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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
БЕЗОПАСНОГО ТИПА
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

М. В. ГОРДИЕНКО

Омский государственный
педагогический университет

На основании проведенных исследований уточнено понятие «личность безопасного типа»,
определены ее сущностные характеристики, дана обобщенная монографическая ха3
рактеристика младшего школьника, проанализирован метод воспитывающих ситуаций
как один из основных методов воспитания личности безопасного типа. Поскольку проб3
лема безопасности детей сегодня очень актуальна, данные выводы могут быть исполь3
зованы педагогами всех образовательных учреждений.

УДК 371.03

Сегодня можно с уверенностью сказать, что при�
знание появления проблемы безопасности произош�
ло на всех уровнях: личностью, обществом и государ�
ством. Этот процесс сопровождается возникнове�
нием потребности общества и государства в личнос�
ти, которая  осознает приоритетность обеспечения
безопасности во всех сферах деятельности, проявляет
постоянную активность в поддержании безопасного
общественного и личностного бытия, устойчива к иде�
ям чужеродного, опасного свойства, стремится к сохра�
нению физического и духовного здоровья.

Современный этап развития образования, харак�
теризующийся становлением гуманистических педа�

гогических ценностей, ориентированных на поворот
к проблемам конкретного ребенка, делает возмож�
ным реализацию данной потребности общества и го�
сударства путем воспитания личности безопасного
типа.

Сам термин «личность безопасного типа» появил�
ся сравнительно недавно — в конце 20�го столетия,
но можно заметить, какие прочные позиции сегодня
он занимает в политической, социологической и педа�
гогической науках. Возможно, именно поэтому ре�
зультатом  анализа научной литературы в этом на�
правлении стало установление многообразия точек
зрения на толкование этого понятия. В таблице 1 при�
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ведены определения понятия «личность безопасного
типа», данные различными авторами.

Проведенный нами анализ различных точек зре�
ния на трактовку понятия «личность безопасного ти�
па» показал, что все авторы используют в своих опре�
делениях деятельностные качества (ориентированная
на созидание, знающая основы защиты человека,
умеющая применить эти знания на практике и т.д.),
что, по нашему мнению, является важным при харак�
теристике личности. Однако, на наш взгляд, затруд�
нена возможность определения степени сформиро�
ванности многих из этих качеств. Так, например,
представляется достаточно сложным оценить, на�
сколько личность «ориентирована на добро», на�
сколько она «сочетает в себе активное созидательное
начало с противодействием злу» и т.д. А в определе�
нии, данном в объяснительной записке к курсу ОБЖ,
характеристики, по нашему мнению, слишком обоб�
щенные, неконкретизированные, поэтому трудно
представить, какие  качества должны быть присущи
личности безопасного типа.

Кроме того, мы считаем, что многие из данных
характеристик не являются сущностными характе�
ристиками личности безопасного типа. Так, напри�

мер, такие качества, как «осознающий высокий смысл
своей деятельности», «готовый к самопожертвова�
нию во имя высоких идеалов защиты Отечества» и
др.,  вполне соответствуют описанию патриота своей
страны.

Сегодня уже является общеизвестным и общепри�
нятым мнение многих ученых о том, что подход к
обеспечению безопасности человека и всего челове�
чества, основанный на концепции «реагировать и
выправлять», вынужден уступить место новому, бази�
рующемуся на принципе «предвидеть и предуп�
реждать». Поэтому, по нашему мнению, сущностной
характеристикой личности безопасного типа должна
стать готовность к предупреждению опасных ситу�
аций (определение Мошкина В. Н.). Однако при этом,
на наш взгляд, очень важным является указание трех
объектов, на которые должна быть направлена де�
ятельность по обеспечению безопасности – сама
личность, общество и среда обитания (определения
Бондаревской Е.Н., Перевалова Л., Алешенкова М.,
Родионова Б.).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод о том, что данные определения  являются до�
статочно объемными, но неполными по своему содер�
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жанию. Поэтому, по нашему мнению, определение
личности безопасного типа нуждается в уточнении с
педагогических позиций.

Личность безопасного типа — это человек, без�
опасный для себя, окружающих, среды обитания,
готовый к предупреждению и преодолению опасных
ситуаций, а в случае необходимости и к защите себя,
социума и природы от внешних угроз.

Безусловно, безопасность человека в той или иной
ситуации может быть обеспечена за счет различных
качеств личности человека.

Согласно эмпирическим представлениям, безопас�
ный человек должен быть смелым, осторожным, фи�
зически сильным, выносливым, дальновидным, доб�
рым, обладать достаточно высоким интеллектом, во�
лей и способностью к самоусовершенствованию. Од�
нако, как утверждает Мошкин В.Н., эмпирических,
житейских, знаний о безопасном человеке в наше вре�
мя недостаточно [1]. Это связано с изменением источ�
ника основной угрозы для человека. Если раньше этот
источник был в основном внешним по отношению к
человеку, то в наше время  человеку и обществу глав�
ным образом угрожают действия самих людей, само
направление жизнедеятельности современного об�
щества. По мнению автора, такого рода действия лю�
дей и процессы в обществе во многом обусловлены
именно внутренним миром человека, его личными ка�
чествами. Поэтому сегодня в условиях угрозы суще�
ствованию самого человечества возникает необхо�
димость теоретического осмысления  качеств без�
опасного человека.

Необходимой принадлежностью личности без�
опасного типа, по нашему мнению, должны стать сле�
дующие обобщенные характеристики:

1. осознание ценности собственной жизни и жиз�
ни другого человека;

2. мотивация на сохранение своего физического
и духовного здоровья;

3. умение анализировать создавшуюся ситуацию;
4. способность предвидеть возможные последст�

вия тех или иных своих действий и действий окружа�
ющих людей;

5. способность распознавать в этих последствиях
потенциальные опасности;

6. умение предупреждать возможные опасности.
Опираясь на определение личности безопасного

типа, мы предлагаем все личностные качества объеди�
нить в группы.

. По признаку «безопасный для себя»: осознает
ценность собственной жизни; проявляет заботу о
сохранении жизни, физического и духовного здоро�
вья; имеет «социальный иммунитет» к разного рода
угрозам; с высоким уровнем самосознания.

. По признаку «безопасный для окружающих»:
осознает ценность жизни другого человека; проявля�
ет постоянную активность в поддержании безопас�
ного  общественного и личностного бытия; осознает
приоритетность обеспечения безопасности во всех
сферах деятельности.

. По признаку «безопасный для среды обита�
ния»: способен к продуктивной и целеустремленной
деятельности по сохранению окружающей природы.

. По признаку «готовый к предупреждению и пре�
одолению опасных ситуаций»: хорошо знакомый с
современными проблемами безопасности жизни и
жизнедеятельности человека, владеющий умением
анализировать различные ситуации, узнавать в них
потенциальные опасности; способный предвидеть и
предупреждать возникновение различных опаснос�
тей; стремящийся решать возникающие проблемы

безопасности и при этом разумно сочетать личные
интересы с интересами школьного сообщества, об�
щества.

. По признаку «готовый к защите себя, социума
и природы от внешних угроз»: имеющий потреб�
ность в овладении соответствующими навыками и
средствами защиты; знающий основы защиты чело�
века, общества, государства, мирового сообщества
от современного комплекса опасных факторов; уме�
ющий применить эти знания на практике.

В современной педагогической науке нет разно�
гласий по поводу того, с какого же возраста необхо�
димо начинать развивать качества безопасной лич�
ности. Сегодня основы безопасного поведения начи�
нают формировать у детей уже в дошкольном возрас�
те, поскольку дети всегда были и есть самой уязвимой
частью общества, открытой для всех опасностей и
угроз.

По нашему мнению, именно период младшего
школьного возраста является исходным, особенно
важным в развитии качеств личности безопасного
типа. Обусловлено это тем, что дети дошкольного
возраста находятся под постоянной опекой взрослых.
Они, как правило, не сталкиваются с ситуациями,
требующими принятия самостоятельных решений.
Младший же школьник впервые попадает в ситуации,
опасные или потенциально опасные. Связано это не
только с психологическими особенностями возраста,
с новым социальным статусом, который они приоб�
ретают, но также во многих случаях с изменением
режима жизни ребенка (необходимостью самосто�
ятельного передвижения по городу, увеличением доли
времени, проводимого отдельно от взрослых и т.д.).

Младший школьный возраст (с 6–7 до 10–11 лет)
является вершиной детства. Ребенок сохраняет много
детских качеств – наивность, легкомыслие, взгляд
на взрослого снизу вверх. Как и дошкольник, он отли�
чается подвижностью, непоседливостью, импульсив�
ностью поведения, неустойчивостью внимания, об�
щей недостаточностью воли, отчетливым проявле�
нием в поведении типологических свойств. Но он уже
начинает утрачивать детскую непосредственность в
поведении, у него появляется другая логика мышления.
Согласно исследованиям Овчаровой Р. В., у него
формируются характерологические свойства, новый
уровень потребностей, позволяющих ему действо�
вать, руководствуясь своими целями, нравственными
требованиями и чувствами, возникает требователь�
ность и избирательность в отношениях со сверстни�
ками, развивается познавательное отношение к миру,
дифференцируются способности, формируется
внутренняя позиция школьника [2]. Ведущим видом
деятельности становится учение. Меняются интере�
сы, ценности ребенка, весь уклад его жизни.

По мнению Белкина А. С., для этой стадии харак�
терны:

. доминирующая роль семьи в удовлетворении ма�
териальных, коммуникативных, эмоциональных по�
требностей ребенка;

. доминирующая роль школы в формировании и
развитии социально�познавательных интересов;

. возрастание способности ребенка противосто�
ять отрицательным влияниям среды при сохранении
главных защитных функций за семьей и школой [3].

Переход в школьный возраст связан с решитель�
ными изменениями в деятельности ребенка, общении,
отношениях с другими людьми.  При этом происходит
противоречивое соединение определенной свободы
выбора с четко организуемыми рамками поведения
школьника.
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В младшем школьном возрасте для ребенка боль�
шое значение имеет то, как его оценивают взрослые
(учитель, родители). Для него важно, чтобы ожидания
взрослых совпадали с результатом его деятельности.
Ситуация успеха в этом возрасте имеет очень боль�
шое воспитательное значение. Интерес представляет
отношение ребенка к успеху. Младший школьник не
столько осознает, сколько переживает успех.

В своем исследовании Белкин А. С. обращает вни�
мание на то, что младший школьник с большой силой
верит в те общечеловеческие идеи, которые доступны
его возможностям, его пониманию. Наиболее сущест�
венные — вера в родительскую любовь, в могущество
взрослых, в ценность своей жизни, в свое бессмертие,
в свою неповторимость, в красоту и неповторимость
Родины [3].  Для формирования нравственных ка�
честв и положительных черт этот возраст предостав�
ляет большие возможности благодаря податливости
детей, известной внушаемости, их доверчивости,
склонности к подражанию тому человеку, который
имеет для них авторитет (учитель, родители). У него
развиваются элементы социальных чувств, форми�
руются навыки общественного поведения (коллекти�
визм, ответственность за поступки, товарищество,
взаимопомощь и др.).

Однако младшим школьникам, как указывает ав�
тор,  свойственен своеобразный экстремизм в оценке
поступков, особенно проступков одноклассников.
Они не признают полутонов, и оценки полярны, без�
апелляционны, особенно в тех случаях, когда совпа�
дают с тоном, оценками учителя, выступающего в
роли камертона. Негодование учителя по поводу
поступка какого�либо ребенка может породить са�
мые крайние санкции детей этого возраста, вплоть
до физической расправы.

Согласно исследованиям Белкина А. С., по мере
естественного развития, на рубеже 3–4 классов у
младших школьников начинает формироваться соб�
ственное видение отношений, свои критерии оценок
поступков и поведения окружающих [3]. При этом
может сложиться такая ситуация, когда их уверен�
ность в истинности, справедливости оценок учителя
может быть поколеблена.

Как утверждает Овчарова Р. В., автономия млад�
шего школьника только начинает складываться [2].
Он еще не всегда различает, чего он хочет сам, чего
хотят от него взрослые. Ему трудно отделить свои
намерения от предъявляемых к нему требований.
Даже самый тонкий исследователь не сумеет отли�
чить, что происходит от самих детей, а что привне�
сено. Педагогу тоже непросто в суждениях и оценках
ребенка услышать его собственный голос. Таким об�
разом, формирование мотивации у ребенка этого
возраста (в том числе и мотивации на сохранение
своего физического и духовного здоровья) во многом
зависит от позиции, которую занимают взрослые.

Младшие школьники, по мнению Мошкина В. Н.,
имеют достаточный жизненный опыт, позволяющий
им замечать многие опасные предметы, вещи; дети
знают о том, что ошибки и неправильные действия
людей приводят порой к болезням, смерти [4]. Они
способны анализировать определенные ситуации,
распознавать в них потенциальную опасность. Но
вместе с тем вера в бессмертие, ассоциирование себя
с волшебными героями придает окраску бесстрашия
многим поступкам ребенка.

Однако это только видимость. Исследования пси�
хологов (Овчаровой Р. В., Зинченко В. П. и др.) пока�
зывают, что многие первоклассники боятся оставать�
ся одни в доме, боятся заболеть, заразиться, умереть.

Дети страшатся чудовищ, невидимок, страшных снов
и т.п. Их страшат сообщения об ураганах, землетря�
сениях, пожарах, войнах. Среднее число страхов вы�
ше у девочек, чем у мальчиков. Наибольшая чувстви�
тельность к страху проявляется у детей в семь лет, не
посещающих школу. К этому возрасту у детей в ос�
новном завершается созревание эмоциональной сфе�
ры, развивается умение ставить себя на место другого
человека, что расширяет восприятие страхов. У детей
семи лет, посещающих школу, число страхов умень�
шается. Причина этого в активизации новой социаль�
ной позиции школьника [5].

