельность человека в процессе обучения, развитие и 

коррекция личности средствами культурного наследия и 

творчества. 

Исследования креативности личности, ее творческого 

потенциала приобретают в последнее время особую актуальность в 

связи с явным увеличением числа факторов, усиливающих 

динамичность взаимодействия человека и окружающей его среды, 

увеличения запросов к личности как обладающей способностью 
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эффективно и нестандартно решать различные жизненные задачи и 

проблемы, что и обусловливает повышение требований к 

креативности человека и возможностям ее развития. 

Исследование креативности, творческости личности имеет 

определенную историю изучения, не столь большую по 

длительности, но обширную по различным взглядам, концепциям 

подходам и в зарубежной, и в отечественной психологии и 

представлено такими именами как Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Р. 

Мэй, К. Роджерс, Р. Стернберг, Э.П. Торренс, Д.Б. Богоявленская, 

В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев, Е.Е. Туник, Е.Л. Яковлева и 

многие др. 

В целом, можно отметить, что в процессе формирования 

подходов к изучению креативности в рамках психологических 

исследований фиксируется тенденция к расширению 

семантического поля этого понятия. И на сегодняшний день 

креативность рассматривается как многомерное, многоуровневое, 

системное образование, которое связано не только с 

интеллектуальным потенциалом личности, но и с эмоциональной, 

мотивационной, коммуникативной сферой, с эффективностью и 

компетентностью личности, с экзистенциальными и 

трансцедентными параметрами. При изучении креативности 

личности затрагиваются такие позиции как способность к 

творчеству, способность создать нечто новое и оригинальное, 

дивергентное мышление, умение осуществлять реструктурирование 

целостной системы, умение выходить за пределы уже имеющихся 

знаний, умение преодолевать устоявшиеся стереотипы, отсутствие 

«зацикленности» на поиске единственно верного решения, умение 

«видеть» отдаленные ассоциации, умение использовать необычную 

кодировку информации, нетрадиционное мышление, гибкость, 

беглость, оригинальность, открытость для новых идей, 

независимость и т.д. и т.п. [1; 2; 3; 10].  

Изучение креативности, творческости далеко от завершения и 

можно сказать, что до сих пор вызывает множество научных споров 

и разногласий исследователей, но с уверенностью можно сказать, 

что креативность помогает более гибкому восприятию, мышлению 

и поведению человека, способного к саморазвитию, 

самоактуализации и самореализации, к более успешному 

разрешению проблемных ситуаций в условиях столь динамично 

меняющейся информационной среды. 
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Таким образом, в психологии креативность понимается как 

способность генерировать разные и необычные идеи, находить 

оригинальные решения, обладающие новизной и независимостью 

от традиционных схем мышления и стереотипов. Креативность 

является сложным образованием, включающим и когнитивные 

процессы, и мотивационные аспекты, а также личностные и 

социально-психологические факторы, которые на разных этапах 

онтогенетического развития имеют свою специфику.  

Можно утверждать, и это подтверждается многочисленными 

исследованиями, что творчество обладает безусловным 

развивающим и коррекционным потенциалом для личности. 

Причем, на разных этапах онтогенеза развитие креативности, 

использование развивающего потенциала творческой деятельности 

имеет свое направление и особенности [1; 2; 3; 5; 6; 10; 11].  

Пожалуй, несоизмеримо большим развивающим потенциалом 

обладает творческая деятельность на достаточно ранних этапах 

онтогенеза. Существует мнение, что при изучении креативности, 

творческости у маленьких детей необходим более демократический 

подход к ее определению, поскольку каждый ребенок обладает 

творческим потенциалом и способен творчески выражаться [14]. 

Большинство теорий развития рассматривают детей как весьма 

креативных, с естественной тенденцией и способностями 

фантазировать, экспериментировать и исследовать окружающую 

среду. 

Творческий потенциал детей дошкольного возраста можно 

развивать посредством заданий творческой направленности, а 

также поощрения детских игр, способствующих развитию 

творческого мышления. И творчество, и игра требуют 

воображения, проницательности, решения проблем, дивергентного 

мышления, активизации ассоциативного мышления и т.д. Одним из 

наиболее эффективных методов является театрализованная игровая 

деятельность. Занятия развивают способности к художественному 

творчеству, личностный потенциал, способности к сотрудничеству 

и т.п. [5; 8; 9]. При этом, активному развитию творческой 

деятельности дошкольника будут способствовать не столько 

задания творческой направленности, сколько общая атмосфера, 

царящая в том или ином виде деятельности. Тем более, 

подавляющее большинство игровых ситуаций носит групповой 

характер. 
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В процессе спланированной игровой деятельности (игра-

драматизация, игра с элементами театрализованной деятельности и 

т.п.) дети дошкольного возраста обучаются умению 

договариваться, действовать сообща, принимать роли, решать 

проблемные ситуации, импровизировать, проявлять креативность, 

проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим. 

Соответственно, игровая деятельность для дошкольников обладает 

потенциалом для развития креативности, творчества. 

К концу дошкольного детства у детей в игровой деятельности 

формируются новообразования, которые становятся основой для 

развития учебной деятельности в начале младшего школьного 

возраста. На сегодняшний день можно констатировать стремление 

одностороннего развития интеллектуальных способностей детей, с 

акцентом на развитие познавательных процессов, обучение их в 

основном чтению, счету, письму. А ведь многие психологи 

рассматривают старший дошкольный и младших школьный возраст 

как наиболее благоприятный, сензитивный для развития 

воображения, которое играет важную роль в творческой 

деятельности и является его основой. 

Х. Гарднер в рамках изучения креативности детей, отмечал, что 

ее расцвет фиксируется в старшем дошкольном возрасте. 

Исследователь объясняет это тем, что на данном этапе 

онтогенетического развития ребенок выступает в качестве 

экспериментатора, он активно усваивает различные символические 

системы своей культуры. С началом обучения в школе 

креативность ребенка снижается. По мнению автора, при 

поступлении в школу ребенок перестает экспериментировать, так 

как начинает подчиняться жестким правилам, от него в 

большинстве случаев требуют действий по образцу, вследствие 

чего в младшем школьном возрасте происходит спад спонтанной 

творческой активности, которая в старших классах снова 

повышается, но уже за счет когнитивной основы [13].  

Экспериментальные исследования подтверждают 

положительный эффект создания творческой атмосферы на 

занятиях, стимулирования детей к генерированию идей и 

активизации своего творческого потенциала, включению 

дискуссионных вопросов в методику преподавания и т.п. для 

развития креативности младших школьников. 
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Для подростков, ориентированных на общение со 

сверстниками в рамках ведущей деятельности, целесообразным 

представляется использование тренинговых технологий для 

активизации творческого потенциала при решении проблем 

межличностного взаимодействия, межличностного восприятия и 

понимания сверстников и родителей, расширения спектра 

атрибутивных схем и т.д. 

В юношеском возрасте перед взрослеющим человеком стоит 

проблема профессионального самоопределения и выбора 

направления своего профессионального образования. Развитие 

творческого подхода, личностной креативности  в рамках 

профориентационной деятельности позволяет повысить готовность 

к выбору профессии, способность самостоятельно выстроить план 

своего профессионального развития, развить умение увидеть 

личностно значимые смыслы в выбранной профессиональной 

деятельности. В данном случае креативность может являться базой 

для профессионального и личностного развития в жизненной 

перспективе.  Именно в этот возрастной период достаточно 

продуктивно решаются не только учебные, но и жизненные задачи 

нестандартным, необычным, креативным способом. На этом 

возрастном этапе реализуется нестандартный подход к уже 

известным проблемам, появляется умение видеть частные 

проблемы  как  выражение общих проблем, юношам и девушкам 

свойственно ставить серьезные общие экзистенциальные  вопросы 

и  пытаться найти на них ответы [3; 6].  

Таким образом, можно говорить о том, что творческая 

деятельность в различных ее проявлениях обладает достаточным 

развивающим потенциалом для решения задач, определяемым в 

качестве основных на том или иной этапе детского развития, а 

также в целом для более гармоничного развития личности.  
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А.С. Очкуренко 

 

Совершенствование профессиональной подготовки студентов-
вокалистов методом танцевально-двигательной терапии 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с поиском подходов к 

решению задач современного профессионального образования, которое в 

последнее десятилетие находится в состоянии затянувшихся реформ и 

поиска преодоления противоречий. В связи с этим, творческие 

специальности, профили профессиональной подготовки в области искусства, 

в том числе и эстрадно-джазового пения, не могут развиваться без 

исследования различных аспектов специального образования. Пластическая 

культура студента–вокалиста становится важным элементом его 

профессиональной подготовки и способствует совершенствованию 

сценического образа. 

В статье обращается внимание на расширение профессиональных 

возможностей эстрадно-джазовых вокалистов посредством танцевально-

двигательной терапии, сохраняющей в себе эффект развития и терапии, 

позволяющей принять себя, свое тело как важный компонент 

профессионального развития. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, потребности шоу-

бизнеса, танцевально-двигательная терапия, пластическая индивидуальность 

эстрадно-джазового исполнителя. 

N.F. Spinzhar 
A.S. Ochkurenko  

Improving the professional training of student vocalists by the method  
of dance movement therapy 

 

The article discusses issues related to the search for approaches to solving 

the problems of modern vocational education, which in the last decade has been in 

a state of protracted reforms and a search for overcoming contradictions. In this 

regard, creative specialties, profiles of professional training in the field of art, 

including pop-jazz singing, cannot develop without researching various aspects of 

special education. The plastic culture of a student-vocalist becomes an important 

element of his professional training and contributes to the improvement of the 

stage image. The article draws attention to expanding the professional capabilities 

of pop-jazz vocalists through dance-movement therapy, which retains the effect of 

development and therapy, allowing one to accept oneself, one's body as an 

important component of professional development. 

Key words: professional training, show business needs, dance and movement 

therapy, the plastic personality of a pop-jazz performer. 
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Профессиональная подготовка исполнителей эстрадного вокала 

находится в состоянии активного развития, что позволяет видеть 

какие в сложившейся ситуации требования к выпускнику вуза 

наиболее актуальны и какие обусловливают совершенствование 

образовательного процесса в вузе. Очевидно, что 

профессиональное развитие отечественных и зарубежных эстрадно-

джазовых исполнителей становится более технологическим, 

организованным и структурированным с учетом современных 

требований. Однако, исследователи Л.М. Кадцын, В.Г. Кузнецов 

обращают внимание на культурную, музыкально-техническую и 

вокальную несостоятельность выпускников, что сказывается на 

общем уровне профессионализма  эстрадно-джазовых музыкантов, 

вокалистов, а отсутствие системы учреждений профессиональной 

подготовки по данному профилю не способствовало 

формированию мастерства артистов [2; 3]. В настоящее время в 

вузах культуры и искусства на кафедрах эстрадно-джазового 

искусства подготовку студентов осуществляют известные певцы, 

заслуженные деятели культуры, что позволило обновить практику 

организации профессионального образования в данной области. 

Появление в профессиональном образовании практиков внесло 

существенные изменения в содержание подготовки эстрадно-

джазовых исполнителей. Новые стандарты профессионального 

образования включали учебные дисциплины, которые также 

способствовали формированию не только вокальной культуры, но и 

в целом культуры поведения на сцене, способствовали созданию 

сценического образа исполняемого вокального произведения. 

Важен и тот факт, что с одной стороны, появились 

систематизированные знания, диссертационные и монографические 

исследования, учебные пособия, помогающие начинающим 

исполнителям совершенствовать основы своего сценического 

мастерства, а с другой, появились специалисты, которые 

осуществляют деятельность по продвижению талантливых 

эстрадно-джазовых исполнителей, с целью достижения 

коммерческого успеха. Сложившаяся практика профессиональной 

подготовки еще далека от совершенства, но очевидно, что для 

эстрадно-джазового исполнителя важны - не только 

профессиональные качества (голосоведения, голосообразования), 

яркая индивидуальность, но и  пластика, артистизм. В связи с этим, 

в исследованиях современных ученых отмечается необходимость 
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преодоления дистанции  между одним (учебным) и другим 

(профессиональным) видом деятельности…», что «… связано с 

трудностями для начинающих исполнителей» [1, с. 7].  

Танцевальная и сценическая подготовка будущих эстрадно-

джазовых исполнителей в вузе определяется содержанием ряда 

учебных дисциплин, которые призваны подготовить студентов к 

эффективной профессиональной деятельности. При поступлении в 

вуз, будущие студенты-вокалисты проходят конкурс, на котором 

оцениваются вокальные данные, артистизм, индивидуальность 

кандидата, а особенности физических данных не принимаются во 

внимание, что может оказывать влияние на возникновение 

трудностей при изучении танца и сцен движений в процессе 

обучения в вузе. Целый спектр задач, возникающих в процессе 

занятий хореографией, сложно решить без подготовки студентов-

вокалистов к сценическим движениям, созданию эстрадно-

джазовых композиций с учетом культуры движений и законов 

сцены. 

Целый спектр задач профессионального развития эстрадно-

джазовых вокалистов невозможно решить в рамках одной статьи, 

но важно отметить роль танцевально-двигательной терапии для 

будущих деятелей искусства. Метод арт-терапии впервые был 

использован Андрианом Хиллом в 1938 году для понимания роли 

искусства в лечебных воздействиях на человека и только в XX веке 

данный термин распространился на все виды искусства. Однако 

сегодня не создана целостная теория танцевально-двигательной 

терапии, в ней существуют множество подходов, методов, техник, 

приемов. Так, Т.А. Шкурко выделила основные методические 

приемы и техники танцевально-двигательной терапии: 

использование спонтанного, неструктурированного танца как 

способа самовыражения и выражения отношений (Х. Лефко,                 

1960 год); использование кругового группового танца, где он 

выполняет функцию внутригруппового единства и межличностных 

отношений (А. Ноак, 1992 год); аутентичное движение, где один 

человек с закрытыми глазами двигается в присутствии другого, 

руководствуясь внутренним миром и ощущениями, а «свидетель» 

сидит в стороне двигательного пространства и сознательно 

концентрирует внимание на двигающемся (С. Мусикант, 2001 год); 

целенаправленный выбор музыки, которая должна стимулировать и 

поддерживать свободную импровизацию и межличностное 
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взаимодействие (К. Стантон, 1992 год); ритмическая групповая 

активность, представляющая собой совместное движение членов 

группы под единый ритм (М. Чейз) и др. [4, с. 27]. 

Важным элементом танцевально-двигательной терапии 

является то, что вместе с движениями используются дыхательные 

упражнения. Так, в работе Бландина Кале-Жермена «Все о 

правильном дыхании и дыхательных техниках» отмечаются 

процессы, связанные с дыханием и даются методики оздоровления 

с помощью дыхательных упражнений. Дыхательные движения 

менее заметные, но не менее важные в физиологических процессах 

организма человека. Вокалисту важно согласовывать дыхательные 

движения и движения тела, что позволит совершенствовать 

сценические движения и пение. 

Танцевально-двигательная терапия позволяет будущим 

эстрадно-джазовым вокалистам совершенствовать развитие 

профессиональных качеств личности, управлять психо- 

эмоциональными состояниями и др. Метод танцевально-

двигательной терапии сочетает танцевальные движения, музыку, 

что позволяет управлять процессами расслабления и пластического, 

целенаправленного напряжения и т.д. Работа с телесностью 

оказывает положительное, оздоровительное влияние на человека, 

на функционирование всех систем организма. Как отмечают 

авторы, тело и его положения отражают его суть [4, с. 5]. В 

процессе пения, вокалист придает своему телу некую форму, 

которая отражает его внутренние переживания, испытываемые 

эмоции, что отражается на пластике движений тела. Очевидно, что 

танцевально-двигательная терапия как метод совершенствования 

профессиональной подготовки вокалистов приобретает особое 

значение для обучения студентов исполнительской культуре.                    

Так, искусство танца: 

- подвластно каждому вокалисту независимо от его природных 

способностей и физических данных; 

- способствует творческому развитию вокалиста, учит 

проявлять свои внутренние состояния и делать это выразительно и 

убедительно, что важно для сценического выступления. 

Каждое выступление вокалиста - это всегда новая палитра 

переживаний, которые уникальны по своему состоянию, 

выражению и т.д. Поэтому в этом смысле, прежде всего, следует 

видеть в танцевально-двигательной терапии ее подвижность, 
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вариативность и направленность на использование импровизации, 

сочетающей постоянное обновление и творческий поиск. С этой 

целью на занятиях со студентами могут использоваться как 

традиционные методы, так и метод танцевально-двигательной 

терапии (импровизации на заданную тему - показать танец дождя и 

др). Учебная дисциплина «Танец. Сценическое движение» 

расширяет возможности использования танцевально-двигательной 

терапии, а именно, соединяет движения и драматургию номера, 

смысл исполняемого произведения и координацию в пространстве 

сцены и др. Сценическая деятельность вокалиста определяет его 

принятие зрительской аудиторией, поэтому тревожность, страх, 

излишнее волнение могут мешать его успешному выступлению, 

преодолению этого способствует танцевально-двигательная 

терапия. Прежде всего, постановка новых задач - «ощутить свою 

телесность», «почувствовать свои ощущения в процессе движений 

на сцене», «проанализировать свои состояния - напряжения и др.». 

Использование музыки в процессе танцевально-двигательной 

терапии может быть разным - фрагментарным, с разным 

ритмическим рисунком и силой звучания, что приводит к разным 

изменениям физиологического порядка. Так, сердечные 

сокращения, пульс, дыхание напрямую связаны с исполняемым 

музыкальным произведением. Дмитрий Хворостовский после 

ответственного выступления в Париже, будучи опытным артистом, 

едва не скончался от язвы желудка, которая проявилась после 

выступления. Сам певец неоднократно отмечал, что исполнение 

погружает в процесс переживания содержания вокального 

произведения. Нервная система человека пронизывает 

мускулатуру, делает ее подвижной от воздействующей музыки, 

ритма, что является сильным раздражителем для всех систем 

организма. Тем самым физиологические процессы организма 

реагируют на темпо-ритм музыкального материала. 

Таким образом, совершенствование профессиональной 

подготовки вокалиста связано с решением ряда задач, которые 

помогает решать метод танцевально-двигательной терапии. 
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М.Ю. Десятова 

 

Использование арт-техник  
в преподавании иностранных языков 

 

В настоящем докладе речь идет о том, как, основываясь на общих 

знаниях в области нейропсихологии и арт-терапии, можно повысить 

эффективность преподавания иностранных языков и, в частности, 

итальянского. Предлагаемая вниманию методика опирается на такие арт-

техники, как: театр, рисование и графика,  создание видео-сюжетов. В 

лингводидактике чрезвычайно важно с самого начала формировать навыки 

устной речи, избегая перекосов в сторону чтения и пассивного восприятия 

текстов. Автор, опираясь на собственный практический опыт, показывает, 

каким образом арт-техники могут помочь студентам снять психологические 

барьеры,  повлиять на основные каналы восприятия (визуальный, 

аудиальный, кинестетический), активировать работу мозга и облегчить 

вхождение в иную языковую среду, превращая процесс обучения в 

увлекательное, захватывающее приключение. 

Ключевые слова: арт-техники, восприятие, лингводидактика, 

итальянский язык, фонетика, устная речь. 

M.Yu. Desyatova 
Art-technics  for the purposes of language education 

 

The present report deals with how one can use the neuropsychologic and art-

therapeutic basic knowledge in the field of language education making the 

language acquisition more effective. The author teaches Italian and builds her 

didactic method basing on several art technics, such as drawing and graphics, 

theatre, short videos.  It is very important to introduce the oral speech from the 
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very beginning, avoiding to work only with the passive perception of the new 

language.  The author’s practical experience shows how effective the art-technics 

can be in situations of psychological barriers, helping the main perceiving 

channels (visual, aural, kinesthetic)  to get  new information, promoting the 

cognitive activities and functions, providing a good acclimatization to the new 

linguistic environment and turning the whole studying process  into a captivating 

adventure. 

Key words: art-technics, perception, language education, Italian language, 

phonetics, oral speech. 

 

Процесс освоения любого иностранного языка сопряжен с 

интенсивной работой мозга, в которой задействованы самые его 

важные когнитивные функции: память, внимание, восприятие [3,                

c. 218-222]. Для того, чтобы повышенное напряжение не тормозило 

процесс обучения и не вызывало перегрузки, на занятиях  

необходимо создавать благоприятную атмосферу, способствующую 

повышению мотивации у студентов, а также использовать 

вспомогательные техники, которые в значительной степени 

облегчают процесс восприятия и освоения новой информации и 

опираются на «диалог полушарий» [7, c. 231]. Следует отметить, 

что долговременный стресс пагубным образом сказывается на 

успеваемости, являясь одним из самых опасных факторов, 

создающих препятствия для успешной учебы [5, c. 15, с. 21-28].  

Долговременный стресс – то есть состояние непрекращающегося и 

неослабевающего напряжения – вызывается  как некорректно 

выстроенными занятиями (отсутствие позитивного эмоционального 

фона, высокий темп подачи информации и ее большие объемы без 

учета  индивидуальной интеллектуальной лабильности студентов 

[1], монотонность и высокая сложность заданий), так и 

разнообразными обременительными формами контроля, 

повышенной требовательностью к студентам, из-за чего они 

находятся в постоянной боевой готовности и в какой-то момент 

полностью выбывают из заданного ритма. Именно поэтому я 

сознательно и намеренно исключаю традиционные виды контроля в 

виде коротких и длинных тестов, контрольных опросов, пересказов 

на оценку, особенно на начальном этапе обучения языку, и не даю 

неподъемных домашних заданий. Контроль за процессом обучения 

при этом осуществляется постоянно, но он выражается в бережном 

и внимательном курировании каждого из обучаемых. 
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Чтобы избежать негативных явлений в виде срывов и 

отставания обучаемых и добиться успеха, необходимо чередовать 

периодичные кратковременные ситуации напряжения с 

отвлекающими видами деятельности, которые, с одной стороны, 

переключают мозг на другие цели и объекты, а с другой стороны, в 

значительной степени способствуют усвоению полученной 

информации. Наибольшего напряжения – кратковременного, 

«быстрого»  стресса – требует устная речь, которая является 

абсолютным приоритетом в обучении иностранному языку (язык 

считается освоенным, если наряду с пассивными формами владения 

им хорошо развиты активные устные коммуникативные навыки; 

«чтобы изучить язык, надо наблюдать речь» [6, c. 8-9]). 

