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Первичная социализация подрастающих поколений – процесс достаточно давно и адекватно 
проанализированный отечественными исследователями. Однако в настоящее время все про-
цессы межпоколенного взаимодействия в семье становятся всё более непредсказуемыми,  
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С помощью термина «трансляция» 
можно раскрыть сущность процесса пре-
емственности культуры. Система, человек 
или даже общество в целом, так или иначе, 
являются транслятором и служат проме-
жуточной инстанцией, в которой инфор-
мация, идущая из внешнего мира, усили-
вается и передаётся коммуникаторам или 
воспринимающим эту информацию аген-
там. При этом семья является классиче-
ским примером «приёмо-передающего 
устройства», где фильтруются, зачастую 
меняют свою направленность, а также 
обязательно оцениваются всеми комму-
никаторами – членами семьи, поступаю-
щие внешние сигналы и осуществляется их 
ранжирование в рамках господствующей 
в семье системы ценностей культуры в их  
соотнесённости с культурными ценно-
стями массового сознания общества.

Именно в кругу семьи осуществляется 
процесс преемственности культуры, опре-
деляются его формы и способы, наиболее 
оптимальные технологии. Именно семья 
ведёт социальный контроль за практиче-
ской реализацией культурных ценностей 
в жизнедеятельности подрастающих по-
колений. Таким образом, семья является 
главным транслятором культуры.

Семья – хранитель и транслятор куль-
турных традиций, но в ней осуществля-
ется не только процесс преемственности, 
но и отвержение культурных ценностей. 
В эпоху значимых исторических перемен 
именно семья как базовый социальный ин- 
ститут общества является главным ак-
тором культурных инноваций, которые 
включаются в семейно-бытовую жизнь не 
по приказу властных структур, а именно 
благодаря авторитету семьи.

В любой семье в процессе первичной 
социализации подрастающих поколений 

в рамках межпоколенческих контактов 
и взаимодействий не только закладыва-
ются определённые стандарты поведения 
и культура общения, одобряемые членами 
семьи, но и постепенно формируется це-
лая система ценностных ориентаций чело-
века, его предпочитаемых интересов и по-
требностей. Постепенно у каждого субъ-
екта формируется общее представление о 
всём существующем и о месте каждого че-
ловека в общей системе материального и 
духовного бытия.

Вся эта громадная часть духовного 
мира человека является предметом ана-
лиза аксиологии – науки о ценностном от-
ношении к миру, получившей особый ста-
тус на рубеже XIX–XX веков в работах 
философов-неокантианцев, а позже и в 
работах отечественных авторов.

На основе отношения к культурным 
ценностям формируется сама мировоз-
зренческая направленность человека, и 
окружающий человека мир воспринима-
ется им одновременно и как мир истин 
(мир знания), и как мир ценностей (отно-
шение к миру знания), и как мир практиче-
ских действий человека, имеющих опреде-
лённый, личностно заданный смысл. Мир 
культурных ценностей – это мир мате-
риального, социального и духовно-куль-
турного бытия человека, и впервые в этот 
мир ребёнок попадает именно благодаря 
взрослым – членам его семьи, другим по-
колениям. Именно их глазами и чувствами, 
на основе их культурных ценностей и стан-
дартов поведения на первых порах ребё-
нок воспринимает мир и осваивает его.

Таким образом, семья как наиболее 
значимый социальный институт, в кото-
ром происходит первичная социализация 
детей, овладение языком общения, при-
общение к нормам и ценностям обще-
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ства, а также практическая и позитивно- 
деятельная адаптация субъекта к реально 
существующим в обществе массовым со-
циокультурным процессам и структурам, 
имеет особое значение в становлении че-
ловеческого потенциала в целом и россий-
ского в частности.

Учитывая сложившееся представле-
ние о современном российском обществе 
как о переходном и транзитивном типе об-
щества, для которого характерны высо-
кие социальные риски и угрозы, а также 
хаотичность разнообразных изменений, 
можно говорить о том, что в настоящее 
время в России наблюдаются все три типа 
межпоколенного культурного взаимодей-
ствия, описанные в труде Маргарет Мид 
«Культура и мир детства», – постфигу-
ративный, кофигуративный и префигура-
тивный. 

Причём эта специфика протекания 
процесса преемственности культуры ха-
рактерна практически для каждого субъ-
екта Российской Федерации, несмотря 
на то, что все названные Маргарет Мид 
типы культурного взаимодействия по- 
разному соотносятся в каждом из субъек-
тов Федерации, чем они существенно отли-
чаются друг от друга. 

Например, в современной России в тех 
регионах, где темпы научно-технического 
и социокультурного обновления высокие, 
более очевидной является реализация мо- 
делей кофигуративного и префигуратив- 
ного взаимодействия поколений. Исследо- 
ватели отмечают, что в таких субъектах 
Федерации существенно быстрее проис-
ходят не только материально-технические 
изменения, но и достаточно быстро ме- 
няются и сами элементы системы, соци-
альные структуры и социокультурные от-
ношения.

Очевидно, что существующие про-
счёты и недоработки в правовом статусе 
современной семьи, разного рода бюро-
кратические препоны и все коррупцион-
ные составляющие нашей современной 
экономики не могут быть положительным 
примером, который способствовал бы вос-
питанию высоких гражданских качеств у 
детей и молодёжи. Поэтому семья как со-
циальный институт, обладающий опреде-
лёнными ресурсами, целенаправленно ис-
пользует их для того, чтобы компенсиро-
вать недополученную от нашего социаль-
ного государства помощь в воспитании, 
образовании и обучении подрастающих 
поколений.

Более того, семья является в процессе 
первичной социализации детей и моло-
дёжи важнейшим опосредствующим зве-
ном между государством и подрастаю-
щими поколениями. Конкретно, именно 
через семью ребёнок впервые сталкива-
ется с государством в лице его реальных 
представителей – социального работника, 
врача, учителя, судебного пристава, по-
лицейских разного рода. Все эти много-
численные государственные реалии, суще-
ствующие во всех сферах практического 
бытия людей, ребёнок воспринимает через 
призму семейного восприятия и на этой 
основе формирует первые собственные 
представления о государстве, осуществляя 
их собственное индивидуально-личност-
ное оценивание, которое неотвратимо и 
неизбежно. Специалисты по детской пси-
хологии считают, что изменить эти перво-
начальные эмоции, особенно если они не-
гативные, очень трудно, а практически – 
почти невозможно.

Реальное положение вещей, связанное 
с социальным воспроизводством населе-
ния в современной России, зависит от мно-
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жества объективных и не поддающихся 
точному статистическому учёту причин, 
факторов и обстоятельств. В подавляющем 
большинстве современная российская се-
мья выступает как фундаментальный со-
циальный институт общества. Вместе с тем 
она представляет собой и ту малую соци-
альную группу, которая призвана обеспе-
чивать комфортную и эмоционально пози-
тивную социальную коммуникацию между 
своими членами и передавать своим млад-
шим поколениям через ведущие виды дея-
тельности, то есть через игру, учёбу и труд, 
все необходимые позитивные формы взаи-
модействия семьи с существующим соци-
альным окружением, со всем обществом и 
страной.

Специалисты, изучающие деятель-
ность социальных институтов в современ-
ной России, считают, что все социальные 
институты по типу принципов руководства 
в них можно отнести всего к двум принци-
пиально разным типам:

• тоталитарные, для которых харак-
терна высокая степень нормативно-пра-
вовой регламентации социальных взаимо-
действий между членами этого института;

• либеральные, в которых поведение 
индивидов (в данном конкретном случае – 
членов семьи) носит свободно избираемый 
и необязательный характер, а исполнение 
необходимых социальных ролей носит, 
очевидно, добровольный характер, под-
чиняясь существующим в конкретной се-
мье, давно установленным правилам.

На практике, как показывает обзор 
многочисленных эмпирических исследо-
ваний, посвящённых семье, для основной 
массы российских семей характерно сме-
шение этих двух типов. Кроме того, по 
словам С. Голода, известного исследова-
теля семьи, существует и становится всё 

более распространённым ещё и хаотиче-
ский, или попустительский, стиль взаимо-
действия [4]. При этом стиле семья прак-
тически неуправляема и часто становится 
жертвой любых внешних обстоятельств.

Надо отметить, что для всех типов се-
мей реально существуют социальные ри-
ски и угрозы, влияющие не только на де-
ятельность этого социального института, 
но и на всё общество. Именно в семье под-
растающие поколения учатся либо соци-
ально-адаптивному поведению для сгла-
живания угроз или рисков, либо девиант-
ному, даже делинквентному подходу к ре-
шению подобных проблем.

В западной фамилистике широко ис-
пользуется концепция моделей семьи, 
предложенная в самом начале XXI века и 
пригодная для любого региона современ-
ного мира. Исследователи семьи считают, 
что в современном мире практически ре-
ализуются три идеально-типические мо- 
дели семьи, которые и будут преобладать 
в ближайшие десятилетия.

Первая модель – это бесспорное суще-
ствование традиционной семьи, основан-
ной на принципах культуры двойной вза-
имозависимости.

Вторая модель является особенно ха-
рактерной для современного западного 
мира. Это модель нуклеарной семьи, от-
личающейся автономностью и независи-
мостью.

Третья модель является моделью эмо-
циональной взаимозависимости и пред-
ставляет собой синтетическое единство 
первых двух типов моделей семьи.

Большинство специалистов считают, 
что этот – третий – тип семьи будет раз-
виваться под влиянием процессов инсти-
туциональной и экономической модерни-
зации современного мира – как опреде-
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лённая альтернатива модели нуклеарной 
семьи, которая когда-то также была аль-
тернативой по отношению к некогда доми-
нирующим традиционным моделям семьи. 
Однако сейчас она, развиваясь, существует 
во всех взаимозависимых урбанизирован-
ных, или городских, культурах.

Характерные черты традиционной мо-
дели семьи: 

• проживание в сельской местности 
преимущественно аграрных стран;

• широкий круг лиц, входящих в семью;
• тесные взаимоотношения между чле-

нами семьи и семейная поддержка, кото-
рая идёт от детей к родителям, потому что 
в традиционных семьях обычно рождается 
много детей, которые и представляют со-
бой высокую экономическую ценность для 
труда в родительском хозяйстве. 

У женщин в этом типе семьи невысо-
кий социальный статус. Дети воспитыва-
ются на авторитарных принципах команд-
ной власти родителей, и им свойственно 
высокое послушание. Главное в этой семье 
– внутрисемейная гармония. Таких семей в 
современном мире большинство.

Современная западная, главным об-
разом городская семья возникает преиму- 
щественно в странах с высоким уровнем 
экономического и социального развития, 
строится на принципах автономности и не-
зависимости. Это обычно нуклеарная се-
мья, и все виды помощи и поддержки здесь 
направлены от родителей к детям. 