Осложняется данная ситуация тем, что в этом воз�
расте детям характерно отсутствие обратной связи
со взрослыми: они не знают, как справиться со страха�
ми, как ответить на несправедливость, критику, жест�
кий контроль, чрезмерную опеку; как объяснить, что
задевает и обижает их, что мешает хорошо учиться
и дружить со сверстниками.

Главная особенность внутреннего мира младшего
школьника, как показывают исследования  Овчаро�
вой Р. В., в том, что он еще мало знает о содержании
своих переживаний, поскольку они не в полной мере
оформлены  [2]. На трудности дома и в школе ребенок
чаще всего отвечает острыми эмоциональными ре�
акциями — гневом, страхом, тоской или вегетативны�
ми и другими нарушениями. Явления школьной дез�
адаптации нередко приводят к повышению темпе�
ратуры, дневному энурезу, рвоте. Конфликты в семье
вызывают у детей слезливость, расстройство внима�
ния, ночной энурез.

Ребенок 6–9 лет еще не способен соотнести в пол�
ной мере свои реакции с причинами, их вызывающи�
ми. Бесполезно просить его об этом. На протяжении
младшего школьного возраста дети открывают для
себя все более сложные явления, ярче их переживают
и начинают более осознанно относиться к своим пере�
живаниям. К подростковому возрасту ребенок уже
в достаточной мере отдает себе отчет в том, что и по�
чему он чувствует, стремится выразить свои чувства.

Следует отметить то, что дети младшего школь�
ного возраста, как правило, не способны предвидеть
возможные последствия своих поступков, тем более
распознать в этих последствиях потенциальные опас�
ности. Открытая же заинтересованность взрослых
этой проблемой, постоянная работа педагогов в этом
направлении, по нашему мнению, будет способство�
вать накоплению опыта ребенка и, как следствие,
развитию данных способностей — способности
предвидеть и предупреждать возможные опасности.
Однако добиться этой цели, ограничившись при этом
только лишь предоставлением правил, инструкций
или рекомендаций, невозможно, поскольку ситу�
аций, в которые может попасть ребенок, слишком
много, и неизбежно окажется еще одна, на которую
готовых правил у ребенка не будет. Поэтому, мы счи�
таем, прежде всего, необходимо научить ребенка ана�
лизировать специально подобранные или организо�
ванные ситуации, для того чтобы в дальнейшем он
мог использовать данное умение во внеучебных си�
туациях.

В реальной жизни и деятельности школьного кол�
лектива постоянно возникают ситуации, в которых
обнаруживается и подвергается испытанию на проч�
ность вся система сложившихся в нем воспитатель�
ных отношений. Специально же организованные пе�
дагогические условия, помогающие обнаружить
скрытый конфликт, возникающую или уже назрев�
шую проблему, называются воспитывающей ситу�
ацией.
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Согласно исследованиям Вершинина В., психоло�

гический механизм любой воспитывающей ситуации
состоит в необходимости действовать на непривыч�
ном уровне напряжения или в измененных условиях,
с использованием всех сил ребенка  [6]. При этом
возможности, уровень трудности самостоятельного
поведения ребенка, особенно в младшем школьном
возрасте, должны быть тщательно продуманы взрос�
лыми, чтобы обеспечить ему успех.

Метод организации деятельности и поведения вос�
питанников в специально созданных условиях сокра�
щенно называют методом воспитывающих ситуаций.
Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставит�
ся перед необходимостью решить какую�либо проб�
лему. Педагог специально создает лишь условия для
возникновения ситуации.

Таким образом, общепризнанность потребности
общества и личности в безопасности подчеркивает
необходимость научных исследований в области вос�
питания личности безопасного типа. Младший
школьный возраст является важным периодом в раз�
витии основных сущностных характеристик  такой
личности, поскольку именно младший школьник
впервые попадает в ситуации, требующие от него
принятия различных важных решений. Использова�
ние педагогом метода воспитывающих ситуаций, по

нашему мнению, будет способствовать развитию ос�
новных качеств личности безопасного типа.
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ВЛИЯНИЕ
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА
НА САМОАКТУАЛИЗАЦИЮ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В УЧЕБНО3ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. В. САМАЛЬ

Международный гуманитарно3
экономический институт,

г. Минск, Республика Белоруссия

В данной статье рассматривается роль психологических категорий «самоактуализация»
и «внутриличностный конфликт» в процессе роста и развития личности. Анализируются
особенности взаимосвязи внутриличностного конфликта с учебно3профессиональной
направленностью и процессом самоактуализации личности студента3психолога.

УДК 159.92.2

Введение

Существует единство во взглядах на природу са�
моактуализации у представителей отечественных и
зарубежных психологических теорий и направлений
(К. А. Абульханова�Славская, А. Г. Асмолов, А. В. Бруш�
линский, К. Гольдштейн, Д. А. Леонтьев, А. Маслоу,
Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Самоакту�
ализация подразумевает раскрытие, осознание, а впо�
следствии и реализацию человеком своих потенци�
альностей, что обеспечивает ему рост и развитие в
различных сферах жизнедеятельности. Она одновре�
менно является и целью, к которой движется человек,
и процессом данного движения. Стремление к самоак�
туализации является высшим уровнем мотивации

личности, естественным, закономерным и необходи�
мым процессом жизни.

Особо в отечественной психологии исследовани�
ем развития человека и путей достижения им раскры�
тия собственного потенциала занимается наука ак�
меология (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач,
М. И. Дьяченко, Н. В. Кузьмина и др.), понимая под
самоактуализацией процесс перехода потенциальных
характеристик человека как специалиста в актуаль�
ные как в ходе профессиональной деятельности, так
и в период подготовки к ней, в процессе професси�
онального обучения [1].

Самоактуализация как особая форма развития со�
провождается изменениями личности и неизбежными
внутриличностными конфликтами. В связи с выше�
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изложенным нас заинтересовал вопрос о том, как
соотносится процесс самоактуализации личности с
возникновением и наличием внутриличностного
конфликта, какое воздействие, стимулирующее или
тормозящее, оказывает внутриличностный конфликт
на процесс самоактуализации.

В зарубежной и отечественной науке (Ф. Е. Васи�
люк, К. Левин, Н. Д. Левитов, B. C. Мерлин, Дж. Г. Мид,
Т. М. Титаренко и др.) единым для большинства
подходов и концепций является положение о том, что
внутриличностный конфликт представляет собой
острое, критическое самоощущение и переживание
индивида, вызванное затянувшейся борьбой струк�
тур внутреннего мира личности, отражающее проти�
воречивые связи с социальной средой и препятству�
ющее принятию адекватного решения в той или иной
ситуации, а также тормозящее активные действия по
реализации задуманного [2].

Внутриличностный конфликт имеет внешние и
внутренние причины и может быть как конструктив�
ным, так и деструктивным. Среди основных противо�
речий, вызывающих внутренний конфликт, можно
выделить противоречие между потребностью и соци�
альной нормой (З. Фрейд); противоречие мотивов
(Н. Д. Левитов, А. Н. Леонтьев), интересов и потреб�
ностей (К. Левин); противоречие социальных ролей
(Дж. Г. Мид); противоречие социальных ценностей и
норм (К. Хорни) [Там же].

Но, несмотря на то, что внутриличностный конф�
ликт представляет собой острое негативное пережи�
вание, вызванное затянувшейся борьбой структур
внутреннего мира, именно через конструктивный
конфликт, посредством разрешения и преодоления
внутриличностных противоречий происходит ста�
новление характера, воли, активизируется стремле�
ние к росту и развитию, т. е. самоактуализации
личности. Как утверждал А. Маслоу, сущность внут�
риличностного конфликта есть нереализованная
потребность в самоактуализации [3]. Такой конф�
ликт, по его мнению, широко распространен, так как
полная самоактуализация весьма низка и составляет
около 1 % у обследованных индивидов. Обладающие
ею люди резко отличаются от других индивидов спе�
цифически личностными качествами — высокой са�
мостоятельностью, логико�философским осмыслени�
ем бытия, демократичностью в коммуникациях, про�
дуктивными проявлениями активности во всех сфе�
рах индивидуальной и общественной деятельности.
А Ф. Е. Василюк особо обращает внимание и на тот
факт, что чем сложнее внутренний мир человека, чем
больше развиты его чувства, ценности и притязания,
чем выше его способность к самоанализу, тем в боль�
шей степени личность подвержена конфликту [4].

Итак, внутриличностный конфликт присущ внут�
ренней структуре личности и есть абсолютно нор�
мальное явление. Структура любой личности харак�
теризуется внутренними противоречиями и борьбой
между различными мотивами. Главное, чтобы эта
борьба не нарушала, а способствовала гармоничнос�
ти личности, «ведь гармоническая личность вовсе не
есть личность, не знающая никакой внутренней борь�
бы» [5, с. 221].

Оказывает ли влияние, и какое внутриличност�
ный конфликт на самоактуализацию личности сту�
дента? Современное студенчество — наиболее яркий
образец той части подрастающего поколения, кото�
рая способна, уже спустя несколько лет прохождения
этапа профессионального обучения, применить все
свои полученные знания, сформировавшиеся умения
и навыки в области познания определенных наук, а

также в области самопознания и самораскрытия, на
практике, в последующей профессиональной, се�
мейной и индивидуальной жизнедеятельности.
Стремление делать свою жизнь насыщенной, значи�
мой, осмысленной, целеустремленной, результатив�
ной, испытывать удовлетворенность собой, другими
и результатами деятельности, реализовывать свой
богатейший потенциал (имея желание и находя усло�
вия) — является важным для дальнейшего развития,
как личности молодого специалиста, так и общества
в целом. Это стремление к росту, развитию, достиже�
ниям, самосовершенствованию, т.е. самоактуализа�
ции, необходимо прививать и развивать на стадии
профессионального обучения, предшествующей или
сопряженной со стадией активной профессиональ�
ной деятельности.

По мнению большинства ученых (Е. А. Климов,
Н. С. Пряжников, В. Д. Шадриков и др.), движущей
силой процесса профессионального развития субъ�
екта деятельности является противоречие между воз�
можностями человека и требованиями деятельности.
У студентов оно проявляется в виде противоречия
между представлениями о профессии и ее реальной
сущности, с одной стороны, и между представлени�
ями о себе как субъекте предстоящей професси�
ональной деятельности и своими реальными возмож�
ностями, с другой. Факт обучения в вузе может
укрепить веру молодого человека в свои собственные
силы и способности, породить надежду на полно�
ценную в профессионально�творческом плане и
интересную жизнь и деятельность, либо может про�
изойти обратное. Наличие вышеназванного проти�
воречия вполне способно привести к возникновению
внутриличностного конфликта у студентов, степень
выраженности и способ разрешения которого будут
зависеть от этапа профессионального обучения, и
оказывать влияние на удовлетворенность выбором
профессии.

Но вместе с тем время учебы в вузе характеризу�
ется становлением и укреплением таких личностных
свойств, как целеустремленность, решительность, на�
стойчивость, самостоятельность, инициатива, умение
владеть собой, что способствует самостоятельному
принятию решений, эффективному преодолению
противоречий и неопределенностей собственного
жизненного опыта, осознанию своих обязанностей
и понимание той ответственности, которая автомати�
чески возлагается с принятым решением.

Самоактуализация студентов в учебно�професси�
ональной деятельности —  это актуализация, в первую
очередь, потенциальных возможностей студента как
развивающейся личности и раскрывающейся индиви�
дуальности в процессе учебно�профессиональной
деятельности. D. Super (1963) утверждал, что люди
стремятся выбрать профессию, которая отвечает
сложившимся у них представлениям о себе. Если вы�
бранная профессия соответствует их Я�концепции,
то они добиваются самоактуализации.

На основе тщательного теоретического анализа
и проведенных исследований со студентами педаго�
гического вуза, Ю. П. Поваренков, автор целостной
концепции профессионального развития, делает
вывод о том, что в условиях традиционного соотно�
шения предметной и методической подготовки про�
цесс обучения в вузе делится по содержанию психоло�
гических механизмов на 2 периода: академический —
1–3 курсы — овладение академическими знаниями,
формирование учебной деятельности (учебные моти�
вы и отношение к учению, формирование умений учить�
ся), учебно�профессиональный — 4–5 курсы — лом�
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ка академических стереотипов, формирование ори�
ентации на профессиональную деятельность [6, с. 75].

По его мнению, именно профессиональная иден�
тичность (далее ПИ) является критерием професси�
онального развития. ПИ свидетельствует о степени
принятия субъектом профессии и профессионализа�
ции как средства удовлетворения своих потребностей
и самореализации; о степени принятия себя как про�
фессионала; о степени принятия себя как системы
ценностей соответствующей профессиональной об�
щности. ПИ оценивается на основе субъективных
показателей, включая удовлетворенность трудом,
профессией, карьерой, собой, профессиональную са�
мооценку, индексы самореализации и самоактуализа�
ции личности, показатели ценностно�ориентацион�
ного единства.

В период обучения в вузе прослеживается сле�
дующая динамика профессиональной идентичности:
2 –4 семестр — учебно�академическая идентичность;
4–6 семестр — кризисный период идентичности;
6–8 семестр — учебно�профессиональная идентич�
ность; 8–10 семестр — кризис идентичности — ста�
новление профессиональной идентичности в период
самостоятельной работы [6, с. 136].

Целью нашего исследования изучение взаимо�
связи учебно�профессиональной идентичности,
стремления к самоактуализации и степени выражен�
ности внутриличностного конфликта у студентов�
психологов.

Основные гипотезы исследования:
1. Учебно�профессиональная идентичность сту�

дентов�психологов проявляется в профессиональной
направленности студентов, выраженном стремлении
к овладению профессией и работе по ней, а также
внутренней открытости, глубокой осознанности,
рефлексивности студентами�психологами своего «Я».

2. Внутриличностные конфликты обусловлены
процессом идентификации студентами себя с пси�
хологами�профессионалами.

3. Успешное формирование учебно�професси�
ональной идентичности сопряжено с выраженным
стремлением к самоактуализации и протекает на
фоне конструктивного разрешения внутриличност�
ных конфликтов.