Кратковременный стресс создается в тот момент, когда обучаемый 

должен выйти из «зоны комфорта», создать новый текст, то есть 

вступить в устную коммуникацию на новом для себя языке. Устная 

речь, говорение – самая энергозатратная деятельность, требующая 

наибольшего когнитивного напряжения, мобилизации целого 

комплекса когнитивных функций. Можно заметить, что нередко на 

занятиях по иностранному языку значительная часть времени 

отводится чтению как наименее напряженному виду деятельности, 

хотя так называемый homo loquens – «человек говорящий» 

формируется в основном именно в процессе устного общения              

[2, c. 151].  В условиях, когда устная отработка новой грамматики и 

лексики занимает центральное положение в структуре занятия, 

очень важно прибегать к особым техникам переключения 

внимания, расслабления, связанным с эмоциональной и творческой 

стороной работы мозга. И в этом смысле наиболее  эффективными 

зарекомендовали себя некоторые приемы арт-техник, о которых 

пойдет речь ниже. 

Процесс усвоения новой информации проходит через стадию 

восприятия. Как известно, существует три главных канала 

восприятия: визуальное, аудиальное и кинестетическое. В 

зависимости от преобладания того или иного вида  восприятия всех 

людей принято делить соответственно на визуалов, аудиалов и 

кинестетиков [4]. Однако в процессе обучения иностранным 

языкам важно в равной степени воздействовать на все каналы 

восприятия: на зрение, слух и положение тела. В традиционном 

подходе последнее редко принимается во внимание – учиться у нас 

принято сидя за партой, чтобы было удобнее писать и читать. Но 
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при этом вовсе неудобно непринужденно и естественно говорить. 

Язык – это не только и не столько предмет для изучения, некая 

академическая дисциплина, это сама жизнь, это воздух, которым 

мы дышим, а значит, и погружение в него должно быть 

максимально естественным и опираться на естественную 

потребность человека к общению. Как создать эти естественные 

условия в рамках академической аудитории? 

Во-первых, заставить студентов выйти из-за парт, заставить 

двигаться, перемещаться по аудитории, выполняя различные 

коммуникативные задания. Большим подспорьем в этом смысле 

становятся занятия фонетикой (в нашем случае, итальянской, 

требующей громкого интенсивного звучания). Вот пример одного 

из заданий по фонетике: студенты повторяют слова на средней 

громкости, растягивая ударные гласные, сопровождая это 

растягивание движением руки от себя, будто отодвигая воздух, 

ставший плотным и даже вязким; затем студенты переходят на 

максимально возможную для себя громкость, сопровождая 

ударный гласный энергичным взмахом руки, будто пробивающей 

пространство. Поначалу студенты зажаты, боятся сделать лишнее 

движение, но в процессе выполнения этого задания 

раскрепощаются, освобождают зажимы и не боятся говорить, 

поскольку незаметно для них преодолевается психологический 

барьер (громкость, активная жестикуляция отвлекают мозг от 

стресса, который создается устной коммуникацией, пусть пока и 

имитационной). Путем таких упражнений мы постепенно подходим 

к несложным играм, сценкам, а далее – к небольшим театральным 

постановкам на изучаемом языке. В этом виде работы так же 

активно задействовано аудирование. Это первая арт-техника, 

основанная на принципе физических действий, движении, 

копировании и воспроизведении готовых языковых моделей, на 

театральных приемах. Вообще говоря, театральные постановки на 

изучаемых иностранных языках служат хорошим подспорьем для 

преподавателя: в процессе игры, заучивания, многократного 

повторения текстов обретается свобода выражения и достигается 

необходимый позитивный настрой обучающихся, а в случае успеха 

постановки значительно повышается мотивация обеих сторон. 

Острый дефицит времени и отсутствие доступной сцены для 

репетиций препятствуют осуществлению крупных проектов, но 

использование театральных приемов на рядовых занятиях в 



119 

 

аудитории  дает ощутимые результаты.  Особенно  это заметно в 

процессе постановки произношения, когда обучаемый произносит 

запомнившийся текст и не задумываться над его грамматической 

правильностью. Театральные техники помогают свести к 

минимуму и столь досадное явление, как акцент. Акцент 

обусловлен влиянием родного языка, которое выражается в 

привычке органов речи производить определенные характерные 

операции. Иностранный язык предполагает иное «поведение» 

органов речи, которые нуждаются в специальной тренировке. 

Акцент имеет физиологическую и психологическую природу.   

Физиологический аспект преодолевается путем специальных и 

регулярных упражнений: важно выработать новые 

артикуляционные привычки, «убедить» язык и прочие органы речи 

в том, что можно работать и другом режиме. Для этого необходимо 

с самого начала четко следовать описаниям звуков и инструкциям, 

объясняющим, какое положение должны принимать органы речи, 

анализируя все действия и фиксируя внимание на принципиально 

новых положениях и ощущениях. Сознательный подход к 

произношению поможет быстро адаптироваться к новой 

фонетической реальности.  Но помимо физиологических причин 

акцента нередко имеет место психологический фактор.  Акцент 

будет неизменным спутником речевого акта, если говорящий не 

уверен в себе, сомневается, порождает текст впервые, а не 

воспроизводит уже готовые клише. На произношение может влиять 

общее подавленное состояние, пониженный тонус, усталость. 

Поэтому  особенно важно следить за общим позитивным настроем, 

находить приятные моменты в процессе учебы, уметь 

расслабляться, переключаться, чередуя умственное и чисто 

физическое напряжение, а главное – верить в успех, который 

непременно придет при настойчивых и упорных тренировках, в 

которых первостепенная роль принадлежит именно театральным 

техникам. 

Во-вторых, следует увлечь студентов визуальным 

представлением нового материала: работая с этим каналом 

восприятия, они учатся использовать графические и 

художественные приемы для изображения новой лексики и 

грамматики. Например, студенты получают задание запомнить 

новые слова или грамматические правила. Они сами выбирают 

цветовые решения, способы оформления, подбор ассоциаций, 
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помогающих запоминанию. За каждое нестандартное, креативное 

решение они получают лишние баллы, которые им нужны для 

успешного прохождения итогового контроля. Это нетрудный, но 

очень приятный и мотивирующий вид деятельности, 

эффективность которого постоянно подтверждается на практике. 

Отвечая у доски, студенты могут сначала зарисовать свой рассказ, а 

потом говорить, опираясь на собственную схему или рисунок. В 

процессе рисования снимается напряжение, происходит 

переключение внимания на новые физические и интеллектуальные 

действия, активно задействуется эмоциональная и творческая 

составляющие познавательной деятельности. 

В-третьих, мы стимулируем собственное творчество студентов 

на изучаемом языке. Воспроизведение готовых моделей – это еще 

не творчество. Творчество на иностранном языке начинается тогда, 

когда обучаемый сам начинает создавать собственный текст 

(безусловно, опираясь на существующие модели), но исходя из 

собственных коммуникативных потребностей, он говорит то, что 

актуально для него на данный момент, что очень важно передать 

окружающим. Для этого хорошо подходят различные виды игр, 

включая ролевые. На начальном этапе это могут быть баттлы и 

эстафеты по командам, дуэли (поединки в парах), мозговые 

штурмы, создание собственных коротких видеосюжетов на 

заданные темы. Все эти приемы, возможно, не связанные 

собственно с изобразительными техниками, тем не менее, хорошо 

стимулируют творческую составляющую любой коммуникации. На 

более позднем этапе обучения студенты создают собственные 

письменные тексты – эссе, очерки, заметки, дневники. Некоторые 

пробуют себя в поэзии и художественной прозе. 

Главное - дать студентам правильный импульс в самом начале, 

нацелив на творчество, креативность, в чем совершенно 

незаменимы самые простые и доступные арт-техники.  
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О.Ю. Захарова 

 

Использование проективных методик в практике 
сказкотерапии 

 

В статье рассматривается  возможность использования проективных 

рисуночных методик в практике сказкотерапии. Особое место уделяется 

работе психолога-консультанта и психотерапевта в сказкотерапии с 

авторской адаптированной проективной методикой Гомункулус. 

Ключевые слова: сказкотерапия, проективные методы диагностики и 
коррекции в консультативной психологии и психотерапии, адаптированная 

проективная методика Гомункулус. 

O.Yu. Zakharova 
The use of projective methods in the practice of fairytale therapy 

 

In the article, the considers possibility of using projective drawing techniques 

in the practice of fairy tale therapy. A special place is given to the work of a 

consultant psychologist and psychotherapist in fairytale therapy with the author's 

adapted projective technique Homunculus. 

Key words: fairytale therapy, projective methods of diagnosis and correction 

in counseling psychology and psychotherapy, adapted projective technique 

Homunculus. 

 

Проективная психология представляет собой одно из  

актуальных  направлений современной практической психологии. 

Теория и практика проективной психологии активно развивается и 

https://razvitie-intellecta.ru/vizual-audial-kinestet-i-digital-kak/
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дополняется новыми исследованиями, предоставляя широкий 

выбор методик для диагностики личности. 

Для психологического консультирования и психотерапии 

особое значение имеют проективные методы, направленные на 

изучение как осознаваемых, так и неосознаваемых, или частично  

осознаваемых форм психической деятельности индивидуума, 

выявление имеющихся психологических проблем и внутренних 

конфликтов. Методы проективной психологии используются в 

различных направлениях консультирования и  

психотерапевтической практики, в том числе и в сказкотерапии. 

Проективные методики позволяют выявить личностно 

значимые субъективные интерпретации, которые в дальнейшем 

требуют дальнейшего объективного анализа. На основе целостного 

системного подхода, анализа выявленных проекций психолог имеет 

возможность дополнить информацию, полученную в ходе 

консультативной беседы и проведения стандартизированных тестов 

и опросников, что в значительной степени позволяет расширить 

диапазон выдвигаемых консультативных гипотез. 

Необходимо отметить, что проективные методики имеют ряд 

отличительных признаков. Благодаря неопределенности 

стимульного материала испытуемый обладает относительной 

свободой в выборе формы изображения, более аутентично 

выбирает тактику реагирования и  поведения. 

Этому также способствует и то, что деятельность испытуемого 

протекает в атмосфере доброжелательности и при полном 

отсутствии оценочного отношения со стороны экспериментатора, 

что, в целом, характерно для всего процесса консультирования. 

Так как испытуемый не знает, что в его ответах диагностически 

значимо, то консультанту и психотерапевту частично удается 

обойти психологические защиты и получить информацию, 

вытесненную в подсознание, что позволяет максимально 

проявиться проекции личности, не ограничиваемой социальными 

стандартами, нормами и оценками. Проективные методы 

предоставляют психологу возможность   выявить наиболее 

существенные аспекты личности в их взаимозависимости и 

целостности функционирования. 

Стимульный материал, используемый в проективных 

методиках, обращен к   индивидуально значимым переживаниям. 

Для адаптированного проективного рисуночного теста 
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«Гомункулус» первичное контурное изображение является также 

опосредованным стимульным материалом для проявления 

значимых проекций. 

Информация, полученная посредством проективных тестов, 

может дополняться объективной информацией, полученной из 

психологического анамнеза, а также анализом актуальных проблем 

личности. 

Кроме того, проективные методы используются не только в 

диагностической, но и в коррекционной работе психолога и 

психотерапевта. 

Сказкотерапия во многом основана на проекциях, 

иносказаниях, метафорах, мифах и аллегориях. В настоящее время 

психотерапевтические проективные методы начинают широко 

использоваться в сказкотерапии (рисуночные проективные 

методики, метафорические ассоциативные карты). 

Разрабатываются новые методики и подходы. 

В данной статье нами будет рассмотрен вопрос применения в 

практике сказкотерапии модифицированного нами проективного 

теста «Гомункулус», разработанного А.В. Семенович и Б.А. 

Архиповым для нейропсихологической диагностики детей. 

Модифицированный нами тест Гомункулус прошел апробацию и  

успешно применяется нами в психологическом консультировании и 

психотерапии, как детей, так  и взрослых, включая и клинические 

случаи. 

На основе опросника к проективному тесту «Гомункулус» для 

нейропсихологического обследования детей (А.В. Семенович, Б.А. 

Архипов) нами был разработан модифицированный опросник к 

данному изображению для психологического консультирования и 

психотерапии. Опросник включает в себя вопросы, ответы на 

которые предоставляют достаточно широкий спектр 

психологической информации не только о личностных 

особенностях, специфики жизнедеятельности, но и о наличии 

психологических проблем, внутриличностных конфликтах 

индивидуума, актуальных психологических состояний и стрессов, в 

том числе, острых стрессовых состояний и ПТСР. Каждый из 

представленных в данном опроснике вопросов может при 

необходимости уточняться и дополняться, как и список в целом. 

В практике сказкотерапии данный тест так же можно 

использовать и как диагностический, и как психокоррекционный. 
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Вот некоторые варианты работы с использованием 

адаптированного проективного теста «Гомункулус» в практической 

работе психолога и психотерапевта, которые можно использовать 

как с детьми, так и со взрослыми. 

Техника «Вымышленный сказочный герой». 

Предлагается представить и дорисовать предложенное 

стимульное  изображение «Гомункулус» так, чтобы получился 

вымышленный сказочный герой. Составить описание, опираясь на 

базовые вопросы: 

*Кто это, как его зовут? 

*Где он живет? 

*Что делает? 

*В данный момент о чём думает, что говорит, что делает, какое 

у него настроение и почему? 

*Расскажи, что ты можешь сказать о нём, какой он? 

*В чём его сказочная сила? 

*В чём его слабость? 

*Есть ли у него друзья, враги, кто они? 

*Что его может огорчить, что обрадовать и почему? 

* Какова его сказочная миссия и почему? 

*Его заветные три желания, что будет, когда каждое из них 

исполниться? 

Далее можно предложить различные варианты, используемые в  

сказкотерапии: 

-придумать сказочную историю с этим персонажем; 

-продолжить о нём начатую психологом сказку; 

-предложить выход из проблемной сказочной ситуации 

предложенной психологом; 

-предложить варианты превращения «злого» вымышленного 

героя в «доброго» и т.д. 

Техника «Добро и Зло». 

Предлагается использовать два аналогичных стимульных 

проективных изображения Гомункулуса. Одно для изображения 

Доброго сказочного героя, другое для Злого сказочного героя. 

Составить их описание, кроме базовых вопросов можно уточнить 

почему этот герой добрый, а другой злой, в чём сила и слабость 

каждого из них, в чём смысл их борьбы, кто победит в итоге и 

почему. Далее можно так же использовать разнообразные приемы 

сказкотерапии, сочиняя сказочную историю, или придумывая 
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продолжение сказки про этих героев,  так же можно 

проанализировать различные варианты выхода из их 

противостояния. Данный вариант работы актуален в ситуациях не 

только межличностных конфликтов, но и при наличии 

противоречивых установок, либо внутриличностных конфликтов. 

Техника «Сказочное существо» (аналог «Несуществующего 

животного», но с опорой на стимульное проективное 

изображение «Гомункулус»). 

Здесь так же можно использовать различные методики 

скакотерапии учитывая полученный проективный материал. 

Интересной формой работы будет не только придумывание сказки, 

или её продолжения, но и включение этого персонажа в уже 

известные сказки, содержание которых метафорически актуально 

для клиента. 

Техника «Мой страх». 

Используя стимульное проективное изображение 

«Гомункулус» предлагается  изобразить свой страх в виде 

сказочного существа. Дать описание, уточнить чем опасен этот 

персонаж, в чём его сила, а в чём слабость, кто, или что может его 

победить. Придумать сказочную историю, дорисовать 

необходимые персонажи, или атрибуты (например, волшебный меч, 

амулет, цветок, эликсир и т.п.) для победы над этим страшным 

существом, обозначить свои внутренние и внешние ресурсы, 

придумать волшебное заклинание, придающее силу (своего рода 

установку). 

Техника «Волшебник и три желания». 

Используя стимульное проективное изображение 

«Гомункулус» предлагается, сформулировав свои заветные 

желания, изобразить Волшебника, который не только может их 

исполнить, но и дать мудрый совет как их достичь. Важно не 

только чётко сформулировать свои желания, проанализировать их 

актуальность именно в этот период жизни, но и обозначить 

субъективные и объективные препятствия в их достижении, а так 

же имеющиеся внутренние и внешние ресурсы и опоры. 

Интересная техника работы с Волшебником - получение ответа на 

имеющийся вопрос, что также является проекцией, которую можно 

затем обсудить. 
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Структура арт-терапевтического занятия как коррекционно-
развивающий фактор  

в учреждениях дополнительного образования 
 

В статье рассматриваются вопросы организации проведения арт-

терапевтических занятий в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Особое внимание уделяется терапевтическому эффекту от 

правильно выстроенной структуры арт-терапевтического занятия. 

Ключевые слова: арт-терапевтические занятия; дополнительное 

образование; задачи учреждения дополнительного образования и культуры; 

организационные условия арт-терапевтических занятий; структура арт-

терапевтических занятий. 

V.M. Samoylova 
The structure of art therapy classes as a correctional and developmental factor 

in institutions of additional education 
 

The article deals with the organization of art therapy classes in institutions of 

additional education and culture. Special attention is paid to the therapeutic effect 

of a properly structured structure of art therapy classes. 

Key words: art therapy classes; additional education; tasks of the institution 

of additional education and culture; organizational conditions of art therapy 

classes; structure of art therapy classes. 
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Арт-терапия - направление в психотерапии и психологической 

коррекции, основанное на применении искусства и творчества. 

Арт-терапию можно назвать одним из самых интересных, 

привлекательных современных направлений практической 

психологии и психотерапии. 

Основная ценность терапии посредством искусства 

заключается в том, что с помощью нее можно уравновесить и 

гармонизировать психические переживания, повысить способности 

к самовыражению, рефлексии и самопознанию, раскрыть 

творческий потенциал и задействовать внутренние резервы. 

Благодаря арт-терапевтическому воздействию переживание любого 

чувства в ходе арт-терапевтической сессии избавляет человека от 

получения психических и душевных травм. 

Арт-терапия подходит и взрослым, и детям, и мужчинам, и 

женщинам, и во всех случаях без исключения она дает высокие 

результаты:  взрослым она помогает пересмотреть какие-то важные 

для них, но проблемные явления, выработать новые поведенческие 

модели, развить креативность, детям – научиться новым формам 

поведения, исправить нарушения сложных форм восприятия, 

освободиться от детских тяжелых эмоциональных переживаний. 

Отдельные методы арт-терапии часто используются психологами, 

коррекционными педагогами, логопедами, инструкторами в 

центрах развития на коррекционно-развивающих занятиях.    

Особый интерес представляет развитие арт-терапии в 

учреждениях дополнительного образования. Дополнительное 

образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Дополнительное образование детей и подростков в 

сфере культуры и искусства, а именно на работе этих учреждения  

мы остановим свое внимание, организуется в музыкальных, 

хореографических и художественных школах, школах искусств (в 

том числе по различным видам искусств), кружках, студиях, 

секциях при Домах культуры или народного творчества и т.д.  
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И хотя дополнительное образование детей, реализуемое в 

кружках, творческих студиях учреждений культуры, находится в 

ведении Министерства образования, его целью является не только 

общеэстетическое развитие подрастающего поколения, но и 

выявление талантливых детей и ранняя их профессионализация. 

Поэтому традиционно система детских школ искусств относилась к 

отрасли культуры, отвечающей за государственную политику в 

этой сфере. 

В настоящее время дополнительное образование в учреждениях 

культуры и искусства, организуя секции, студии, кружки для людей 

с ограниченными возможностями здоровья выполняет также и 

терапевтические функции, такие как: раскрытие и развитие 

творческого начала; помощь в установлении контакта с собой и 

своим внутренним миром; установление или восстановление 

контакта с окружающими людьми; налаживание взаимоотношений; 

релаксация; помощь в осознании своих истинных чувств, желаний 

и целей; коррекция поведения и замена неэффективных 

поведенческих моделей эффективными; помощь в достижении 

равновесия между внутренним миром и условиями окружающей 

действительности; снижение и полное устранение негативного 

воздействия стресса; общее развитие; формирование позитивного 

мышления. 

Арт-терапия подходит для всех категорий детей с 

отклонениями в развитии, страдающих проблемами со зрением и 

моторикой, аутизмом и интеллектуальными нарушениями. Сама 

атмосфера в учреждениях дополнительного образования 

учреждений культуры, в которой занимаются люди с ОВЗ, игровая 

и интересная, веселая и дружественная, развивающая – благотворно 

влияет на их развитие.  

Терапевтические и образовательные задачи в учреждениях 

культуры и искусства могут быть решены только при специальной 

организации образовательно-развивающего процесса, который 

осуществляется через учебные занятия. Учебное занятие – 

основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования существенно меняется форма его 

организации. Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта 

детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и 

общение. 
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Поэтому к занятиям в системе дополнительного образования 

учреждений культуры и искусства предъявляются особые 

требования.  

Среди этих требований можно выделить следующие:  

 Создавать и поддерживать высокий уровень познавательного 

интереса и активности детей. 

 Целесообразное расходование времени занятия. 

 Применение разнообразных методов и средств обучения. 

 Менее формализованные отношения между педагогом и 

детьми. 

 Практическая значимость полученных знаний и умений. 

Различают типы занятий в учреждениях культуры и искусства 

с применением арт-терапевтических технологий: 

1) по этапу усвоения материала: 

a) Изучение и усвоение нового материала. На этих занятиях 
используются такие методы, как: объяснение, рассказ, 

демонстрация, инструктаж; 

b) Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков. 
Здесь применимы методы: повторение, обобщение, 

упражнения, выполнение практических заданий; 

c) Самостоятельное применение знаний, умений и навыков, на 
которых практикуются самостоятельные работы, творческие 

работы, дискуссии, проектные работы и др. 