В такой семье низкая рождаемость и 
высокий статус женщины. В процессе пер-
вичной социализации детей особую цен-
ность для них представляют личная неза-
висимость и формирование индивидуаль-
но-личностных целей. Воспитание в семье 
такого типа является достаточно либе-
ральным, главное в нём – раннее форми-

рование самостоятельности ребёнка, его 
не только семейной, но и общей межлич-
ностной независимости. Некоторые ис-
следователи считают, что эмпирически на-
блюдаемое индивидуалистическое поведе-
ние детей здесь отнюдь не очевидно, в то 
время как высокая зависимость от поко-
ленных и родственных отношений доста-
точно ярко выражена.

В рамках современных кросс-культур- 
ных исследований вопрос о модернизации 
ряда стран в направлении западной инду- 
стриальной модели развития рождает раз-
ные прогнозы о том, как реально повлияет 
экономическое и промышленное развитие 
на духовной культуры населения, потому 
что реальный опыт показывает, что осо-
бых изменений в направлении индивиду-
ализации и автономизации жизни семей в 
большинстве трансформирующихся стран 
в новых модернизирующихся регионах не 
происходит. Исследователи отмечают, что 
сейчас несколько изменился лишь вектор 
денежных инвестиций в детей, что же каса-
ется принципов управления семьёй, то они 
сместились с авторитарного к авторитет-
ному, не став при этом ни либеральными, 
ни демократическими.

Отечественные исследователи разного 
профиля давно и достаточно успешно из-
учали традиционную российскую семью, 
её структуру, межпоколенные отношения, 
преемственность культуры, отношения 
семьи с обществом и государством. Так,  
в работах С. Голода, А. Антонова и других 
отечественных авторов обращалось вни-
мание на то, что доминирующие в семье 
стили взаимодействия между её членами, 
или, как сказали бы сейчас, методы руко-
водства (доминирующие стили семейного 
менеджмента), как правило, согласуются 
с доминирующими во всех структурах об-
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щества определёнными, признанными или 
узаконенными стилями управления, суще-
ствующими во всех других социальных ин-
ститутах, организациях и учреждениях со-
ветского общества.

Нормы поведения молодых людей, по-
лученные ими в семье, приобретают осо-
бую значимость, когда подрастающие дети 
покидают лоно семьи и выходят в другие, 
мало им известные сферы бытия, где осу-
ществляется их вторичная социализация.

Вторичная социализация предпола-
гает взаимодействие людей в гуще вторич-
ных, анонимных, формальных и нефор-
мальных контактов и связей, где нередко 
создаются неформальные структуры то-
тального насилия и принудительной диф-
ференциации / дискриминации по любым 
внешним признакам – пола, возраста, эт-
ничности и пр. Другими словами, ещё в 
«развитом социализме» возникает и укре-
пляется ситуация аномии, разрастаются 
разного рода структуры тотального на-
силия типа «дедовщины», «землячеств», 
«сходок» и пр. 

Эмоциональная поддержка поколе-
ний друг друга и их общая эмоциональная  
близость в современной российской семье 
становятся главными условиями её выжи-
вания, и они являются более значимыми, 
чем различный общий уровень материаль-
ного достатка такой семьи.

Противоречивая ментальность рос-
сиян вырастала на базе амбивалентной 
и дихотомной российской культуры, где 
причудливо переплетались западные, вос-
точные и собственно российские культур-
ные традиции.

Первичная социализация молодых  
людей, в течение последних десятилетий 
совершающаяся в российской семье, а за-
тем в различных учреждениях системы 

народного образования, весьма способ-
ствовала тому, что главными социокуль-
турными характеристиками подрастаю-
щих поколений становились такие системы 
ценностей и образцы поведения, которые 
связаны с моделью выживания россиян в 
экстремальных условиях системного кри-
зиса на фоне жёсткого воздействия СМИ, 
формирующих иллюзорное и мифологи-
ческое сознание через системы имиджей 
и симулякров.

Нетенденциозный анализ опыта За- 
пада свидетельствует о том, что самостоя- 
тельный образ жизни в современном ры-
ночном обществе способно вести не более 
половины трудоспособного населения, а 
для остальных требуется реальная форма 
государственной опеки и социальной за-
щиты, которых в современной России явно 
практически недостаточно. Всё большую 
актуальность приобретает вопрос о взаи-
модействии любых предпринимательских 
структур с различными общественными 
организациями и учреждениями, ориен-
тированными на житейские очевидные, а 
не коммерческие рекламные социально- 
бытовые потребности населения.

В истекшие три десятилетия Россия 
осуществляла переход от традиционного 
состояния к либеральному. В этот транзи-
тивный период особенно необходимо обе-
спечивать стабильность общества, прида-
вать позитивные смыслы и давать положи-
тельные оценки происходящим в стране 
изменениям, обеспечивать стабильность 
и научиться принимать решения, гармо-
низирующие на основе принципов толе-
рантности ожидания масс и интересы го-
сударства.

Завершая статью, хотелось напомнить 
о том, что современная семья является той 
стартовой площадкой, на которой прояв-
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ляют свои возможности как культурно- 
цивилизационные усилия государства, так 
и культурные традиции народа, региона 
и конкретной семьи. Именно культурные 
ценности и традиции семьи составляют 

фундаментальную основу уровня куль-
туры подрастающих поколений и обра-
зуют базис общей преемственности куль-
туры как её объективного существования 
и последующего развития.
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МОДЕЛЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 37.035

К .   В .   Г л а д ы ш е в
Орловский государственный институт культуры

В статье обоснована модель возрождения образовательных традиций казачества в условиях 
деятельности современных учреждений культуры, основанная на применении современных 
технологий социально-культурной деятельности. Автором доказано, что социально-культур-
ная деятельность обладает достаточным арсеналом технологий, позволяющих оптимизиро-
вать данный процесс, и рассматривается как отрасль педагогической науки, которая ориенти-
рована на процессы инкультурации личности в ценностно-смысловое поле казачьей культуры. 
Модель основана на принципах системности, добровольности и свободы выбора и включает  
в себя: целевой, организационный, функционально-содержательный и критериально-резуль-
тативный блоки.

Ключевые слова: казачество, образовательные традиции казачества, модель возрождения  
образовательных традиций казачества, социально-культурная деятельность.
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THE MODEL FOR THE REVIVAL OF THE EDUCATIONAL  
TRADITIONS OF THE COSSACKS IN MODERN 
CULTURAL INSTITUTIONS

The article substantiates the model for the revival of the educational traditions of the Cossacks in 
the context of modern cultural institutions, based on the application of modern technologies of so-
cial and cultural activities. The author proves that social and cultural activity has a large arsenal  
of technologies to optimize this process, and is considered as a branch of pedagogical science that 
focuses on the processes of inculturation of personality in axiological field of the Cossack culture.  
The model is based on the principles of consistency, voluntariness and freedom of choice and includes: 
target, organizational, functional and substantive criteria-effective units. 
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Модернизационные процессы, происходя-
щие в современном социуме, обусловили 
необходимость обращения государства к 
вопросам сохранения, трансляции и раз-
вития национальных культурных тради-
ций российского народа в условиях мно-
гонационального общества.

Так, в «Концепции долгосрочного со- 
циально-экономического развития Рос- 
сийской Федерации на период до 2020  
года», утверждённой в рамках Федераль- 
ной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» [4], культуре отводится 
главенствующая роль в процессе приобще-
ния подрастающих поколений к достиже-
ниям отечественной культуры, нравствен-
ным ценностям, в ходе самореализации, 
творческого развития в условиях самобыт-
ной культурной среды.

Казачество обладает огромным педа-
гогическим потенциалом и создаёт пер-
спективную возможность для передачи  
преемственных культурных ценностей, вы-
полняя единую целеполагающую функцию 
– воспитание гражданина России, осозна-
ющего историческую связь с предыдущими 
поколениями. За многовековую историю 
у казачества сложилась народная педаго-
гическая традиция, которая сохранилась 
до сегодняшнего дня и является основой 
для её возрождения, наполняя новым эт-
нокультурным содержанием.

Вопросам изучения воспитательных 
и дидактических традиций казачества, их 
педагогического потенциала посвящены 
работы В. П. Александренкова, Н. П. Баш- 

катовой, Н. А. Боднева, Е. В. Бондаревской, 
В. Н. Быковского, В. Г. Визера, H. H. Гом- 
зяковой, И. А. Горбуновой, A. B. Григорье- 
вой, Е. В. Демкиной, Т. В. Емельяновой, 
В. В. Козлова, А. В. Коноваловой, Т. Ф. Ла- 
пик, С. Н. Лукаш, В. В. Склядневой, М. И. 
Резниковой, О. В. Щупленкова и других.

Педагогические традиции казачества 
синтезируют в себе элементы академиче-
ской и народной педагогики и базируются:

а) на системе научных представлений 
о сущности и специфике этических норм, 
ценностей, установок и стереотипов  
казачьей культуры, которые определяют 
уровень сформированности гражданско- 
патриотических качеств, поведенческие 
установки, мотивацию личности;

б) на принципах гуманизма, природо-
сообразности, интегративности, соборно-
сти, диалектического единства и преем-
ственности, формирующих систему вну-
тренних регуляторов и привычных форм 
поведения в этнокультурном простран-
стве;

в) на социально-культурной активно-
сти личности в процессе вербального и не-
вербального межличностного культурного 
взаимодействия в этнокультурной среде.

Интегративная модель нацелена на  
выявление эффективных условий, направ-
ленных на возрождение образовательной 
парадигмы традиционной казачьей куль-
туры в процессе художественно-творче-
ской деятельности учреждений культуры.

Возрождение народной педагогики ка-
зачества, актуализация в общественном 
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сознании идеи казачества как составляю-
щей российской национальной культуры 
обуславливают её актуальность.

Разработанная модель содержит ком-
плекс взаимообусловленных блоков, среди 
которых выделяются: целевой, организаци-
онный, функционально-содержательный и 
критериально-результативный.

Подробно охарактеризуем каждый из 
блоков.

Целевой блок включает в себя:
1. Социальный заказ – патриотическое 

воспитание граждан на основе националь-
ных традиций, направленных на формиро-
вание этнокультурной идентичности лич-
ности в условиях глобализационных обще-
ственных процессов в контексте реализа-
ции таких нормативных документов, как: 

• Федеральный Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012 года, № 273-ФЗ; 

• «Национальная доктрина образова- 
ния в Российской Федерации на период до 
2025 года» (утв. Постановлением Прави- 
тельства Российской Федерации от 4 октя-
бря 2000 года, № 751); 

• Указ Президента Российской Феде- 
рации от 24.12.2014 года № 808 «Об ут- 
верждении Основ государственной куль-
турной политики»; 

• Государственная программа «Па- 
триотическое воспитание граждан Рос- 
сийской Федерации на 2016–2020 годы» 
(утв. постановлением Правительства Рос- 
сийской Федерации от 30 декабря 2015 
года, № 1493); 

• «Стратегия развития российского  
казачества до 2020 года» (утв. Президен- 
том РФ 15.09.2012 года, № Пр-2789).