Акцент на данном этапе профессионального
обучения — этапе формирования учебно�професси�
ональной идентичности — был сделан в силу того,
что на 4�м курсе складывается учебно�професси�
ональная деятельность, которая является средством
формирования профессиональных знаний, а в ко�
нечном счете – и средством формирования будущей
профессионально�психологической деятельности.
В этот период осуществляется активная педагогичес�
кая практика, интенсивная методическая подготовка,
и как следствие, происходит ломка академических
стереотипов, внимание концентрируется на профес�
сионально�ориентируемых знаниях и моделировании
профессиональной деятельности. Поэтому на данном
этапе студенты сопоставляют свои личностные осо�
бенности с необходимыми профессионально важны�
ми качествами, с условиями и требованиями будущей
профессии, и это находит отражение в удовлетворен�
ности существующим профессиональным выбором.

Организация исследования

Испытуемые. В исследовании приняло участие
86 студентов (68 женщин, 18 мужчин) в возрасте от
21 до 39 лет, учащихся 4 курса заочного отделения
факультета психологии Международного гумани�

тарно�зкономического института г. Минска (Бела�
русь).

Метод исследования. В нашем исследовании, на�
правленном на изучение взаимосвязи внутрилич�
ностного конфликта, учебно�профессиональной на�
правленности и процесса самоактуализации лич�
ности студента�психолога, мы использовали три мето�
дики — Самоактуализационный тест (САТ) в модифи�
кация Ю.Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана и др. [7], МИС —
Многомерный опросник исследования самоотноше�
ния Р. С. Пантелеева [8] и методику для изучения про�
фессиональной направленности Т.Д. Дубовицкой [9].

Обработка результатов. Для статистической
обработки данных были использованы методы кор�
реляционного и ковариационного анализа и оценки
достоверности различий.

Результаты исследования и их обсуждение

В качестве основных для сопоставления и сравне�
ния были взяты следующие параметры: для внутри�
личностного конфликта (далее ВЛК) — показатели
шкал «внутренняя конфликтность» (далее ВК) и
«самообвинение» (далее СО) методики МИС; для са�
моактуализации (далее СА) — показатели шкал  «ори�
ентация во времени» (далее ОВ) и «поддержка» (далее
ПД) методики САТ; для профессиональной идентич�
ности — итоговые показатели методики професси�
ональной направленности (далее УПН). В качестве
вспомогательной шкалы для параметра УПН взята
шкала «открытость» методики МИС. Данные описа�
тельной статистики для обозначенных параметров
указывают на то, что значения  асимметрии и экс�
цесса по модулю меньше единицы, значит распреде�
ления близки к нормальному, поэтому мы использо�
вали процедуры  статистического анализа для мет�
рических шкал.

1. Согласно нашей первой гипотезе, внутренняя
открытость выступает в качестве способа формиро�
вания (может, критерия?) профессиональной на�
правленности студентов�психологов 4 курса обу�
чения.

Шкала «открытость» обратная, т.е. чем больше
абсолютное значение, тем меньше степень открытос�
ти. Результаты вычисления коэффициента корреля�
ции Пирсона между оценками по шкалам «откры�
тость» МИС и УПН (r=–0,53 при ρ≤0,01) позволяют
утверждать наличие взаимосвязи. Итак, действитель�
но, чем больше открытости, т.е. глубокой осознан�
ности Я, повышенной рефлексивности и критич�
ности, способности не скрывать от себя и других даже
неприятную информацию, несмотря на ее значи�
мость, тем выше уровень профессиональной направ�
ленности студентов�психологов, т.е. студент стремит�
ся к овладению избранной профессией, получаемая
профессия нравится ему, он хочет в будущем рабо�
тать и дальше совершенствоваться по данной про�
фессии.

Вывод: первая гипотеза подтвердилась. Откры�
тость как глубокая осознанность Я, повышенная реф�
лексивность и критичность, т.е. признание внутрен�
него несовершенства, является существенным
показателем (критерием) принятия и освоения своей
профессии для студентов�психологов.

2. Согласно нашей второй гипотезе внутрилич�
ностные конфликты студентов�психологов 4 курса
обусловлены процессом идентификации себя с пси�
хологами�профессионалами. Показателем, подтвер�
ждающим или опровергающим данную гипотезу,
является оценка взаимосвязи между принятием про�



82

О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 В

ЕС
ТН

И
К

 №
1

 (
6

3
) 

2
0

0
8

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е 
 И

  
П

ЕД
А

ГО
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е 
 Н

А
У

К
И

фессии (УПН) и уровнем внутриличностного конф�
ликта (ВЛК).

Коэффициент корреляции Пирсона УПН со шка�
лами ВК (внутренний конфликт) r=0,26 при ρ≤0,01 и
СО (самообвинение) r=0,22 при ρ≤0,05 статистически
значим, следовательно, есть линейная взаимосвязь
между УПН и ВЛК. То же можно сказать и о взаимо�
связи открытости и ВЛК (rВК=–0,46 и rСО=–0,29
при ρ≤0,01), которую мы рассматривали в качестве
дополнительного показателя УПН: существует ли�
нейная корреляция между открытостью и уровнем
ВЛК, т.е. чем больше открытость студента, тем боль�
ше у него внутриличностных конфликтов.

Анализ ковариаций, который базируется на срав�
нении дисперсий и поэтому является вариантом дис�
персионного анализа, также говорит о возможном
влиянии основных показателей УПН на ВЛК. Крите�
рий Фишера F=6,22 (при р=0,01) — для шкалы ВК и
F=4,32 (при р=0,04) для шкалы СО.

Вывод: и вторая гипотеза также подтверждается.
Действительно, внутриличностные конфликты сту�
дентов�психологов 4 курса обусловлены процессом
идентификации себя с психологами�професси�
оналами.

3. Согласно нашей третьей гипотезе, успешное
формирование учебно�профессиональной идентич�
ности сопряжено с выраженным стремлением к само�
актуализации и протекает на фоне конструктивного
разрешения внутриличностных конфликтов.

Коэффициенты корреляций УПН с основными
шкалами САТ — «ориентацией во времени» и «под�
держкой» — незначимы (rов=–0,19 при р=0,07 и
rп=0,04 при р=0,69), следовательно, нет линейной вза�
имосвязи между УПН и СА. Визуальный анализ гра�
фиков показывает, что отсутствует и криволинейная
корреляция между выбранными параметрами. Анализ
ковариаций также показал отсутствие влияния основ�
ных показателей самоактуализации на уровень про�
фессиональной направленности. Следовательно,
успешное формирование учебно�профессиональной
идентичности студентов�психологов на 4 году обуче�
ния не сопряжено с выраженным стремлением к
самоактуализации.

Сформируем контрастные группы по принципу
верхней и нижней трети упорядоченной выборки.
Тогда в группу с низким ВЛК войдут студенты, име�
ющие 4 и менее баллов (30 чел.), а в группу с высоким
ВЛК войдут студенты, имеющие 8 и более баллов
(33 чел.). Значения t�критерия Стьюдента (различия
между группами) показывают, что УПН выше в груп�
пе с высоким ВЛК (t=–2,26 при ρ≤0,05). Эти данные
подтверждаются и по нашему вспомогательному кри�
терию «открытость» (t=5,03 при ρ≤0,01).

Вывод: гипотеза не подтвердилась. У студентов�
психологов повышение уровня ВЛК сопровождается
более высоким УПН. Но при этом мы замечаем, что
уровень СА в группе с высоким ВЛК статистически
значимо (при ρ≤0,01 для шкалы «ориентация во вре�
мени» и при ρ≤0,05 для шкалы «поддержки») ниже,
чем в группе с низким ВЛК по обоим основным пока�
зателям.

Вывод: гипотеза не подтвердилась. Не обнару�
жено взаимосвязи между УПН и СА, т.е. успешное
формирование учебно�профессиональной идентич�
ности  студентов�психологов на 4 году обучения не
сопряжено с выраженным стремлением к самоакту�
ализации.  Так надо, так верно?

Предположение о том, что для УПН важен средний
уровень ВЛК, когда есть противоречия, но они не
настолько болезненны, и при этом же будет выше и

СА, также не подтверждаются. УПН в средней груп�
пе, как и в бесконфликтной, имеет средний уровень.
И лишь в группе с высоким ВЛК наблюдается рост
УПН. Во всех трех группах и интернальность (шкала
поддержки), и ориентация на настоящее (шкала
ориентации во времени) остаются на одном уровне.
Следовательно, ни ВЛК, ни открытость, ни УПН с
самоактуализацией не связаны. Таким образом, при�
нятие профессии психолога у студентов 4 курса
сопровождается повышением внутреннего конф�
ликта и уровня внутренней открытости, признанием
внутренней сложности и никак не связано с СА.

Каково же место самоактуализации в системе СА�
ВЛК�УПН? Для данной группы (студенты�психологи
4 курса заочной формы обучения) ведущими пара�
метрами формирования УПН являются образования,
проявляющиеся в ВЛК. Посмотрим, как же проявля�
ются показатели самоактуализации в УПН и ВЛК.
Опять воспользуемся методом контрастных групп,
как указано выше, и выделим 3 группы. Сначала в
качестве критерия разделения на подгруппы возьмем
шкалу ориентации во времени САТ. Для оценки раз�
личий воспользуемся методом множественных срав�
нений и тестом Шеффе для сравнения средних.

Подгруппа с низкими значениями по шкале ориен�
тации во времени отличается от подгрупп со средними
и высокими показателями ориентации во времени по
параметру СО (самообвинение), т.е. те, кто больше
думает о прошлом и будущем, в большей степени
склонны обвинять себя. Других влияний не обнару�
жено.

Затем в качестве критерия разделения возьмем
шкалу внутренней поддержки САТ. Повторим эту же
процедуру. Наблюдается аналогичная ситуация: груп�
па с низкими значениями по шкале поддержки отли�
чается по параметру СО (самообвинение) от групп
со средними и высокими значениями по шкале под�
держки САТ, т.е. те, кто ориентируется на мнение
окружающих, в большей степени склонны обвинять
себя. Других корреляций не обнаружено.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
повышение уровня СА сопровождается снижением
самообвинения, принятием себя и более толерантным
отношением к себе. Однако формирование учебно�
профессиональной идентичности студентов�психо�
логов 4 курса заочной формы обучения не сопровож�
дается выраженным стремлением к самоактуали�
зации.

Сравнение результатов по гендерному признаку
показало, что у мужчин выше ориентация на насто�
ящее, больше ценностных ориентаций, присущих
самоактуализирующейся личности, выше спонтан�
ность, самоуважение, принятие агрессии. Различия
между мужчинами и женщинами: у женщин выявлена
явная обратная связь между самообвинением и при�
нятием профессии, с одной стороны, и ориентацией
во времени — с другой. Это означает, что чем больше
женщина живет настоящим, тем более она принимает
себя и меньше принимает профессию психолога. У муж�
чин такой зависимости нет. Однако следует обратить
внимание на существенное различие в выборке:
мужчин всего 18 по сравнению с 68 женщинами,
поэтому количество значимых корреляций у мужчин
может быть существенно меньше.

Таким образом, проанализировав результаты ис�
следования, мы видим, что наши гипотезы подтверж�
даются частично. Учебно�профессиональная иден�
тичность студентов�психологов 4 курса заочной фор�
мы обучения проявляется как взаимосвязь глубокой
осознанности, рефлексивности студентами своего
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«Я» и уровня профессиональной направленности
студентов, выраженности стремления к овладению
профессией и работе по ней. Открытость как призна�
ние внутреннего несовершенства является существен�
ным показателем (критерием) принятия и освоения
своей профессии для студентов�психологов 4 курса
заочной формы обучения. Чем больше открытость
студента, тем у него больше внутриличностных конф�
ликтов. Стремление же к самоактуализации не свя�
зано с приверженностью данной профессии. Воз�
можно, что на 4 курсе, которому соответствует этап
формирования учебно�профессиональной идентич�
ности, формирование внутренней открытости, при�
нятия себя и внутренних конфликтов является меха�
низмом возникновения последующей професси�
ональной идентичности.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Т. Ю. СУРНИНА

Новосибирский государственный
технический университет

В статье предлагается компетентностная модель деятельности преподавателя3тьютора,
учитывающая особенности современного образовательного пространства и ориенти3
рованная на удовлетворение потребностей обучающихся и общества в целом. На основе
анализа современных тенденций развития образования формулируется определение
понятия «тьютор», обосновываются принципы тьюторской деятельности.

УДК 378.126 + 378.147

В современном информационном обществе повы�
шение качества образования справедливо расцени�
вается как стратегический фактор общественного
развития, поскольку роль образования растет вместе
с ростом влияния компетентности выпускаемых
специалистов на качество их профессиональной де�
ятельности. В качестве важнейшего ориентира разви�
тия образовательной системы в настоящее время рас�
сматривается не столько содержание образования,
что характерно для традиционного подхода, сколько
компетентность выпускника, обеспечиваемая толь�
ко при условии его активной заинтересованности в

собственном образовании, превращении выпускника
в субъект образовательного процесса.

Такая смена образовательных ориентиров обус�
ловлена изменением отношения к проблемам образо�
вания со стороны обучающихся, работодателей и
общества в целом. Работодателей не устраивает тот
факт, что подготовка выпускников ведется с недоста�
точной ориентацией на практическую професси�
ональную деятельность. Будущие специалисты, в
свою очередь, ожидают, что качественная подготов�
ка, прежде всего, обеспечит им не только солидный
багаж знаний, но и достойное трудоустройство, по�
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зволит самостоятельно активно действовать, прини�
мать решения, гибко адаптироваться к изменяющим�
ся условиям жизни.

Происходят изменения и в отношении обучаю�
щихся к собственной позиции в образовательном
процессе: они становятся более активными, способ�
ными четко определять свои потребности и цели. При
этом и само понятие обучающегося становится шире,
поскольку все более востребованным становится
обучение в течение всей жизни. Активно развивается
открытое образовательное пространство, главным
принципом организации которого является предос�
тавление возможности свободного выбора форм и
средств обучения, в том числе на основе дистанцион�
ных технологий.