2) по количеству участников выделяют такие типы занятий, 

как: 

a) Индивидуальные занятия. Как правило, они проводятся со 
сложными детьми, требующими внимания, постоянного 

контроля, значительной помощи при выполнении заданий со 

стороны педагога; 

b) Подгрупповые занятия. На таких занятиях педагог 

дополнительного образования работает с группой детей от 2 

до 6 человек. На подгрупповых занятиях можно использовать 

и коллективные, и индивидуальные формы работы; 

c) Массовые мероприятия. На массовых мероприятиях разные 

детские коллективы обмениваются опытом. Показывают свои 

достижения. К формам массовой   работы относят слеты, 

выставки, конкурсы и др.  

Педагоги дополнительного образования часто испытывают 

трудности в моделировании учебного занятия, определении его 
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типа, этапов, задач, содержания каждого этапа, самоанализе 

деятельности. 

Как все другие образовательные занятия, занятия в 

учреждениях культуры и искусства имеют цель, учебные, 

воспитательные, развивающие задачи, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической 

деятельности. Строится учебное занятие в логике, зависящей от его 

цели, типа, контингента, места занятия в программе, особенностей 

человека, с которым проводится коррекционно-образовательная 

работа и специфики состояния самого клиента.   

Структура занятия - важный его психотерапевтический 

элемент. Она создает определенный ритм проведения. Этот ритм 

позволяет участникам выработать свой собственный темп 

деятельности, распределять силы, избежать эмоционального 

переутомления. Привычная для детей структура занятия дает им 

возможность сосредоточиться на содержании отрабатываемого 

материала или коррекции тревожащих эмоциональных 

переживаний.  

Ход любого занятия с элементами психотерапии, в нашем 

случае арт-терапии, в дополнительном образовании независимо от 

формы его проведения включает такие структурные элементы, как: 

Организационный момент.  Он должен быть достаточно 

коротким, но иметь традиционные для этого творческого 

объединения элементы. Предсказуемость начала занятия призвана к 

наиболее быстрой перестройке участников учебно-коррекционного 

занятия на рабочий лад. Организационный момент мотивирует на 

работу в ходе занятия.  

Ритуал приветствия – следующий этап. Его традиционность 

позволяет создавать атмосферу группового доверия и 

взаимоуважения, почувствовать каждому участнику занятия, что 

часть единого коллектива.  

Сообщение темы делается в начале занятия, но после 

организационного момента и ритуального приветствия. Тема 

сообщается для того, чтобы участвующие в занятии могли 

актуализировать свои знания по теме, осознали наличие или 

отсутствие у них нужных сведений, а в дальнейшем акцентировали 

свое внимание на явлениях, соответствующих теме.  

Разминка проводится для разогрева мышц рук или тела перед 

работой, для углубления мотивации к изучаемой теме, 
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припоминания событий, относящихся к содержанию занятия. 

Разминка неизменно проводится перед началом изучения нового 

материала, в отличие от физкультминуток, которые проводятся по 

мере утомления. 

Сообщение новых знаний предусматривает не только 

ознакомление с какими-то интересными фактами, но и объяснение 

или инструктаж, как правило, с демонстрацией техник работы. 

Объем сообщаемых на занятии знаний определяется целями, 

задачами занятия и состоянием участников образовательного 

процесса. 

В практической части занятия реализуется дальнейшее 

знакомство с приемами работы, закрепляется уже пройденный 

материал, подробно объясняется каждый прием работы. Все 

технические операции выполняются параллельно с объяснением и 

демонстрацией. Обучаемость большинства детей и подростков с 

нарушения развития средняя или низкая, вследствие чего им 

необходимо постоянно оказывать помощь, корректировать их 

действий. 

Контрольный этап очень важен. На нем происходит рефлексия 

того, что было на занятии, участники занятия оценивают 

понравившиеся или не понравившиеся им события, уточняют чему 

они научились на занятии, почему было важно получить эти новые 

сведения или навыки.  

Итоговый этап состоит из ритуала прощания и смыслового 

завершение занятия с рефлексией своего эмоционального 

состояния в кругу сверстников. 

Выводы: 

1. Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства решают образовательные, общеэстетические, 

профессиональные, а также коррекционно-терапевтические 

задачи.  

2. Для реализации коррекционных целей целесообразно 

использовать арт-терапевтические методы, планировать и 

структурировать занятия. 

3. Структура арт-терапевтического занятия в учреждениях 

культуры и искусства идентична структуре иных 

терапевтических занятий.  

Структура занятия является важным терапевтическим, 

коррекционным его компонентом.  
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The article examines the possibilities of the method "therapy of creative self-

expression" by M.E Burno in the process of professional training of students of 

creative specialties, in the creation of independent creative works, creative 

collecting and the search for spirituality in everyday life. 

Key words: therapy for creative self-expression, education, individuality, 

creativity, psychology of creativity. 

 

В основе терапии творческим самовыражением, разработанной 

М.Е. Бурно заложено достаточно широкое понимание творчества 

как прежде всего созидательного, позитивного общественно – 

полезного дела, реализуемого в соответствии со своими 

уникальными и неповторимыми духовными особенностями. 

«Творчество – в широком понимании этого слова есть не только 

создание творческих произведений, но и творческого (по своему, с 

выяснением того, что созвучно, что чуждо) общения с природой, 

литературой, искусством, коллекционирование, погружение в 

прошлое своей семьи, своего народа, страны, человечества (с 

выяснением своих духовных особенностей, корней)» [1, с. 12]. 

Являясь изначально психотерапевтическим методом, 

направленным на коррекцию негативных эмоциональных 

проявлений, чувства собственной неполноценности у пациентов с 

тревожными и депрессивными расстройствами, этот метод 

постепенно «вышел» за рамки психотерапии и стал достаточно 

активно использоваться и в рамках образовательного процесса.  

Одна из основных идей психотерапии творческим 

самовыражением – в процессе творчества человек может лучше 

понять «сильные» и «слабые» стороны своего характера, что 

напрямую связано с целью образования в широком смысле этого 

слова. Образование – это не просто автоматическое приращение 

знаниями и умениями, но и качественное изменение психики и 

личности, самореализация и самоизменение, выстраивание образа 

собственной личности. Кроме того, занятия «по душе», созвучные 

склонностям личности, высвобождают большое количество 

позитивной энергии, улучшают адаптацию в социуме и смягчают 

возможные негативные моменты современной, транзитивной 

социальной ситуации.  

Направления деятельности, связанные с творческим 

самовыражением, по замыслу М.Е. Бурно, могут включать:  

создание разнообразных творческих произведений (рассказов, 
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рисунков, фотографий); творческое общение с природой (поиск 

созвучия с ландшафтом, флорой и фауной); творческое общение с 

литературой (созвучие с различными произведениями); творческое 

коллекционирование (позволяет выяснить особенности своей 

мотивационно – потребностной сферы); погружение в прошлое 

(осознание своей «неслучайности» в этом мире, прикосновение к 

«корням», истории семьи, рода и человечества); ведение дневника 

(рефлексия); домашняя переписка с психотерапевтом (получение 

поддержки); творческие путешествия (познание новизны, смена 

обстановки, получение впечатлений и эмоциональное насыщение); 

поиск одухотворенности в повседневном.  

Студентам творческих специальностей, на практических 

занятиях по курсу «Психология творчества», была предоставлена 

возможность выбрать конкретные методики из терапии творческим 

самовыражением.  

Студентами были выбраны: создание творческих 

произведений; творческое общение с литературой, творческое 

коллекционирование. 

После проведенной групповой дискуссии, студенты пришли к 

выводу, что в  качестве своеобразного творческого  произведения 

ими будут созданы персональные метафорические ролевые карты. 

Целью создания ролевых метафорических карт было: осознание 

собственных ценностей (соответствующий материал был заранее 

изучен), понимание индивидуального «ролевого репертуара» 

(соматические роли, психические роли, социальные роли и 

трансцендентные роли), индивидуальная и групповая рефлексия. В 

последующем обсуждении студентами были выявлены 

выраженные и дефицитарные роли, самостоятельно обозначены 

возможности метафорических ролевых карт при постановке целей 

профессионального развития, стратегий достижения, понимание 

того,  насколько обозначенные роли способствуют или мешают 

достижению поставленной цели. Групповая форма работы 

позволила проявить как собственную индивидуальность в выборе 

ролевого репертуара, так и некоторое сходство в социальных ролях 

(«студент», «артист», «режиссер»). Дальнейшая дискуссия касалась 

перспектив использования индивидуальных метафорических 

ролевых карт (были предложены различные варианты, в том числе 

связанный с будущей профессией режиссера – желание поставить 

иммерсивный спектакль со зрителями «Мои социальные роли»).  



135 

 

Метод творческого общения с литературой был связан с 

выбором «созвучного произведения» («Мисс забвение» Марио 

Бенедетти и «Восьмой» Джека Ритчи). «Созвучным» студентам 

оказался возраст главных героев, проблемы взросления, 

«сепарации» от мира взрослых, поиск своего жизненного пути, 

детективно - приключенческая тематика и насыщенность 

драматическими переживаниями, необычность и нестандартность, 

непредсказуемость сюжета. Работа с первоисточниками велась в 

нескольких направлениях: придумывание финала, создание 

«фрейминга» - пересказ сюжета от «лица» предмета или 

второстепенного героя, иммерсивный спектакль на основе сюжета.  

Самым сложным оказался метод создания творческой 

коллекции. Студентам был предоставлен материал об истоках 

такого явления как коллекционирование, показаны примеры 

коллекций известных деятелей искусства с позиций отражения 

характера, обозначены цели и мотивы коллекционирования. Затем 

студентам было предложено вспомнить их детские коллекции и 

подумать о том, как в них отражались ведущие на тот момент 

потребности и черты характера.  

На первом этапе работы, связанном с воспоминаниями о своих 

детских коллекциях студенты испытывали трудности, не могли 

назвать (типичные ответы были: «не помню», «в разные годы – 

разное»), затем удалось выявить несколько тем, связанных с 

приятными воспоминаниями (открытки, магнитики, привезенные 

из путешествий, театральные билеты), модные на тот момент 

времени тематические журналы - коллекции (минералы, модели 

автомобилей, куколки из «Гарри Поттера»), коллекционные куклы - 

модели. Студенты сделали вывод о том, что воспоминание о 

детской коллекции пробуждает приятные эмоции, позволяет по - 

новому увидеть себя и одногруппника, и вместе с тем ощутить 

собственную сопричастность группе при совпадении тематики 

детского коллекционирования.  

В дальнейшем студентам было предложено создать 

«фантазийную» коллекцию (многие хотели коллекционировать 

приятные воспоминания, роли и яркие эмоции) и осознать 

собственные актуальные потребности («Что я хочу именно 

сейчас?» - в основном, поддержку, самореализацию в профессии и 

теплые отношения с близкими).  
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Для студентов творческих специальностей, особенно для 

будущих артистов театра и режиссеров театрализованных 

представлений и праздников, представленные и самостоятельно 

выбранные задания, проведенные в групповой форме, позволили 

лучше познать себя, подтвердить свою индивидуальность и 

значимость, проявить креативность, получить инструменты 

дальнейшего развития творческого мышления.  

Очень ценным в практической работе была проявленная 

студентами творческая инициатива, готовность идти дальше, 

самостоятельно формулировать новые задачи и искать 

нестандартные решения ситуаций.  

Безусловно, для будущих артистов и режиссеров 

театрализованных представлений и праздников тема творческой 

личности, развития творческих способностей, проживания 

кризисов и развития креативности, нахождение своей 

профессиональной ниши, сложность, нестандартность 

собственного «Я», напряженность профессионального поиска 

делают актуальным и проблему оказания грамотной 

психологической самопомощи, которая так же возможна при 

изучении и адаптированном использовании метода «терапии 

творческим самовыражением» М.Е. Бурно.  
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М.С. Новашина 
 

Музыкальные предпочтения как мотивация   
в  обучении  студентов-музыкантов 

 

С появлением музыки в Интернете и мобильности доступа к музыке с 

помощью портативных устройств, - музыка стала вездесущим спутником 

многих людей. Само собой разумеется, что это подавляющее присутствие 

музыки в жизни столь многих людей глубоко влияет на их образ жизни - как 

они себя чувствуют, как они воспринимают окружающий мир, думают, и как 

ведут себя. Многие из этих «эффектов» уже хорошо изучены и известно, что 

большинство из них существенно зависят от того, насколько музыка 

нравится или предпочтительна. Поэтому очень важно детально разобраться в 

причинах музыкальных предпочтений (МП). В статье автор анализирует, как 

музыкальные предпочтения воздействуют на мотивацию студентов-

музыкантов. 

Ключевые слова: педагогика, психология, музыка, исполнитель, 

слушатель, студенты, воздействие. 

M.S. Novashina 
Musical preferences as motivation in the training of musical students 

 
With the advent of music on the Internet and the mobility of access to music 

using portable devices, music has become an omnipresent companion of many 

people. It goes without saying that this overwhelming presence of music in the lives 

of so many people will profoundly affect their way of life - how they feel, how they 

perceive, how they think, and how they behave. Many of these effects are already 

well studied and it is known that many of them significantly depend on how much 

music is liked or preferred. Therefore, it is very important to understand in detail 

the reasons for musical preferences (MP). In the article, the author analyzes how 

musical preferences affect the motivation of student musicians. 

Key words: pedagogy, psychology, music, performer, listener, students, 

impact. 

 

Музыка имеет важное значение в жизни большинства людей на 

планете. Во всем мире люди сознательно слушают около 18 часов 

музыки в неделю. Индивидуальные различия в силе музыкальных 

предпочтений относятся к числу наиболее сложных 

психологических феноменов. В то время как один человек 

прекрасно обходится без музыки, другой не может не слушать 

музыку каждый день и тратит много временных и финансовых 

ресурсов на прослушивание музыки, посещение концертов или 

покупку билетов на зрелищные мероприятия. Сила музыкальных 
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предпочтений в основном зависит от функций, которые музыка 

выполняет в жизни людей (например, для регулирования эмоций, 

настроения или физиологического возбуждения; способствовать 

самосознанию; укреплять социальные связи и т.д.). 

Образование и воспитание, среда, формирующая личность 

человека, определяют его культурные потребности, характер и 

глубину восприятия окружающего мира.  Преподаватели в высшей 

школе - это те, кто направляет, стимулирует и руководит 

компетентностью и престижем, творческим духом и повышенной 

эффективностью процесса обучения и подготовки студентов и 

может влиять на них удовлетворительно, его обучение и 

результаты, установки и интересы, стремления и 

профессиональные ориентации студентов через их поведение и 

установки, через их сопереживание и отношения с ними [3].  

Музыка состоит из правил, которые управляют отношениями 

между нотами, и динамического измерения, которое определяет ее 

темп и ритм. Что касается последовательности звуков, то 

основополагающие правила музыкального произведения также 

называются синтаксическими правилами (это название неявно 

подчеркивает сходство между музыкой и языком). Музыкальный 

синтаксис в основном состоит из мелодии (горизонтальный 

синтаксис) и гармонии (вертикальный синтаксис). Мелодия состоит 

из распределения нот по гаммам, которые организованы в 

«модусы» (например, минор и мажор) нашей музыкальной 

традицией. Гармония, с другой стороны, устанавливает критерии, 

по которым аккорды строятся и ассоциируются во времени. 

Синтаксические правила музыки не являются абсолютными; 

напротив, они варьируются в зависимости от различных 

музыкальных стилей. Например, правила, лежащие в основе 

классической музыки, отличаются от тех, которые характеризуют 

соул-музыку или блюз. Додекафонная музыка способ сочинять 

музыку, состоящую из 12 звуков хроматической гаммы, 

непоследовательно и трактуемых как единство. Тем не менее, 

додекафонная музыка возникает в оппозиции к нормам 

классической музыки, которые «парадигматически» выражаются 

традиционной «моцартовской» музыкой [8].  

В последнее время растущий интерес нейробиологии к музыке 

связан с тем, как наш мозг обрабатывает временную и 

синтаксическую структуру музыки. Некоторые данные 
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свидетельствуют о том, что нейронная обработка музыкального 

синтаксиса включает активацию областей, которые также 

участвуют в обработке языка и в моторном планировании, 

например, показано, что обработка аккорда, не связанного с 

музыкальным контекстом, модулирует активность нижней лобной 

извилины. Точно так же как Дэниел Джозеф Левитин (американо-

канадский когнитивный психолог, нейробиолог, ученый, музыкант) 

и В. Менон (индийский психолог), обнаружили усиленную 

активацию в контрасте между музыкальными пьесами и их 

«скремблированными» версиями, показав, что эта область мозга 

может быть вовлечена в кодирование тонкой структуры стимула. 

Более поздние исследования показали, что даже у новорожденных 

детей измененные музыкальные структуры вызывают 

воспринимаемый диссонанс, который включает в себя активацию 

нижней лобной коры. 

Слушать музыку, петь, играть (неформально, формально), 

творить (исследовать, сочинять, импровизировать), будь то 

индивидуально или коллективно, - это общие занятия для 

подавляющего большинства людей. Музыка сама по себе 

представляет собой приятное занятие, но ее влияние выходит за 

рамки простого развлечения. 

Эти действия не только позволяют выражать личные 

внутренние состояния и чувства, но и могут принести много 

положительных эффектов тем, кто ими занимается. Поступает все 

больше эмпирических и экспериментальных исследований по 

широкому преимуществу музыкальной деятельности, и 

исследования в науках, связанных с музыкой говорит о том, что 

существует множество аспектов человеческой жизни - в том числе 

материальных, социальных, образовательных, психологических 

(когнитивных и эмоциональных), которые могут положительно 

влиять на успешное «сотрудничество с музыкой» [7]. 

Участие в музыкальной деятельности может оказывать 

положительное влияние на здоровье и благополучие различными 

способами и в самых разных контекстах на протяжении всей 

жизни. Музыкальная деятельность, будь то сосредоточенная на 

слушании, творческая индивидуальная или коллективная, обладает 

потенциалом терапевтического, развивающего, обогащающего и 

образовательного характера, с той оговоркой, что такие 
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музыкальные переживания воспринимаются участниками как 

увлекательные, значимые и успешные. 

Функциональная эффективность прослушивания музыки 

должна быть включена в существующие модели и рамки 

музыкальных предпочтений, чтобы лучше предсказывать 

межиндивидуальные различия в силе музыкальных предпочтений.  

Каждый легко признает, что любит определенные музыкальные 

стили, мелодии, артистов или исполнителей больше, чем другие. 

Этот аспект МП получил название жанрового предпочтения. Более 

того, люди различаются в той определенной категории, в какой они 

вовлечены в прослушивание музыки, то есть в той степени, в какой 

они наслаждаются и любят как музыку вообще, так и то, что они 

называют своей «любимой» мелодией. Этот аспект МП был назван 

силой предпочтения. 

Откуда берутся эти межиндивидуальные различия в 

стилевых/жанровых предпочтениях и силе МП? Прошлые 

исследования выявили некоторые знания о детерминантах 

стилевых/жанровых предпочтений, но мало о детерминантах силы 

МП. Сила МП, которая редко была в центре внимания прошлых 

исследований прослушивания музыки - является центральной для 

вопроса о том, почему люди вообще слушают музыку. Вместо 

этого вопрос о силе МП многое говорит о реальной вовлеченности 

в прослушивание музыки. Сильное предпочтение указывает на то, 

что человек очень увлечен прослушиванием музыки и активно 

ищет музыку, например, включая радио, покупая музыку или 

посещая концерты. Вложение временных и финансовых ресурсов 

указывает на то, что прослушивание музыки должно проявлять 

некоторую полезность, которая проявляется в силе МП.  

Как можно предсказать индивидуальные различия в 

музыкальных стилевых/жанровых предпочтениях? Возраст, пол, 

некоторые личностные, социальные и социокультурные 

характеристики оказались лучшими критериями для убедительных 

результатов. Люди, которые поддерживают определенный интерес 

к музыке в течение своей жизни, как правило, предпочитают более 

сложную музыку, в то время как другие, которые почти не 

занимаются музыкой, - преимущественно слушают «легко 

понятную» музыку.  

Исследования личностных коррелятов МП до конца не 

изучены. Наиболее заметные результаты относятся к таким 
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личностным чертам, как поиск ощущений или «Большая пятерка». 

Искатели ощущений - люди с повышенной потребностью в новых, 

сложных и рискованных переживаниях - как правило, 

предпочитают более возбуждающую и активизирующую музыку. 

Было показано, что «Большая пятерка» личностных черт 

коррелирует с очень общими чертами музыкального стиля. 

Например, открытость опыту коррелирует с предпочтением 

«интенсивной и бунтарской» и «рефлексивной и сложной» 

музыкой, в то время как экстраверсия соотносится с предпочтением 

«оптимистичной и традиционной» и «энергичной и ритмичной» 

композициями.  

Существует множество социальных влияний на возникновение 

и развитие МП. Родители и педагоги с малого возраста могут 

подготовить своих детей к контакту с определенными видами 

музыки или побудить их заниматься музыкальной деятельностью, 

такой как игра на музыкальных инструментах. В более позднем 

возрасте усиливается влияние сверстников на консолидацию или 

изменение предпочтений, главным образом потому, что музыка 

становится средством выражения социальных связей и определения 

своей идентичности.  

В общем, есть много критериев и аспектов, которые оказывают 

влияние на музыкальные стилевые/жанровые предпочтения.  

Сила МП редко бывает в центре внимания эмпирических 

исследований. Есть немного научных трудов, в которых ученые, в 

результате эксперимента, только просили респондентов сообщить 

какие стили или жанры слушатели предпочитают. Например, такие 

опросники, как «Короткий тест музыкальных предпочтений» 

американского психолога Дэвида Гринберга. В котором 

опрашивают участников, насколько им нравятся разные 

музыкальные стили, - но эти количественные показатели обычно 

используются только для определения того, какие музыкальные 

стили/ жанры/ характеристики больше всего предпочитают 

слушатели, - в то время как абсолютная величина и 

межиндивидуальные различия в этих показателях обычно не 

представляют интереса. Вопрос о том, почему разные слушатели 

демонстрируют различные уровни средней силы предпочтения, 

широко игнорируется. На самом деле даже сила предпочтения 

любимой музыки людей значительно варьируется и может 

рассказать многое о самом человеке [8]. 
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Те же самые переменные, которые предсказывают 

музыкальный стиль/ жанровые предпочтения, могут быть 

использованы для предсказания силы MП. Но и в этом случае 

большая часть остается необъяснимой.  