2. Цель – патриотическое и этнокуль-
турное воспитание подрастающего поко-
ления, позволяющее личности интегри-

роваться в поле культуры своего этноса 
посредством изучения образовательных 
традиций казачества, внедрённых в твор-
ческую деятельность современных учреж-
дений культуры.

3) Задачи:
• развитие духовно-нравственных цен-

ностей личности на основе самобытной 
культуры российского казачества;

• воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и готовности к 
служению Отечеству, а также уважитель-
ного отношения к государственным сим-
волам России, Конституции, законам, нор-
мам коллективной жизни;

• раскрытие творческого потенциала 
личности через усвоение этнокультурных 
традиций;

• повышение социально-культурной 
активности;

• развитие навыков межличностного и 
межкультурного взаимодействия в этно-
культурной среде.

При этом педагогическими законо- 
мерностями процесса возрождения обра-
зовательных традиций казачества в учреж-
дениях культуры являются: 

а) организация этноориентированного 
образовательно-воспитательного про-
цесса учреждений культуры; 

б) развитие гражданско-патриотиче-
ских качеств личности; 

в) формирование этнокультурной 
идентичности личности на основе изуче-
ния народных художественных традиций; 

г) инициирование социально-культур-
ной активности личности в процессе этно-
ориентированной творческой работы; 

д) межличностное взаимодействие; 
е) создание воспитательного культур-

но-событийного пространства, ориенти-
рованного на творческую самореализа-
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цию, культурное саморазвитие личности 
в процессе освоения народных традиций 
и обычаев.

Организационный блок включает в 
себя следующие этапы: социально-педа-
гогическое целеполагание → диагностику 
→ педагогическое моделирование → этап 
мотивации личности и ресурсного обеспе-
чения среды → организацию достижения 
социально-педагогической цели → кон-
троль и оценку → коррекцию.

В функционально-содержательном 
блоке отражены: 

а) педагогические функции (социа-
лизирующая, образовательная, воспита-
тельная, развивающая, просветительская, 
коммуникативная, рекреационная, куль-
туротворческая), содержательный аспект 
авторской педагогической программы 
«Возрождая традиции казачества», виды 
(познавательная, творческая, игровая, 
коммуникативная); 

б) формы (фольклорные фестивали, 
ярмарки народной традиционной куль-
туры, праздники, конкурсы, квесты, ка-
зачьи игры-шермиции, военно-историче-
ские реконструкции, флешмобы, беседы, 
мастер-классы и другие); 

в) общие принципы (гуманистической 
направленности, дифференцированного 
подхода, природосообразности, интегра-
тивности, соборности); 

г) методы осуществления социально- 
культурной деятельности; 

д) организационно-педагогические  
условия.

Критериально-результативный блок 
содержит критериальный аппарат, позво-
ляющий объективно оценить эффектив-
ность внедрения образовательных тради-
ций казачества в деятельность учрежде-
ний культуры.

Критериально-результативный блок 
включает в себя:

а) критерии (культурно-образователь-
ный, этнокультурной идентичности, моти-
вационно-потребностный, творчески-дея-
тельностный);

б) показатели : культурно-образова-
тельный – понимание сущности и специ- 
фики культурных традиций казачества и 
их роли в современном обществе; куль-
турной идентичности – осознание при-
надлежности к этнической, национальной,  
региональной общности родного края;  
мотивационно-потребностный – мотива-
ционная установка на использование каза-
чьих традиций в процессе личностного са-
моопределения; творчески-деятельност-
ный – осознание значимости продуктив-
ного провождения свободного времени, 
активное участие в этнокультурных досу-
говых программах;

в) уровни сформированности инфор-
мационной культуры (высокий, средний, 
низкий).

Таким образом, разработанная мо-
дель соответствует таким характеристи-
кам, как: 

а) открытость (наличие связей модели 
с внешней средой, которые способствуют 
определению её содержания и основных 
направлений развития); 

б) целостность (возможность полу- 
чения запланированного результата при 
полной реализации всей структуры, всех 
составляющих модели); 

в) многоаспектность (обеспечивается 
учётом всех её факторов, влияющих на ре-
зультат модели); 

г) иерархичность (соподчинение уров-
ней структуры), – и может быть использо-
вана в практике современных учреждений 
культуры различного типа.
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МОТИВЫ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

УДК 338.486
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В статье представлен вторичный анализ результатов эмпирического исследования, нацелен-
ного на выявление мотивов посещения культурных достопримечательностей и мероприятий 
во время путешествий. Подчёркивается, что такой инструмент ивент-маркетинга, как орга-
низация событийного туризма, занимает видное место в развитии большинства мест отдыха. 
В настоящее время туристы всё чаще предпочитают проводить свой досуг, посещая самобыт-
ные в историческом, культурном или природном плане регионы. Это можно связать с тем, 
что, с одной стороны, имеет место возрастание техногенных нагрузок на нервную систему 
человека, с другой – желание туристов от путешествий получить как можно больше разно-
образных впечатлений. Именно этим критериям удовлетворяет событийный туризм, кото-
рый на сегодняшний день является одним из перспективных направлений развития социаль-
но-культурной сферы.

Ключевые слова: событийный туризм, «культурные туристы», «досуговые туристы», мотивы, 
психологический эффект, «психосоциальные мотивы».
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EVENT TOURISM MOTIVES

The secondary analysis of results of the empirical research aimed at identification of motives of visit 
of cultural sights and actions during the travel is presented in article. It is emphasized that such in-
strument of ivent-marketing as the organization of event tourism, ranks high in development of the  
majority of vacation spots. Now tourists even more often prefer to spend the leisure-time, visiting 
original regions in the historical, cultural or natural plan. It can be connected with the fact that, 
on the one hand, increase of technogenic loads of nervous system of the person takes place, with  
another – desire of tourists to receive as much as possible various impressions from travel.  
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Event tourism which is one of the perspective directions of development of the welfare sphere to-
day meets these criteria.

Keywords: event tourism, “cultural tourist”, “leisure tourists”, motives, psychological effect, psy-
chosocial motives.
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ник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 1 (75).  
С. 110–115.

Событийный туризм является направле-
нием развития рынка туристических ус-
луг, набирающим в последнее время на ми-
ровом рынке всё большую популярность, 
ведь туристы всё чаще предпочитают про-
водить свой досуг, посещая самобытные в 
историческом, культурном или природном 
плане регионы, принимая участие в специ-
ально организованных для них мероприя-
тиях в рамках туристической поездки. 

Исследуя различную литературу, рас-
сматривающую проблемы развития собы-
тийного туризма в нашей стране, можно 
заключить, что данное направление тури-
стской индустрии непрерывно развива-
ется, во многом следуя сложившимся ми-
ровым традициям и вместе с тем обретая 
самобытную специфику, связанную с от-
ечественными культурными, историчес- 
кими и социально-экономическими реа-
лиями.

Несмотря на то, что событийный ту-
ризм в нашей стране относительно молод и 
находится в стадии формирования, он ис-
пытывает те же трудности, что и в целом 
мировой туризм этого направления. Так, 
основной проблемой современного этапа 
развития событийного туризма является 
предоставление событийному туристу не 
всегда качественных социально-культур-
ных услуг. 

В ряде исследований указывается на 
несоответствие между возросшими по-
требностями туристов, не ограничиваю-

щихся удовлетворением базовых потреб-
ностей во время туристической поездки, и 
доминированием услуг, связанных с удов-
летворением исключительно этих потреб-
ностей.

На основе анализа зарубежной ли-
тературы нами был проведён вторичный 
анализ результатов эмпирического ис-
следования «Мотивы посещения куль-
турных достопримечательностей и ме-
роприятий во время путешествий», пред-
ставленного в статье Пандоры Кей (Kay 
Pandora)«Проблемы кросс-культурных 
исследований в развитии международ-
ных рынков туризма для культурных со-
бытий» [1].

В данном исследовании детально и 
глубоко изучены мотивы, побуждающие 
граждан путешествовать и посещать куль-
турные мероприятия. Исследование этих 
вопросов весьма ценно для нашего изыска-
ния, так как они дают возможность ана-
лиза такого важного условия эффектив-
ного событийного менеджмента, как ис-
пользование правильной мотивации.

В исследовании Пандоры Кей обозна-
чены различные типы мотивов посещения 
культурных мероприятий, которые мы 
сгруппировали на основе признака типа 
удовлетворяемой потребности в процессе 
участия в культурном мероприятии.

Каждый мотив в таблице распреде-
ления Пандоры Кей имеет определённый 
процент частоты упоминаний.
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Данные опроса

Таблица 1
Я посещаю культурные достопримечательности и мероприятия во время путеше-

ствий для того, чтобы:

№
Количество  

респондентов
%

1.1. Развлечься 961 100
1.2. Меня развлекли 954 99,3
1.3. Отдохнуть физически 959 99,8
1.4. Отдохнуть морально 958 99,7
1.5. Испытать волнительные эмоции 954 99,3
1.6. Почувствовать эмоциональную причастность 954 99,3
1.7. Сделать то, что я хочу 952 99,1
1.8. Заняться чем-нибудь вместе с моей семьей  

и друзьями
954 99,3

1.9. Заняться чем-нибудь самому 949 98,8
1.10. Познакомиться с местными жителями 956 99,5
1.11. Узнать о местной культуре 957 99,6
1.12. Узнать о местной истории 959 99,8
1.13. Узнать о местных художниках и исполнителях 953 99,2
1.14. Заняться чем-то, что имеет отношение  

к моей работе
939 97,7

1.15. Прочувствовать что-то уникальное,  
свойственное данному городу

953 99,2

1.16. Вырваться из повседневной монотонности 953 99,2
1.17. Забыть о каждодневных проблемах 953 99,2
1.18. Сбежать в «другой мир» 957 99,6
1.19. Удовлетворить свое любопытство 955 99,4
1.20. Потом об этом рассказать друзьям  

и родственникам
954 99,3

1.21. Повысить свой социальный статус 951 99,0
1.22. Увидеть знаменитые культурные места 955 99,4
1.23. Услышать известных исполнителей/артистов 957 99,6
1.24. Увидеть популярные шоу 955 99,4
1.25. Заслужить уважение со стороны окружающих 956 99,5
1.26. Показать, что у меня есть средства путешествовать 951 99
1.27. Отправиться куда-нибудь, где безопасно 957 99,6
1.28. Окупить свои расходы 957 99,6
1.29. Получить качественные впечатления 951 99
1.30. Купить товары и сувениры 955 99,4
1.31. Купить еду и напитки, которые раз-