Наряду с отмеченными процессами происходит и
серьезное реформирование российской образова�
тельной системы, обусловленное ее вхождением в
общеевропейское образовательное пространство.
Ориентация отечественной системы высшего образо�
вания на принципы Болонского соглашения требует,
в частности, обеспечения высокого качества образо�
вательного процесса, а также создания условий для
мобильности студентов, что определяет необходи�
мость оказания помощи обучающимся в выборе
образовательных траекторий, форм и способов обу�
чения.

Изменившиеся ожидания общества входят в про�
тиворечие с традиционными методами организации
учебного процесса, предъявляют к деятельности со�
временного преподавателя новые требования. Анализ
современной образовательной ситуации показывает,
что наиболее востребованной становится педагоги�
ческая деятельность, основанная на идее гуманизации
образования, когда преподаватель в большей степени
помогает, способствует продвижению студента, орга�
низует образовательный процесс, ориентированный
на потребности обучающегося.

Как показывают исследования ведущих педагогов
[1, 2], современным потребностям образовательного
сообщества в наибольшей степени отвечает практика
тьюторства, основополагающим принципом кото�
рой является оказание помощи и поддержки обуча�
ющимся на всех этапах их учебной деятельности. Ана�
лиз существующих подходов к тьюторству в различ�
ных областях образования позволил сформулировать
следующее общее определение понятия «тьютор».
Тьютор – это помощник, консультант, организатор
учебной деятельности и среды, в которой обучаю�
щийся имеет возможность самостоятельно опреде�
лять свои образовательные цели и средства, выстра�
ивать индивидуальную траекторию обучения. Следо�
вательно, тьюторство можно рассматривать в качест�
ве одного из наиболее актуальных направлений совер�
шенствования деятельности современного препо�
давателя.

Несмотря на то, что педагогическое сообщество
осознает необходимость изменений в педагогической
деятельности в направлении помощи и поддержки
обучающихся, все еще существует недостаточное
представление о путях и характере этих изменений,
недостаточная готовность преподавателей эти изме�
нения осуществлять. Кроме того, выявленная потреб�
ность в таких специалистах как преподаватель�тью�
тор не обеспечивается системой их подготовки. Та�
ким образом, актуальной становится проблема разра�
ботки модели деятельности современного преподава�
теля�тьютора, выявления его компетенций.

Обращение к понятиям компетенция и компе�
тентность в данном случае обусловлено необходи�

мостью четко обозначить различие между существу�
ющей в настоящее время педагогической практикой
и деятельностью нового специалиста – преподава�
теля�тьютора. При этом компетенция понимается как
овладение знаниями, умениями и опытом в определен�
ной области (предметной, социальной, общекультур�
ной и т. д.), а компетентность – как черта личности,
обладающей этим необходимым набором компетен�
ций [3, 4, 5]. По словам П. Г. Щедровицкого [6], если
квалификация может быть описана как совокуп�
ность каких�то характеристик, то в понятии компе�
тентности очень важны личностное начало, личност�
ный предел, самосознание себя в качестве компе�
тентного. Несмотря на то, что современное постин�
дустриальное общество предъявляет требования не
столько к номенклатуре освоенных выпускником
знаний, предметных умений и навыков, сколько к
кругу проблем, которые он может решать (или в ре�
шении которых у него имеется определенный опыт),
знания и умения остаются необходимой основой при�
обретения такого опыта. В связи с этим компетент�
ностная модель деятельности преподавателя�тьютора
предполагает включение определенных знаний, уме�
ния и опыта, овладение которыми на базе уже име�
ющихся у преподавателя давало бы основания назы�
вать его преподавателем�тьютором.

Для выявления компетенций преподавателя�тью�
тора рассмотрим основные тенденции в развитии
современного образования, проанализируем сложив�
шиеся представления преподавателей о тьюторской
деятельности, а также внешние требования к подго�
товке специалистов педагогических направлений,
представленные в государственных образовательных
стандартах.

В таблице 1, составленной на основе анализа лите�
ратурных источников по проблемам образования,
проведено сравнение традиционного подхода и со�
временных тенденций в организации образователь�
ного процесса. Поскольку современная образователь�
ная парадигма включает достаточно широкий спектр
положений [5], в таблице 1 приводятся только те, ко�
торые можно считать наиболее существенными для
понимания изменений в деятельности современного
преподавателя в направлении тьюторства.

Изучение характера деятельности вузовских пре�
подавателей показывает, что лишь некоторые из них
реализуют отдельные позиции, приведенные в пра�
вом столбце таблицы 1. В основном же их деятель�
ность определяется положениями, приведенными в
левой части, следовательно, представляется целесо�
образным сформулировать четкие ориентиры, опре�
деляющие направление совершенствования педаго�
гической деятельности современного преподавателя.

Очевидно, что определение деятельности препода�
вателя�тьютора как оказание помощи и поддержки в
зависимости от потребностей обучающихся наибо�
лее точно соответствует характеристикам новой об�
разовательной парадигмы, принципиально отлича�
ющейся от традиционного подхода. Положения со�
временной образовательной парадигмы являются ос�
новой для выделения следующих основных принци�
пов деятельности преподавателя�тьютора:

. оказание помощи обучающимся на всех этапах
учебной деятельности;

. поддержка активной позиции обучающихся в
образовательном процессе;

. учет потребностей каждого обучающегося, его
индивидуальных психологических особенностей;

. организация образовательного процесса на
принципах  сотрудничества и взаимоуважения;
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. возрастание удовлетворенности всех участ�
ников учебного процесса;

. обеспечение условий для осуществления свое�
временного самоконтроля достижений обучающихся;

. передача части управляющего воздействия
учебным материалам.

В результате обобщения представлений о тьютор�
ской деятельности преподавателей, обучавшихся на
факультете повышения квалификации Новосибир�
ского государственного технического университета
и принявших участие в опросе, составлен перечень
действий, уточняющих понятие поддержки и харак�
теризующих деятельность преподавателя�тьютора на
разных этапах организуемого им учебного процесса.
Итак, преподаватель�тьютор:

. отвечает (на поставленные вопросы);

. помогает (в поиске, выборе и анализе информа�
ции, определении потребностей, в решении техни�
ческих проблем и т.д.);

. предоставляет (необходимую информацию в
со�ответствии с принципом «избыточности», своевре�
менно);

. способствует (осуществлению самооценки,
выбору продуктивных приемов деятельности);

. учитывает (мотивы и удовлетворенность обуча�
ющихся качеством учебного процесса);

. обеспечивает (индивидуальный темп и траекто�
рию обучения);

. рекомендует (продуктивные способы работы с
информацией);

. стимулирует (задание вопросов обучающими�
ся, активность в определении собственных целей и
задач);

. содействует (самостоятельной постановке за�
дач и поиску путей их решения).

Таким образом, полученные результаты опроса
преподавателей отвечают главным принципам де�
ятельности преподавателя�тьютора, сформулирован�
ным на основе положений современной образова�
тельной парадигмы.

Важным этапом выявления компетенций и разра�
ботки компетентностной модели деятельности пре�
подавателя�тьютора является анализ внешних тре�
бований к подготовке специалистов, представленных
в государственных образовательных стандартах выс�
шего профессионального образования (ГОС ВПО).
Поскольку в настоящее время не существует квали�
фикации «преподаватель�тьютор», проанализируем
ГОС ВПО по специальностям, в которых тем или
иным образом прослеживаются элементы подобной
деятельности. Для анализа был, в первую очередь,
выбран ГОС по специальности «Педагогика и пси�
хология» как содержащий основную часть психолого�
педагогических требований. Для расширения этого
диапазона в направлении использования информаци�
онных технологий, важных для преподавателя�тью�
тора в современных условиях, проведен анализ ГОС
по специальностям, связанным с преподаванием ин�
форматики и применением информационных средств
в прикладных областях: «Информатика с дополни�
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тельной специальностью (педагогика)» и «Приклад�
ная информатика (по областям)».

Объединив и отобрав из приведенных требований
ГОС наиболее соответствующие сформулированным
ранее принципам деятельности преподавателя�
тьютора, получим следующий перечень знаний,
умений и навыков:

. стимулировать развитие самостоятельной де�
ятельности учащихся с учетом психолого�педагоги�
ческих требований, предъявляемых к образованию
и обучению;

. анализировать собственную деятельность, с це�
лью ее совершенствования и повышения своей ква�
лификации;

. знать основы социальной психологии, психолог�
ии межличностных отношений, психологии больших
и малых групп;

. знать объективные связи обучения, воспитания
и развития личности в образовательных процессах и
социуме; владеть современными образовательными
технологиями, способами применения педагогичес�
кой теории в различных сферах жизни;

. знать возможности применения новых инфор�
мационных технологий в образовании, уметь внед�
рять их в практику работы учебного заведения;

. владеть формами деловой переписки, владеть на�
выками подготовки текстовых документов; освоить
нормы официально�деловой письменной речи, изу�
чить характерные способы и приемы отбора языко�
вого материала в соответствии с различными видами
речевого общения;

. уметь работать с оригинальной литературой по
специальности; иметь навык работы со словарем.

Поскольку подготовка преподавателей�тьюторов
рассматривается как получение дополнительного об�
разования, переподготовка или повышение квалифи�
кации, представленные требования к выпускникам
вузов являются необходимыми (возможно, входны�
ми), но недостаточными для характеристики компе�
тентности такого специалиста. Модель деятельности
преподавателя�тьютора должна также включать
компетенции проектирования образовательных прог�
рамм и дисциплин, использования коммуникативных
умений (компетенции общения), некоторые знания в
области психологии необходимо сформулировать на
уровне умений.

Рассматривая тьюторскую деятельность, прежде
всего, как сотрудничество, взаимодействие, уточним
также содержание компетенций общения [3]:

. уметь планировать общую (совместную) деятель�
ность, самостоятельно развивать сотрудничество;

. вступать во взаимодействие в различных ролях
(ограничивающей, поддерживающей, развивающей),
избегая деструктивного взаимодействия;

. проявлять в сотрудничестве с другими людьми
доверие, толерантность, эмпатию, уважение прав и
свобод человека, рефлексию.

Таким образом, на основе анализа существующих
научных подходов, результатов опроса преподавате�
лей и требований государственных образовательных
стандартов по специальностям высшего професси�
онального образования, имеющих педагогическое
направление и учитывающих подготовку в области
информационных технологий, можно выделить сле�
дующие наиболее важные группы компетенций, со�
став�ляющие компетентностную модель деятельнос�
ти преподавателя�тьютора:

. общекультурные компетенции (грамотность,
навыки устной и письменной речи, толерантность,
способность к эмпатии, проявлению уважения прав

и свобод человека,  умение анализировать и корректи�
ровать собственную педагогическую деятельность);

. предметные компетенции (хорошее владение
предметом, умение добывать новую информацию в
профессиональной области, умение работать с ори�
гинальной литературой по специальности);

. психолого�педагогические компетенции (уме�
ние подбирать и разрабатывать учебно�методичес�
кие материалы, оценивать их качество с точки зрения
современных норм; умение использовать в учебном
процессе современные педагогические технологии,
отвечающие целям учебного курса или образователь�
ной программы в целом, стимулирующие активность
обучающихся; умение оказывать помощь и поддерж�
ку обучающимся, создавать мотивацию, разрешать
конфликты, развивать сотрудничество на основе зна�
ния психологии межличностных отношений);

. компетенции в области современных информа�
ционных технологий (умение применять современ�
ные информационные технологии для доставки мате�
риалов и организации взаимодействия участников
образовательного процесса).

Структура компетентностной модели преподава�
теля�тьютора представлена на рис. 1.

Следует отметить, что блоки общекультурных,
предметных компетенций и компетенций в области
использования современных информационных тех�
нологий (рис. 1) рассматриваются как уже имеющи�
еся в арсенале преподавателей, которые стремятся
стать преподавателями�тьюторами, как необходимое
условие их становления. Наиболее важным в пред�
ставленной модели является блок психолого�педаго�
гических компетенций, собственно характеризу�
ющий особенности тьюторской деятельности. Ука�
занный блок разделен на две группы компетенций.
Компетенции в области организации учебного про�
цесса и  оказания поддержки обучающимся включа�
ют следующие умения.

. Информировать обучающихся об особеннос�
тях организации учебного процесса и требованиях
по итоговой подготовке. Это очень важный началь�
ный этап поддержки обучающихся, который в суще�
ствующей образовательной практике часто остается
вне поля зрения большей части преподавателей.
Между тем своевременное предоставление такой ин�
формации является необходимым условием успеш�
ности студента.

. Рекомендовать выбор индивидуальной траек�
тории обучения в соответствии с начальным уров�
нем подготовки обучающихся, их образовательны�
ми потребностями и мотивацией. Преподаватель�
тьютор должен уметь распознать начальный уро�
вень подготовки и потребности обучающихся, а затем
использовать это знание для ликвидации начального
отставания (в случае необходимости), для организа�
ции индивидуальной образовательной траектории.
Такой подход, в свою очередь, создает условия для
развития как внешней, так и внутренней мотивации
обучающегося.

. Определять объем и содержание оказываемой
под�держки в зависимости от целей и качества ис�
пользуемых учебно�методических материалов, пла�
нировать этапы поддержки. Помощь преподава�
теля�тьютора в осознании обучающимся собствен�
ных целей и ближайших задач, в выборе путей их
достижения – необходимое условие для создания
внутренней мотивации, которую необходимо поддер�
живать на всех этапах учебной деятельности.

. При организации занятий стимулировать за�
дание вопросов, больше отвечать, чем спрашивать.



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 В

ЕС
ТН

И
К

 №
 1 (63) 2008

87

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е  И
  П

ЕД
А

ГО
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е  Н
А

У
К

И

Чтобы обеспечить активность обучающихся в обра�
зовательном процессе, преподавателю�тьютору нуж�
но уметь различными методами стимулировать ини�
циативу обучающихся по формулированию воп�
росов.