Однако в последние годы функциональность прослушивания 

музыки обсуждается как переменная, имеющая центральное 

значение для понимания силы предпочтения. Под 

функциональностью понимается преднамеренное применение 

музыки для достижения определенных целей в соответствующих 

ситуациях, например, чтобы вызвать положительные эмоции в 

плохом настроении, укрепить социальные отношения или 

управлять своим физиологическим возбуждением.  

Немецкий психолог, профессор музыковедения, 

специализирующийся в области музыкальной психологии Клаус-

Эрнст Бене, например, утверждал, что интенсивность того, что он 

называл “Musikerleben”, должна быть выражена в терминах 

функций, которые музыка выполняет для слушателя. Что касается 

потенциальной функциональности музыки, он предположил, что 

«индивидуальные особенности восприятия музыки должны 

интерпретироваться в контексте индивидуальной истории как 

индивидуальные способы совладания с жизнью» [4]. 

Другой немецкий психолог, профессор музыковедения Андреас 

К. Леманн в своей книге «Психология для музыкантов: понимание 

и приобретение навыков» также рассуждал о том, что 

функциональность прослушивания музыки может быть самой 

важной причиной как для развития человека, так и для его MП.                    

Его модель «ситуация-функции-предпочтения» утверждает, что 

«слушатели сосредотачиваются на предполагаемых эффектах 

(целях) прослушивания музыки, которые вытекают из реальной 

ситуации и истории обучения слушателя; поскольку конкретная 

музыка способна удовлетворить ожидания человека, слушатель, 

скорее всего, установит привычку слушать эту музыку снова в 

будущем» [6]. Исследуя развитие МП на протяжении всей жизни, 

доктор психологии А. Бонневиль-Русси утверждал, что «люди 

используют музыку для удовлетворения и усиления основных 

психологических потребностей» [7]. Далее, подход «использование 

и удовлетворение», введенный в музыкальное познание психологом 

Дж. Арнеттом (для самореализации) и психологом Р. Ларсоном 

(для привлечения противоположного пола), - утверждает, что люди 
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активно использовуют такие средства массовой информации, как 

музыка, для достижения определенных целей. 

Несмотря на убедительность и перспективность описанных 

подходов, лишь немногие эмпирические исследования изучали 

функциональный аспект прослушивания музыки и его влияние на 

МП человека.  

Прослушивание музыки может быть функциональным 

поведением. Прошлые функциональные переживания постепенно 

проявляются в конкретных предполагаемых эффектах 

прослушивания музыки (целях). Чем больше слушание музыки 

способно выполнять определенные функции последовательно - так, 

чтобы намеченные эффекты действительно происходили - тем 

больше это станет привычкой, и будет происходить увеличение 

вовлеченности в прослушивание музыки и появится удовольствие 

от нее, т.е. войдет в силу МП. Если прослушивание музыки не 

поможет слушателю достичь целей, он не получит подкрепления, 

тогда предпочтение музыки останется слабым. 

Эстетическое предпочтение простых мелодических 

произведений опосредовано структурно-синтаксическим и 

семантическим анализом стимулов. Когда люди слушают музыку, 

они обычно пытаются достичь определенных целей. Те, которые 

связаны с самосознанием и регулированием настроения и 

возбуждения, относительно важны для них, а те, которые связаны с 

социальными отношениями, - менее интересны. Кроме того, 

существуют межиндивидуальные различия как в силе эффектов, 

вызываемых музыкой, так и в силе МП. «Дисперсия» в обеих 

переменных может быть объяснена положительным 

функциональным опытом слушателей с музыкой в прошлом. Таким 

образом, функциональный опыт, который люди имеют с музыкой 

на протяжении всей своей жизни, может быть ключом к 

пониманию возникновения и развития МП. 

Преподаватели, учитывая логику обучения, должны вызывать и 

поддерживать интерес студентов, их любознательность и 

естественное стремление к деятельности познания и открытия, 

направляя деятельность по организации и интеграции собранных 

данных, обновленных знаний для применения их для решения 

поставленных задач. 
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А.Т. Ергалиева (Казахстан) 
А.С. Сабирова (Казахстан) 

 

Александр Васильевич Самаркин  
и казахстанское музыкознание 

 

Статья посвящена раскрытию научно-исследовательской деятельности 

одного из ведущих музыковедов Казахстана, выпускника Алматинской 

консерватории им. Курмангазы и Московской государственной 

консерватории им. П. Чайковского Александра Васильевича Самаркина 

(1957-2013 годы). Научные изыскания ученого посвящены одному из 

сложных направлений в музыковедении Казахстана - формированию 

оркестрового стиля в симфонических произведениях отечественных 

композиторов.  В работе также дается описание жизни и творчества ученого-

музыковеда, связанного с Уральском.  Последние десять лет он работал в 

Западно-Казахстанском государственном университете им. М. Утемисова, 

где перевел с немецкого языка и издал книгу Э. Хорнбостеля «Заметки о 

киргизских (казахских) музыкальных инструментах и мелодиях», написал 

труды «Музыкальная культура Казахстана в зеркале критики», «Конспект 

лекций по анализу музыкальных произведений». 

Ключевые слова: Александр Васильевич Самаркин, музыкознание, 

Казахстан. 

A.T. Ergalieva 
A.S. Sabirova 

Alexander V. Samarkin and Kazakh Musicology 

 

The article is devoted to the disclosure of the research activities of one of the 

leading musicologists of Kazakhstan, a graduate of the Almaty Conservatory. 

Kurmangazy and the Tchaikovsky Moscow State Conservatory of Alexander 

Vasilyevich Samarkin (1957-2013). The scientific research of the scientist is 

devoted to one of the most difficult areas in musicology of Kazakhstan - the 

formation of the orchestral style in the symphonic works of domestic composers. 

The work also describes the life and work of a musicologist associated with the 

Urals. For the last ten years he has worked at the M. Utemisov West Kazakhstan 

State University, where he translated from German and published E. Hornbostel's 

book "Notes on Kyrgyz (Kazakh) musical instruments and Melodies", wrote the 

works "Musical culture of Kazakhstan in the mirror of criticism", "Lecture notes 

on the analysis of musical works". 

Key words: Alexander V. Samarkin, musicology, Kazakhstan. 

 

Имя ведущего музыковеда, достойного продолжателя 

казахстанского музыкознания, кандидата искусствоведения 
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Александра Васильевича Самаркина (1957-2013 годы) бесконечно 

дорого тем, кто учился, работал, рядом с ним в Казахской 

Национальной консерватории им. Курмангазы, и позже Западно-

Казахстанском государственном университете им. М. Утемисова. 

Для всех, кто его помнит он был образцом чистоты и честности в 

искусстве (как и в жизни), сочетающий в себе глубокий научный 

потенциал и абсолютную интеллигентность. Ученый-музыковед 

является автором огромного количества трудов, охватывающие 

разные жанры и направления в музыке.  

Александр Васильевич родился в Западно-Казахстанской 

области, городе Уральске. Первые уроки музыки он получил у 

преподавателей детской музыкальной школы №1 (сейчас школа 

носит имя народной артистки РК, выдающейся кюйши-домбристки 

Дины Нурпеисовой). Среднее профессиональное образование А.В. 

Самаркин получил в Уральском музыкальном училище (1972-1976 

годы) по специальности теория музыки. После окончания училища 

он поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию 

им. Курмангазы в класс кандидата искусствоведения,  доцента В.Н. 

Кириной. Следующий этап образовательной деятельности 

музыковеда А.В. Самаркина – это учеба в аспирантуре Московской 

государственной консерватории им. П. Чайковского по 

специальности «Музыкальное искусство» (1981-1986 годы), 

которую он с успехом заканчивает. Результатом многолетней 

учебы и научных поисков стала защита кандидатской диссертации 

по теме «Формирование оркестрового стиля в симфонической 

музыке Казахстана», которая состоялась  в Ленинградской 

государственной консерватории в 1988 году. 

После возвращения в  Казахстан А. Самаркин занимал самые 

разные должности на республиканском уровне: главного 

инспектора Управления науки и учебных заведений 

Государственного комитета культуры Казахской ССР (1989-1991 

годы) и др. [1].   

Более двадцати лет учебы и работы связывает ученого-

музыковеда с Алматинской государственной консерваторией, где 

он работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом 

кафедр полифонии и анализа, а позже кафедры теории музыки 

(1992-2002 годы).  Занимал должность  проректора по научной 

работе и международным связям своей родной «Alma Mater» (2000- 

2001 годы). Именно в этот период он плодотворно работает  над 
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своими  многочисленными  научными работами,  пишет учебные 

пособия, выступает на конференциях различного уровня. 

Его научные изыскания  главным образом были связаны с 

изучением проблем оркестрового мышления и  этноорганологии в 

казахской музыке. Объектами специального исследования стали 

стилевые проблемы оркестровки в симфонической музыке 

Казахстана, изучение малоизвестных источников (в том числе на 

иностранных языках), освещающих бытование казахского 

народного инструментария. Впервые им  выявлены  важнейшие 

научные направления  музыковедческой науки, а именно: 

- в современной симфонической музыке Казахстана он 

выдвинул оркестровку в число важнейших содержательно-

конструктивных принципов организации произведения, что 

приобретает значение конкретного стилистического фактора; 

- именно Самаркин предложил собственную научную 

периодизацию развития симфонической музыки Казахстана; 

- он сделал первое систематическое описание казахских 

музыкальных инструментов ХІХ века. 

Учебно-методическое направление работы в эти годы 

представлено редактированием нотных и текстовых методических 

изданий по казахской музыке. Результаты исследования ученого 

представляют значительные достижения в области музыкознания и 

активно внедрены в систему профессионального образования 

страны.  

Самаркин Александр Васильевич овладел огромным опытом 

организационно-методической работы, совмещая научную, 

педагогическую деятельность, являлся председателем 

Государственных аттестационных комиссий в музыкальных 

училищах города Рудного и Алматы, многократно выезжал с 

лекторской работой и докладами.  

В научных исследованиях ученый-музыковед занимался 

трудоемкими задачами сбора, анализа и обработки теоретической, 

музыкально-исторической, архивной, социологической 

информации Казахстана и стран ближнего зарубежья. 

Отличительной чертой научного стиля Александра Васильевича 

было постоянное стремление находиться в центре культурных 

событий страны. А. Самаркин принимал участие в работе 

фестивалей, концертов, конференций, взаимодействовал с 

национальными общественными организациями и объединениями 
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нашей поликультурной страны, в том числе с центрами немецкой 

молодежи, республиканского славянского движения «Лад» и др. 

Основным направлением в работе стало стремление изучать 

многогранность культуры, изучать ее систему как сложный, 

непрерывно развивающейся процесс. Александр Васильевич 

обладал активной жизненной и профессиональной позицией 

человека и гражданина.   В своих работах он предпринимал 

попытку раскрыть характерные тенденции новой системы 

функционирования музыкальной культуры в обществе, связывая ее 

с географическими и административными особенностями, 

способствовал активизации новых форм культурной деятельности в 

Казахстане, выявлял исторические корни и перспективы 

социокультурного и социополитического положения евразийского 

пространства. 

Используя значительный педагогический, исследовательский, 

методико-организаторский опыт на основе достижений психологии 

и практики образования А. Самаркиным созданы принципы 

национальной модели образовательной системы, ее развития и 

вхождения в мировое образовательное пространство. Результаты 

практического использования учебно-методических разработок 

выражены в учебных курсах консерватории и музыкальных училищ 

республики по хоровому и оркестровому дирижированию, истории 

казахской музыки, полифонии и анализу музыкальных 

произведений. 

Александр Васильевич Самаркин руководил 

диссертационными искусствоведческими работами, являлся членом 

жюри различных конкурсов республиканского значения, членом 

Союза композиторов Казахстана. В 1997 году получил звание 

доцента ВАК. Он подготовил немало кандидатов наук, которые в 

развитии музыкального искусства страны заявили о себе 

достаточно серьезно. Среди его подопечных мы с гордостью 

называем имена кандидата искусствоведения, доцента 

Национального университета искусств Раушан Малдыбай, 

директора Атырауского музыкального колледжа им.                                   

Д. Нурпеисовой Гульнар Садуахасовой.   

Консерваторский период в жизни Александра Васильевича был 

важным и    самым результативным как в научно-педагогической, 

так и в административно-общественной деятельностях. Много у 

него было здесь друзей, с которыми были связаны долгие годы 
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учебы,  научной и трудовой деятельности. До конца жизни он с 

большим трепетом и глубоким уважением вспоминал своих коллег 

по музыковедческой науке, называя их «Сауле – это мощный 

теоретик» (доктор искусствоведения, профессор С.И. Утегалиева), 

Каракулов – это мой верный друг (доктор искусствоведения, 

профессор Б.И. Каракулов), Гуллыев – это московская школа 

(доктор искусствоведения, профессор Ш.Г. Гуллыев), Жумакова 

выполняет огромную работу  по становлению нового вуза в Астане, 

часто беседуя с ней знакомлюсь с новостями в музыковедческой 

науке Казахстана (доктор искусствоведения, профессор У.Р. 

Джумакова)». Эти личности были очень дороги Александру 

Васильевичу, он всегда каждого из них вспоминал с особой 

теплотой.  

Его талант научно-исследовательской, музыкально-

критической, педагогической деятельности нашел свое достойное 

продолжение и в регионе. В Западно-Казахстанском 

государственном университете им. М. Утемисова А. Самаркину 

открыли кафедру  искусствоведения, позже преобразованного в 

кафедру вокала и инструментального искусства. В педагогической 

работе специализировался на проведении музыкально-

теоретических дисциплин у музыковедов, инструменталистов и 

вокалистов, будущих учителей музыки очного и заочного обучения, 

бакалавров и магистрантов, включая руководство дипломными 

работами и магистерскими диссертациями.  

Западно-Казахстанский период (2002-2013 годы) жизни 

занимал особое место в творчестве ученого-музыковеда. Для 

музыкально-педагогической жизни Западно-Казахстанской области 

пребывание ведущего музыковеда страны, ученого-теоретика было 

знаковым событием. Несмотря на то, что научно-педагогическая 

деятельность ученого в Уральске совпадает с последним периодом 

его жизни, он оказал серьезное влияние на развитие 

художественной культуры края. Здесь им были написаны три 

фундаментальные работы, которые являются новым направлением 

в казахстанской музыковедческой науке. В работе «Заметки о 

киргизских (казахских) музыкальных инструментах и мелодиях» 

Александр Самаркин перевел труд выдающегося австрийского 

этноорганолога Э.М. Хорнбостеля [4], представляющегося собой 

неизвестное в отечественной науке первое описание казахских 

музыкальных инструментов, составленное в начале ХХ века на 
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основе западно-туркестанских материалов немецкого этнографа                

Р. Карутца, а также музейных собраний и этнологической 

литературы Западной Европы того времени. «Заметки о киргизских 

(казахских) музыкальных инструментах и мелодиях», написанные 

выдающимся австрийским музыковедом и этноорганологом 

Эрихом Мориц фон Хорнбостелем, были опубликованы в 1911 году 

в качестве приложения к книге немецкого этнографа Рихарда 

Карутца «Среди киргизов и туркменов - из жизни степи». В том же 

году книга вышла в переводе на русский язык, однако, уже без 

приложения. Это, по-видимому, и стало причиной того, что работа 

Э. Хорнбостеля оказалась фактически выпавшей из поля зрения 

отечественных исследователей. 

Второй научный труд – это сборник  «Музыкальная культура 

Казахстана в зеркале критики» представляет ряд статей, 

написанных в разное время, по разному поводу и для разных 

изданий в Казахстане и за его пределами. Главный принцип их 

подбора заключался в наличии оценочного фактора по 

казахстанской тематике в ее широком понимании, доступности и 

ясности языка изложения, в относительной ограниченности объема 

каждой из статей. Работа написана в жанре музыкально-

критического исследования, отражающих в  проблемном плане 

наиболее яркие факты, личности, события и явления  музыкальной 

жизни Казахстана двух десятилетий (1980-2000 годы). Сборник 

представляет новое направление в музыкознании Республики, 

который состоит из четырех разделов [3]: 

1. Проблемы и события современной музыкальной культуры 

2. Композиторское творчество 

3. Исполнительское творчество 

4. Музыкальное воспитание, образование и наука 

В 2010 году в редакционно-издательском отделе университета 

было издано учебное-методическое пособие А.В. Самаркина 

«Конспект лекций по анализу музыкальных произведений» [2]. 

Несмотря на скромное название, его работа является довольно 

серьезным вкладом в музыкально-образовательную деятельность 

учебных заведений. В учебно-методическом пособии лаконично и 

доступным языком изложены темы одного из сложных циклов 

музыковедческой науки. Ученый в своих «конспектах» как бы 

подытожил свою педагогическую деятельность. Эта последняя 
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работа музыковеда, которая посвящена тому, чему он много лет 

учился, чему посвятил себя без остатка и что сильно любил. 

Автору статьи приходилось часто общаться с Александром 

Васильевичем в университете Уральска по самым разным 

вопросам: научной, учебной, творческо-исполнительской, 

организационной. На профессионально высоком уровне он мог 

решать вопросы публикацинной деятельности преподавателей, 

организовывал стажировки, часто приглашал видных казахстанских 

и зарубежных  ученых для чтений лекций и проведения Мастер-

классов. Несмотря на скромные возможности научного потенциала 

региона, он обрел здесь определенную научную среду, где на одном 

языке он беседовал и делился мыслями с учеными-историками, 

филологами, философами, экономистами, социологами, юристами 

края. Был членом Ученого Совета университета, где выступал не 

только по музыковедческим вопросам. Здесь его научное 

мировоззрение было сконцентрировано в основном на 

полиэтнический характер сложения музыкальной культуры 

области.  К сожалению, тяжелая болезнь не дала ему возможности 

продуктивно работать над этой сложной и проблемной тематикой.  

Научный авторитет Александра Васильевича как преданного 

своему делу ученого был непререкаем.  Как показатель 

абсолютного интеллигентного человека был всегда честен и 

порядочен с окружающими. Он всегда умел давать правильные и 

нужные советы всем, кто к нему обращался. С большой 

требовательностью обращался к результативности проделанной 

работы и учебно-методической документации педагогов кафедры. 

В общении с коллегами отличался ровностью и 

доброжелательностью, стремился к созданию на кафедре 

благоприятной морально-психологической рабочей и творческой 

атмосферы.  

Имя и труды казахстанского музыковеда, теоретика, кандидат 

искусствоведения, доцента Самаркина Александра Васильевича 

навсегда останутся в нашей памяти.  
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Воспитательный потенциал казахского танца в процессе 
профессиональной подготовки студентов вуза 

 

В предлагаемой статье раскрываются проблемы, связанные с 

хореографическим образованием в Казахстане. Принятие Болонской системы 

и присоединение республики к Великой Хартии университетов мира 

обусловили переоценку деятельности учебных заведений страны. Инновации 

коснулись технологии, методов, форм и принципов обучения. Модернизации 

подверглись также образовательные программы, а траекторию системы 

обучения стали определять сами обучающийся. Принятие квалификационных 

Национальных рамок в соответствии с Дублинскими дескрипторами 

обусловили новые задачи и подходы в организации учебного процесса в 

хореографическом образовании. С другой стороны, начиная с 1990-х годов 

ХХ века с обретением Независимости республики повысился интерес к 

истории и древней семантике казахского танца, что привело к интенсивному 

изучению драматургических, историко-синтаксических, педагогических 

проблем казахского народного танца. В результате изучения автор приходит к 

выводу о том, что воспитательная роль казахского танца позволяет 

почувствовать природу этических ценностей  и идеалов народа, студенты 

имеют возможность погрузится в национальную культуру своего этноса. 

Ключевые слова: казахский танец, обучение, студенты, вуз, 

воспитание. 

T.M. Amreeva 
Educational potential of Kazakh dance in the process of professional training                

of university students 
 

The proposed article reveals the problems associated with choreographic 

education in Kazakhstan. The adoption of the Bologna System and the accession of 

the republic to the Magna Carta of the Universities of the world led to a 

reassessment of the activities of educational institutions of the country. Innovations 

touched upon technology, methods, forms and principles of training. Educational 
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programs were also modernized, and the trajectory of the training system began to 

be determined by the students themselves. The adoption of the National 

qualification Framework in accordance with the Dublin descriptors has led to new 

tasks and approaches in the organization of the educational process in 

choreographic education. On the other hand, since the 90s of the twentieth 

century, with the independence of the republic, interest in the history and ancient 

semantics of Kazakh dance has increased, which led to intensive study of dramatic, 

historical, syntactic, pedagogical problems of Kazakh folk dance. As a result of the 

study, the author comes to the conclusion that the educational role of Kazakh 

dance allows you to feel the nature of ethical values and ideals of the people, 

students have the opportunity to immerse themselves in the national culture of their 

ethnic group. 

Key words: kazakh dance, education, students, university, education. 

 

Государственная политика Казахстана в области образования 

отражает ведущие мировые тенденции. Прежде всего, с принятием 

Казахстаном в марте 2010 года Болонской декларации страна стала 

полноправным членом европейского образовательного 

пространства  и 60 казахстанских вузов присоединились к Великой 

Хартии университетов, что приблизило отечественные вузы к 

европейским стандартам образования. Данные события привели к 

различным трансформациям педагогического процесса в вузах 

Казахстана, поскольку формирование профессиональных 

компетенций не может быть завершенным без воспитания важных, 

профессионально значимых качеств. 

На сегодня в Казахстане внедрена система оценки качества 

деятельности учебных заведений, внедряется кредитная технология 

обучения, двухдипломное образование, дистанционное обучение, 

ведется разработка модульных образовательных программ в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами; создана 

Национальная рамка квалификаций. Эти качественные изменения 

всей системы хореографического образования диктуют новые 

задачи и подходы в организации учебного процесса по подготовке 

хореографов. Одной из таких важных задач выступает подготовка 

специалистов по национальной хореографии, где в ходе внедрения 

инновационных форм обучения студенты могут выбирать 

предметы и траекторию обучения [2]. 