дают (продаются) на мероприятии
957 99,6
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В целях вторичного анализа этих дан-
ных был введён коэффициент упоминае-
мости респондентами той или иной группы 
потребностей, исчисляемой по формуле:

Таблица 2
Группа потребностей, опреДеляющих Духовный рост

№
Количество  

респондентов 
%

1.1. Чтобы узнать о местной культуре 957 99,6
1.2. Чтобы узнать о местной истории 959 99,8
1.3. Чтобы узнать о местных художниках и ис-

полнителях
953 99,2

1.4. Чтобы прочувствовать что-то уникальное, 
свойственное данному городу

953 99,2

1.5. Чтобы увидеть знаменитые культурные места 955 99,4

Таблица 3
потребности в профессиональном росте1

№
Количество  

респондентов 
%

1.1. Чтобы заняться чем-то, что имеет отношение 
к моей работе

939 97,7

Таблица 4
потребность в трансценДентных ощущениях

№
Количество 

респондентов 
%

1.1. Чтобы отдохнуть морально 958 99,7
1.2. Чтобы испытать волнительные эмоции 954 99,3
1.3. Чтобы почувствовать эмоциональную причастность 954 99,3
1.4. Чтобы вырваться из повседневной монотонности 953 99,2
1.5. Чтобы сбежать в «другой мир» 957 99,6

1 Наличие в этой группе всего одного критерия говорит о редком учёте этого мотива участия в культур-
ном мероприятии, что абсолютно незаслуженно – в связи с высоким уровнем коэффициента данной группы 
потребностей. 

Полагаем, что данный мотив движет той группой туристов, профессиональная деятельность которых 
связана с социально-культурной сферой (педагоги, работники культурных учреждений), которые, несо-
мненно, повышают свой профессиональный статус, участвуя в культурных мероприятиях.

где:
К – коэффициент упоминаемости той 

или иной группы потребностей;
Х – частота упоминаемости (%);
n – число мотивов в группе потребно-

стей. 
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Таблица 5
потребность в социальном признании

№
Количество 

респондентов 
% 

4.1. Чтобы заняться чем-нибудь вместе с моей семьей  
и друзьями

954 99,3

4.2. Чтобы познакомиться с местными жителями 956 99,5
4.3. Чтобы потом об этом рассказать друзьям  

и родственникам
954 99,3

4.4. Чтобы повысить свой социальный статус 951 99,0
4.5. Чтобы услышать известных исполнителей/артистов 957 99,6
4.6. Чтобы увидеть популярные шоу 955 99,4
4.7. Чтобы заслужить уважение со стороны 

окружающих
956 99,5

4.8. Чтобы показать, что у меня есть средства  
путешествовать

951 99

Таблица 6
уДовлетворение базовых потребностей (безопасность, физическое уДовольствие)

№
Количество 

респондентов 
%

1.1. Чтобы развлечься 961 100
1.2. Чтобы меня развлекли 954 99,3
1.3. Чтобы отдохнуть физически 959 99,8
1.7. Чтобы сделать то, что я хочу 952 99,1
1.9. Чтобы заняться чем-нибудь самому 949 98,8
1.17. Чтобы забыть о каждодневных проблемах 953 99,2
1.19. Чтобы удовлетворить свое любопытство 955 99,4
1.27. Чтобы отправиться куда-нибудь, где безопасно 957 99,6
1.28. Чтобы окупить свои расходы 957 99,6
1.29. Чтобы получить качественные впечатления 951 99
1.30. Чтобы купить товары и сувениры 955 99,4
1.31. Чтобы купить еду и напитки, которые раздают (про-

даются) на мероприятии
957 99,6



115

⇒  Социально-культурная  деятельность

Как видим, в группе потребностей, 
определяющих духовных рост, лидируют 
такие мотивы, как желание узнать мест-
ную историю и культуру, посетить знаме-
нитые культурные места (см. таблицу 2); 
в группе «Потребность в трансцендент-
ных ощущениях» лидируют такие мотивы, 
как отдохнуть морально и чтобы сбежать 
в «другой мир» (см. таблицу 4); в группе 
«Потребность в социальном признании» 
лидируют такие мотивы, как услышать из-
вестных исполнителей или артистов, по-
знакомиться с местными жителями, заслу-
жить уважение со стороны окружающих 
(см. таблицу 5); в группе «Удовлетворение 
базовых потребностей (безопасность, фи-
зическое удовольствие)» лидируют та-
кие мотивы, как: чтобы развлечься, чтобы 
отдохнуть физически, чтобы заняться 
чем-нибудь самому (см. таблицу 6).

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о преобладании такой группы мо-
тивов, как мотив духовного роста. В этой 
группе лидируют такие мотивы, как жела-
ние узнать местную историю и культуру, 
посетить знаменитые культурные места. 

Итак, при организации событийного 
менеджмента в туристической деятель-
ности огромное значение следует прида-
вать качественному отбору информации, 
сведений о культуре и культуре дестина-
ции, созданию качественного социально- 
культурного продукта для удовлетворе-
ния потребности данной группы мотивов. 
Фактически такую же значимость для «со-
бытийных туристов» имеет удовлетворе-
ние группы базовых потребностей, таких 
как качественная еда, хорошие условия 
проживания, возможность развлечься и 
отдохнуть физически и т.п.

Вторичный анализ показал, что нельзя 
ограничиваться только одной конкретной 
группой потребностей. При создании со-
циально-культурного продукта необхо-
димо учитывать все группы и находить ме-
сто потребностям, влияющим на духовный 
и профессиональный рост, потребностям 
в трансцендентных ощущениях, в социаль-
ном признании. Вместе с тем нельзя забы-
вать и о необходимости удовлетворения 
базовых потребностей, таких как безопас-
ность, физическое удовольствие и т.п.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

УДК 378.18

О .   И .   Б а б а н о в а
Московский государственный институт культуры

Статья посвящена проблеме развития коммуникативной культуры будущих руководителей 
этнокультурных центров. Актуальность данной проблемы заключается в том, что область 
профессиональной деятельности будущих этнокультурологов является сферой «повышен-
ной» речевой ответственности. В связи с этим общение, как межличностное, так и межнацио- 
нальное, становится важнейшим инструментом их деятельности, главным средством реали-
зации профессиональных задач организационно-управленческого, педагогического и худо-
жественно-творческого характера. 
Большим педагогическим, но пока ещё слабо реализуемым потенциалом обладает организа-
ция внеаудиторной работы студентов. Автор анализирует современные формы внеаудитор-
ной работы студентов, классифицируя их по способу организации студенческой аудитории 
на индивидуальные, групповые и массовые. Большое внимание уделяется рассмотрению ин-
терактивных технологий внеаудиторной деятельности, направленных на развитие коммуни-
кативной культуры будущих руководителей этнокультурных центров.

Ключевые слова: коммуникативная культура, внеаудиторная работа, коммуникативная ком-
петентность, руководитель этнокультурного центра.
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The article covers the problem of development of communicative culture of future leaders of  
ethnic and cultural centers. The relevance of this problem lies in the fact that the area of profes-
sional activity of future etnokulturologiya is an area of “increased” voice of responsibility. In this 
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regard communication as interpersonal and international, becomes the most important tool of their  
activities, the main means of realization of professional tasks organizational and administrative,  
pedagogical and creative nature. 
Great teaching, but poorly realized the potential of the organization of extracurricular work of  
students. The author analyzes the modern forms of extracurricular work of students, classifying 
them by way of organizing the classroom, individual, group, and mass. Great attention is paid to the  
interactive technologies of extracurricular activities aimed at the development of communicative 
culture of future leaders of ethnic and cultural centers.

Keywords: communicative culture, extracurricular activities, communicative competence, the head 
of the ethno-cultural center.

Для цитирования: Бабанова О. И.  Внеаудиторная деятельность как ресурс развития комму-
никативной культуры будущих руководителей этнокультурных центров // Вестник Москов-
ского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 1 (75). С. 116–121.

Формирование общей культуры, в том 
числе культуры общения, коммуникатив-
ной культуры, продолжается в течение 
всей жизни человека. Одним из опреде-
ляющих периодов в процессе формиро-
вания личности является обучение в вузе. 
Развитие у будущих специалистов комму-
никативной культуры становится важной 
задачей высшего образования.

Успешность профессиональной дея-
тельности руководителей этнокультурных 
центров во многом определяется степе-
нью сформированности у них коммуни-
кативной культуры. От умения студентов 
общаться с преподавателями, сокурсни-
ками, в профессиональной среде во время 
учебной и производственной практик, а 
также со всеми участниками этнокуль-
турного диалога зависит эффективность  
усвоения ими духовных ценностей и нрав-
ственных норм, увлечённость учёбой и на-
учной деятельностью, уровень профессио-
нального и творческого развития. 

Отметим, что область профессиональ-
ной деятельности будущих этнокульту-
рологов является сферой «повышенной» 
речевой ответственности, поскольку об-
щение, как межличностное, так и межна-
циональное, становится важнейшим ин-

струментом их деятельности, основным 
средством решения профессиональных за-
дач организационно-управленческого, пе-
дагогического и художественно-творче-
ского характера.

Формирование умения общаться, ком-
муникативной культуры – длительный и 
сложный процесс, требующий интеграции 
всех общепрофессиональных, професси-
ональных и узкопрофессиональных дис-
циплин, поскольку коммуникативная де-
ятельность будущего специалиста обла-
дает характеристикой целостностности и 
обеспечивается не простым суммирова-
нием отдельных предметных знаний, уме-
ний и навыков, а их системой, обладающей 
синергетическими свойствами. При этом 
коммуникативная компетентность высту-
пает в роли некого междисциплинарного 
стержня, интегрирующего циклы или мо-
дули дисциплин, в основе которых лежит 
организация общения. Коммуникативная 
компетентность формируется в ряде дис-
циплин, преподаваемых будущим руко-
водителям этнокультурных центров, та-
ких как «Педагогика», «Журналистика в 
этнокультурной сфере», «Иностранный 
язык», «Менеджмент и маркетинг в сфе- 
ре народной художественной культуры»,  
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«Организация и руководство народным 
художественным творчеством», «Педаго- 
гика народного художественного творче-
ства», «Деловой этикет», «Арт-менедж- 
мент», «Литература», «Русский язык и 
культура речи» и многие другие.

Вместе с тем на пути развития комму-
никативной культуры будущих специали-
стов существует немало проблем. 