. Участвовать в совместном обсуждении подхо�
дов к решению конкретных ситуаций, задач и проб�
лем. Уделяя внимание в большей степени организации
на занятии деятельности обучающихся, а не их пове�
дения, преподаватель�тьютор должен создавать усло�
вия для конструктивного обсуждения проблем, вы�
ступая в роли организатора, помощника, консультан�
та. При этом деятельность обучающегося на занятии
должна быть разнообразна и продумана.

. Стимулировать возникновение положитель�
ных эмоций у обучающихся, поощрять, поддержи�
вать интерес к обучению. В поддержании положи�
тельного эмоционального настроя на занятии очень
важно умение преподавателя выступать в роли со�
трудника, соучастника происходящего, демонстри�
ровать уверенность в успехах обучающихся. Поло�
жительные эмоции, возникающие в процессе обу�
чения, способствуют более активному восприятию
информации.

. Совместно с обучающимися осуществлять це�
ленаправленный поиск учебной информации. В со�
временном образовательном пространстве препода�
ватель уже не является единственным источником
знания, с позиции профессионала он должен направ�
лять студента в поиске необходимой информации,
помогать в ее систематизации и отборе.

. Оценивать достижения обучающихся на всех
этапах обучения, создавать условия для осущест�
вления самооценки. Деятельность преподавателя�
тьютора должна быть направлена не столько на про�
ведение контроля, сколько на помощь в осознании
собственных успехов каждым обучающимся, в осу�
ществлении им самооценки.

. Учитывать удовлетворенность обучающихся
ходом и результатами учебного процесса. Для пре�
подавателя�тьютора очень важно проявлять внимание
к такому показателю качества учебного процесса и

его собственной деятельности, как «удовлетворен�
ность потребителя» образовательных услуг. Методы
оценки мнения студентов могут быть разнообраз�
ными в зависимости от используемой формы органи�
зации образовательного процесса, типа образова�
тельного учреждения, принятых норм качества и т.д.,
однако сама оценка должна проводиться обязательно.

. Способствовать взаимодействию обучаю�
щихся между собой в процессе обучения. В функции
преподавателя�тьютора входит организация конст�
руктивного взаимодействия обучающихся в русле
решения учебных задач, причем как на занятии, так
и вне его, например, с использованием информацион�
ных технологий. Это позволяет развивать навыки
профессионального общения, работы в команде.

Для успешной работы преподавателя�тьютора
очень важным моментом также является выработка
новых подходов к оценке и разработке использу�
емых учебных материалов, которые должны опирать�
ся на современные требования качества и быть адап�
тированы для использования в любых формах орга�
низации учебного процесса [7].

Важно понимать, что хорошие учебные матери�
алы, в том числе разработанные на основе современ�
ных информационных технологий, могут быть ис�
пользованы преподавателем�тьютором не только для
доставки информации обучающимся, но и для орга�
низации самостоятельной работы, для активизации
познавательной деятельности на очных занятиях. Они
позволят преподавателю уделять больше внимания
собственно поддержке обучающихся, не затрачивая
большую часть учебного времени на сообщение ин�
формации (как это часто бывает), т.к. главный прин�
цип подготовки таких материалов — ориентация не
на содержание, а на продуктивные приемы работы с
информацией [7]. Группа компетенций преподава�
теля�тьютора в области оценки качества использу�
емых учебных материалов содержит следующий пе�
речень знаний и умений:

. знать присущие характеристики современных
учебных материалов, соответствующие принятым
нормам;
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. уметь использовать методику оценки качества
учебных материалов;

. уметь формулировать рекомендации авторам
учебно�методических материалов по их коррекции
в соответствии с принятыми нормами.

Компетентностная модель тьюторской деятель�
ности (рис. 1) является основой для совершенствова�
ния деятельности преподавателя в направлении ока�
зания помощи и поддержки обучающимся в совре�
менной образовательной среде, характеризующейся
широким распространением инновационных обра�
зовательных технологий, изменением отношения
обучающихся к своей позиции в учебном процессе,
заинтересованностью общества и работодателей в
подготовке специалистов нового типа.

Разработанная модель может быть использована
преподавателями для самоанализа и последующей
оценки качества собственной педагогической де�
ятельности. Тьюторские принципы, послужившие
основой для построения компетентностной модели,
востребованы в практической деятельности препо�
давателей вне зависимости от реализуемой формы и
уровня обучения и могут применяться также для
организации подготовки преподавателей�тьюторов.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
СОЦИАЛЬНО3КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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На основании проведенной опытно3экспериментальной работы установлено, что ре3
ализация модели формирования психологической компетентности менеджеров соци3
ально3культурной деятельности в вузах культуры и искусств позволяет проводить эффек3
тивную психологическую подготовку будущих менеджеров культуры, обеспечивая тем
самым успешное внедрение психологических технологий в практику социально3культур3
ной сферы.

УДК 378.042:338.24

По мере развития в России рыночных отношений
возрастает потребность общества в квалифицирован�
ных специалистах социально�культурной деятель�
ности, в первую очередь в управленцах новой форма�
ции. Обучение менеджеров социально�культурной
деятельности в системе высшего образования нацеле�

на на подготовку специалиста, способного на уровне
современных требований решать поставленные со�
циально�культурной практикой задачи.

Поскольку теория социально�культурной де�
ятельности относится к сравнительно молодым от�
раслям научного знания и сферам практической де�
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кая, коммуникативная, аутопсихологическая, пси�
холого�педагогическая. Вместе взятые, они как раз и
обеспечивают психологическую компетентность
менеджера социально�культурной деятельности.

На основе анализа научной литературы нами были
выделенны следующие компоненты психологической
компетентности:

1. Мотивационный компонент, который проявля�
ется в готовности к проявлению психологической
компетентности и ее развитию;

2. Когнитивный компонент, который включает в
себя теоретические знания в сфере психологии;

3. Поведенческий компонент, под которым пони�
мается проявление психологической компетентности
в разнообразных стандартных и нестандартных си�
туациях;

4. Личностный компонент, под которым понима�
ется определенный уровень развития професси�
онально�важных качеств менеджера

5. Эмоционально?волевой компонент, который
включает в себя способность менеджера к самоконт�
ролю;

6. Аутопсихологический компонент, который
включает в себя способы саморегуляции, позволяю�
щие сохранять менеджеру собственное психофизио�
логическое здоровье.

Путем углубленного анализа позитивного опыта
организации педагогического процесса в  системе
высшего образования и учета основных его критери�
ев эффективности, мы определяем следующие осно�
вополагающие принципы построения модели фор�
мирования психологической компетентности спе�
циалиста социально�культурной деятельности: це�
лостное и многостороннее развитие личности сту�
дента; непрерывное мотивационное обеспечение
деятельности студента; целостность профессиональ�
ной подготовки студентов; интеграция управлен�
ческого и психологического знания; единство содер�
жательного и процессуального компонентов обуче�
ния; применение активных и интерактивных методов
обучения; формирование опыта самоорганизации де�
ятельности студентов, приемов самоконтроля; непре�
рывное профессиональное саморазвитие препода�
вателя, его самообразование; сочетание индивиду�
ального и группового обучения; своевременность и
конкретность образования.

На основании выделенных нами принципов мы
определяем следующие подходы, к организации пси�
хологической подготовки менеджера,  направленной
на формирование его психологической компетент�
ности: деятельностный и личностно�ориентирован�
ный, акмеографический.

Для эффективного формирования психологичес�
кой компетентности специалиста культуры необхо�
димо, по нашему мнению, создать ряд организаци�
онно�педагогических условий:  модульную систему
подготовки; эффективное педагогическое взаимо�
действие на основе сотрудничества  профессорско�
преподавательского состава со студентами;  психо�
лого�педагогическое «сопровождение» студента на
протяжении всего процесса психологической под�
готовки будущего специалиста.

На основании сформулированных нами принци�
пов был разработан учебный курс «Психологическая
компетентность менеджера социально�культурной
деятельности», состоящий из следующих модулей:
«Тре�нинг знакомства», «Применение диагностичес�
ких методов в работе менеджера социально�культур�
ной деятельности», «Личность менеджера социально�
культурной деятельности», «Организация эффектив�

ятельности, её методологическая и технологическая
база постоянно нуждается в непрерывном попол�
нении и качественном обогащении [2, с 109]. Одним
из направлений возможного пополнения теории, а
вместе с тем и практики социально�культурной де�
ятельности новыми идеями и технологиями является
использование в социально�культурной практике
психологических технологий. В настоящее время
происходит последовательный поворот социально�
культурной деятельности в сторону психологизации,
поскольку именно психологические факторы, усло�
вия, механизмы во многом определяют эффектив�
ность и результативность индивидуальных и коллек�
тивных занятий участников социально�культурных
общностей [2, с. 112–120]. Психология, и в частности
социальная психология, служит той наукой, которая
помогает достигать поставленных целей, опираясь на
творчество, способности, интеллект, профессиональ�
ные знания и умения детей и взрослых. Существует
широкая система психологических технологий —
приемов и средств, с помощью которых возможно
существенно повысить эффективность работы пер�
сонала учреждений культуры, разнообразить спосо�
бы удовлетворения культурно�досуговых потребнос�
тей населения и в целом повысить успешность работы
организаций социально�культурной сферы [3, с. 81–
93; 4, с. 211]. Вместе с тем в настоящее время психо�
логические технологии менеджерами социально�
культурной деятельности используются недостаточ�
но часто. Прежде всего это связано с тем, что специ�
алисты социально�культурной деятельности не обла�
дают достаточной психологической компетент�
ностью [1, с. 219–222].

В системе высшего образования подготовка ме�
неджеров социально�культурной деятельности на�
целена на формирование высококлассного, все�
сторонне развитого профессионала. Требования об�
щественной практики стимулируют вузы культуры
и искусств повышать внимание к психологической
подготовке специалистов. Растет количество психо�
логических дисциплин в учебных планах. В то же
время о комплексной психологической подготовке,
которая формировала бы психологически компетент�
ных менеджеров социально�культурной деятельнос�
ти, пока говорить преждевременно.

Для создания технологий, обеспечивающих повы�
шение уровня психологической подготовки специ�
алистов культуры, считаем необходимым ввести поня�
тие, обобщающее процесс и результат усвоения обу�
чающимися психологических знаний, умений и на�
выков. Таким понятием, отражающим уровень психо�
логической подготовки специалиста, является, по
нашему мнению, психологическая компетентность
менеджера социально�культурной деятельности.

Под психологической компетентностью специ�
алиста социально�культурной деятельности нами по�
нимается комплексное личностное образование спе�
циалиста, включающее в себя когнитивные, мотива�
ционные, эмоционально�волевые, поведенческие и
личностные компоненты, которые позволяют специ�
алисту решать социально�психологические пробле�
мы, возникающие в процессе выполнения им своих
профессиональных функций.

Анализ научной литературы позволил нам сделать
вывод о том, что психологическая компетентность
является важной составной частью  компетентности
профессиональной. Психологическая компетентность
носит многокомпонентный характер, в частности, в
научной литературе выделяются такие ее виды, как
социально�перцептивная, социально�психологичес�
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ной межличностной коммуникации менеджером
социально�культурной деятельности», «Оптимизация
стратегий решения управленческих ситуаций и орга�
низационного поведения менеджера социально�куль�
турной деятельности», «Оптимизация стратегий ре�
шения менеджером конфликтных ситуаций», «Тре�
нинг перспективного развития личности».

Основные составляющие модели формирования
психологической компетентности менеджера соци�
ально�культурной деятельности в системе высшего
образования, позволили нам создать систему взаимо�
действия их между собой в едином педагогическом
процессе.  Результатом такого взаимодействия явля�
ется психологически компетентный специалист соци�
ально�культурной деятельности. Модель формирова�
ния психологической компетентности менеджера
социально�культурной деятельности в системе выс�
шего образования представлена нами в таблице 1.

Опытно�экспериментальная работа по внедрению
модели формирования психологической компетент�
ности менеджеров социально�культурной деятель�
ности проводилась нами на базе кафедры социально�
культурной деятельности факультета культуры и
искусств Омского государственного университета
им. Ф. М. Достоевского

 Исследование уровня развития психологической
компетентности проводилось при помощи специ�
ально подобранных психологических методик: 16�
факторный тест Кэттела, тест�опросник мотивации
к достижению успеха в профессии, тест�опросник
мотивация организационного поведения, тест органи�
заторские способности (КОС�2) [5, c. 132], комплекс�
ный тест «Социальный интеллект» и ряд других мето�
дик. Параллельно проводились наблюдение, самонаб�
людение и анкетный опрос.

Результаты исследования, представленные нами в
таблице 2, свидетельствуют о том, что модульный

учебный курс, созданный на   принципах модели фор�
мирования психологической компетентности специ�
алиста социально�культурной деятельности в сово�
купности с  организационно�педагогическими усло�
виями обеспечивает  эффективное развитие всех
компоненты психологической компетентности. В этом
принципиальное отличие предлагаемой нами модели
от традиционных форм обучения, применяемых
вузами культуры и искусств.

Таким образом, итогом реализации модели фор�
мирования психологической компетентности менед�
жера социально�культурной деятельности в системе
высшего образования является психологически под�
готовленный специалист, с высокой степенью разви�
тия психологической компетентности, позволяющей
ему эффективно внедрять психологические техноло�
гии в работу учреждений культуры.
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РОЛЬ  КУРСА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
В  ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
И ГРАЖДАНИНА XXI ВЕКА

Т. П. РУДЕНКО

Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского

Статья посвящена вопросам, стоящим перед преподавателями иностранных языков
языковых факультетов университетов, по достижению образовательных и воспита3
тельных целей в условиях реформирования образования. На примере рабочей програм3
мы по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения» рассматривается автор3
ская модель взаимосвязи глобализирующихся сторон жизни общества с соизучением
иностранного языка и культуры как средства формирования поликультурной языковой
личности нового типа.