Другим важным событием выступает объявленная Первым 

Президентов Республики Казахстана Н.А. Назарбаевым программа 

«Духовного Возрождения» (Рухани Жаңғыру), определила 
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основные ориентиры государственно-культурной политики, 

которые направлены на раскрытие потенциала этнокультурных 

традиций казахского танца как одного из важнейших средств 

воспитания подрастающего поколения с правильными 

нравственными ориентирами. На сохранение этнокультуры 

направлены осуществляемые в Казахстане в рамках дошкольных и 

школьных воспитательных учреждений программ обучения 

«Мурагер», «Туған ел», «Балапан» и др. Поэтому на данном этапе 

важна качественная подготовка учителей танца, готовых 

осуществлять воспитательный процесс в рамках объявленных 

государственных программ обучения.  

Педагогический потенциал хореографического искусства в 

Казахстане раскрыт в трудах Д.Т. Абирова [1], О.В. Всеволодской-

Голушкевич [3], А.А. Жолтаевой [5], А.К. Кульбековой [7], С. 

Жиенкулова [4], Л.П. Сарыновой [8] и коллективных монографиях 

[6]. Поэтому профессиональная подготовка студентов в вузе 

представляется совокупностью обучающих и воспитательных 

задач. 

Одним из действенных направлений воспитательного процесса 

в вузах, безусловно, служит народный танец как неиссякаемый 

кладезь национальных духовных ценностей. Профессиональная 

подготовка учителей танца выступает неотъемлемым условием 

сохранения традиций народной танцевальной культуры, которая 

обеспечивает преемственность поколений, воспитывая в духе 

уважения к древнему духовному опыту предков. Именно при этих 

условиях подрастающее поколение будет занимать активную 

гражданскую позицию по отношению к этнокультурным 

традициям, лучшие из которых должны быть сохранены и являться 

источником, как национальной самобытности, так и человечности и 

духовности. 

В условиях Независимости республики, роста национального 

самосознания в обществе вызвало значительный интерес к 

казахскому танцу, который имеет древнейший генезис, 

специфические особенности традиции. Однако современное 

хореографическое образование в Казахстане нуждается в 

разработке и внедрении инновационных методик в процесс 

хореографического обучения. 

Позитивным изменением в данном направлении следует 

считать включение национального танца в государственные 



155 

 

стандарты высшего профессионального образования. Высокая 

востребованность специалистов по казахскому танцу в 

учреждениях культурно-досугового и социально-досугового типа 

актуализирует изучение данной проблемы. 

Последние исследования подлинно народных танцевальных 

традиций обусловили пересмотр содержания учебных курсов и 

организацию учебно-творческого процесса в целом. Недостаточная 

профессиональная подготовка специалистов-хореографов, 

неопределенность методики преподавания хореографических 

дисциплин, а также отсутствия целостного процесса по подготовке 

хореографов отрицательно сказывается на  современном бытовании 

казахских танцевальных традиций. Поэтому профессиональное 

хореографическое образование нуждается в совершенствовании. 

Казахский танец имеет многовековые традиции народной 

танцевальной пластики. 

Народность танца, его глубина, связь с обрядами, древними 

образами обуславливает содержания хореографического 

образования в вузах искусств Казахстана. Без преемственности 

традиций невозможно поступательное развитие профессионального 

хореографического образования. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, 

приобретаемые будущими специалистами, - определяют принципы, 

методы, формы управления учебно-творческим процессом. Одним 

из важных условий повышения эффективности обучения 

хореографов, на каждом подготовительном этапе, является 

внедрение межпредметных связей в образовательном процессе. 

Вычленение специфики каждого из искусств, а также их 

взаимодействие оказывает положительное влияние на 

формирование личности студента. 

Неуклонный поиск содержания и форм обучения для студента, 

который  способствует раскрытию всего профессионального и 

творческого потенциала студента является одной из ступеней на 

пути воспитания всесторонне развитой  личности. В формировании 

сетки учебного процесса в высших учебных заведениях Казахстана 

учитываются следующая система функций: научно-познавательная, 

коммуникативная, социальная, эстетическая, воспитательная. 

Изучая народный танец, студенты получают возможность 

погрузится в национальную культуру своего этноса, или этноса 
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неизведанной нами части континента. Он может окунуться в 

традиции и мысли его предков. 

В казахском танце отражены народные представления о 

нравственных нормах поведения. Образно-эмоциональное освоение 

традиционной образности народного танца молодым поколением 

способствует сохранению как самих памятников древности (в виде 

изображений жестов тотемных животных на петроглифов эпохи 

бронзы, изобразительных мотивов орнаменты, танца шамана), что 

безусловно является важным условием нравственного воспитания 

общества. 

Изучение народных танцев обуславливает формирование таких 

качеств у студентов как: организованность, ответственность, 

трудолюбие, терпение, коммуникативность и самое главное 

высокая нравственность, творческое отношение к делу, упорство, 

нравственная готовность к служению Родине. 

Таким образом, народный танец позволяет погрузиться и 

почувствовать природу этических ценностей  и идеалов народа, 

поэтому воспитательный потенциал, выражается в целостном 

процессе становление личности на основе традиционной культуры 

общества с ее духовными и моральными нормами. Народный танец 

позволяет сформировать современную личность с высокими 

творческими возможностями, богатой внутренней культурой и 

способностью к самоопределению и самоидентификации.  

 
Литература 

1. Абиров Д.Т. Становление и развитие казахского танца на 

профессиональной сцене: дисс. …. кандидата искусствоведения. М., 

1979. 171 с. 

2. Болонский процесс в Казахстане [Электронный ресурс]: URL:  

https://iqaa.kz/ru/o-nas/dokumenty/mezhdunarodnye-dokumenty/bolonskij-

protsess/bolonskij-protsess-v-kazakhstane (дата обращения: 25.10.2021). 

3. Всеволодская-Голушкевич О.В. Баксы ойыны Алматы : Рауан, 1992.              

152 с. 

4. Жиенкулова Ш. Казахские танцы. Алма-Ата : Онер, 1985. 276 с. 

5. Жолтаева А.А. Традиционный казахский танец в системе 

этнохудожественного образования: дисс. … кандидата педагогических 

наук. М., 1997. 167с. 

6. Кишкашбаев Т.А., Шанкибаева А.Б., Мамбетова Л.А., Жумасеитова 

Г.Т., Мусина Ф.Б. История хореографии Казахстана. Алматы : 

ИздатМаркет, 2005. 272 с. 

https://iqaa.kz/ru/o-nas/dokumenty/mezhdunarodnye-dokumenty/bolonskij-protsess/bolonskij-protsess-v-kazakhstane
https://iqaa.kz/ru/o-nas/dokumenty/mezhdunarodnye-dokumenty/bolonskij-protsess/bolonskij-protsess-v-kazakhstane


157 

 

7. Кульбекова А.К. Формирование профессионального мастерства 

хореографов в вузах и учреждениях культуры и искусств Казахстана: 

системный подход: реферат на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук 13.00.05, 13.00.08. М., 2009. 35 с. 

8. Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана. Алма-Ата, 1976. 176 с. 

9. Христидис Т.В., Черниченко В.И. Педагогика высшей школы: учебник. 

М. : МГИК, 2015. 432 с. 

 
А.И. Кенжетаева (Казахстан) 

 

Развитие исполнительских умений  студентов в процессе 
изучения казахского танца: опыт и достижения 

 
В данной работе рассматривается процесс формирования 

исполнительских умений студентов в процессе изучения казахского танца, 

анализируя процесс становления исполнительского мастерства,  автор 

проводит краткое обобщение и анализ передового педагогического опыта. 

История формирования исполнительского искусства в Казахстане прошла 

сложный путь в условиях укоренившихся взглядов и представлений 

казахского народа о хореографическом искусстве, однако внедрение 

балетного искусства в национальную хореографию оказало благоприятное 

влияние на развитие казахского народного танца. Казахский народный танец 

был представлен в обновленной редакции и дал толчок для дальнейшего его 

развития. В связи с этим, автор подчеркивает важность основы классического 

танца в формировании исполнительских умений в процессе изучения 

казахского народного танца. Рассматривая обучение казахского танца в вузах 

на сегодняшний день, автор рекомендует  рассматривать методику 

преподавания казахского народного танца в слиянии с устоявшимися 

канонами классического танца. 

Ключевые слова: исполнительские умения, искусство, казахский танец. 

A.I. Kenzhetaeva 
Development of students' performing skills in the process of studying Kazakh dance: 

experience and achievements 
 

This paper examines the process of formation of students' performing skills in 

the process of studying Kazakh dance, analyzing the process of formation of 

performing skills, the author briefly summarizes and analyzes advanced 

pedagogical experience. The history of the formation of the performing arts in 

Kazakhstan has passed a difficult path in the conditions of the ingrained views and 

ideas of the Kazakh people about the art of choreography, however, the 

introduction of ballet art into national choreography had a beneficial effect on the 

development of Kazakh folk dance. In this regard, the author emphasizes the 
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importance of the basis of classical dance in the formation of performing skills in 

the process of studying Kazakh folk dance. Considering the teaching of Kazakh 

dance in universities today, the author recommends considering the teaching 

method of Kazakh folk dance in combination with the established canons of 

classical dance. 

Key words: performing skills, art, kazakh dance. 

 

Важнейшим условием в становлении исполнительских умений 

у будущих хореографов является система балетного искусства. 

Жанр балетного искусства в Казахстане появился только в 

советское время, который специалисты связывают с великими 

именами – А.Я. Вагановой, Н. Базаровой, Е.П. Валукина, С.Н. 

Головкиной, В.С. Костровицкой, Н.И. Тарасова, В.Э. Мориц, В.П. 

Мэй, А.М. Мессерер и др. [4]. Национальные культурные традиции 

обогащаются достижениями сценического танца, что оказывает 

влияние на развитие исполнительских умений студентов в процессе 

обучения в вузе. Не случайно, в методике казахстанских 

хореографов – А.А. Селезнева, Д.Т. Абирова, З.М. Райбаева, Б.Г. 

Аюханова, М.Ж. Тлеубаева, Ж.К. Байдаралина и др. отмечается 

необходимость при изучении народного казахского танца обращать 

внимание на постановку корпуса, позиций рук и ног, 

выразительность движений, технику исполнения специфических 

положений и движений казахского танца, гибкость корпуса др.  

Однако, практика учебно-образовательного процесса в вузе 

культуры и искусств показывает, что исполнительские умения 

студентов в процессе изучения казахского танца нуждаются в 

конкретных и точных рекомендациях, которые отсутствуют в 

должной мере в методических рекомендациях специальности 

хореографии. Рассматривая исполнительские умения будущих 

хореографов в процессе изучения казахского танца, обобщим опыт 

и достижения в формировании современных школ казахского 

танца. 

История развития хореографической культуры в Казахстане 

содержит немало примеров, которые подтверждают важность 

использования основ классического танца в процессе изучения 

народного танца. Обобщим немного опыт и историю развития 

казахского танца. Так, в 1926 году в городе Кзыл-Орде открывается 

драматический театр, в 1933 году был организован Музыкальный 

театр, в данное время ставший Государственным академическим 
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театром оперы и балета им. Абая. В это время Шара Жиенкулова, 

первая профессиональная исполнительница казахских народных 

танцев, успешно работает в музыкально-драматическом театре. 

Шара Жиенкулова заложила предпосылки для развития 

профессионального национального танца, за период своей 

педагогической деятельности она написала свои работы, которые 

являются актуальными по сегодняшний день: «Сымбат» (1987 год), 

«Тайна танца» (1980 год), «Танцы друзей» (1989 год). По авторской 

методике Ш. Жиенкуловой изучается казахский танец, как 

отдельная дисциплина во всех образовательных учреждениях 

культуры и искусств Казахстана. В честь имени Шары 

Жиенкуловой традиционно проводится Республиканский конкурс 

казахского танца, на котором участвуют все профессиональные и 

самодеятельные коллективы Казахстана. В 1933 году на момент, 

когда в Казахстане велись споры о надобности хореографического 

искусства, в Алма-Ату приехал узбекский хореографический 

ансамбль песни и пляски «Горные орлы», под руководством Али 

Ардобусом, после успешного выступления которых, приняли 

решение о создании собственного балетного искусства, а                        

А. Ардобусу было предложено руководство балетной труппой 

Казахского театра. В этот год состоялась премьера спектакля 

«Айман-Шолпан». Танцы из этого спектакля были показаны в 

новом воплощении и положили началу сценической форме 

исполнения казахского народного танца 

В 1934 году открывается балетное отделение  при музыкальном 

театре, директором училища становится А.А. Александров – 

бывший солист балета в Большом театре СССР.  В тот  период 

внедрение балетного искусства было осложнено разницей 

менталитета и отличительными особенностями искусства Востока 

и Запада. Поэтому зарождение балетного искусства Казахстана 

проходило в сложных условиях укоренившихся взглядов и 

представлений о хореографическом искусстве. «Национального 

нивелирования не произошло, потому что были сохранены 

ключевые признаки лексики казахского танца», пишет 

казахстанский исследователь А.А. Садыкова [3, с. 57]. 

Тем не менее, А.А. Александров сыграл большую роль в 

воспитании и подготовке национальных кадров в области 

профессионального хореографического исполнительства. Его 

учениками являются именитые заслуженные артисты и 
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балетмейстеры Казахстанской хореографии: Д. Абиров, З. Райбаев, 

Б. Аюханов, С. Кушербаева, И. Манская, Э. Мальбеков, Л. 

Сарынова, С. Кушербаева, Р. Тажибаева, Ф. Ултанбаева, Г. 

Акжанов, А. Асылмуратов, Т. Тулусанов, Л. Таганов, З. Акбарова, а 

так же плеяда солистов театра им. Абая: Л. Симагина, Т. Васильева, 

А. Солнцева, Т. Краснова и мн.др.  

Деятельность хореографа Ольги Всеволодской-Голушкевич 

имела особое значение в развитии казахского танцевального 

фольклора (начиная с 1971 года). О. Всеволодская-Голушкевич 

кропотливо собирала движения из бытовой жизни народа, она 

прониклась в культуру и традиции простого народа, таким образом, 

она возродила древнюю культуру в профессиональном 

исполнительском искусстве. Ее знаменитые постановки очень 

богаты национальным колоритом и до сегодняшних дней 

популярны и интересны для любого зрителя, она является автором 

книг: «Пять казахских танцев» (1988 год), «Школа казахского 

танца» (1994 год), «Баксыойыны» (1996 год) 

На основе исследования казахского танцевального фольклора 

Даурен Тастанбекович Абиров написал книгу в соавторстве с 

Аубакиром Исмаиловым «Казахские народные танцы» (в 1961 год) 

и «История Казахского танца» (в 1997 год). Д. Абиров посвятил 

себя многолетнему изучению казахского танца, он обращает 

внимание на то, что у предшественников-исследователей по 

казахскому танцу мужские и женские танцы рассматриваются в 

одном разряде. В учебном пособии «История казахского танца» им 

раскрываются отличительные особенности мужских и женских 

танцев, изложена история казахского танца, проводится анализ 

творческих работ балетмейстеров, исполнителей. Но главное в его 

работе, это описание методики мужских движений казахского 

танца.  Мужская школа Д. Абирова высоко ценится и используется 

во всех хореографических образовательных учреждениях 

Казахстана. Даурен Тастанбекович сыграл большую роль в 

становлении профессиональной педагогики хореографии 

Казахстана, по его инициативе в 1987 году в Казахском женском 

педагогическом институте (ныне КазГосЖенПУ) было открыто 

отделение хореографии.  

Открываются учебные заведения, где отдельно изучается  

дисциплина «казахский танец»: Алматинское хореографическое 

училище им.А.Селезнева, эстрадно-цирковая студия, областные  и 
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региональные культурно-просветительские училища, в 1985 году 

открылась специализация по хореографии в Чимкентском 

педагогическом институте культуры им. Аль-Фараби (ныне Южно-

Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова). 

Открываются отделения хореографии в разных городах Казахстана: 

в 1997 в Академии театра и кино им. Т.К. Жургенова открывается 

отделение хореографии от Алматинского хореографического 

училища им. А. Селезнева (Казахская Национальная академия 

искусств им. Т.К. Жургенова), в Казахском национальном 

педагогическом университете им. Абая, в Западно-Казахстанском 

Институте искусств им. Даулеткерея (ныне Западно-Казахстанский 

университет им. М. Утемисова), в Кызылординском университете, 

в Таразе, Павлодаре и др. А так же, в 2010 году открывается 

факультет хореографии в Казахском национальном университете 

искусства в г. Астане (ныне – Нур Султан), в данном университете 

профессиональное обучение проводилось в многоуровневой 

системе. Однако в 2016 году открывается новое высшее учебное 

заведение, первое в Центральной Азии с полным циклом 

многоуровневого профессионального хореографического 

образования – Казахская национальная академия хореографии. 

Данный ВУЗ включает в себя уровни образования: начальное, 

техническое и профессиональное, высшее (бакалавриат) и 

послевузовское (магистратура и докторантура PhD). Подготовка 

кадров проводится по следующим специальностям: «Артист 

балета», «Артист ансамбля танца», «Режиссура», «Хореография», 

«Искусствоведение», «Арт-менеджмент». Возглавила Казахскую 

национальную академию хореографии Асылмуратова Алтынай 

Абдуахимовна, Народная артистка России, лауреат 

Государственной премии РФ (2001 год). В апреле 2018 году в 

академии открылась научно-исследовательская лаборатория 

казахского танца, с целью углубленного изучения казахского 

народного танца. На базе лаборатории в январе месяце 2021 года 

был презентован Справочник по казахскому танцу, разработанный 

педагогами академии хореографии. Целью данного проекта 

являлось – обобщение и систематизация движений казахского 

танца, определение единого учебного материала для изучения 

казахского танца, как профилирующего курса для учебных 

образовательных заведений. Реализация такого проекта является 

важным историческим моментом для истории дальнейшего 



162 

 

развития казахского народного танца. Айгуль Кульбекова, 

профессор казахской национальной академии прокомментировала в 

одном из интервью по поводу данного проекта: «…сейчас 

обязательно нужно создать преемственность поколений уже 

ушедших мастеров и специалистов, которые работают сейчас и 

передать это молодому поколению для того, чтобы казахский танец 

развивался…» [7]. 

В настоящее время в высших учебных заведениях культуры и 

искусств Казахстана казахский народный танец является 

профилирующей дисциплиной по специальности хореография. 

Исполнительская деятельность осуществляется в процессе урока и 

проходит в нескольких формах: выполнение экзерсиса у станка, 

исполнение учебных комбинаций, этюдов специфических 

движений казахского танца на середине зала, исполнение танцев из 

состава Золотого фонда Казахстана, концертных постановок и др.  

Исполнительские умения на всех хореографических 

дисциплинах формируются в результате ежедневного 

систематического целенаправленного тренажа. Качество 

исполнительских умений зависит не только от ежедневного 

повтора движений, но также от индивидуальных качеств личности, 

а также технической подготовленности студента. Для того, чтобы 

тело было подготовленным и могло выразительнее передавать 

движения и чувства во время исполнения специфических движений 

казахского танца, необходима постоянная тренировка мышц. Такая 

тренировка происходит в процессе классических тренажных 

упражнений у станка и на середине зала. Казахский народный 

танец состоит из большого набора специфических движений рук, 

ног, разновидностей ходов, изящных женских перегибов корпуса, 

быстрых и высоких мужских прыжков, которые педагог должен 

знать досконально и передать студенту в системном единстве 

устной передачи и практического показа. Однако стоит обратить 

внимание на саму методику преподавания, находящуюся под 

влиянием классического танца. Например, исполнение многих 

ходов в казахском народном танце методически правильно нужно 

выполнять через позиции ног классического танца или так же 

специфические движения рук выполняются через позиции рук 

классического танца. Часто встречаются движения ног на высоких 

полупальцах, формирование которых происходит во время релеве и 

тренажных упражнений для подвижности стопы. Движения 
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женского танца пластичны, наклоны и перегибы корпуса во время 

исполнения танца параллельны полу, что требует подготовки в 

подвижности корпуса и выносливости дыхания. Постановка 

корпуса, точные позиции и положения в ногах и руках во время 

исполнения движений, выразительность исполнения определяют 

уровень исполнителя, поэтому обучение академическому 

казахскому народному танцу в вузах культуры и искусств 

необходимо, соединение национального богатства и классического 

танца как можно лучше раскрывает сущность народного характера 

через красоту и культуру исполнительских умений. 

Таким образом, развитие исполнительских умений  студентов в 

процессе изучения казахского танца связаны с интеграцией опыта и 

достижений в области сценического искусства в практике вуза. 

Сохраняя традиции казахского танца, его внутреннюю красоту и 

разнообразие специфических движений, преподаватели помогают 

познать его и развить исполнительские умения при помощи 

классического танца. 
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Э.Е. Файзуллина (Казахстан)  

 

Создание оригинальной коллекции при использовании  
принципов арт-дизайна 

 

Статья посвящена классификации принципов формообразования арт-

дизайна и возможности их применения при проектировании оригинальной 

коллекции женской одежды. В мире современных технологий, с помощью 

которых создается массовая продукция, товар становится безликим и не 

интересным для общества, а потребителю необходимо удовлетворить его 

эмоциональные потребности, дать проявиться индивидуальности. Для 

достижения этих целей применяются принципы формообразования арт-

дизайна как экспериментальный способ получения новых образов, форм и 

конструкций. 

Ключевые слова: арт-дизан, принципы формообразования, 

эксперимент, модная коллекция. 

E.E. Fayzullina  
Creating an original collection using the principles of art design 

 

The article is devoted to the classification of art design and the principles of 

its forming, the possibilities of their application in the original collection of the 

women's clothes design. In the world of modern technologies that creates mass 

production, the commodity becomes impersonal and not interesting for the society, 

so a consumer must satisfy his emotional needs, give manifest of his individuality. 