Многие исследователи отмечают, что 
«проблемы, связанные с коммуникатив-
ной культурой  и коммуникативной ком-
петентностью, обостряются, в частности, 
в юношеском возрасте в ходе профессио-
нальной подготовки и проявляются в труд- 
ностях адаптации к новым социальным 
ролям при поступлении молодых людей в 
вуз, вступлении в самостоятельную жизнь, 
профессиональном становлении [3, с. 54]». 
Зачастую у первокурсников слабо сфор-
мирована языковая база, которая не по-
зволяет им активно и плодотворно уча-
ствовать в учебном процессе по избранной 
специальности. Многие студенты младших 
курсов не умеют вести дискуссию, пра-
вильно выстраивать монолог, затрудня-
ются формулировать определения поня-
тий, не владеют достаточной аргумента-
цией собственных высказываний, имеют 
скудный словарный запас и, как следствие, 
не способны организовать коммуникацию 
в профессиональной сфере. 

В определённой степени вина за сло-
жившееся положение лежит на недора-
ботках предыдущего уровня образования. 
Вчерашние школьники, несмотря на то, 
что успешно освоили программу среднего 
образования, привыкли к описательному 
представлению информации в учебниках, 
реферативному изложению пройденного  
в письменной форме и к прямому пере-
сказу прочитанного в учебниках.

Казалось бы, в этом нет проблемной 
ситуации – за годы учёбы в вузе студенты 
априори обязаны приобрести необходи-
мые коммуникативные знания, умения и 
навыки. Между тем низкий уровень ком-
муникативной активности нередко на-
блюдается и у студентов старших курсов. 
Многие вузовские педагоги отмечают не-
обходимость принуждения студентов к  
речевой активности. К тому же и сам учеб-
ный процесс зачастую базируется на пас-
сивном взаимодействии вузовского препо-
давателя и студента, поскльку традицион-
ные лекции основаны на монологе препо-
давателя, а семинарские занятия зачастую 
ограничиваются типовыми заданиями и 
вопросами преподавателя и ответами сту-
дентов. Зачастую главный упор делается 
на память обучаемого, а не на развитие са-
мостоятельности его мыслительной и ре-
чевой деятельности. Письменные задания 
(контрольные и курсовые работы) изоби-
луют реферативными формами изложе-
ния материала. Способствовать преодо-
лению вышеуказанных недостатков мо-
жет более активное внедрение в учебный 
процесс интерактивных методов обучения.  
К ним, в частности, относится метод про-
ектов. Суть метода проектов предусматри-
вает необходимость дифференциации об-
учения, обращение внимания на личность 
студента, на его способности и возмож-
ности. Метод проектов основывается на 
принципах сотрудничества, включения об-
учающихся в активные и интерактивные 
виды деятельности [2, с. 92].

Необходимо заметить, что в практике 
обучения будущих руководителей этно-
культурных центров этот метод исполь-
зуется довольно широко и успешно. Так, 
в ходе изучения курсов «Организация и 
руководство народным художественным 
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творчеством», «Организация и руковод-
ство этнокультурным центром», «Арт-
менеджмент», «Этнокультурное проек-
тирование» и других студенты-бакалавры 
разрабатывают проекты этнокультурных 
учреждений разного типа, разноплановых 
этнокультурных мероприятий. Ряд студен-
ческих проектов был реализован на прак-
тике и из вида учебных работ перешёл в 
разряд современной социокультурной ре-
альности.

Интерактивные методы позволяют 
сформировать необходимые личностные 
качества, знакомят с этикой взаимоотно-
шений, развивают навыки самоорганиза-
ции и обеспечивают высокий уровень об-
щения. Однако необходимо отметить, что 
данные технологии не должны полностью 
заменить традиционные методы в образо-
вании, а призваны расширить и органично 
дополнить существующие.

Большим педагогическим, но пока ещё 
слабо реализуемым потенциалом обладает 
организация внеаудиторной работы сту-
дентов. Внеаудиторную работу студентов 
мы понимаем как педагогически организо-
ванное свободное время студентов, кото-
рое не только позволяет им получить ком-
муникативные знания, но и способствует 
их активному вовлечению в коммуникатив-
ную деятельность. Внеаудиторная деятель-
ность не дублирует аудиторную, но вместе 
с тем является важным дополнением ауди-
торных занятий, обладающим целым ря-
дом немаловажных преимуществ: отсут-
ствием регламентированного расписания, 
возможностью выбора режима и продол-
жительности работы студентом [1, с. 177].

Во внеаудиторной работе с будущими 
руководителями этнокультурных центров 
мы предлагаем использовать индивидуаль-
ную, групповую, массовую формы. 

Эти формы необходимо сочетать и 
связывать с учебными предметами. Так, 
например, в рамках освоения дисциплины  
«Художественная культура народов Рос- 
сии» мы организовали серию экскурсий в 
художественные музеи, где в качестве экс-
курсоводов выступали сами студенты, го-
товившие сообщения о художнике (цикле 
картин).

Индивидуальная внеаудиторная ра-
бота проводится с теми студентами, ко-
торые готовят сообщения или доклады на 
заданную тему, пишут рефераты, статьи, 
эссе, принимают участие в работе студен-
ческого научного общества, конкурсах, 
олимпиадах, творческих мероприятиях, 
встречах с выпускниками и т.д.). 

В этой работе могут принимать уча-
стие все желающие. Так, среди студентов 
факультета социально-культурной дея-
тельности МГИК был организован кон-
курс эссе на тему «Как я понимаю термин 
“культурная политика”». Победители кон-
курса приняли участие в заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по вопросам разработки государственной 
культурной политики.

Групповая форма внеаудиторной ра-
боты рассчитана на относительно посто-
янный состав студентов, объединённых 
общими интересами. К этой форме, имею-
щей чёткую организационную структуру, 
относятся разнообразные кружки по раз-
витию коммуникативных навыков и уме-
ний. Кружковая работа нацелена на оказа-
ние помощи студентам в овладении куль-
турой общения в разнообразных речевых 
ситуациях, прежде всего связанных с их 
будущей профессией; на повышение об-
щей культуры, развитие коммуникатив-
ных способностей, формирование готов-
ности эффективно взаимодействовать с 
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партнёрами по общению, искать и нахо-
дить собственный стиль общения, выра-
батывать систему приёмов речевого само- 
совершенствования.

Студенты должны свободно владеть 
жанрами устной речи, необходимыми для 
свободного общения в процессе трудовой 
деятельности: уметь вести деловую бе-
седу, обмениваться информацией, давать 
оценку; вести дискуссию и участвовать в 
ней; соблюдать правила речевого этикета; 
грамотно оформлять письменные тексты.

В связи с этим можно рекомендовать 
занятия кружка проводить в виде тренин-
гов «Диалог», практикумов «Ответы на 
вопросы», предлагать задания, направ-
ленные на анализ ситуаций, которые мо-
гут возникнуть в будущей профессиональ- 
ной деятельности («Аргументация»). 

Продуктивным является использова-
ние на занятиях профессионально ориен-
тированного текстового материала, кото-
рый следует подбирать из учебников по 
специальности, научно-популярных посо-
бий, газетных и журнальных статьей, от-
рывков из художественных произведений, 
материалов интернет-сайтов.

Также результативны деловые, роле- 
вые игры, которые являются разновид-
ностью метода имитации, подражания по 
заданным правилам. Эти игры прибли-
жают студентов к реалиям практической 
профессиональной деятельности и позво-
ляют в большей мере развивать коммуни-
кативность, формируют у них чувство уве-
ренности в себе, дают возможность проде-
монстрировать определённую зрелость и 
здравый смысл [4, с. 74]. 

В качестве примера можно привести 
деловую игру «Рабочий день руководителя 
этнокультурного центра». В начале игры 
среди студентов распределяются роли ру-

ководителя, подчинённых, посетителей и 
экспертов. В ходе игры «руководитель» 
должен проанализировать поступившую 
документацию, выделив проблемы, тре-
бующие безотлагательного решения, при-
нять решение или делегировать полномо-
чия подчинённым, ответить на «звонки», 
отчитать опоздавшего сотрудника, при-
нять посетителей и т.п. По окончании игры 
«эксперты» оценивают продуктивность и 
качество работы «руководителя».

Массовые формы внеаудиторной де-
ятельности не имеют чёткой организаци-
онной структуры, К ним относят: студен-
ческие конференции, «круглые столы», 
тематические вечера, организацию экс-
курсий, выставок, фольклорно-экспедици-
онную работу, участие в школах профес-
сионального мастерства и т.д. В качестве 
продуктивного опыта в этом направлении 
можно привести ставшую ежегодной меж-
вузовскую научно-практическую конфе-
ренцию, проводимую кафедрой теории и 
истории народной художественной куль-
туры Московского государственного ин-
ститута культуры в рамках Недели толе-
рантности. Студенты и магистранты вы-
ступают на конференции не только в роли 
докладчиков, но и организаторов экспози-
ций собственных работ, фотовыставок, ав-
торов творческих этюдов, участников де-
филе народного костюма и т.д.

В заключение хотелось бы отметить, 
что теоретические и экспериментальные 
исследования ресурсов развития комму-
никативной культуры будущих специали-
стов социально-культурной сферы носят 
сегодня преимущественно фрагментарный 
характер и не отражают системное виде-
ние проблемы. Существуют определённые 
наработки, актуальные для этой профес-
сиональной сферы, но пока не разрабо-
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тана общая методология развития комму-
никативной культуры специалиста. Вместе 
с тем от успешности решения этой задачи 
во многом будет зависеть качество вузов-

ского образовательного процесса, а глав-
ное – эффективность достижения высших 
результатов в духовном и профессиональ-
ном развитии обучающихся.

П р и м е ч а н и я
1. Аргунова Г. А.  К вопросу о внеаудиторной работе студентов неязыковых вузов в практике 
обучения иностранному языку // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2015. № 11. Том 3. С. 176–180.

2. Гозалова М. Р.  Проектная деятельность как один из методов развития коммуникативной 
компетенции // Сервис в России и за рубежом. 2014. № 2 (49). С. 89–97.

3. Колмогорова Н. С.  Изучение взаимосвязи направленности личности и коммуникатив-
ной компетентности студентов в контексте становления профессиональной культуры буду-
щего специалиста // Вестник Алтайского государственного педагогического института. 2004. 
№ 4-1. С. 54–61.

4. Лемтюгова Е. А.  Совершенствование коммуникативной культуры студентов-логопедов 
средствами инновационных технологий // Вестник Саратовского областного института раз-
вития образования. 2016. № 3 (7). С. 72–77.