УДК 372.881.1

Под целями курса иностранных языков традици�
онно понимается приобретение студентами комму�
никативной компетенции, уровень которой на отдель�
ных этапах языковой подготовки позволяет исполь�
зовать английский язык в повседневной жизни, в
профессиональной (производственной и научной)
деятельности, а также для целей дальнейшего само�
образования. Коммуникативная компетенция при
этом  рассматривается как умение соотносить языко�
вые средства с конкретными сферами, ситуациями,
условиями и задачами общения. Соответственно, язы�
ковый материал рассматривается как средство реализа�
ции языкового общения, при отборе которого осущест�
вляется функционально�коммуникативный подход.

Наряду с практической целью обучения, курс
иностранного языка, естественно, также ставит обра�
зовательные и воспитательные цели. Достижение
образовательных целей осуществляется в аспекте
гуманизации образования и означает расширение
кругозора студентов, повышение уровня общей куль�
туры мышления, общения и речи, в то время как ре�
ализация воспитательного потенциала иностранного
языка проявляется в готовности будущих специ�
алистов содействовать налаживанию межкультурных
и научных связей, представлять свою страну на меж�
дународных конференциях и симпозиумах, прояв�
лять толерантность к иному образу мышления и стилю
жизни и относиться с уважением к духовным ценнос�
тям, обычаям и традициям других стран и народов.

В связи с глобализацией различных сторон жизни
человеческого общества во многих странах, включая
Россию, в последние 20–30 лет в обучении иностран�
ному языку на всех этапах наметился явный интерес
к его социальной и культурологической природе, и
как следствие, к социокультурной компетенции, как
составляющей коммуникативной компетенции. Ин�
терес этот закономерен, так как в результате форми�
рования подобного альянса языковой и социокуль�
турной компетенций нашим будущим специалистам,
а следовательно, и всей стране легче будет интегриро�
ваться в мировое сообщество и быть конкурентоспо�
собными на мировом рынке.

Так как современный специалист должен уметь
общаться на иностранном языке не только на про�
фессиональные, но и на бытовые и общечеловеческие

темы, возникает необходимость в расширении диа�
пазона формируемых компетенций. Исходя из того,
что мы живем в мире, характеризуемом этническим
разнообразием и культурным плюрализмом, мире, в
котором, как в любом живом организме, все процессы
жизнедеятельности взаимосвязаны и взаимозави�
симы, нам, как равноправным коммуникантам в диа�
логе культур, необходимо научиться не только обме�
ниваться информацией, но и научиться «слышать» и
лучше понимать друг друга в условиях мультикуль�
турализма.

Предпосылки для такого сближения культур как
результата обучения иностранным языкам налицо.
Еще в 80�е годы американцы вышли с инициативой
обязательного привлечения материала социокультур�
ного звучания при обучении иностранному языку в
учебных заведениях. Что касается отечественного
опыта, до сравнительно недавнего времени в основ�
ном информация такого рода ограничивалась празд�
никами, традициями и обычаями, некоторыми аспек�
тами образования наряду с  «классическим» набором
тем, таких как география и история стран(ы) изуча�
емого языка, главные города и их достопримечатель�
ности, основной вклад данной страны / стран и ее яр�
чайших представителей в развитие цивилизации в раз�
личных областях науки, техники, культуры и ис�
кусства.

Однако этого, как показывает практика, в усло�
виях выхода образования в целом и обучения ино�
странному языку в частности на глобальный уровень
явно недостаточно. Время диктует необходимость
наряду с языковыми навыками прививать навыки
межкультурного общения не только через предостав�
ление фактического материала о той или иной куль�
туре, но, что намного важнее, через анализ и сравне�
ние двух и более культур.

Термин «культура», введенный Е. Тейлором, в на�
ши дни традиционно рассматривается с точки зрения
двух подходов: социологического и антропологичес�
кого. Такие факторы, как вклад в развитие цивилиза�
ции (в областях литературы, искусства, музыки,
скульптуры и философии в сочетании с историей,
географией и экономикой того или иного государ�
ства) составляют основу социологического подхода.
Антропологический подход к культуре охватывает
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стиль и уклад жизни, особенности менталитета, а так�
же модели поведения людей, выражаемые в условиях
быта, религии, обычаях и нравах, и составляют общую
национальную характеристику или стереотип той
или иной национальной общности.

Сегодня в мировом профессиональном сообщест�
ве лингвистов, педагогов, методистов проблеме соизу�
чения языка и культуры уделяется пристальное вни�
мание, более того, в практическом плане разрабаты�
ваются обучающие модели (Воробьев В.В., Сафоно�
ва В.В., Байрам М., Крамш К. и др.).

Как утверждает А.Л. Бердичевский, в настоящее
время в объединенной Европе происходит переос�
мысление функций образования, и как результат та�
кого переосмысления на фоне остальных особенно
выделяется его культурообразующая функция, а сама
культура характеризуется четырьмя аспектами, а
именно:

«— все культуры гетерогенны, многогранны и
включают в себя элементы нескольких культур сразу;

— культуры не представляют собой нечто ста�
тичное;

— культуры охватывают все пространство чело�
веческого существования;

— все культуры принципиально равноценны» [1].
В условиях дальнейшей глобализации и интерна�

ционализации многих сфер жизни современное
общество призвано идти по пути формирования меж�
культурной компетенции в контексте обучения меж�
культурному общению, что, естественно, подразуме�
вает совершенствование иноязычной (языковой/
лингвистической) и социокультурной компетенций.
Разумеется, этот процесс не может не затронуть сис�
тему образования, т.к. образовательный процесс, по
мнению И. А. Зимней,  «по своим целям и содержанию
есть передача социокультурного опыта, в котором
аккумулировано самое разноплановое цивилизован�
ное знание в знаковой, языковой форме» [2, с. 8].

Более того, сегодня сами цели образования под�
вергаются пересмотру: образование XXI века «из спо�
соба просвещения должно превратиться в механизм
развития культуры, формирования образа мира и
человека в нем», а образованный человек сегодня
рассматривается как «продукт своей культуры» и, как
таковой, «наделяется чувством толерантности» [1].

Почему задача межкультурного,  глобального
образования стала актуальной именно в последние
три–четыре десятилетия? Совершенно очевидно,
что познание иной культуры не самоцель; это эффек�
тивное средство в решении многих, если не всех
жизненно важных проблем современного мира (в по�
литике, в экономике, в здравоохранении, в образова�
нии и т. д.),  и в первую очередь проблемы мирного
сосуществования.

Сейчас, когда мир буквально раскален межнаци�
ональной неприязнью, зачастую перерастающей в
военные противостояния и конфликты, воспитание
молодежи в духе толерантности важно как никогда
ранее. Возникшая на рубеже 60–70�х годов прош�
лого столетия (Botkin M., Кnip W., Henvy R.) и полу�
чившая дальнейшее развитие как за рубежом, так и в
России (Bragaw D., Cleaveland A., Craven J., Danfes�
ler M., Loew H., Strasheim L., Wooster J.,  Денисов М.К.,
Колкер Я.М., Лиферов А.П., Мильруд Р.П., Сафоно�
ва В.В., Сысоев П.В., Тер�Минасова С.Г., Устино�
ва Е.С. и др.) теория глобального образования рас�
сматривается как один из возможных путей реализа�
ции данной задачи.

В основе концепции глобального образования, по
мнению М.К. Денисова, лежит «интегративный под�

ход к развитию глобальных характеристик обучаю�
щихся (полипарадигмальность и толерантность) и
овладению ими глобальными концептами на основе
культурных универсалий, выделяемых в виде комп�
лекса учебных интегративных модулей», что способст�
вует формированию у обучающихся «глобальной кар�
тины мира средствами иностранного языка» [3, с. 5].

В результате поиска наиболее эффективных
форм воспитания молодежи в духе толерантности в
конце 90�х годов ХХ века в учебных заведениях мно�
гих стран обучение мирному сосуществованию (pe�
ace education) стало обязательным предметом. Более
того, просматривается явная тенденция проникнове�
ния идей и принципов обучения мирному сосущест�
вованию в другие предметы образовательного цикла,
в частности, в дисциплину «Иностранный язык».
Именно в силу своей гуманистической и культуроло�
гической природы иностранный язык рассматрива�
ется как наиболее благоприятная среда для внедрения
глобального, межкультурного подхода к обучению
и воспитанию, через которые реализуется обучение
идеям и принципам мирного сосуществования. Основ�
ной целью последнего является, по мнению его сто�
ронников (Ashworth,M., Cates,K., Fine, L., Fox, L., Gal�
tung, J., Ghaith,G., Larson, D., Pike, G. & Selby, D., Rear�
don, B., Salomon, G., Shaaban, K., Stempleski, S.,
Wenden, A., и др.) формирование и развитие навыков
разрешения конфликтных ситуаций в контексте об�
щения как на межличностном, так и на межкультур�
ном уровне.

В качестве основной формы учебной деятельнос�
ти учащихся при обучении мирному сосуществова�
нию выступает коллективная учебная деятельность
(cooperative learning), основу которой составляет
«сотрудничество и взаимопомощь, а не соперничест�
во и противостояние» [4, с. 158]. Принцип использова�
ния коллективных форм учебной деятельности при�
обрел особую популярность с приходом коммуника�
тивного метода обучения иностранным языкам, со�
здавая предпосылки для развития критического мыш�
ления, умения отстаивать свое мнение, убеждения
партнера по общению, выработки умения прислуши�
ваться к мнению других, поиска компромисса во избе�
жание конфликта и, наконец, принятия совместного
конструктивного решения путем переговоров и об�
суждения.

В своей статье Гейт (Ghaith) и Шаабан (Shaaban)
предлагают тематические блоки, такие как «Культур�
ное многообразие и межкультурное общение»,
«Проблемы окружающей среды», «Права человека»,
«Мирное сосуществование» и др., в рамках которых
можно формировать и развивать навыки разрешения
конфликтной ситуации. Авторы также приводят
пример того, как можно реализовать идеи обучения
мирному сосуществованию при прохождении опре�
деленной темы/подтемы, тем самым формируя те или
иные навыки, необходимые для эффективного меж�
культурного общения. Так, по их мнению, подтема
«Мирное сосуществование» способствует формиро�
ванию и развитию навыков «человеческого общежи�
тия (learning to live together), самооценки и оценки
других (images of the self and others), осознания разли�
чий и общности (celebrating diversity and equity),
устранения предубеждений и стереотипов (elimina�
tion of prejudice), осознания взаимозависимости (rec�
ognizing interdependence)» [5, с. 56].

С учетом  данной концепции мы разработали ра�
бочие программы по дисциплинам «Практика устной
речи» и «Практикум по культуре речевого общения»
для студентов факультета иностранных языков и от�
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деления «Регионоведение» исторического факуль�
тета. При этом мы также опирались на разработан�
ные зарубежными коллегами системы культурных
универсалий, которые согласно дефиниции представ�
ляют собой «элементы, модели, черты или организа�
ции / институты, общие для всех культур населяю�
щих нашу планету людей» [6].

За основу мы приняли следующую тематическую
классификацию Кливлэнда (Cleaveland), Крэйвена
(Craven) и Дэнфеслера (Danfesler) [7, с.39]:

1. Материальная культура (еда, одежда, жилище,
виды транспорта и личное имущество).

2. Искусство, игры и развлечения (формы и виды
искусства, развлечений и игр, стандарты / нормы
вкуса и  красоты).

3. Вербальная и  невербальная коммуникация.
4. Общественные организации (общества / органи�

зации, семейные и родственные отношения).
5. Системы общественного управления (структура

и правительственные учреждения,  системы поощре�
ния и  наказания).

6. Конфликты и войны.
7. Экономическая модель (системы торговли и об�

мена, производства, собственности, труда,  уровень
жизни).

8. Образование.
9. Мировоззрение (религия и вероисповедание).
Представляется логичным включение в программу

по изучению иностранного языка приведенных выше
компонентов и их производных,  поскольку они охва�
тывают все жизненно важные стороны взаимодейст�
вия человека с обществом.  Мы объединили все темы
курсов «Практика устной речи» (1–4 семестры) и
«Практикум по культуре речевого общения» (5–10 се�
местры) в единый образовательный проект «Человек
в современном обществе» и разделили его на несколь�
ко блоков, состоящих из смежных по своей смысло�
вой направленности тем.

Рассмотрим более подробно программу дисципли�
ны «Практикум по культуре речевого общения»,
основу которой составляет тематический блок «Гло�
бальные проблемы современности», который вклю�
чает четыре темы:

— политика;
— экономика;
— экология;
— социальная и культурная сфера.
Каждая тема подразделяется на подтемы. Выбор

подтем  осуществлялся с учетом: 1) специфики фа�
культета; 2) посильности; 3) интереса к ним со сторо�
ны обучающихся; 4) их актуальности и 5) их воспита�
тельного и развивающего потенциалов.

Исходя из этих критериев отбора, студентам пред�
лагаются для изучения такие темы, как «Благотво�
рительность», «НКО», «Стереотипы», «Толерант�
ность», «Проблемы современной культуры и искусст�
ва», «Проблемы окружающей среды», «Культурное
многообразие и межкультурное общение», «Глобаль�
ные проблемы XXI века» (такие как «Курение», «Ал�
коголизм», «Наркомания», «СПИД», «Ювенальная
преступность», «Терроризм»), «Права человека»,
«Международные организации (ООН)» и др., кото�
рые, как правило, не изучаются на языковых факуль�
тетах или изучаются в ином ракурсе.