To accomplish these ends it is possible to apply the principles of the art design 

forming as an experimental method of generating new images, forms and 

constructions. 

Key words: art-design, principles of forming, experiment, fashion collection. 

 

Товары, схожие по качеству и дизайну, ежегодно сходят с 

конвейеров, теряют свою индивидуальность, становясь безликими 

и не интересными для общества. В ХХI веке наиболее важным 

критерием при выборе товара становится приобретение новых 

эмоций, стремление скорее к самовыражению, нежели 

функциональному удовлетворению. Этому требованию отвечает 

концептуальный дизайн с его невиданными образами, формой, 

конструкцией. 
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Термин «арт-дизайн» возник с появлением миланской группы 

«Алхимия» (1976 год), родоначальником которой стал Этторе 

Соттсас. Формирование молодых дизайнеров в бунтарские группы 

началось с его выставки в Милане в 1966 году. Такие группы, как 

Archizoom, Superstudio, UFO, Global Tools, Memphis своими 

проектами оспаривали нравы «хорошего дизайна». С подачи арт-

критика Германо Селан-та, такой дизайн стали называть 

«радикальным» [10, с. 48]. Принцип их работы можно определить 

как дизайн «от противного»: если «хороший дизайн» был 

функциональным и рациональным, ориентированным на 

потребителя, то работы радикальных дизайнеров были 

иррациональны и не приспособлены к жизни. «Мы хотим принести 

в дом все, что раньше оставалось снаружи: нарочитую банальность, 

сознательную вульгарность, урбанистические элементы и порок», – 

писали Андреа Бранци, Массимо Мороцци и Паоло Дога-нелло [10. 

с. 72]. Радикальные дизайнеры делали намеренную безвкусицу, 

провоцируя сомнения и призывая к изменению среды обитания. 

Объекты их проектирования подтолкнули к поискам уникальных 

проектных решений, отвечающих новым типам восприятия 

пространства, света, цвета, материала и порожденных 

научнотехнической революцией и течениями постмодернизма.  

Постепенно арт-дизайн перешел во все сферы культуры и стал 

пониматься, как вид дизайна с явным приоритетом эстетического 

начала, направленный на организацию художественного 

впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта [5. с. 13]. 

Это «проектирование эмоций», цели которого сближаются с 

задачами изобразительного искусства, удаляясь от задач 

предметного художественного творчества. Чаще всего объекты арт-

дизайна – это демонстрационные, выставочные экспонаты, но 

представляющие собой не произведения изобразительного или 

декоративного искусства, а декоративные образы знакомых вещей: 

одежды, головных уборов, посуды, мебели, светильников и пр. Они 

мало рассчитаны на практическое использование, поскольку их 

утилитарные функции скрыты или вообще «сняты» автором                     

[3, с. 26].  

Объекты арт-дизайна по-настоящему оригинальны, 

выразительны, красивы, чаще всего они преследуют цель эпатажа 

зрителей, ниспровержения общезначимых ценностей и критериев 
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красоты предметного мира ради самоутверждения художников, 

привлечения внимания журналистов и новых клиентов. 

Постепенно арт-объект адаптируется в современной жизни. 

Отвечая социальным, функциональным и эстетическим 

требованиям, объект перевоплощается в реальный предмет, 

приспособленный к повседневному и массовому потреблению. 

Преобразованная идея остается уникальной, с новой формой, 

конструкцией и технологической обработкой. Чтобы добиться 

таких результатов, дизайнер в проектировании коллекции может 

ориентироваться на ряд принципов, сформированных на основе 

анализа формообразующих процессов в дизайне. На основе 

рассмотрения современных исследований в области 

формообразования нами было выделено четыре основных 

принципа арт-дизайна. 

Принцип нелинейности. Наиболее продуктивным 

проектированием в дизайне является рассмотрение вопроса 

формообразования с позиции синергетики. Термин «нелинейность» 

означает определенный вид математических уравнений, которые 

могут иметь несколько качественно различных решений. В 

мировоззренческом плане понятие нелинейности отражает идею 

многовариантности, изменчивости и буйства форм. В дизайне это 

предполагает возможность неожиданных изменений направления 

образования форм. 

В промышленном дизайне принцип нелинейности реализован, 

например, в работе А. Мендини (Alessandro Mendini) под названием 

«ABC collection». Среди дизайнеров одежды можно назвать дуэт 

голландских дизайнеров Виктор & Ролф (Viktor & Rolf), женская 

коллекция 2010 года которых была основана нелинейности и 

иллюзии трехмерности за счет геометрических форм моделей. Исси 

Мияке (Issey Miyake), один из самых изобретательных японских 

дизайнеров-художников создает одежду и арт-композиции                      

[6, с. 53], вдохновившись древним искусством оригами. Он 

запустил новую концептуальную линию под названием 132 5, 

модели которой были созданы традиционным способом 

складывания фигур в данном случае - из плоского куска ткани. 

Нелинейный принцип формообразования дизайнерам 

интересен тем, что он расширяет границы сознания в создании 

новых форм, пропорций, конструкции, разрушая стереотипы и 

привлекая новых клиентов, готовых к эксперименту. 
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Принцип фрактальности. Принцип фрактальности интересен 

дизайнеру, прежде всего с эстетической точки зрения, 

позволяющий создать необычный декор либо конструкцию. 

Понятие фрактальности также впервые обозначено в синергетике. 

Фракталы - геометрические структуры, обладающие свойством 

самоподобия, масштабной инвариантности. Это означает, что 

малый фрагмент структуры подобен другому, более крупному, или 

структуре в целом [5, с. 43]. 

Принцип фрактальности в своих работах использует японский 

дизайнер Такеши Миякава (Takeshi Miyakawa). Например, 

тумбочка Fractal 23 содержит 23 ящика самых разных размеров и 

пропорций, которые как-то ухитряются уживаться между собой 

внутри кубического корпуса, заполняя почти все доступное им 

пространство. Дуэт Виктор & Ролф (Viktor & Rolf) в коллекции 

весна-лето 2011 года предлагали модели, созданные на основе 

классической мужской рубашки, повторенной множество раз. Игра 

с воротниками, манжетами и кроем перевернули все с ног на 

голову. Голландский дизайнер одежды Ирис Ван Херпен (Iris Van 

Herpen), опираясь на принципах подобия, повторяя один и тот же 

элемент много раз, создал интересную фактуру и форму. Для того, 

чтобы создать такие модели, дизайнер изначально прорисовывал их 

в программе 

Перенос нетрадиционных пластических свойств материала на 

объект. Впервые изменение состояния и свойств предмета начали 

использовать в сюрреализме, «уничтожая» структурные 

особенности предмета, превращая состояние твердого в текучее, 

жидкого - в твердое. Постепенно этот прием начали заимствовать 

другие направления искусства и в том числе арт-дизайн. Один из 

самых ярких представителей арт-дизайна Гаэтано Пеше (Gaetano 

Posce), бунтарь эпохи 1960-х годов. Итальянский архитектор и 

дизайнер мебели, чье творчество отличается смелыми 

технологическими экспериментами и своей особой эмоцией. Он 

впервые изготовил серию мебели из нетрадиционного материала - 

полиуретана без жесткой конструкции, под названием «Ир». При 

использовании этого приема в дизайне одежды дизайнеры 

применяют, либо имитируют, такие материалы, как пластик, 

металл, дерево. Например, в коллекции «Осень-зима» 2007 года 

английский дизайнер Гарет Пью (Gareth Pugh) создал модели 

оригинальной формы и фактуры из прямоугольных пластиковых 
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пластин. Дизайнер Ирис Ван Херпен (Iris Van Herpen) в моделях 

коллекции 2012 года реализовала образ космической и, в то же 

время женственной леди, выполнив платья из пластика, резины и 

других технологичных материалов. В своей коллекции британский 

дизайнер Кристофер Кейн (Christopher Kane) декорировал модели 

вставками из окрашенной жидкости, запаянной в резину. 

Достижения в области высоких технологий, всеобщая 

компьютеризация производства позволяет дизайнерам воплощать 

свои идеи, применяя недоступные ранее материалы в своей 

коллекции, воссоздавая объемную фактуру, чтобы удовлетворить 

тактильные потребности потребителя. 

 «Перенос ситуации» при проектировании арт-дизайна. 

Принцип реализуется через «погружение» объекта в конкретную 

ситуацию, например, фантастического будущего, через 

своеобразную театрализацию. На показе осень-зима 2007 Виктор & 

Рольф (Viktor & Rolf) решили акцентировать внимание на моделях, 

прикрепив огромные прожекторы прямо к одежде. Коллекция 

«живых» платьев Хуссейна Чалаяна (Hussein Malayan) на показе в 

2006 года перенесла зрителей в будущее или прошлое. Платья 

моделей произвольно меняли форму - самостоятельно перемещали 

лоскуты ткани, из складок показывались сверкающие кристаллы. За 

считанные минуты модель, облаченная в наряд начала XXI века, 

прямо на подиуме «переносилась» в далекий 1895 год. В коллекции 

«Весна-лето» 2009 года Гарет Пью (Gareth Pugh) 

продемонстрировал футуристическую коллекцию, использовав 

некоторые детали и фактуру из средневековья. 

Хуссейн Чалаян говорит: «Живые» платья творить не столько о 

дизайне, сколько об особом направлении в художественном 

творчестве, стремящемся преодолеть издержки функционального и 

коммерческого дизайна».  
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А.Д.  Жуков  

 

Использование технологии медиамастерской для реализации 
арт-проектов 

 

В данной статье проанализирован опыт работы медиамастерских как 

важной формы дополнительного непрофильного образования. Обобщен опыт 

создания студентами – слушателями мастерских медиаканалов, посвященных 

культуре и искусству. Выдвинута гипотеза относительно причин 

популярности арт-проектов среди современных студентов. 

Ключевые слова: медианавыки, медиаграмотность, арт-проекты, 

медиамастерская, компетенции, медиа. 

A.D. Zhukov  
Using media workshop technology to implement art projects 

 

This article analyzes the experience of media workshops as an important form 

of additional non-core education. The experience of creation by students - listeners 

of workshops of media channels dedicated to culture and art is generalized. A 

hypothesis has been put forward regarding the reasons for the popularity of art 

projects among modern students. 

Key words: media skills, media literacy, art projects, media workshop, 

competencies, media. 

 

Ускорение научно-технического прогресса (НТП), особенно 

явственно проявившееся начиная со второй половины ХХ века, 

привело к переменам не только в подходах к организации 

производства и бизнеса, но и к значительным изменениям в 
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социальной структуре общества и многих процессов в социуме. 

Одним из следствий ускорения НТП стала констатация «мирового 

кризиса образования», т.е. растущее несоответствие результатов 

образования ожиданиям, как отдельных людей, так и общества в 

целом.  

Первый в конце 1960-х годов ХХ века эту мысль высказал Ф.Г. 

Кумбс на Уильямсбургской конференции. Вскоре увидела свет и 

монография «Кризис образования в современном мире: системный 

анализ». В ней Кумбс связал кризис с тем, что современная система 

образования не успевает за темпами научно-технического 

прогресса, т.е. знания, которые предлагает педагог, оказываются 

зачастую устаревшими: «Сущность кризиса можно 

охарактеризовать словами «изменение», «приспособление» и 

«разрыв». Начиная с 1945 года во всех странах наблюдался 

огромный скачок в развитии и изменении социальных условий. Это 

было вызвано охватившей весь мир «революцией» в науке и 

технике, в экономике и политике, в демографии и социальных 

условиях» [5]. 

Анализ литературы позволяет выделить следующие 

предпосылки и основания широкого распространения концепции 

непрерывного образования: 

 непрерывное изменение технологии и экономики 

производства, переход к постиндустриальному этапу развития 

общества, требующие постоянного повышения 

профессиональной квалификации рабочих и специалистов; 

 упрощение способов и удешевление средств коммуникации, 
что позволило радикально упростить обмен информацией и 

знаниями; 

 быстрый рост объема научной информации и столь же 
быстрое ее старение, вследствие чего невозможно давать 

людям знания только в начале жизни и на всю дальнейшую 

жизнь; 

 рост продолжительности жизни людей и увеличение доли лиц 
пожилого возраста в составе трудящихся; 

 гуманизация всех сторон жизни, признание возрастающей 
роли человека в процессе изменяющегося производства, 

предполагающего активный и творческий подход работника к 

выполняемой работе; 
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 предоставление человеку больших возможностей для 

саморазвития на протяжении всех периодов жизни. 

Ответом на кризис образования стала концепция непрерывного 

образования. Один из крупнейших европейских теоретиков 

гуманитарного образования второй половины ХХ века Поль 

Ленгранд (Paul Lengrand) представил концепцию непрерывного 

образования (от англ. - lifelong learning) в ЮНЕСКО в 1965 году. 

Под ним понимается процесс и результат роста образовательного 

потенциала личности на протяжении всей жизни. В советскую 

педагогическую литературу термин «непрерывное образование» 

ввел профессор А.В. Даринский в 1975 году. Непрерывное 

образование он рассматривает как единую и согласованную в 

организационном и содержательном отношении систему, которая 

позволяет индивиду развивать, совершенствовать себя в течение 

всей жизни в соответствии со своими стремлениями, 

возможностями и способностями. 

Отечественные исследователи - А.П. Владиславлев, В.А. 

Горохов, А.Л. Загорский, Е.И. Огарева, В.Г. Онушкин и др. - 

рассматривают концепцию непрерывного образования в более 

широком контексте создании прогностической модели 

образовательного процесса, обеспечивающего целостный и 

поступательный характер развития всех сторон личности. В 

частности, академик РАО Б.М. Бим-Бад отмечает, что как 

педагогическая система непрерывное образование - это 

«совокупность средств, способов и форм приобретения, углубления 

и расширения общего образования, профессиональной 

компетентности, культуры, воспитания гражданской и 

нравственной зрелости. Для каждого человека непрерывное 

образование выступает процессом формирования и удовлетворения 

его познавательных запросов и духовных потребностей, развития 

задатков и способностей в сети государственно-общественных 

учебных заведений и путем самообразования» [2]. 

Важной новеллой этого процесса является обновление знаний 

путем именно формального образования, а также не 

формализованного образования - на рабочих местах, в разного рода 

клубах по интересам и т.д. В этой связи ключевым элементом 

системы непрерывного образования становится дополнительное 

образование. Исследователи выделяют дополнительное 

образование для детей (в том числе, область ранней 
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профориентации для школьников, занятия в разнообразных 

кружках для дошкольников и школьников и т.д.) и дополнительное 

образование для взрослых (подразумевая под «взрослыми» 

учащихся с 18 лет). Таким образом, дополнительное образование 

взрослых включает такие элементы как начальное и среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное 

образование, послевузовское образование и повышение 

квалификации. 

Наиболее принципиальным, на наш взгляд, является то, что в 

законе об образовании установлено: «Дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды» (ст.76). Дополнительное 

профессиональное образование реализуется через программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки. Таким образом, эти программы имеют целью 

совершенствование в своей профессии и (или) получение новый 

компетенций для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Одной из важнейших компетенций современного специалиста 

является медиаграмотность (медийно-информационная 

грамотность). Как отмечает И.В. Жилавская, «в 

постиндустриальном обществе одним из универсальных видов 

грамотности становится медийно-информационная грамотность, 

возникшая в результате конвергенции информационной и 

медиаграмотности» [3, с. 236].  

Многочисленные вариации определения медиаграмотности                  

[6, с. 24-25] фокусируют внимание на четырех аспектах – навыках 

критического мышления (с целью выявления недостоверной или 

неполной информации), креативных умениях (позволяющих 

создать медиатекст), коммуникативных умениях (для продвижения 

своего медиа и расширения лояльной аудитории) и навыках 

безопасности (чтобы избежать юридических проблем и не стать 

жертвой киберпреступников). 

Требования медиаграмотности как умение «решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 
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учетом основных требований информационной безопасности» 

зафиксированы в ФГОС последнего поколения для всех 

дипломированных работников культуры. В то же время, наши 

опросы студентов показывают востребованность дополнительного 

образования в этой сфере [4]. 

Определенный опыт обучения медианавыкам наработан 

Центром медиапрактик НИУ «Высшая школа экономики» в рамках 

проекта «Медиамастерская», который стартовал в феврале 2020 

года. Санкт-Петербургский исследователь технологии творческих 

мастерских - Н.И. Белова - обращает внимание, что «мастерская - 

синтетическая, многомерная, интегрированная образовательная 

технология, потому что дает продукты диалоговой деятельности 

учеников и учителя различных планов: интеллектуального, 

эмоционального, этического, коммуникативного, 

психологического, где учащиеся могут обрести живое знание о 

мире и осознать ценность своего Я» [1, с. 12]. По нашему мнению, 

именно технология творческой мастерской является оптимальной 

для обучения медианавыкам, поскольку в ее основе лежит 

практикоориентированный подход. От решения практической 

задачи (создания собственного медиа) студенты приходят к 

освоению медианавыков. 

Анализируя анкеты слушателей медиамастерских, мы 

выяснили, что примерно треть слушателей (от 30 до 38% сдавших 

анкеты) приходят с идеей создания медиа про культуру и 

искусство. Вот несколько описаний идей медиаканалов и 

побудительных мотивов: 

 «Хочу создать медиа о современном авторском 

кинематографе, так как мои интересы и моя дальнейшая 

деятельность связанны с этой сферой. Я бы хотела 

рассказывать о том, как выглядит закулисье кинематографа, 

как работает индустрия и о продуктах, которые из нее 

выходят».  

 «Идея моего медиа – создать канал, который знакомить с 

процессом росписи одежды и/или аксессуаров, поиском идеи 

для этого и др.» 

 «Я пишу стихи, поэтому идея - сделать страницу, 

посвященную творчеству. Мне было бы интересно 

рассказывать про литературные факты (я учусь на филологии 
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и иногда хочется поделиться полученными знаниями и 

показать, что литература - это не скучно), разбирать 

сюжетные ходы, аллюзии, культурный бэкграунд.» 

 «Собираюсь сделать подкаст про творчество. Здесь будут 
интервью с артистами нового поколения. Исполнители, 

которые уже добились признания аудитории, и которым есть 

что рассказать о своем пути, о российском шоу-бизнесе, 

проблемах с которыми сталкиваются артисты, их пути 

развития в этой сфере и т.д.» 

Причины, по которым тематика культуры и искусства, 

становится ключевой для создания своих каналов студентами 

Медиамастерской, безусловно, нуждаются в дополнительном 

исследовании. В предварительном порядке можно выдвинуть 

гипотезу о том, что это реакция на недостаточную освещенность 

культурной жизни общества, стремление заполнить 

информационную нишу, где есть свободное пространство. Другая 

гипотеза связана с тем, что студенты как представители наиболее 

развитой в культурном плане социальной страты, рассказывают о 

том, что им близко и понятно. Еще одну гипотезу предложили сами 

студенты, взявшие в качестве эпиграфа для своего канала цитату 

Ф.М. Достоевского: «Искусство никогда не оставляло человека, 

всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало 

ему в отыскании этого идеала, — рождалось с человеком, 

развивалось рядом с его исторической жизнью». 

По результатам трех Медиамастерских (четвертая завершится в 

конце декабря 2021 года) из 50 созданных студентами 

медиаканалов 18 (36%) посвящены тем или иным аспектам 

культурной жизни. Тематика самая разнообразная. Например, ТГ-

каналы: AIRT, посвященный возможностям искусственного 

интеллекта в создании художественных произведений, ArtGuide, в 

фокусе которого - скрытые смыслы картин, истории создания всеми 

известных  произведений, новые экспозиции и даже новости 

аукционов искусства, канал «Ты че, с Урала?!» о культуре и 

достопримечательностях региона. Инстаграмм-каналы: RunaSound - 

платформой для рассказа о новинках в мире музыки, диалога и 

кооперации музыкантов, обмена саундтреками и т.д, канал 

Flashsynk, задуманный как своего рода клуб студентов, 

проявляющих себя в творческих индустриях, медиа о книгах 

Knigabetter, автор которого со свойственной молодости 
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безаппеляционностью заявляет: «Школа не запаривается над тем, 

чтобы привить любовь к чтению, современные родители часто и 

сами не читают, и детям подсовывают всякий хлам, поэтому на 

литературе ставится большой жирный крест. А начитанность 

действительно напрямую влияет и на грамотность, и на фантазию, 

и на умение писать.  я верю, что в правильных книжках кроется 

целый мир, и это тупо не может не понравиться. Буду рассказывать 

о том, что зацепило меня, может, зацепит и вас». Twitter 

«Режиссерка», в котором разбираются мысли, приемы и фильмы 

известных режиссеров, подкаст In da Street про современные 

латиноамериканские танцы и многие другие.  

Подводя итог, следует сказать, что каждый из созданных 

каналов - это полезный опыт для их создателей, который, 

безусловно, будет востребован в будущей профессиональной 

жизни, в том числе для распространения знаний в области 

культуры и искусства, для демонстрации своих экспертных 

компетенций, для поиска единомышленников. Также важно, что 

каждый из этих каналов вносит свой вклад в распространении и 

популяризации культуры, заполняет эту пока еще не очень 

«раскрученную» нишу в новых медиа, способствует просвещению 

и повышению культурного уровня молодежи.  
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К.Г. Фатхудинова 
 

Формирование профессиональных умений хореографов                          
арт-педагогическими методами 

 

В настоящей статье рассмотрена практическая значимость арт-

педагогического метода восприятия музыки в хореографии в 

образовательном процессе вуза. Раскрывается сущность, роль музыкального 

искусства при формировании профессиональных умений в подготовке 

будущего специалиста хореографа. Дается анализ музыкального материала с 

учетом танцевальной специфики. 

Ключевые слова: арт-педагогика, педагог-хореограф, метод восприятие 

музыки в хореографии, профессиональная умения. 

K.G. Fatkhudinova 
Formation of professional skills of choreographers by art-pedagogical methods 

 

This article examines the practical significance of the art-pedagogical method 

of music perception in choreography in the educational process of the university. 

The essence, the role of musical art in the formation of professional skills in the 

preparation of a future specialist choreographer is revealed. The analysis of the 

musical material is given taking into account the dance specifics. 