R e f e r e n c e s
1. Argunova G. A.  On the question of extracurricular work of students of non-linguistic high schools 
in the practice of foreign language teaching. Humanities, Social-Economic and Social Sciences. 
2015, no. 11, vol 3, pp. 176–180. (In Russian)

2. Gozalova M. R.  Project work as a tool for communicative competence development. Service in 
Russia and Abroad. 2014, no. 2 (49), pp. 89–97. (In Russian)

3. Kolmogorova N. S.  Izucheniye vzaimosvyazi napravlennosti lichnosti i kommunikativnoy kom-
petentnosti studentov v kontekste stanovleniya professional’noy kul’tury budushchego spetsialista 
[Studying of interrelation of an orientation of the person and communicative competence of stu-
dents in a context of formation of professional culture of the future expert]. Vestnik Altayskogo go-
sudarstvennogo pedagogicheskogo instituta [Bulletin of the Altai State Pedagogical Institute]. 
2004, no. 4-1, pp. 54–61.

4. Lemtyugova E. A.  Improving of the communicative culture of student speech therapists by means 
of innovative technologies. Vestnik Saratovskogo oblastnogo instituta razvitiya obrazovaniya 
[Bulletin of the Saratov Regional Institute of Education Development]. 2016, no. 3 (7), pp. 72–
77. (In Russian)

*



122

ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2017 ♦ 1 (75) январь – февраль ⇒

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЖИССЁРА И ХУДОЖНИКА 
В СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

УДК 792.027

Л .   А .   П о д о с ё н о в
Московский государственный институт культуры

В данной статье на основе обобщения идей искусствоведов, художников театра и режиссёров, 
личного опыта автора, являющегося художником-постановщиком крупных театрализованных 
представлений и праздников, представлено авторское видение алгоритма совместной работы 
режиссёра и художника по созданию художественного образа театрализованного представ-
ления. Показано, что создание художественного образа – одна из главных задач творческого 
взаимодействия режиссёра и художника, представляющего собой многоаспектное взаимо- 
влияние двух основных авторов театрализованного представления. Осмысление закономер-
ностей и специфики этого взаимодействия является необходимым компонентом изучения ху-
дожественной образности современной режиссуры театрализованного представления и ме-
тодов его полноценного художественного решения.

Ключевые слова: театрализованное представление, режиссёр, художник, художественный об-
раз, постановка театрализованного представления, взаимовлияние режиссёра и художника.
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INTERACTION OF DIRECTOR AND ARTIST IN THE PROCESS 
OF THEATRICAL PERFORMANCE IMAGE CREATION

In this article, based on generalized art ideas of historians, artists theater Directors, and author's 
personal experience as the artistic Director of a large theatrical performances and festivals, the  
author’s vision of the joint work algorithm of Director and designer in creation of the artistic  
image of theatrical performance is given. It is shown that the creation of an artistic image is one of 
the main tasks of a creative interaction between filmmaker and artist, representing the multifaceted 
interaction of the two main creators of the performance. The understanding of the patterns and  
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specificity of this interaction is a necessary component in exploring the artistic shape of contempo-
rary directing, theatrical performances and methods a full-fledged artistic decisions.

Keywords: theatrical performance, theatre Director, artist, artistic image, staging theatrical  
performances, the interaction of filmmaker and artist.

Для цитирования: Подосёнов Л. А.  Взаимодействие режиссёра и художника в создании ху-
дожественного образа театрализованного представления // Вестник Московского государ-
ственного университета культуры и искусств. 2017. № 1 (75). С. 122–130.

Создание художественного образа – 
одна из самых важных задач творческого  
взаимодействия режиссёра и худож-
ника. Главная особенность этого взаимо-
действия состоит в том, что оно в идеале 
должно перерастать во взаимовлияние 
двух основных авторов театрализованного 
представления. Осмысление закономерно-
стей и специфики этого взаимодействия 
является необходимым компонентом из-
учения художественной образности со-
временной режиссуры театрализованного 
представления и методов его полноцен-
ного художественного решения. Поэтому 
в данной статье на основе обобщения идей 
искусствоведов, художников театра и ре-
жиссёров, личного опыта автора, являю- 
щегося художником-постановщиком мас-
штабных театрализованных представле-
ний и праздников, представлено авторское 
видение алгоритма совместной работы ре-
жиссёра и художника по созданию худо-
жественного образа театрализованного 
представления, его текста и контекста как 
художественного произведения [5].

Художник – представитель изобрази- 
тельного искусства, всегда был и остаётся 
одним из главных участников любого теа-
трализованного зрелища или представле-
ния [см.: 6]. Но также невозможно совре-
менное представление без самого главного 
участника этого действия – режиссёра, 
генератора идей и руководителя творче-
ско-постановочного коллектива [7]. 

Сам же режиссёр также немыслим без 
всех окружающих его и необходимых ему 
участников творческого содружества. 

Режиссёр – лидер, он собирает вокруг 
себя команду. Эта команда и называется 
постановочной группой проекта. В неё 
входят главные его помощники: худож-
ник-постановщик, балетмейстер, компо-
зитор, художник по свету, звукорежиссёр 
и ещё ряд специалистов, которые необхо-
димы при постановке театрализованного 
зрелища [2]. Это могут быть аранжиров-
щики, педагоги по сценическому движе-
нию, сценической речи и технические 
специалисты. Если это крупный проект, 
например День города или открытие спор-
тивных игр, то собирается очень большой 
коллектив постановочной группы, и этим 
«кораблём», идущим к поставленной цели 
и желающим получить отличный резуль-
тат, должен управлять человек, обладаю-
щий огромным талантом, профессия кото-
рого – режиссёр. И для него, как для ру-
ководителя этого коллектива, очень важно 
заинтересовать и увлечь всех участников 
этой команды своей идеей и дать понять 
каждому, что лично от него (от костюмера 
до артиста) зависит успех данного пред-
ставления.

Режиссёр должен работать с тем ху-
дожником, которому доверяет как лично-
сти и как творцу. Несомненно, что для по-
лучения желаемого результата и плодот-
ворной работы необходим тесный союз  
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режиссёра и художника, предполагающий 
одинаковое понимание сценарного мате-
риала (драматургии). Необходимы объ- 
единяющие их эстетические критерии и 
мировоззрение, доверие друг к другу и 
уважение к творческой личности [8]. 

Многие режиссёры вполне справед-
ливо обижаются на театральных худож-
ников, не в полной мере обладающих по-
нятием о сценическом пространстве и за-
конах сценографии, особенно если театра-
лизованное представление происходит вне 
сцены – на городской площади, стадионе 
или в городском парке. Но также справед-
ливы и художники в своих обидах на ре-
жиссёров, не всегда обладающих элемен-
тарными профессиональными знаниями 
организации театрализованного представ-
ления. Только от плодотворного союза и 
доверия режиссёра и художника, их твор-
ческих взаимоотношений, единства взгля-
дов зависит успех общего дела и творче-
ская атмосфера в постановочной группе.

Многие театральные художники (на-
пример, О. Шейнцис) убеждены, что прак-
тически невозможно определить точный 
круг обязанностей художника-постанов-
щика и круг обязанностей режиссёра-по-
становщика в постановочном процессе [4]. 
Поэтому так трудно им работать друг с 
другом. Этот союз обречён быть в посто-
янной близости и конфликте между со-
бой. Режиссёр и художник требовательны 
не только к себе, но и ко всей окружаю-
щей их команде. Гарантией успеха в ис-
кусстве всегда был профессионализм, и 
профессиональные художник и режиссёр 
должны выполнять задачу, поставленную 
перед собой.

Для театральных режиссёров и худож-
ников всегда актуальным является про-
цесс построения гармоничных профессио- 

нальных взаимоотношений друг с другом. 
Неудачный опыт такого взаимодействия 
делает их настороженными, порождает 
недоверие к возможной безупречности 
творческого и человеческого альянса, за-
частую приводит к выработке защитных 
средств, которые практически исключают 
совместное творчество. Подобные отно-
шения отрицательно сказываются на ре-
зультатах работы постановочной группы 
и всего проекта.

Вопрос о том, какой художник будет 
работать на конкретном театрализован-
ном представлении, – очень важен для ре-
жиссёра, и поэтому принять решение не 
всегда просто. К сожалению, очень часто 
это решается механически, либо установ-
кой сверху, либо за отсутствием других 
кандидатур. Но бывает и так, что театраль-
ный художник предлагает свои идеи, более 
интересные, чем режиссёра, и профессио-
нальный, талантливый режиссёр их прини-
мает, так как они работают на общую цель, 
успех всей постановки.

Что же является главным при выборе 
художника? Вначале режиссёр обязан оз-
накомиться с его портфолио, сейчас оно 
есть практически у каждого, даже начи-
нающего художника. Есть ли у художника 
чувство юмора и самоирония – это очень 
важно для общения и взаимопонимания. 
Какое мировоззрение у художника, каков 
его темперамент? Все эти качества прояв-
ляются при работе режиссёра и худож-
ника над драматургическим материалом 
театрализованного представления.

После решения вопроса о выборе ху-
дожника, начинается один из главных эта-
пов совместного творчества – разбор дра-
матургического материала – сценария. 

Очень часто режиссёр является соав-
тором или автором этого сценария. И это, 
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как правило, имеет положительные мо-
менты. Во-первых, исключаются разногла-
сия и открытый конфликт с автором сце-
нария. Когда режиссёр является и сцена-
ристом, он уже знает свои цели и задачи, и 
самое главное – ему проще убедить в этом 
художника и найти в его лице союзника.

Следующий, не менее важный этап – 
разработка художником всего сценогра-
фического решения представления. Для 
этого художник, иногда совместно с ре-
жиссёром, изготавливает первоначально 
форэскизы, наброски декорационного 
оформления всех площадок, где будет 
происходить представление. После этого 
создаются подробные эскизы в цвете, на-
чинается изготовление макетов. Макет – 
это реализация образного видения всего 
театрализованного представления, только 
в уменьшенном варианте, как правило, в 
масштабе 1:20 [1]. 

После создания художником макета 
у режиссёра-постановщика появляется 
возможность посмотреть в целом, в бук-
вальном смысле слова, на территорию 
всего действа, разметить мизансцены ак-
тёров, солистов и массовые сцены, разра-
ботать все крупные и мелкие элементы по-
становки. Макет зрительно помогает ре-
жиссёру решить постановочные задачи, 
даёт возможность исправить и внести кор-
ректировки в сценографическое решение 
представления.