Мы считаем целесообразным и необходимым
включение этих тем в программу дисциплины  «Прак�
тикум по культуре речевого общения» по нескольким
причинам: во�первых, все перечисленное —  реалии
нашего времени, а заявленные социальные проблемы,
например, имеют явную тенденцию к распростране�

нию и обострению, следовательно, с одной стороны,
следует  расширять кругозор студентов и формиро�
вать навыки общения на эти злободневные темы (к
сожалению, ставшие повседневными явлениями на�
шей жизни), с другой стороны, необходимо воспиты�
вать у студентов критическое отношение к вредным
привычкам и просвещать относительно их негатив�
ных последствий; во�вторых, упомянутые темы спо�
собствуют формированию активной гражданской
позиции; в�третьих, как показывает семилетний опыт
работы, выбор подобных актуальных тем заметно
повышает мотивацию студентов, создает условия для
реального общения с реальными столкновениями
мнений, спорами и реальным выходом на творческую
инициативу. Наши выводы подтверждают результа�
ты проведенного опроса мнения студентов выпуск�
ных групп факультета иностранных языков и отделе�
ния «Регионоведение» исторического факультета
(93 % опрошенных положительно оценивают предла�
гаемый им набор тем по курсам «Практика устной
речи» и «Практикум по культуре речевого общения»,
отмечая их «познавательность», «актуальность», «зло�
бодневность», их «воспитательный потенциал»).

На наш взгляд, именно при таком подходе можно
обучить студентов толерантности, выражающейся в
умении и навыках вести цивилизованную дискуссию
по наиболее значимым проблемам современной жиз�
ни, принимать решения путем переговоров, компро�
миссов, совместного обсуждения и учета мнения дру�
гих, а не с позиции силы, противостояния и  конфлик�
тов. Перечисленные умения и навыки являются
стержнем мирного и гармоничного сосуществования
в сложном и полном противоречий современном
поликультурном мире.

Общение вообще, а общение на иностранном язы�
ке особенно — явление сложное, многогранное, вклю�
чающее процессы кодирования и декодирования
мыслей, чувств, эмоций и системы нравственных цен�
ностей посредством использования различных знако�
вых систем (письменных, невербальных, вербальных,
и др.) Способность человека декодировать эти знако�
вые системы зависит в равной мере от его жизнен�
ного опыта, эмоциональной зрелости и, безусловно,
знания кода чужой культуры, умения сопоставлять,
а не противопоставлять ее своей собственной в кон�
тексте культурных универсалий.

Знание или незнание этих культурных универса�
лий, умение или неумение оперировать ими, анализи�
ровать национальные сходства и различия, в конеч�
ном счете, проецирует успехи или провалы в комму�
никации с представителем иной культуры.

Библиографический список

1. Бердичевский А.Л.  Современные тенденции в обучении
иностранному языку в Европе.  [электрон. ресурс]. Режим досту�
па: http://www.learning�russian.gramota.ru/journals.html?m

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для ву�
зов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. / И.А. Зимняя.  – М.:
Логос, 2005. – 384 с.

3. Денисов М.К. Интегрированное обучение иностранному
языку и культуре в контексте глобального образования. Автореф.
дис. …  к�та пед. наук / М.К. Денисов. � Тамбов, 2003. – 21 с.

4. Англо�русский терминологический справочник по методи�
ке преподавания иностранных языков. / Сост.: И.Л.Колес�
никова,  О.А. Долгина.� СПб: Изд�во «Русско�Балтийский ин�
формационный центр “БЛИЦ”, «Cambridge University Press»,
2001. – 224 с.

5. Ghaith,G., Shaaban, K. Peace Education in the ESL / EFL
Classroom: A    Framework for Curriculum and Instruction / G. Ghaith,
K. Shaaban // TESL     REPORTER. � 1994. � Vol.27(2). – р. 55�62.



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 В

ЕС
ТН

И
К

 №
 1 (63) 2008

95

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е  И
  П

ЕД
А

ГО
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е  Н
А

У
К

И
6. Wikipedia, the free encyclopedia. [электрон. ресурс]. Режим

доступа: http://www. wikipedia
7. Сoombe Ch., Shinnock L. Globalizing Foreign and Second

Language Instruction / Ch. Сoombe,  L. Shinnock // TESL RE�
PORTER. � 1993. �Vol.26(2). – р. 37�40.

ЭТНОМУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАУРАЛЬЕ

И. В. МОСКВИНА

Шадринский государственный
педагогический институт

В статье обосновывается направленность современной подготовки учителя музыки на
формирование этномузыкальной компетентности. Представлена сущностная характерис3
тика понятия «этномузыкальной компетентности учителя музыки» и определены пути
формирования данного  профессионально3личностного свойства у педагогов.

УДК 372+371

Учитель музыки — центральная фигура процесса
массового музыкального образования, — от эффек�
тивности деятельности которого зависит уровень му�
зыкальной культуры новых поколений.  Специфика
целей, задач и содержания музыкального образова�
ния детей и юношества нашла отражение в характе�
ристике деятельности учителя музыки, которая отли�
чается многосторонностью (организаторская, пев�
ческая, хормейстерская, исследовательская и др.) и
полифункциональностью (сочетанием общевоспита�
тельных и музыкально�развивающих функций).

Все это предопределило необходимость научно
обоснованной организации профессиональной под�
готовки учителей музыки. В отечественной педагоги�
ке данная проблема занимала и продолжает занимать
важное место. Труды Э. Б. Абдуллина, О. А. Апракси�
ной, Л. Г. Арчажниковой, Б. В. Асафьева, И. Н. Немы�
киной, Л. А. Рапацкой, Г. М. Цыпина и др. составляют
прочный фундамент теории музыкально�педагоги�
ческого образования.

Инновационные тенденции современной педаго�
гической науки свидетельствуют об утверждении в
качестве концептуальной основы образования ком�
петентностного подхода, общие установки которого
предопределяют соответствующие изменения во всех
сферах образования, включая профессиональную
подготовку будущих учителей музыки.

Компетентностный подход — это «приоритетная
ориентация на цели — векторы образования: обуча�
емость, самоопределение, самоактуализацию, соци�
ализацию и развитие индивидуальности. В качестве
инструментальных средств достижения этих целей
выступают принципиально новые образовательные
конструкты: компетентности, компетенции» [1, с. 23].
Ведушими теоретическими установками, на которых
основывается данный подход, являются: междис�
циплинарность, полифункциональность, диагнос�
тичность.

На реализацию компетентностного подхода ори�
ентируют основополагающие документы, определя�
ющие образовательную политику в нашей стране
(«Концепция модернизации российского образова�
ния на период до 2010 года», «Национальная доктрина
образования в Российской Федерации», Закон «Об
образовании», «Программа этнокультурного образо�
вания»).

В психолого�педагогической литературе понятие
«компетентность» распространилось сравнительно
недавно. Компетентностный подход в образовании
как специальное направление зародилось в западной
литературе в конце 1960�х, а в отечественной — в
конце 1980�х годов.

В отечественной профессиональной педагогике
существует множество работ, связанных с именами
Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. В. Кузьминой, А. К. Мар�
ковой, В. Е. Радионова, Е. Э. Смирновой, Г. В. Сухо�
дольского, Н. Ф. Талызиной и др. В них раскрываются
и уточняются понятия «компетентность», «ключевая
компетентность», «ключевые компетенции», «про�
фессиональная квалификация», «профессиональные
компетенции».

Компетенция (лат. competentia — принадлежность
по праву) —

1) круг полномочий, прав и обязанностей конкрет�
ного государственного органа;

2) круг вопросов, в котором данное должностное
лицо обладает познаниями, опытом;

3) возможность установления субъектом деятель�
ности связи между знанием и ситуацией или, в более
широком смысле, способность найти обнаружить
ориентировочную основу действий, процедуру (зна�
ние+действие), необходимую для разрешения проб�
лемы в конкретной ситуации [3, с. 151].

В.Б. Шапарь определяет компетентность (от лат.
competens — соответствующий, способный) как пси�
хосоциальное качество, означающее силу  и уверен�

РУДЕНКО Татьяна Павловна, доцент кафедры анг�
лийского языка факультета иностранных языков.
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ность, исходящие от чувства  собственной успеш�
ности  и полезности, которое дает человеку осозна�
ние своей способности  эффективно взаимодейство�
вать с окружением [5].

Под компетенцией, придерживаясь трактовки
Э. Ф. Зеера, мы будем понимать обобщенные спосо�
бы действий, обеспечивающих продуктивное выпол�
нение профессиональной деятельности.

Целесообразность введения понятия «професси�
ональная компетентность» обусловлена широтой его
содержания, интегративной характеристикой, объ�
единяющей такие широко используемые понятия, как
«профессионализм», «квалификация», «професси�
ональные способности» и др.

Профессиональная компетентность педагога —
это проявляющаяся готовность к педагогической де�
ятельности, его отношение к делу, личностные ка�
чества, а также стремление к новому, творческому
осмыслению своей работы. Она представляет собой
сложное и многогранное явление и определяется не
только профессиональными базовыми знаниями и
умениями педагога, но и ценностными ориентациями,
мотивами его деятельности, пониманием им себя и
окружающего мира, стилем взаимоотношений с людь�
ми, с которыми он работает, его общей культурой  и
способностью к  развитию  своего   творческого  по�
тенциала.

Профессионально�педагогическая компетент�
ность будущего учителя музыки представляет собой
системное образование в единстве ценностно�моти�
вационого, содержательно�ориентировочного, опера�
ционно�деятельностного, личностно�творческого
компонентов, обусловливающих функционирование
и развитие системы профессионально�педаго�
гической подготовки студентов в вузе [2, с. 8].

Для определения сущности, структуры и содер�
жания понятия «этномузыкальная компетентность»
нами осуществлен этимологический анализ. Основа
слова «этно» используется чаще всего в значении
«народный». Вопросы  теории этноса представлены
в работах Ю. В. Бромлея, П. Л. Белкова, Л. Н. Гуми�
лёва, С. В. Лурье, Г .Т. Тавадова, С. А. Токарева,
Н. Н. Чебоксарова и др. Вопросы этнических тради�
ций в воспитании рассматривают И. С. Кон, А. В. Су�
харев.

В отечественной науке существует двоякое пони�
мание термина «этнос»: как биологической единицы,
«феномена биосферы» (Л. Н. Гумилёв) и как социо�
культурного явления (Ю. В. Бромлей). Мы придержи�
ваемся концепции Ю. В. Бромлея, согласно которой
этносы обладают общими, относительно стабильны�
ми ценностями и характеризуются определенными,
собственно этническими свойствами (язык, культура,
этническое самосознание).

Этнокультурная компетентность — степень про�
явления человеком знаний, навыков и умений, позво�
ляющих ему правильно оценивать специфику и ус�
ловия взаимодействия, взаимоотношений с предста�
вителями других этнических общностей, находить
адекватные формы, сотрудничество с ними с целью
поддержания атмосферы согласия и взаимного до�
верия.

Этнокультурная компетентность реализуется,
прежде всего, в высокой степени понимания, пра�
вильного учёта, своеобразия функционирования
национально�психологических особенностей пред�
ставителей тех или иных наций, выражающихся в
тщательной фиксации и учёте:

. потребностей, мотивов и ценностных ориента�
ций представителей отдельных национальных реги�

онов, этническая специфика проявления которых
существенно влияет на общение с ними;

. фактов, свидетельствующих о наличии несоот�
ветствия между потребностями и мотивами пред�
ставителей конкретных национальных общностей и
функционирующих в общественном сознании насе�
ления традиционными нормами делового, политичес�
кого и межнационального взаимодействия между
людьми;

. своеобразия проявления национального само�
сознания представителей конкретных националь�
ностей;

. специфики форм защиты политического само�
сознания представителей конкретных этнических
общностей от элементов национализма, шовинизма
в ходе межнациональных отношений [6, с. 305].

На основе проведенного анализа можно сделать
вывод о том, что компетентность — это интегральное
качество личности, проявляющее себя в способности
и готовности к деятельности, основанной на знаниях
и опыте, которые приобретаются в процессе обуче�
ния и социализации и ориентированы на самосто�
ятельную и конструктивную деятельность.

Природа компетентности, по мнению В. А. Боло�
това и В. В. Серикова, является следствием саморазви�
тия, самоорганизации и обобщения деятельностного
и личностного опыта индивида.

Такую характеристику компетентности можно
соотнести с характеристикой «этномузыкальной
компетентности»,  которая также содержит в себе
ценностно�смысловые установки развития личности.

Под  этномузыкальной компетентностью учителя
музыки мы понимаем системное профессионально�
личностное свойство учителя музыки, формирующе�
еся в процессе освоения этномузыкального наследия
и реализующееся через умения и навыки в эффек�
тивной самостоятельной профессиональной деятель�
ности.

Ориентация профессиональной подготовки учи�
телей музыки в педагогических вузах Зауралья на
формирование этномузыкальной компетентности
полностью соответствует задачам регионализации
образования. Научные основы этого процесса разра�
батываются музыкально�педагогическим уралове�
дением.

За последнее десятилетие по проблемам музы�
кально�педагогического ураловедения защищены три
диссертации, несколько десятков публикаций появи�
лись в сборниках научных трудов и в периодических
изданиях, вышли первые монографии, учебники и
учебные пособия.

Активизации научно�исследовательских поисков
во многом способствовал начавшийся процесс реги�
онализации, характеризующий современный этап
развития всей системы отечественного образования.
По мнению Л. К. Шабалиной [4], региональный ас�
пект образования — как важное стратегическое
направление в реформировании высшей школы —
связан с переходом от унитарной модели образования
к более гибкой и мобильной, учитывающей много�
компонентность структуры Российского государства
в его прошлом, настоящем и будущем. Необходи�
мость изучения дисциплин национально�региональ�
ного компонента продиктована их направленностью
на подготовку специалистов, обладающих чувством
гражданской ответственности за состояние реги�
ональной культуры и ориентированных на активное
участие в её развитии.

Значительным педагогическим потенциалом обла�
дает этномузыкальное наследие Зауралья. От его



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 В

ЕС
ТН

И
К

 №
 1 (63) 2008

97

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е  И
  П

ЕД
А

ГО
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е  Н
А

У
К

И
представленности в содержании регионального ком�
понента профессиональной подготовки учителей му�
зыки зависит решение задач, обеспечивающих ус�
ловия для социально�психологического и социокуль�
турного здоровья новых поколений.

Этномузыкальная компетентность формируется
у педагога�музыканта  в результате многолетнего
опыта, в процессе постоянного самообразования, од�
нако базовые основы этого свойства закладываются
на ступенях вузовской подготовки специалистов,
которая должна обеспечивать реализацию ведущих
принципов компетентностного подхода — междис�
циплинарности, полифункциональности, диагнос�
тичности.