Key words: art pedagogy, teacher-choreographer, method perception of 

music in choreography, professional skills. 

 

Профессиональная деятельность педагога-хореографа - 

представляется как решение новых творческих идей (задач), 

качество которых зависит от уровня сформированных в вузе 

профессиональных умений и навыков. Особо важную роль в 

деятельности специалиста-хореографа играют профессиональные 

умения, включающие в себя теоретические, практические знания, 

танцевальную технику, исполнительскую, постановочную 

деятельность, которые в свою очередь и определяют стиль и 

творческую индивидуальность, особенности педагогического 

мастерства.  

  В последнее время народный танец утрачивает поэтические, 

пластические идеалы за счет акробатических трактований танца, 

иногда бездумных трюкачеств. Подобная подача исполнения 

портит и самого исполнителя, и дальнейший творческий путь, а 

также передает аудитории и тем разрушает представление о 

традиции, культуре и благородстве народного танца. В связи с этим 

становится актуальным, что будущим специалистам-хореографам 
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необходимо овладевать различными технологиями обучения: 

новыми техниками, приема, игровым проектированием, «арт-

педагогическими» методами, которые повысят качество обучения и 

активизацию творческого процесса, и помогут в поиске наиболее 

совершенных способов передачи знаний. 

 В образовательном процессе творческого вуза наиболее 

эффективными являются такие методы обучения, которые 

способствуют приобретению опыта самостоятельного решения 

различных задач. К ним относятся метод обучения как учебного и 

научного исследования, метод проектирования и планирования, 

элементы педагогической импровизации, коммуникативные 

методы. Однако, одним из основных средств при формировании 

профессионально-творческих умений в подготовке будущего 

специалиста-хореографа, является арт-педагогический метод 

восприятия музыки в хореографии. Потому что этот метод 

реализует в совокупности теоретико-методологические подходы 

педагогики и принципы искусства.   

Данный термин «арт-педагогика» в последние годы все 

активнее внедряется в систему хореографического искусства. 

Основное воспитание хореографическим искусством состоит в том, 

что арт-процесс - творческий процесс, включающий создание арт-

формы, т.е.  творческой работы, которая наполняет ее 

содержанием, новой идеей, отражает индивидуальное развитие, 

проблемы, интересы, личностные качества.  

 Многие ученые отмечают, что арт-педагогические методы 

дают возможность повышения эффективности образовательного 

процесса и позволяют найти подход к успешному овладению 

практическими знаниями в различных видах искусства. Ученые 

разных направлений (философы – М.С. Каган, Ю.Б. Борев; 

педагоги – Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Пашаев, Д.Б.  

Кабалевский; психологи - П.М. Якобсон, Б. Теплов и др.), считают 

основной целью арт-педагогики - воспитание «человека культуры»: 

формирование художественного вкуса, развитие профессионально-

творческих умений и способностей. В хореографическом искусстве 

можно выделить таких педагогов, балетмейстеров, которые уделяли 

особое внимание многим профессиональным и эстетическим 

проблемам в своей педагогической и театральной работе, как:                   

А. Ширяев, Н. Стуколкина, Т. Устинова, Н. Надеждина,                                     

П. Вирский, А. Борзов, П. Пестов и др. 
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На сегодняшний день разработано много образовательных 

программ («Образ и мысль», «Ритмическая мозаика», «Арт-игра), 

художественных проектов, акций, фестивалей, где искусство 

становится важным средством приобщения к культурным и 

общечеловеческим ценностям. Приведем интересный пример арт-

педагогического метода в образовательном процессе Американской 

ассоциации развития науки (American Association for Advancement 

of Science – AAAS), которая ежегодно проводит соревнования 

«Научный танец» (Science Dance Contest) [7]. Участникам 

предлагается станцевать результаты своих исследований, выразить 

научные работы только при помощи пластики, музыки, 

цветосветовых эффектов. Эта методика позволяет решать 

образовательные задачи посредством искусства.  

Образовательный процесс хореографического факультета 

МГИК предполагает органичное сочетание теории и практики, 

интегративный подход к изучению «смежных» курсов. Особое 

место в подготовке бакалавра хореографа уделяется и в 

методическом плане, и теоретическом. Такие дисциплины 

«Методика народно-сценического танца», «Искусство 

балетмейстера», «Теория и история хореографического искусства», 

«История музыки», «Педагогика», «История театрального 

искусства» и другие, для будущих специалистов хореографов 

взаимосвязаны и учитывают специфику (особенности) 

хореографического искусства в целом. Программа по «Истории 

музыки» не только приобщает студентов к основам музыкальной 

грамоты, но и способствует понимания соотношения музыки и 

хореографии в процессе постановки танцевальной композиции; 

курс по «Педагогике» -  помогает изучить теорию и содержание 

педагогического процесса, вопросы обучения и воспитания и 

создает новые организационные формы, методы и приемы для 

профессиональной деятельности будущих специалистов-

хореографов. Очевидно, что образная и лексическая многомерность 

хореографии взаимосвязана с различными видами искусств, среди 

которых музыка является основополагающей. В связи с этим, 

рассмотрим такой арт-педагогический метод, как слушание музыки 

для хореографической композиции (народно-сценический танец), 

способствующий приобретению и формированию 

профессиональных умений: знание основных музыкально-

танцевальных форм; изучение особенностей принципов 
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музыкального сопровождения номера, урока танца; формирование 

комплекса практических навыков работы с музыкой; развитие 

музыкальных представлений, обогащение образного мышления у 

студентов, чувства ритма, эмоциональности; умения применять 

народную танцевальную музыку, опираясь на жанр, стиль, 

региональную особенность [1].  

Танец и музыка - две ветви народного творчества. Кроме того, 

музыка в любом своем проявлении создает, прежде всего, 

содержательную основу танца. Музыка наполняет движение 

одухотворенностью и помогает выработать способ пластического 

выражения многих хореографических задач. В то же время, она 

является необходимым условием формирования и развития 

профессионально значимых умений и навыков будущих 

хореографов. Таких, как: формирование специальных музыкальных 

способностей, развитие музыкальной памяти студентов, слуха, 

также, освоение комплекса теоретических знаний об особенностях 

музыкальных жанров, форм и выразительных средств музыки. В 

музыке есть определенные формы, в танце, движения создают 

композицию. 

Применительно к дисциплине по народно-сценическому танцу, 

следует отметить, что музыкальное сопровождение в процессе 

обучения играет большую роль. Национальная народная музыка 

отличается разнообразием: по своей лексике, образам, мелодике, 

формам. Мелодические особенности народной музыки помогают 

студентам не только осваивать образную характерность, приемы 

актерского мастерства, но и важные приемы исполнения в большой 

танцевальной фразе. В народно-сценическом танце музыка 

превращает любую характерную комбинацию, экзерсис и в целом 

весь урок в живую творческую атмосферу и должна выражать идею 

законченной музыкальной формы. Каждый элемент, движение в 

народном танце обладает своим особенным музыкальным 

характером, своей танцевальной культурой, национальной 

особенностью. Для того чтобы грамотно построить комбинацию, 

фрагмент, танец, нужно точно знать структуру музыки. Поэтому с 

помощью музыкального сопровождения хореографу необходимо 

провести анализ музыки. Методика анализа музыкального 

материала предполагает: содержание музыкального 

сопровождения, темп, музыкальный размер, ритмический рисунок, 

динамическая палитра, акценты и другие средства музыкальной 
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выразительности [6]. Поэтому, педагог-хореограф в своей работе 

может применять различные методы и приемы для разучивания 

отдельных комбинаций, этюдов. Дополнительно к вышеуказанному 

методу, в работе со студентами используется метод музицирования, 

помогающий выделять голосом важнейшие точки в танцевальной 

комбинации (интонационно). Пропевание музыкальных акцентов 

помогает в работе с обучающимися.  

В хореографическом искусстве, танцевально-двигательная 

терапия рассматривает метод ассоциации с «поющими», позами, 

жестами, «летящими» движениями, плавным ходом «уточкой», 

«разговорными» дробями; все это исходит от полного слияния 

музыки и танцевального движения [5]. Поэтому студенту-

хореографу следует обратить внимание на то, чтобы музыка не 

только сопровождала ритмо-формулу комбинации (темп, ритм, 

метр), а передавала образную информацию, внутреннее 

пластическое содержание. Только при таком верно найденном 

музыкальном решении, движение станет одухотворенным, 

осязательным.  

Углубленная работа с музыкальным материалом и соединение 

этой работы с анализом хореографии позволяют будущим 

хореографам изучить музыкальную форму композиции, 

проанализировать и понять важность взаимосвязи музыкальной 

формы и хореографии, выработать навыки выстраивания 

музыкально-хореографического синтеза. С учетом танцевальной 

специфики, арт-педагогический метод слушания музыки для 

хореографической постановки, развивает и формирует у студентов 

такие профессиональные умения, как:  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству; 

- изучение комплекса теоретических знаний о истории и 

специфики музыкального искусства; 

- приобретение музыкального опыта с произведениями 

танцевального характера; 

- формирование профессиональных умений у студентов в 

работе с музыкальным материалом; 

- активизирование проектно-творческой работы; 

- развитие умения студентов самостоятельного повышения 

своего профессионального уровня.  
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Таким образом, формирование профессиональных умений 

возможно арт-педагогическими методами в образовательном 

процессе обучения в вузе.  На сегодняшний момент, следует 

отметить, что арт-педагогика развивается, появляются разные 

технологии, которые ориентируют обучающихся на саморазвитие, 

самосовершенствование.  

Сочетание обще-арт-педагогических методов позволяет 

эффективно решать учебно-творческие задачи подготовки 

студентов к самостоятельной практической деятельности, которые, 

в дальнейшем и определяют творческий стиль и индивидуальность 

специалиста-хореографа. 
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Коучинг как средство профессионального развития педагога 
 

В статье рассматривается понятие «коучинг» как технология в 

образовании, способствующая раскрытию внутреннего потенциала личности 

в процессе взаимодействия с преподавателем. Определены основные условия 

межличностного взаимодействия в рамках «коучинга» и особенности 

психолого-педагогического общения. Охарактеризованы особенности 

применения технологии коучинга в процессе преподавания учебных 

дисциплин. 

Ключевые слова: образование, личность, коучинг, технологии. 

D.D. Lebedeva  
Coaching as a means of professional development of a teacher 

 

The article discusses the concept of "coaching" as a technology in education 

that promotes the disclosure of the inner potential of the individual in the process 

of interaction with the teacher. The main conditions of interpersonal interaction 

within the framework of "coaching" and the features of psychological and 

pedagogical communication are determined. The features of the application of 

coaching technology in the process of teaching academic disciplines are 

characterized. 

Key words: education, personality, coaching, technology. 

 

В процессе профессионального развития педагог переживает 

целый комплекс психологических проблем, требующих 

сопровождения и помощи в их решении. В качестве таких проблем 

можно выделить: переживание кризисов и смену стадии 

профессионального развития, возникновение психологических 

барьеров, сложности выбора профессии, дисбаланс личной и 

профессиональной жизни и потеря смысла деятельности. На 

конструктивное решение данных проблем направлены технологии 

психолого-педагогического содействия профессиональному 

развитию педагога.  

Сознательная жизнь педагога включает взаимодействие с 

миром профессий и выполнение профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие педагога опосредовано влиянием 

целого ряда как внешних (политические, экономические, 
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социальные) и внутренних факторов (возраст, особенности стадии 

развития, личностные характеристики). Профессиональное 

развитие педагога характеризуется изменением психики в процессе 

освоения и выполнения профессиональной, образовательной и 

трудовой деятельности.  

Ресурсы для конструктивного преодоления профессионального 

кризиса педагогов заключаются в поиске психолого-

педагогической помощи: консультирование, обучение, коучинг, 

тренинговые программы. В данном контексте представляется 

важным непрерывное обучение, поскольку в обучении уже 

изначально заложена активизирующая деятельность, направленная 

на раскрытие потенциала и ресурсов педагога.  

Коучинг оказывает профессиональную помощь личности в 

достижении профессиональных целей. Коучинг следует 

рассматривать как мастерство создания с помощью беседы 

движения личности к желаемой цели [2]. Коучинг облегчает и 

сопровождает обучение и развитие педагога, являясь  процессом 

сотрудничества, направленного на осмысление своей деятельности 

и рефлексивного применения знаний и умений. 

Коучинг как искусство создания особенной развивающей 

среды, способствует достижению человеком поставленных целей, а 

выводы, к которым приходят педагоги, являются их личными 

открытиями. 

Подразумевает совместный процесс работы коуча и объекта 

коучинга над формированием изменений. Коуч исходит из той 

основы, что педагог знает определенно больше о ситуации и верит 

в способности педагога порождать идеи. Задача коуча – это 

использовать навыки слушания, формулирование вопросов и 

анализ педагогических ситуаций. Отличительно от наставничества, 

взаимоотношения коуча и клиентов имеют партнерский характер.  

Коучинг способствует ускорению управленческих и 

профессиональных достижений в работе педагога. Основные 

инструменты коуча – это открытые вопросы, которые побуждают 

человека к самостоятельному анализу личного запроса. Диалоговые 

техники способствуют повышению мотивации, раскрытию 

потенциала, а итогом становится самостоятельное принятие 

клиентом определенно важного решения, разработка стратегии 

поведения: приемы активного слушания, шкалирования, 
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визуализации, работа с убеждениями, ценностями, страхами, 

мотивацией, декартовы координаты.  

Отметим, с целью поиска ресурсов конструктивного 

преодоления психологических барьеров профессионального 

развития использованы как теоретические (анализ психолого-

педагогической литературы), так и эмпирические методы 

(интервью и беседа). Проведенный анализ позволяет заключить, 

что и в психолого-педагогической литературе, и участниками 

исследований, переживающих трудности профессионального 

развития отмечается, что наибольшим потенциалом в контексте 

преодоления барьеров профессионального развития обладают 

активизирующие методы непрерывного обучения (такие как 

коучинг, консультирование, тренинг, проектные методы) и их 

адекватное сочетание [3].  

В качестве одного из результативных инструментов 

преодоления психологических барьеров профессионального 

развития представляется интеграция технологии коучинга и 

тренинговых технологий, которая может быть представлена как 

коучинг.  

Коучинг можно рассматривать как метод активного обучения и 

психологического воздействия, направленного на раскрытие 

ресурсов педагога. Целью коучинга является расширение 

личностных возможностей профессионального развития педагогов 

[1; 2; 3].  

Коучинг решает задачи преодоления психологических барьеров 

профессионального развития и способствует формированию 

уверенности в себе [4; 5; 6].  

Таким образом, коучинг позволяет устранить информационный 

дефицит о психологических барьерах профессионального развития 

– профессионально обусловленных деструкциях, кризисах и других 

особенностях профессионального развития. Важной частью таких 

занятий является овладение методами и приемами саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

Технология проведения коучинг имеет вариативный характер и 

в общем виде может быть представлена следующим образом. 

Первая стадия носит ознакомительный характер - тренер 

презентует себя и проводит введение в проблематику тренинга. 

Затем проводится работа по формированию готовности к 

взаимному сотрудничеству, мотивации достижения задач тренинга. 
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Далее происходит освоение образцов нового поведения. На 

заключительной стадии происходит актуализация и коррекция 

профессионально-психологического потенциала педагога. 

Данный вид тренинга является активным средством личностно-

развивающего обучения, эффективность которого обеспечивается 

за счет эффектов совместной групповой деятельности, а также 

интеграции двух активных развивающих технологий - тренинга и 

коучинга.  

Для реализации цели тренинга используются психотехнические 

упражнения, цель которых - пересмотр личного и 

профессионального опыта, а также развитие полученных знаний и 

пересмотр ранее освоенного опыта. Система включенных в тренинг 

упражнений направлена на создание условий, которые 

способствуют лучшему познанию себя, осознанию своих 

кризисных ситуаций и способов поведения в них. Все это 

необходимо для того, чтобы вовремя откорректировать выбранную 

стратегию преодоления психологического барьера с помощью 

собственных ресурсов педагога. 

Особенностью данной формы работы является то, что тренинг 

объединяет в себе элементы коучинга. Основной акцент в ходе 

работы делается на повышении гибкости профессионального 

поведения, что способствует формированию конструктивных 

жизненных стратегий преодоления психологических барьеров 

профессионального развития [7].  

Следовательно, перспективы применения коучинга в системе 

профессионального образования преимущественно определяются 

тем, с каким успехом будет проходить в Российской Федерации 

процесс институционализации профессии коуча. В процессе работы 

социально-психологической службы учебной организации коучинг 

может быть одной из основных технологий психологического 

сопровождения профессионально личностного саморазвития 

педагогов, также по аспектам самоорганизации, самоактуализации, 

саморегуляции, формирования инновационной компетентности, 

карьерного роста, профессионального «выгорания», преодоления 

инновационных барьеров и пр.  

Таким образом, в данной статье осуществлен анализ 

сформированности и теоретической обоснованности коучинг-

технологии, как самостоятельной готовности преодоления барьеров 

профессионального развития, нахождению альтернативных 
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сценариев и построений траекторий профессионального развития, 

опираясь на субъективный опыт и индивидуально психологические 

особенности педагога в условиях системы образования.  
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«Хип-хоп» как молодежное направление в современной 
культуре 

 
Хип-хоп культура – это процесс человеческой деятельности, один из 

видов интеллектуальной деятельности, который состоит из пяти основных 

элементов: искусство-граффити, брейкинг или по другому брейк-данс,  MC 

или по другому рэп-искусство, ди-джеинг и пятый элемент «знание». В 

первую очередь хип-хоп культура – это способ самовыражения посредством 

его составляющих элементов. В статье дается подробный анализ процесса 

возникновения хип-хоп искусства, поясняются сходные понятия «рэп» и 

«MC», а также рассматривается их влияние на молодежь, в частности, 

студенчество XXI века.  

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

граффити, Afrika Bambaataa, театр хип-хопа. 

R.E. Shahnazaryan 
"Hip-hop" as a youth trend in modern culture 

 
Hip-hop culture is a process of human activity, one of the types of intellectual 

activity, which consists of five main elements: graffiti art, breaking or otherwise 

breakdancing, MC or otherwise rap art, djing and the fifth element "knowledge". 

First of all, hip-hop culture is a way of self-expression through its constituent 

elements. The article provides a detailed analysis of the process of the emergence 

of hip-hop art, explains the similar concepts of "rap" and "MC", and also 

examines their impact on young people, in particular, students of the XXI century. 

Key words: hip-hop, rap, MC's, modern culture, youth, graffiti, Afrika 

Bambaataa, hip-hop theater. 

 

За последние 10-летия вокальное хип-хоп искусство все больше 

завоевывает популярность. Открывается огромное количество 

образовательных учреждений, студий и школ по всему миру, 

развиваются новые стили, а также увеличился интерес к вокальным 

баттлам [2]. 

Сегодня такие звезды, как Jay-Z (Джей-Зи), MC Lyte (Мак 

Лайт) и Kendrick Lamar (Кендрик Ламар), занимают высокое 

положение в мире хип-хопа. Но это не всегда было так для «поэтов 

микрофона». В первые годы хип-хопа его музыкальная сцена была 
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сосредоточена на диск-жокее и танцполе. Микрофон просто 

использовался для объявления, когда и где будет следующая 

вечеринка. Однако вскоре MC’s захотели продемонстрировать свои 

собственные таланты. Grandmaster Caz вспоминает: «Разные ди-

джеи начали приукрашивать то, что они говорили. Свои 

объявления стали слагать в стихи, в рифмы. Публика стала внимать 

словам и аплодировать в такт рифмы. Все больше и больше MC’s 

стали буквально зарабатывать на праве брать микрофон, 

демонстрируя навыки фристайла, чтобы развлекать и командовать 

живой аудиторией» [6]. Работа MC тогда и сейчас заключается в 

том, чтобы направлять всех в нужное время и место своей 

энергией, остроумием и способностью взаимодействовать с 

людьми на танцполе. 

Стали появляться рэперы как ответвление от MC, пока рэп не 

приобрел коммерческий успех. Вначале это были голоса и 

персонажи, которые создавали и продавали свои пластинки. В 

некотором смысле таланты и обязанности рэперов пересекались с 

MC’s. В 1979 году трио MC’s прочитало рэп в перерыве в 

американской передаче «Good Times». Результатом стал первый 

хит рэпа группы The Sugarhill Gang’s - “Rapper’s Delight” («Восторг 

рэпера»). Три года спустя Grandmaster Flash & The Furious Five 

выпустили релиз “The Message”, это был своеобразный отчет о 

трудных временах в пригороде. 

С 1980-х годов начинается рэп-движение. Появляются новые 

группы и певцы, которые декламировали о своих трудных 

временах: Rakim, Big Daddy Kane, Run DMC, Public Enemy. Они 

создавали персонажей, которые были круче, чем в жизни, 

персонажей, которые могут быть супер-гадкими или жестокими 

бандитами, хвастающие своим стилем и талантами. Таким образом, 

рэп прошел путь от второстепенного шоу до главного события и 

стал одним из важнейших элементов хип-хопа движения. 

До того, как хип-хоп и рэп утвердились как самостоятельное 

течение в Соединенных Штатах, их устная поэзия иногда 

слышалась в джазовых выступлениях. Многие рэперы-джазисты, 

были увлечены историей своей страны и конкретно теми местами, 

где родились. Например, группы Harlem-based group и The Watts 

Prophets из Лос-Анджелеса. Обе появились в конце 1960-х годов и 

сочетали политическую поэзию с импровизационным джазом. 

Также песня “The Revolution Will Not Be Televised” («Революция не 



189 

 

будет транслироваться по телевидению») певца Джила Скотта-

Херона напоминает рэп до того, как он получил такое название [6]. 

Все чаще студенты, изучающие культуру хип-хопа, признают 

лучших MC’s опытными официальными поэтами. Они читают рэп 

по сложным схемам рифм, большинство из которых построено на 

твердом четырехтактном ритме или метре. Но опять же, хороший 

MC удивляет аудиторию синкопированием и другими 

нестандартными техниками. Поклонники хип-хопа с особым 

уважением относятся к MC’s с навыками фристайла - способностью 

импровизировать и создавать «свежие» оригинальные рифмы, стоя 

в центре внимания перед публикой. 