Одним из главных профессиональных 
качеств театрального художника является 
правильное и точнее построение рацио-
нальной планировки сценического про-
странства всего театрального действа на 
всех площадках проекта. Правильная и 
грамотная планировка размещения круп-
ных и мелких элементов оформления – ос-
нова всего декорационного решения пред-

ставления. Благодаря планировке оформ-
ления, составленной художником, режис-
сёр решает многие постановочные задачи, 
продумывает построение мизансцен с дви-
жением большого количества участников 
зрелища. Правильная и грамотная пла-
нировка всегда организована с расчётом 
большого количества артистов. Какой бы 
приём оформления художник ни выбрал, 
ему необходимо помнить, что главное дей-
ствующее лицо всего зрелища – артист, 
и декорации ни в коем случае не должны 
мешать ему. Декорационное оформление 
всего театрализованного зрелища должно 
помогать артисту, обеспечивать ему пол-
ную свободу действия на сцене, раскры-
вать талант в полной мере, тем самым уси-
ливая художественную образность всего 
представления.

Зримый образ или сценография теа-
трализованного представления должны 
быть предельно лаконичными. Лаконизм 
– это не количество элементов оформ-
ления на площадке, а качество. Это пра-
вильный отбор наиболее характерного, яр-
кого и красочного того, что помогает соз-
давать зрительный образ действия более 
точным и выразительным. Изобретатель- 
ность, остроумие, фантазия и индивиду-
альность – это далеко не все качества та-
лантливого художника. Всё это выража-
ется в эскизах художника, макетах, чер-
тежах, эскизах костюмов и реквизита, об-
разцах фактур и ткани. И всё это, после 
утверждения режиссёром, а иногда и ба-
летмейстером, отправляется в производ-
ство, в театральные мастерские. От тех-
нического и профессионального состоя-
ния этих мастерских очень часто зависит 
судьба всего театрализованного представ-
ления. Художник обязан осуществлять ав-
торский надзор за изготовлением деко-
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раций, костюмов, реквизита, сложных 
механических, подъёмно-опускных кон-
струкций и всех элементов декора, кото-
рые буду использованы в представлении, 
причём так, чтобы они максимально соот-
ветствовали эскизам, чертежам и макетам. 
Воплотить свою художественную идею ху-
дожник обязан в любом случае, так как 
именно он несёт полную ответственность 
за конечный результат, за то, что увидит 
зритель.

Отправными данными для производ-
ства элементов художественного оформ-
ления, реквизита и костюмов театрали-
зованного представления служат эскизы, 
макет и рабочие чертежи, а также тех-
нологическое описание всего оформле-
ния. Художник обязан предоставить в теа- 
тральные мастерские, а именно – заведую- 
щему художественно-постановочной ча-
сти театрального проекта, который от- 
вечает за изготовление всего оформления, 
габаритные чертежи и опись декораций и 
реквизита. 

Заведующий художественно-поста-
новочной части – это ещё один участник 
постановочной группы театрального про-
екта. Он – главный помощник и консуль-
тант художника-постановщика и режис-
сёра. У него имеется собственная команда 
театральных специалистов – это художни-
ки-декораторы, столяры, плотники, свар-
щики, бутафоры, монтировщики декора-
ций, электрики, осветители и костюмеры 
и т.д. Заведующий художественно-поста-
новочной частью проекта отвечает за пол-
ное изготовление всего декорационного 
оформления и пошив костюмов. Наиболее 
рациональное определение порядка изго-
товления декорационного оформления 
имеет очень большое значение для обе-
спечения репетиционного процесса. 

И художник, и режиссёр одинаково 
заинтересованы в проверке на прочность 
и безопасность декораций на игровой и 
репетиционной площадке. Помимо того, 
чем раньше основные элементы декора-
ций: станки, фуры, пандусы и все движу- 
щиеся элементы, попадут на репетицион-
ную площадку, тем больше возможностей 
у режиссёра обыграть эти декорации и ещё 
раз проверить и поправить все мизансцены 
с актёрами, которые должны привыкнуть к 
предлагаемым обстоятельствам и «пройти 
ногами» все выходы и проходы на игровой 
площадке. Это очень важный процесс – 
репетиция в декорациях, поэтому при со-
ставлении графика изготовления декора-
ций необходимо учитывать пожелания ре-
жиссёра-постановщика и запускать в про-
изводство в первую очередь те элементы 
оформления, которые необходимы для 
репетиционного периода. Составлением 
графика изготовления декорационного 
оформления, костюмов занимается заве-
дующий художественно-постановочной 
части, предварительно согласовав его с ху-
дожником и режиссёром.

Ещё одно направление совместного 
творчества художника и режиссёра – раз- 
работка световой партитуры художест- 
венного оформления театрализованного 
представления. Поиск образа во многом 
зависит от возможностей сценического 
света, что становится особенно важным, 
если действие происходит на открытой 
площадке и в вечернее время. 

Здесь появляется новый участник по-
становочной группы – художник по свету. 
В руках опытного художника по свету теа- 
трально-сценический свет становится 
эмоциональным, психологическим мо-
стиком между сценической площадкой и 
зрителями в театрализованном зрелище. 
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Сегодня невозможно представить театра-
лизованное представление, организован-
ное на открытой площадке, без серьёзного 
оснащения световым оборудованием и  
светодиодными экранами.

Завершающим этапом работы режис-
сёра с художником над проектом являются 
репетиции на площадке и монтаж декора-
ционного оформления. На этом этапе на 
репетиционную площадку выходят прак-
тически все участники постановочной ко-
манды (художник-постановщик, балет- 
мейстер, композитор, художник по свету, 
звукорежиссёр). Все они принимают ак-
тивное участие в репетиционном периоде 
вплоть до премьеры театрализованного 
представления.

При работе над оформлением театра-
лизованного представления на художника 
воздействует множество сил, определяю-
щих художественный образ. Кроме пред-
лагаемого драматургического материала 
– сценария, для художника большое зна-
чение имеет его личное отношение к теа-
тральному проекту вообще и к тому кон-
кретному месту, где должно возникнуть 
театрализованное действо в частности. 
Работая с такими «абстрактными» видами 
искусства, как музыка и поэзия, где сюжет 
не является доминирующим, художник 
должен использовать равные им по образ-
ности выразительные средства. Музыка и 
поэзия рождают множество ассоциаций, 
каждая из которых может вылиться в са-
мостоятельное зрелище.

Создавая зрительный образ представ-
ления, театральный художник должен ду-
мать о создании не только декорацион-
ного решения, но и о создании театраль-
ных костюмов для артистов. Театральный 
костюм – это не просто одежда, а костюм, 
характеризующий персонаж. Театральный 

костюм несёт декоративную функцию, и 
цветовые сочетания связывают его с де-
корационным оформлением и другими ко-
стюмами участников всего представления. 
Очень важна роль сценического костюма 
в хореографии, где костюм – это одно из 
главных и обязательных средств пластиче-
ской характеристики образа. Костюм тан-
цора должен быть лёгок и изящен, должен 
подчёркивать и дополнять те лини жеста, 
позы и движения, которыми создаётся вы-
разительность образа. Образ, найденный 
художником в эскизе, должен удовлетво-
рять не только самого автора и быть при-
нятым режиссёром-постановщиком, но и 
нравиться тому, кому этот костюм пред-
назначен – актёру. В работе над костю-
мом художнику зачастую приходится учи-
тывать особенности фигуры артистов, ко-
торые являются солистами или главными 
действующими героями представления. 
Бывает, что не всегда актёр соглашается 
с эскизом художника, даже если режис-
сёр утвердил его. Поэтому, пока все за-
интересованные стороны не придут к со-
глашению, эскиз костюма не может быть 
утверждён в производство. Художник дол-
жен убедить актёров в правильности соз-
дания эскиза для его персонажа, конечно 
учитывая пожелания артиста.

Художник руководствуется общей 
идей представления и тогда, когда ищет 
общее решение, думает о всём костюм-
ном оформлении театрального зрелища, и 
тогда, когда работает над отдельными ко-
стюмами. В любом случае, театральный ко-
стюм – очень важная часть театрализован-
ного представления, он ближе всех других 
элементов оформления связан с актёром, 
являясь внешним воплощением сцениче-
ского образа и подчёркивает особенности 
характера персонажа. Сценический образ 
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складывается из драматической основы, 
сценария, режиссёрской концепции и за-
данного режиссёром темпоритма зрелища. 
С помощью театрального костюма можно 
выявить, подчеркнуть разнообразные осо-
бенности характера персонажа, настрое-
ние и зрительный образ героя.

В работе над костюмом художнику и 
режиссёру очень часто помогают бумаж-
ные плоские фигурки из макета, изготов-
ленные в масштабе 1:20 и раскрашенные в 
предполагаемой цветовой гамме. Играя и 
расставляя в макете этих «бумажных ак-
тёров», режиссёр и художник проверяют 
общее цветовое решение декорации и ко-
стюмов, главные мизансцены, правильное 
распределение артистов на площадке, ми-
зансценирование массовых сцен. После 
утверждения эскизов костюмов режиссё-
ром, художник вместе с закройщиками- 
модельерами составляет опись всех кос- 
тюмов, включая обувь, головные уборы и 
аксессуары. К эскизам прикладываются 
образцы ткани, из которой будет изго-
товлен театральный костюм. После того, 
когда художник отдаёт эскизы в произ-
водство, начинается новый этап творче-
ской работы, когда уже совместно с актё-
ром и закройщиком решаются и дораба-
тываются проблемы пропорций, фактуры, 
формы, света, доводится до совершенства 
авторский замысел художника.

Среди участников коллектива, заня-
того постановкой театрального проекта,  
не существует специалистов, далёких от 
творчества. Любой участник команды:  
от режиссёра-постановщика до костю-
мера, выполняет общую – идейно-творче-
скую – задачу. 

В полной мере это относится и к ху-
дожнику-гримёру. Его главная задача – 
найти внешний выразительный облик каж-

дого персонажа представления, и эта за-
дача – идейно-творческая. Первоначально 
эскизы грима создаёт художник-поста-
новщик в период обсуждения режиссёр-
ской концепции представления. Художник 
должен учитывать при создании грима не 
только существенные черты изображае-
мого лица, но и особенности артиста, и 
цветовую палитру декораций, и освеще-
ние в будущем зрелище. Художник и ре-
жиссёр принимают или отвергают первые 
эскизы грима, по сути являясь его соавто-
рами. Каждый актёр вносит часто весьма 
существенные изменения в эскиз своего 
грима, а иногда предлагает собственный 
набросок внешности героя. 

Работа над гримом – это работа над 
одной из составляющих частей худо-
жественного образа. И поэтому худож-
ник-гримёр – первый помощник актёра в 
сложном и тонком искусстве перевопло-
щения. Фантазия актёра помогает по-
нять ему замысел режиссёра и худож-
ника, найти новые черты характера героя. 
Художник-гримёр всегда вынужден при-
спосабливать свой замысел к внешности 
актёра. В каждом облике актёра он дол-
жен увидеть, найти и угадать черты заду-
манного художественного образа героя. 
Чем большим запасом изобразительных 
средств владеет художник, тем глубже он 
воздействует на зрителя. И поэтому дело 
всей жизни художника – непрестанное со-
вершенствование своего мастерства.