На Урале накоплен определенный опыт изучения
возможных путей включения наследия музыкальной
культуры региона в содержание современного музы�
кального образования. Проблеме профессиональной
подготовки музыкантов разных специальностей и
учителей музыки с учётом национально�региональ�
ных особенностей Урала посвящены исследования
А. Г. Абсолямовой, Л. М. Кашаповой, Л. А. Яхиной
(Башкортостан), Т. В. Ивановой (Прикамье), С. Е. Бе�
ляева (Пермская губерния). На Среднем Урале со�
зданы музыкально�регионоведческие программы для
системы подготовки и повышения квалификации
музыкально�исполнительских и   музыкально�педаго�
гических кадров (Н. П. Лабзенко, Т. И. Калужникова,
Л. К. Шабалина).

Научное решение данной проблемы применитель�
но к вузам Зауралья, готовящим учителей музыки,
до настоящего времени не предпринималось. В прак�
тике подготовки музыкально�педагогических кадров
региональные материалы используются лишь фраг�
ментарно, не созданы условия для целенаправленной
и планомерной работы по формированию у будущих
учителей музыки этномузыкальной компетентности.

Таким образом, курс на формирование этному�
зыкальной компетентности учителей  музыки За�
уралья в процессе вузовской подготовки, с одной
стороны, отвечает приоритетному направлению раз�
вития современного образования, с другой — откры�
вает возможности для реализации конструктивного
педагогического потенциала регионального этному�
зыкального наследия в музыкально�воспитательной
работе со школьниками.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СТАРШЕКЛАССНИКА
В ДИДАКТИЧЕСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ

Н. Н. СИМЧЕНКО

Оренбургский государственный
педагогический университет

В статье освещены количественные и качественные результаты опытно3поисковой рабо3
ты, представлена модель формирования информационной культуры, выявлены педаго3
гические условия, способствующие  формированию информационной культуры старше3
классника с учетом особенностей дидактической компьютерной среды, которые могут
быть использованы в дальнейшем научном поиске и педагогической практике.

УДК 371

Информатизация как одна из ведущих тенденций
научно�технического прогресса затрагивает многие
стороны жизни современного общества. Интенсивно
создаются информационная индустрия, информаци�
онные технологии. Любая наука рассматривается как

один из способов накопления, хранения и перера�
ботки информации, ее анализа, выработки норм, пра�
вил отбора информации, создания методик и методо�
логии конструирования моделей. Информационные
процессы, происходящие в обществе, оказываются
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необходимой составной частью всей социальной жиз�
ни людей. В условиях развития информационного
общества востребована компетентная личность, об�
ладающая высоким уровнем сформированности ин�
формационной культуры. Информационная куль�
тура старшеклассника  — это интегративное качество
личности, отражающее потребность субъекта в са�
моразвитии, готовность к информационной деятель�
ности, развитию культуры мышления, способность
систематизировать полученную информацию, целе�
направленный поиск нового знания, его интерпре�
тацию и распространение.

В науке существуют разные точки зрения на проб�
лему формирования информационной культуры
субъекта: обосновано формирование информацион�
ной культуры старшеклассника на основе интегра�
тивного подхода (Харунжева Е.В.); выявлены дидакти�
ческие основы формирования информационной
культуры личности в условиях информатизации об�
щества: (Атаян А.М.); определена система формиро�
вания информационной культуры в учебном процес�
се  (Мизинова Л.В.).

Несмотря на разработанность исходных методо�
логических оснований формирования информацион�
ной культуры личности, имеющегося значительного
массива теоретико�экспериментального материала,
традиционная образовательная система ещё недос�
таточно использует данный научный потенциал.

Опыт формирования информационной культуры
старшеклассника настойчиво указывает на необ�
ходимость изменения подходов к организации обра�
зовательного процесса, использование педагогичес�
кого потенциала дидактической компьютерной
среды и создания определенного комплекса педагоги�
ческих условий, поскольку отдельные условия в пол�
ной мере не решают данную задачу.

В нашем исследовании методом теоретического
осмысления  проблемы формирования информацион�
ной культуры старшеклассника, является моделиро�
вание. В основе моделирования педагогического
процесса обычно лежит мыслительная конструкция,
в определенной степени подобная и в то же время в
той или иной степени отличная от изучаемого объек�
та. Для нас важно, что модель наряду с познаватель�
ной должна преследовать и формирующую цель.

Понятие «процесс» многозначно. Мы понимаем
под процессом совокупность последовательных дей�
ствий для достижения конкретного результата —
сформированности информационной культуры
старшеклассника. Формирование — это процесс, в
котором  есть наличие необратимости, направлен�
ности и закономерности происходящих изменений.
Последовательность и содержание формирования
информационной культуры старшеклассника пред�
ставлены структурно�функциональной моделью
(рис. 1).
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Продуктивность функционирования модели обес�

печивается культурологическим подходом во взаимо�
связи с аксиологическим, в этой взаимосвязи двух
подходов прослеживается три аспекта действия: ак�
сиологический (ценностное отношение к информа�
ционной культуре), технологический (появление
новых способов деятельности) и личностно�творчес�
кий (становление человека как творческой лич�
ности).

Основанием первого аспекта является аксиоло�
гия — учение о ценностях и ценностной структуре
мира. Выбранный подход обусловлен объективной
связью человека с культурой как системой ценностей,
выработанной человечеством. При таком подходе
культура понимается в качестве «процесса реализа�
ции всеобщих ценностей в течение исторического
развития» [1]. Рассмотрение культурологического и
аксиологического подходов как первого методологи�
ческого основания в логике формирования инфор�
мационной культуры старшеклассника невозможно
без учета особенностей системного подхода, по�
скольку педагогическая деятельность, по мнению
И. А. Колесниковой, системна [2]. Мы рассматриваем
формирование информационной культуры как со�
циальную, динамичную и открытую систему, по�
скольку она характеризуется не только наличием свя�
зей и отношений между образующими её элемен�
тами, но и неразрывным единством с окружающей
средой, социумом, во взаимодействии с которыми
система и проявляет свою целостность, являясь при
этом ведущим активным компонентом взаимодей�
ствия.

Однако следует иметь в виду, что, хотя в учебном
процессе формируются знания, умения, развивается
личность обучаемых, утверждать, что «личность
формируется», можно лишь с большой долей услов�
ности, ибо она в такой же мере формируется, в какой
и противостоит всякому «формированию» [3]. По�
этому мы исходим из того, что личностное начало,
образование, ориентированное на его развитие, до�
стигает своих целей в такой степени, в какой создает
ситуацию востребованности личности, ее сил само�
развития. По нашему мнению, формирование углуб�
ляет феномен развития, которое, как известно, детер�
минировано обстоятельствами жизни человека, его
деятельностью, целенаправленными процессами вос�
питания и обучения. В отличие от целенаправленного,
организованного процесса воспитания, формирова�
ние включает в себя еще и множество внешних, объ�
ективных и внутренних, субъективных факторов,
стихийно влияющих на личность, в том числе и де�
ятельность педагога. Учитель, действующий в соот�
ветствии с нормами культуры, не занимается форми�
рованием личности с заданными свойствами, а созда�
ет условия для полноценного проявления и, соответ�
ственно, становления личностных функций субъекта
в деятельности.

В исследовании рассмотрен педагогический по�
тенциал дидактической компьютерной среды в фор�
мировании информационной культуры старшеклас�
сника.  С. А. Богданов, А. М. Коротков, Е. В. Даниль�
чук [4, 5, 6] рассматривают дидактическую компью�
терную среду, как составную часть учебной среды,
ближайшего окружения школьника в процессе обуче�
ния с использованием информационных технологий.
С позиций культурологического, аксиологического,
системного подходов дидактическая компьютерная
среда рассматривается нами как образовательный
процесс, располагающий целями, методами и сред�
ствами обучения старшеклассников способам рабо�

ты с информацией, построенный на взаимодействии
старшеклассника с учителем.

Результаты исследований позволили раскрыть пе�
дагогический потенциал дидактической компьютер�
ной среды как средства формирования информаци�
онной культуры старшеклассника, который вклю�
чает ряд образовательных и воспитательно�значимых
характеристик: возможность применения новых тех�
нологий обучения (эвристические технологии обу�
чения; специальные методы решения задач, опира�
ющиеся на создание компьютерных моделей; техно�
логия проектного обучения, кейс�технологии, техно�
логии критического мышления); возможность обес�
печения условий для творческой учебной деятель�
ности (наличие материальной базы для применения
систем мульти� и гипермедиа, электронных библио�
тек, интеллектуальных автоматизированных экспертно�
обучающих систем, средств телекоммуникаций, сис�
тем виртуальной реальности, участие в сетевых про�
ектах, олимпиадах, организация доступа к мировым
культурным и научным ценностям, сосредоточенным
в виртуальных библиотеках и на веб�сайтах); возмож�
ность реализации способов взаимодействия учителя
и ученика на основе культурных норм (соучастие,
сотворчество, понимание, уважение возможности на
ошибку).

Для достижения цели исследования на содержа�
тельно�практическом этапе были реализованы следу�
ющие педагогические условия.

Направленность образовательного процесса на
развитие положительной мотивации с учетом куль�
турологических контекста учебной деятельности
осуществлялась посредством активизации познава�
тельного интереса, обеспечивалась с учетом и в кон�
тексте имеющегося у старшеклассника опыта позна�
вательной деятельности, его кругозора, внутренних
побуждений и устремлений.

Рассмотрение содержания и структуры поня�
тия «информационная  культура старшеклассника»
как одной из приоритетных целей педагогического
образования, которая понимается с позиций куль�
турологического подхода и отражающей тенден�
ции становления современного информационного
общества. Реализация второго педагогического ус�
ловия требовала учета индивидуальных познаватель�
ных интересов ученика, мотивов и целях деятель�
ности. Поэтому мы побуждали учащегося формули�
ровать идеи, высказывать суждения, выдвигать аль�
тернативные точки зрения; давали возможность уче�
нику исследовать свои предположения в малых
группах.

Совершенствование взаимодействие субъектов
образовательного процесса на основе применения
новых информационных технологий. Третье педаго�
гическое условие реализовывалось сменой объектно�
субъектных отношений на субъектно�объектно�
субъектные. Выступление педагога на первой стадии
формирующего эксперимента усваивалось как иде�
альный образец, а старшеклассник выступал в роли
деятельностного исполнителя, воспринимающего ин�
формацию. В основе умений лежало смысловое вос�
приятие собеседника, умение следить за логикой из�
ложения, соотносить услышанное с имеющимися
знаниями, работать с первичной информацией. Но
мы отмечали, что у школьника возникал процесс ак�
тивного соразмышления, мыслительная и информа�
ционная активность. Информационная культура лич�
ности влияет на развитие кругозора, развивает позна�
вательный интерес, активность, самостоятельность
в решении многих проблем.
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В эксперименте успешному выполнению данных
условий способствовало внедрение факультатива
«Формирование информационной культуры старше�
классника» в учебном процессе, который способ�
ствовал решению следующих задач: обеспечить
правильное понимание школьниками сущности и
роли информационной культуры; определить сред�
ства формирования информационной культуры в
дидактической компьютерной среде; развить у стар�
шеклассников потребности в формировании инфор�
мационной культуры. Программа факультатива
включала систему усложняющихся заданий, различ�
ных по характеру и степени трудности. Задания под�
бирались соответственно выявленным уровням сфор�
мированности информационной культуры, услож�
няясь при достижении поставленной цели. Формами
деятельности были индивидуальная работа и система
малых групп.

Содержательно�операциональный этап педагоги�
ческого эксперимента проходил в условиях естест�
венного образовательного процесса в МОУ «Гимна�
зия № 6» г. Оренбурга в 10–11 классах.

В качестве экспериментальной группы были вы�
браны 2 класса (46 человек) и 2 класса — контрольной
(48 человек). В опытной группе был введен экспери�
ментальный фактор — спецкурс «Формирование ин�
формационной культуры старшеклассника», учеб�
ные дискуссии, научные семинары, беседы, выполне�
ние творческих заданий. Результаты обобщающего
этапа опытно�поисковой работы отражены на рис. 2.

Выявлена позитивная динамика уровня сфор�
мированности информационной культуры в опытной
группе по сравнению с контрольной: так, к концу
эксперимента на 15,9 % уменьшилось количество
учеников экспериментальной группы, имеющих
низкий уровень информационной культуры, число
учащихся в контрольной группе не изменилось. На
3,6 % уменьшилось количество учащихся опытных
групп, имеющих допустимый уровень сформирован�
ности информационной культуры, против 1,4 % в
контрольной группе. По среднему уровню информа�
ционной культуры в опытной группе по сравнению с
контрольной прирост больше на 9,4 %. Доля старше�
классников, находящихся на высоком уровне сфор�
мированности информационной культуры, в опытной
группе на 10,1 % больше, в контрольной на 0,7 %.

Итак, цель формирования информационной куль�
туры заключается не просто в приобретении знаний,
умений, навыков, необходимых в информационном
обществе, а в заметном повышении эмоционального
настроя школьников, выраженного психической ак�
тивностью, интересом к учебной деятельности, отно�
шением к процессу получения нового знания как цен�
ности, то есть в обретении личностного смысла.

Таким образом, можно сделать вывод, что фор�
мирование информационной культуры старшеклас�
сника  — это сознательно организуемый и управля�

емый процесс. Структурно�функциональная модель
данного процесса реализует идею воспитания «чело�
века культуры» в системе взаимосвязанных блоков
(цель, принципы, этапы, педагогические условия,
содержание, механизм реализации, результат) и слу�
жит основой для целенаправленного формирования
исследуемого феномена. Результаты опытно�поиско�
вой работы дают нам основание считать, что разрабо�
танная модель и комплекс выявленных педагоги�
ческих условий эффективны в формировании ин�
формационной культуры старшеклассника.
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