Также неотъемлемой частью культуры хип-хопа является 

граффити. Это один из элементов хип-хопа, который предшествует 

самой музыкальной и танцевальной сцене. Граффити появились с 

тех пор, как люди впервые нарисовали, выгравировали или 

вырезали на каменных стенах рисунки. Но городская молодежь 

придала этому новое значение в 1960-х годах. В 1967 году 

подросток из Филадельфии по имени Дэррил Маккрей нарисовал 

спреем свой псевдоним “Cornbread” («Кукурузный хлеб») везде, 

куда мог дотянуться, на стенах и поездах. Таким образом, он 

стремился произвести впечатление на девушку по имени Синтия. В 

1968 году начинающий вид искусства совершил рывок в Нью-

Йорке. Имена JULIO 204, TRACY 168 и TAKI 183 стали появляться 

повсюду [6]. 

В середине 1970-х годов в хип-хопе в написании граффити 

возросла конкуренция. Граффисты стали добавлять иллюстрации и 

вторые цвета, чтобы очертить стилизованные пузырьковые и 

блочные надписи. Авторы - многие, если не большинство из них 

были молодыми подростками - переступили границы размера, 

сложности и цвета. Их лучшие проекты, казалось, оживляли все, 

что они украшали. Они называли это «диким стилем» (“wild style”). 

Они также перепрыгивали через заборы, пробирались в 

туннели метро и вторгались в ночные дворы. Там они практиковали 

свое искусство с пустыми стенами и незапятнанными поездами в 

качестве своих полотен. Когда появлялась возможность, они 

расписывали все стороны вагонов метро и даже целые поезда из 

десяти вагонов своими сложными, красочными рисунками. 

Они не питали иллюзий, что их творения прослужат долго. Но 

возможность увидеть, как их творчество прокатывается по метро, 



190 

 

была высшей наградой для таких писателей. «Если подобное 

искусство - преступление, пусть бог простит меня!» – написал один 

из таких писателей, известный как LEE (ЛИ) из команды The 

Fabulous Five crew («Сказочная пятерка»). Они приняли 

индивидуальность художников-преступников и признали, что 

опасности и острые ощущения были частью привлекательности 

такого вида искусства. Они выполняли миссию, чтобы доказать, 

что они не только самые творческие и талантливые писатели в 

своем районе, но и самые бесстрашные. 

Мир искусства начал понимать, что в городе происходит что-то 

новое, помимо их модных галерей в центре города. Появились 

выставки, вдохновленные граффити, и некоторые писатели 

воспользовались возможностью выразить свою страсть к холсту 

вместо того, чтобы портить своим творчеством гранит и сталь. 

Место писательства в хип-хоп культуре было закреплено к 

началу 1980-х годов. Ранние рэперы использовали «дикий стиль» 

на обложках своих альбомов. Писатели стали рисовать детскую 

одежду с дизайном и получали заказы на концертах, рисуя фрески. 

Появились два фильма, посвященные граффити: «Войны в стиле» и 

«Дикий стиль». Фильмы показали, что подобное вдохновенное 

творчество проистекало из писательства, а также из музыки и танца 

хип-хопа [6]. 

Сегодня стили письма под влиянием граффити проявляются во 

всем мире в графическом дизайне, моде и уличном искусстве. 

Художники-преступники, такие как Бэнкси, все еще могут 

создавать проблемное творчество – рисуя на поездах и других 

стенах. Но видение, страсть и юмор, которые демонстрируют 

лучшие из этих писателей – законные они или нет, - дают людям 

возможность по-новому взглянуть на повседневный мир. Они, 

кажется, говорят, что если мы будем внимательны, то сможем 

найти красоту, смысл и искусство почти везде, куда бы мы ни 

посмотрели. 

Начиная с 1960-х годов молодые люди из неблагополучного 

района Бронкс, многие из которых были подростками, создали 

новые способы крутить пластинки и танцевать. Они 

экспериментировали с новыми стилями поэзии и изобразительного 

искусства, которые раскрывали их мышление и чувства. В конце 

концов, элементы соединились в культуру. Такое направление 

стали называть: Хип-хоп. 
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Существуют своеобразные постулаты хип-хопа. Пятый элемент 

таких «знаний» хип-хопа учит сообщество хип-хопа своей 

идентичности и способам выражения этой идентичности. Это 

придает большое значение тому, чтобы заявить о своей 

заинтересованности в собственном образовании. «Знание того, 

откуда ВЫ пришли, помогает показать ВАМ, куда ВЫ 

направляетесь», - пишет легендарный MC KRS-One. «Как только 

вы узнаете, откуда вы пришли, вы будете знать, чему учиться» 

(кстати, “KRS” означает «Знание Царит Безраздельно») [6]. 

Хип-хоп верит, что люди могут взять под контроль свою жизнь 

с помощью самопознания и самовыражения. Знание влияет на 

стиль и технику и объединяет своих артистов под общим 

«зонтиком» хип-хопа. Он вовлекает мир в историю, ценности и 

идеи хип-хопа, а также добавляет интеллектуальные силы для 

поддержки и информирования о его музыке и движениях, его 

поэзии и искусстве. Самое главное, это позволяет обмениваться 

опытом в условиях неопределенности в мире. 

Например, Afrika Bambaataa (Африка Бамбаата) заслуживает 

уважение за воплощение этой концепции знаний в слова и 

действия. Бамбаата - новаторский ди-джей и MC из Бронкса. 

Бывший подросток - лидер банды, Бамбаата пользовался всеобщим 

уважением и способностью заключать мир с врагами и между 

ними. Его легендарные музыкальные и танцевальные вечеринки 

собирали соперников, чтобы повеселиться. «Бесплатный джем!» - 

объявляли его листовки. «Приходите один, приходите все, оставьте 

свои “цвета” дома! Приходите с миром и единством» [6]. 

Юный Бамбаата также был преданным учеником истории. Он 

впитал в себя тактику и стратегию исторических лидеров - от 

французского императора Наполеона до южноафриканского вождя 

и военачальника Шаки Зулу (Shaka Zulu). Он понял силу музыки 

как стратегию преодоления барьеров, разделявших людей, 

независимо от их происхождения. 

К 1980-м годам Бамбаата и его многочисленная и растущая 

команда основали Всемирную нацию зулу. Посвященная ценностям 

хип-хопа, девиз организации, которой гласил – «Мир, любовь, 

единство и веселье». Они разработали «Уроки бесконечности» - 

принципы и кодексы поведения для достойной жизни в стиле хип-

хоп. Они подчеркивают общность, мир, мудрость, свободу, 

справедливость, любовь, единство, ответственность, уважение к 
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другим и уважение к себе. Он (Бамбаата) облек свои знания в 

слова, и слова разнеслись по всему Бронксу, по всему Нью-Йорку и 

по всей Америке [6]. 

С 2008 года существует шоу Into the Hoods, которое поражает 

лондонскую аудиторию. «Имейте в виду, это театр, но это театр 

хип-хопа», - раздается громкий голос, прежде чем занавес 

поднимается и начинается сказка [6]. Это городское 

переосмысление жанра сказки, следуя за парой школьников в 

труднодоступную часть города вместо леса с привидениями. Но, 

как и во всех сказках, не все и не все такие, какими кажутся. В 

конечном счете, сцена сверкает диким стилем искусства, озвучкой 

ди-джея, ритмами из разных музыкальных стилей, би-бойз и би-

гёрлз, врывающимися в «высокую» хореографию, и «свежими» 

взглядами на знакомых персонажей. Некоторые шоу, такие как Into 

the Hoods, рассказывают свои истории в основном с помощью 

танца и музыки, в то время как другие накладывают стиль хип-хопа 

на более традиционные сценарии. Исполнители хип-хопа 

занимаются драмой, комедией и трагедией, а некоторые 

классические материалы приобретают хип-хоп-новаторство. 

Например, Power’s The Seven («Семерка силы воли») пересказывает 

древнегреческую трагедию «Семеро против Фив» Эсхила с 

помощью ди-джея и рэп-актеров [6]. 

Сотрудничество является ключевым компонентом для 

большинства театральных групп хип-хопа. В традициях культуры 

продюсеры, режиссеры и драматурги подчеркивают вклад и 

участие заинтересованных сторон - тех самых людей, с которыми 

пьеса предназначена для общения и развлечения. Давний 

сценарист/актер/режиссер театра хип-хопа Дэнни Хох говорит об 

этом так: «Театр хип-хопа... должен быть, о и для поколения хип-

хопа, участников хип-хоп культуры или и того, и другого» [6]. 

Этот совместный процесс четко информирует о содержании 

хип-хоп-пьес и мюзиклов. Сюжеты часто затрагивают текущие 

социальные проблемы, особенно связанные с городскими 

сообществами, а персонажи исследуют сильные и слабые стороны 

активности и расширения прав и возможностей. Вопросы 

идентичности часто занимают центральное место, включая расу, 

класс, пол, сексуальность и все, что считается «другим». Борьба 

между личностью и обществом является центральной темой, 
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поскольку персонажи стремятся придать смысл своей жизни, 

борясь за то, чтобы занять свое место в мире. 

MC’s рассказывают сложные истории в ритме и рифме. Рэперы 

пишут и шлифуют свои тексты, прежде чем произносить их в рэпе. 

Секрет раскрыт: поэты хип-хопа любят слова. «Самые крутые, 

самые опасные на вид MC’s в глубине души, по сути, просто 

языковые мальчишки», - говорил музыкальный критик Сэм 

Андерсон. «Они любят каламбуры, рифмы, сленг и расширенные 

метафоры...» [6]. Эти навыки могут плавно переходить в 

литературные формы - короткие рассказы, романы, сценарии, стихи 

и графические романы в стиле комиксов. Некоторые работы 

рассказывают о суровых реалиях бедности или жизни в центре 

города; другие стараются находить веселые моменты; все 

описывают попытки выжить и процветать в быстро меняющемся 

мире. 

Прочитанные вслух или опубликованные на бумаге, 

литературные формы под влиянием хип-хопа уходят корнями в 

Движение черного искусства 1960-х годов. БАМ вдохновил 

поколение афроамериканских, латиноамериканских и 

феминистских писателей, в том числе Amiri Baraka (Амири Бараку), 

Maya Angelou (Майю Анжелу), Nikki Giovanni (Никки Джованни), 

Sonia Sanchez (Соню Санчес), группу The Last Poets и многих 

других, поделиться историями и взглядами, которые часто 

игнорируются или прямо отвергаются Америкой. Благодаря 

поэтическим слэнгам у хип-хопа появились собственные 

поклонники с их энергичной, веселой игрой слов. 

Как и в театре, литературный мир создает больше пространства 

для стиля хип-хопа, сюжетов и тем. Ученый Адам Брэдли   

совместно с Эндрю Дюбуа в 2010 году отредактировали и 

опубликовали книгу «Антология рэпа», огромную коллекцию 

текстов песен. Брэдли говорит: «Рэпперы, возможно, наши 

величайшие публичные поэты, продолжающие традицию лирики, 

которая охватывает континенты и насчитывает тысячи лет… Они 

расширяют наше понимание человеческого опыта, рассказывая 

истории, которые иначе мы бы не услышали» [6]. 

Таким образом, хип-хоп культура, к которой изначально 

относились не всерьез, становится «глотком свежего воздуха», так 

необходимого современному миру. Смешивая формы 

самовыражения городских афроамериканцев с формами своей 



194 

 

культуры, молодежь конструирует гибридоподобный 

транснациональный хип-хоп - происходит культурное 

интегрирование, в процессе которого художественное сознание 

отдельной личности перерабатывает используемый полученный 

материал в системе собственных ценностей [2, с. 238]. Хип-хоп 

коммерциализируется, приобретая характеристики экономического 

продукта и превращаясь в глобальный товар. Информационные 

технологии облегчают доступ к нему во всем мире, благодаря чему 

хип-хоп захватывает мировое молодежное и студенческое 

сообщество [2, с. 238]. 
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Развитие творческого воображения у детей дошкольного 
возраста средствами фольклора 

 
На протяжении тысячелетий истории рассказывались летописцами или 

их танцевали и пели, передавая из поколения в поколение. Сегодня сказки, 

фольклор, мифы и легенды занимают другое место в нашей жизни, но они 

по-прежнему важны для формирования способностей человека. Даже если 

это «просто» занимательные выдуманные истории, но они описывают 

современному поколению что-то о людях из прошлого. В данной статье 

автор доказывает, что занятия фольклорным искусством способствует 

развитию воображения у детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: педагогика, психология, воображение, творчество, 

дети дошкольного возраста, фольклор. 

V.S. Gulyaeva 
Development of creative imagination in preschool children by means of folklore 

 
For thousands of years, stories have been told by chroniclers or danced and 

sung, passed down from generation to generation. Today, fairy tales, folklore, 

myths and legends occupy a different place in our lives, but they are still important 

for the formation of human abilities. Even if these are "just" entertaining fictional 

stories, but they describe to the modern generation something about people from 

the past. In this article, the author proves that folklore art classes contribute to the 

development of imagination in preschool children. 

Key words: pedagogy, psychology, imagination, creativity, preschool 

children, folklore. 

 

Воображение имеет решающее значение в развитии ребенка. 

Воображение – способность сформировать в своем уме картину 

чего-то, чего вы не видели или не испытали; способность думать о 

новых вещах. Каждый ребенок рождается с богатым воображением. 

Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн 

сказал: «Воображение важнее знаний…. Воображение - это дверь к 

возможностям. Именно здесь начинаются творческие способности, 

изобретательность и нестандартное мышление для развития 

ребенка» [12]. Воображение способствует когнитивному и 

социальному развитию. Все хотят воспитывать детей, которые 
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достигают своего самого высокого интеллектуального и 

социального/ эмоционального потенциала. В дошкольном 

образовании навыки критического мышления и творческие 

способности к решению проблем являются целями для развития 

детей. Воображение, пробуя новые способы действий и 

экспериментируя, помогают развивать критическое мышление у 

детей и способствовать творческому решению проблем. Кроме 

того, воображение способствует социально-эмоциональному 

развитию, позволяя детям обдумывать различные решения, тем 

самым повышая уверенность детей, которую можно использовать 

во взаимодействии с другими людьми. Воображение и творчество - 

это также навыки, которые понадобятся нашим детям, когда они 

присоединятся к рабочей силе будущего [12]. 

В современных условиях произошло отторжение ребенка, 

особенно городского, от природы, ее основ. В связи с 

особенностями социальной ситуации в стране представляется 

весьма значимым исследование возможностей 

психотерапевтического и психолого-педагогического воздействия 

на личность средствами национального фольклора. 

Фольклор, культурные традиции, разделяемые отдельными 

людьми и группами, стали предметом интереса ученых в 1846 году 

в Англии. Наиболее глубокое изучение фольклора отсчитывается                 

с 1812 года в Германии, где братья Гримм опубликовали свой 

сборник народных сказок в 1812-1814 годах. Изучение детского 

фольклора началось во второй половине XIX века. В отличие от 

детских знаний, которым взрослые обучают детей, детский 

фольклор создается и передается самими детьми. Коллекции 

детского фольклора с конца XIX века по настоящее время ясно 

показывает, что детская культура является источником активного 

обучения на основе сверстников, которое способствует взрослению 

и доставляет детям большое удовольствие.  

Детский фольклор – это междисциплинарная область 

исследований, в которой принимали участие фольклористы, 

социологи, психологи, антропологи и другие. Секция детского 

фольклора Американского фольклорного общества была важным 

центром научной деятельности, и во всем мире существуют другие 

группы ученых, интересующихся детским фольклором [13]. 

Русская традиционная культура может внести существенный 

вклад в развитие в ребенке творческого и эстетического, духовного 
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и нравственного начал, а также оказывает позитивное 

психологическое воздействие. Одной из ключевых концепций 

изучения детского фольклора является взаимодействие традиции                

с творчеством. 

Каждая культура стремится зафиксировать в фольклоре, эпосе, 

мифологии тот идеал личности, на примере которого будут 

воспитываться новые поколения. Чем раньше ребенок приобщается 

к фольклору, тем глубже и органичнее он постигает и впитывает 

поэтические основы, ощущает свое единство с природой. 

Изначально это единство формировалось с самого рождения, под 

влиянием жизненных условий, колыбельных песен, детской 

обрядности, первых трудовых опытов. Музыкальное воспитание 

происходило естественным образом, ребенок приобщался к миру 

музыки не только как наблюдатель, но и как творец.  

Процесс познания невозможен без воображения, которое 

является промежуточной ступенью познания, звеном перехода от 

чувственного уровня на рациональный и обратный. Воображение – 

это особая форма человеческой жизни, стоящая отдельно от 

остальных технических процессов и вместе с тем занимающая 

промежуточное положение между восприятием, мышлением и 

памятью. Существенное значение в развитии и функционировании 

воображения имеет речь. Отмечается, что мощный шаг в развитии 

детского воображения совершается именно в непосредственной 

связи с усвоением речи, что дети с задержкой речевого развития 

оказываются отстающими и в развитии мышления, и в развитии 

воображения. Дети с хорошо развитой речью, как правило, 

характеризуются и более высоким уровнем сформированности 

воображения. Таким образом, подход к изучению воображения как 

к возможности осмысления ребенком своей деятельности 

позволяет, с одной стороны, выделить особую значимость этого 

процесса для психического развития, а с другой - перенести логику 

его развития на все виды и формы деятельности в младшем 

школьном возрасте, что позволяет обеспечить преемственность 

образования и воспитания на всех этапах учебного процесса. 

Филологи, этнографы и историки дают разные определения 

слову «фольклор». Мы рассматриваем это понятие с позиций 

этномузыкологической и педагогической. Есть описательное 

объяснение, что фольклор – это некая народная мудрость, которая 

заключается в песнях, плясках, народном прикладном искусстве, 
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поговорках, сказках и т.п. Особенностью фольклора является его 

ярко выраженная региональная принадлежность и историческая 

конкретность. Поэтому фольклор всегда самобытен. Именно по 

этой причине он сохранил свою воспитательную функцию и в 

настоящее время может использоваться в учебно-образовательном 

процессе, как и во времена наших прабабушек. 

Самый главный принцип, который мы старались воплотить в 

практической работе – это то, что фольклор – не искусство, а 

культура. Это образ жизни и мышления. Из первого принципа 

логично вытекает и второй – принцип своевременности. Пусть 

ребенок в силу разных причин не может пока осознать, почему 

жаворонков мы выпекаем именно 22 марта, а колядки поем на 

Рождество Христово у наряженной елки, но он запомнит, проживая 

из года в год, и впитывая это, как свою родную культуру.  

Только при поддержке родителей, при их непосредственном 

участии, возможно, воплотить самый естественный для 

традиционной культуры  принцип живой передачи традиции, 

передачи опыта от старшего к младшему, возрастания в 

традиции. Пусть родители многого не умеют, но они лучше любого 

другого педагога научат своих детей тому, чему научатся сами.  

Четвертый принцип работы с фольклорным материалом 

наиболее важен для развития творческого воображения - принцип 

импровизации. Именно через импровизацию раскрывается 

индивидуальность человека, его осознание себя, как отдельной 

творческой единицы. 

И пятый принцип можно назвать «импульс – расслабление». 

В традиционной культуре всегда после импульса, активного 

действия должно наступать расслабление. На занятиях это может 

быть чередование активной и спокойной деятельности. Этот 

принцип реализуется и в традиционной пляске, и в игре, и в 

хороводе, и в самом крестьянском календаре, организуя всю нашу 

жизнь. Принцип построения работы программы - календарный. 

Разделы и темы обучения русской традиционной культуре 

находятся в тесной связи с календарным кругом, чередой 

старинных русских и православных праздников. Поэтому каждый 

год осенью дети готовятся к празднику Покров (14 октября),                                

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери, затем следуют 

Рождество Христово (7 января), Масленица, «Сороки», 

Благовещенье, Вербное воскресенье, Пасха, Троица. 9 мая День 
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Победы не является традиционным крестьянским праздником, но 

мы считаем, что празднование его очень важно для воспитания 

нравственных качеств детей. Содержание и наполненность этих 

праздников обусловлено народной традицией и остается 

неизменным из года в год. Выбор репертуара неизмеримо велик и в 

конкретных случаях зависит от возможностей и умений детей. 

Когнитивные процессы запоминания детей стимулируются 

вопросами и инсценировкой сюжетных персонажей, записанными 

на цифровой видеомагнитофон и воспроизведенными детям. 

Результаты показали, что основной вклад в обучение и развитие 

детей связан с воображением, формированием концепций и 

мышлением, а также с самооценкой в социальных отношениях [11]. 

Ожидаемым результатом данной работы может стать 

возникновение у детей желания собирать фольклорный материал и 

популяризовать его; знание жанров традиционного фольклора 

Нижегородской области и др.; умение свободно петь двухголосные 

песни и импровизировать ритмически и интонационно; участие в 

традиционных праздниках, проводимых на различных площадках 

нашего города и области. Главный же результат, на который 

нацелена работа – это возникновение у детей интереса к 

традиционной культуре. Возможности у детей разные, но в 

незапамятные времена, в деревнях пели, плясали, играли, шили 

почти все. Если у ребенка возникнет желание петь народные песни, 

играть в традиционные игры, танцевать национальные танцы, будут 

развиваться как воображение, так и остальные психические 

процессы. 

Как уже говорилось выше, хорошо сформированная речь 

положительно влияет на развитие творческого воображения, и, 

наоборот, недоразвитие речи дошкольника пагубно для детского 

воображения. То же самое с уверенностью можно сказать и о 

сформированных музыкальных навыках – эмоциональной 

отзывчивости, звуковысотном слухе, чувстве ритма, динамическом 

слухе, тембровом слухе, музыкальном мышлении и музыкальной 

памяти. Развитие всех этих качеств, несомненно, отразится на 

развитии воображения дошкольника. Полагаем, что уникальный 

фольклорный материал, традиционное устное повествование может 

быть важной частью дошкольного образования для 

совершенствования у детей рефлексивного мышления о социальной 

жизни и творческого воображения. 
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