Таким образом, процесс творческого 
взаимовлияния художника и режиссёра 
является распределённым по всему пе- 
риоду подготовки и проведения театрали-
зованного представления. Этот процесс 
включает в себя все этапы разработки ху-
дожественного образа театрализованного 
представления: от замысла до воплощения.
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Взаимовлияние художника и режис-
сёра позволяет обеспечить потребность 
современных театрализованных представ-
лений в сочетании живописи, цветового 
решения с новыми принципами органи-
зации пространства и игровой площадки. 
Эта тенденция во многом связана с новой 
интерпретацией законов классической 
драматургии, с осмыслением прошлого с 
точки зрения новых проблем обществен-
ной жизни, обогащённым современным 

мироощущением. Мир чувств и представ-
лений современного человека стал слож-
нее и многообразнее, а художественное 
освоение им действительности – глубже и 
разностороннее. Поэтому художник и ре-
жиссёр объединяются в общем стремле-
нии к построению оригинальной художе-
ственной образности современного теа-
трализованного представления – уникаль-
ного по своей сути, синтетического вида 
искусства.
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Библиотечная педагогика – научная 
дисциплина, формирующаяся на базе ин-
теграции педагогики и библиотековедения. 
Её предметом являются проблемы тео- 
рии чтения, библиотечно-педагогической 
деятельности, решение которых позво-
лит приобщить подрастающее поколение 
к миру книжной культуры, позволит ис-
пользовать литературу и другие информа-
ционные источники как важнейшие сред-
ства образования и воспитания растущего 
человека, формирования его культуры чте-
ния и информационной культуры.

Становление библиотечной педаго-
гики как самостоятельной научной дисци-
плины обусловлено двумя взаимосвязан-
ными группами факторов: прежде всего, 
развитием отечественного библиотекове-
дения как сложной, динамически развива-
ющейся системы, появлением в ней новых 
стратегий исследования; во-вторых, по-
требностями науки в изучении педагоги-
ческих аспектов деятельности библиотек.

В истории мировой библиотековед- 
ческой и педагогической мысли особое 
место занимают идеи приобщения к книге, 
чтению подрастающего поколения, ибо на 
всех этапах своей истории человечество 
решало важную для себя задачу передачи 
знаний и духовных ценностей от одного 
поколения к другому. Уже в Древней Руси 
зарождаются педагогические основы ра-
боты с книгой в библиотеках. Известен, 
например, опыт обучения детей в учебной 
библиотеке, созданной в XII веке Евфро- 
синьей Полоцкой. Ю. Н. Столяров, харак-
теризуя её деятельность, отмечает, что в 
созданной ею библиотеке Евфросинья 
два-три года уделяла первому циклу об-
учения: умению читать, писать, считать, 
рассказывать наизусть или петь молитвы. 
Во время второго цикла обучала церков-

нославянскому, греческому, латинскому 
языкам, природоведению, риторике, ме-
дицине, истории – особенно родословной 
Рогволодовичей, прошлому Полоцкой 
земли и всего восточного славянства. 
Помимо этого, она воспитывала у своих 
подопечных терпение и воздержание от 
пороков, чистоту душевную и телесную. 
Обучала Полоцкая в своей библиотеке и 
красноречию, а наиболее способных де-
тей – поэтике [3].

Становление и развитие библиотечной 
педагогики проходило в разные историче-
ские периоды и имело свои особенности. 
В эпоху Возрождения (XIV – начало XVII 
века), периоды Реформации (XVI век) и 
Просвещения (вторая половина XVII – 
XVIII века) складываются более благо-
приятные условия для развития просве-
щения и образования. Особое значение 
имело изобретение европейского способа 
книгопечатания (40-е годы ХV века), свя-
занного с именем немецкого изобретателя 
И. Гутенберга. Развитие книгопечатания 
благотворно сказалось на росте числа биб- 
лиотек, их фондах, на издании книг.

К концу ХVII века сложились перво-
начальные представления о педагогике 
детского чтения. Они возникли из осозна-
ния потребности воспитания подрастаю-
щих поколений, обучения их чтению, гра-
моте, решения задач сделать процесс чте-
ния более доступным и привлекательным. 
Была обоснована необходимость приоб-
щения детей к лучшим образцам отече-
ственной и мировой литературы, пробуж-
дения у них глубокого интереса к книге, 
чтению как источнику знаний и самообра-
зования. Утверждалась значимость для ру-
ководителей детского чтения понимания 
мира ребёнка, особенностей детского воз-
раста и восприятия литературных произ-
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ведений детьми. Эти требования находили 
реализацию как в самой литературе, так и  
в деятельности педагогов, библиотекарей. 
Важную роль в формировании потребно-
стей в чтении играли личные, семейные, 
монастырские и учебные библиотеки.

В XVIII веке вопросы педагогики чте-
ния были в центре внимания самого круп-
ного поэта Феофана Прокоповича. Он 
имел богатейшую личную библиотеку на 
разных языках, насчитывающую более 230 
тысяч томов. По личной просьбе Петра I 
Ф. Прокопович написал «Краткую исто-
рию России» и «Первое учение отрокам». 
Особую популярность имела его ориги-
нальная детская книга «Первое учение от-
рокам». В предисловии этой книги автор 
изложил свои педагогические взгляды.  
Он считал, что воспитанием ребёнка надо 
заниматься с раннего возраста, образова-
ние должно соединяться с воспитанием. 
Дети, отмечал Прокопович, должны лю-
бить книги. Поэтому важен отбор книг, и 
они должны быть доступны детям. Читать 
плохие книги или же не понимать прочи-
танное – «многажды худше и злейше».  
В «Духовном регламенте», написанном в 
1721 году для Синода, Ф. Прокопович ста-
вит вопрос об открытии духовных школ, 
школ для простого народа, отмечая, что 
при школах надлежит быть библиотеке, 
ибо школа без библиотеки, как без души. 
«Дело учителя, – писал Прокопович, – 
спрашивать ученика о том, произведение 
какого автора он читал, что записал, а если 
чего не разумел, то б ему объяснил учи-
тель [1]». Он отмечал полезность такой 
работы.

Большую заботу о библиотеках про-
являл М. В. Ломоносов. Эта забота была 
проникнута стремлением способствовать 
развитию русской культуры, науки, про-

свещения. Этим же стремлением он руко-
водствовался при создании научных и поэ- 
тических произведений. Его «Риторика», 
включившая таже превосходно переведён-
ные произведения разных народов, значи-
тельно расширила круг литературных зна-
ний русского читателя. 

Последователи Ломоносова, его уче-
ники, профессора Московского универ-
ситета, открытого в 1755 году, рассматри-
вали проблемы воспитания и обучения не 
только дворянской молодёжи, но и моло-
дёжи других сословий. Ставились вопросы 
о целях обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, о роли нравственного 
воспитания в формировании личности че-
ловека, о литературе как средстве воспи-
тания и образования.

Одним из выдающихся просветите-
лей XVIII века был Н. И. Новиков (1744–
1818). Из книг, которые он издал, можно 
составить разносторонне подобранную 
библиотеку. Новиков издавал книги на 
русском и иностранных языках, среди ко-
торых учебники, словари, книги по исто-
рии, географии и другим наукам, художе-
ственные произведения, а также журналы 
«Трутень», «Живописец», «Кошелек» и 
другие. В 1772 году он издал «Опыт исто-
рического словаря о русских писателях». 
Заботясь о распространении просвеще-
ния в России, о том, чтобы книги могли 
читать те, кто не в состоянии их купить, 
Новиков открыл публичную библиотеку- 
читальню при университетской книжной 
лавке в Москве.

Н. И. Новиков сыграл важную роль 
в развитии педагогики детского чтения. 
Он всемерно распространял педагогиче-
скую науку, написал несколько работ в 
этой области, в том числе трактат «О вос-
питании и наставлении детей для распро-
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странения общеполезных знаний и всеоб-
щего благополучия». Стержнем педагоги-
ческих взглядов Новикова является воспи-
тание любви к Отечеству и благонравия. 
Ярким событием в жизни юных россиян 
стало издание журнала «Детское чтение 
для сердца и разума» (1785–1789), выхо-
дившего каждую субботу как бесплатное 
приложение к газете «Московские ведо-
мости». Этот журнал – первая осущест-
влённая попытка целенаправленного и си-
стематического влияния на воспитание и 
образование молодого поколения с помо-
щью специально создаваемой литературы 
для детского и юношеского чтения.

Демократическую линию в сфере дет- 
ского и юношеского чтения продолжил 
А. Н. Радищев, произведения которого ча-
сто были адресованы мальчику или юноше. 
К ним можно отнести не только «Путе- 
шествие из Петербурга в Москву», но и та- 
кие его произведения, как «Беседа о том,  
что есть сын Отечества», «Слово о Ломо- 
носове», «Слово о Пугачёве», «Житие Фё- 
дора Васильевича Ушакова». Социальный 
идеал писатель видел в обществе «мудрых 
и знающих» людей. Он писал, что преиму-
щества человеку могут дать только знание 
и благородство, что путь к ним лежит че-
рез образование, познание и чтение, воз-
вышающие душу и ум человека. 

С удивительной для своего времени 
чёткостью А. Н. Радищев сформулировал 
мысль о единстве знания и нравственно-
сти, о необходимости в первую очередь 
нравственного воздействия на детей в про-
цессе чтения.

Идеи Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 
о детском, юношеском чтении в значитель-
ной мере предопределили историческое 
развитие теории и практики руководства 
детским и юношеским чтением в России. 

С момента своего возникновения профес-
сионально организованное и руководимое 
чтение юного поколения приобрело демо-
кратический характер.

Ю. Н. Столяров справедливо обра-
тил внимание педагогов-библиотекарей 
и автора данной статьи на необходимость 
«знать и высоко чтить имя такого своего 
предшественника, как философ и библио- 
текарь Иммануил Кант (1724–1804) [7]». 
Можно полностью согласиться с мнением 
Юрия Николаевича, его стремлением по-
казать роль И. Канта в развитии педаго-
гики чтения. В своей статье он отмечает: 
«Понятия “человек”, “познание”, “мыш-
ление”, “книга” ставятся И. Кантом в один 
логический ряд и позволяют выделить важ- 
ные принципы, реализуемые в процессе 
чтения [7, с. 46]». 

Среди них: руководство чтением осу-
ществляют специалисты либо сам читаю-
щий при достижении определённого об-
разовательного уровня; в процессе чтения 
познаётся новое знание не только благо-
даря содержащейся в книге информации, 
но и благодаря её творческой переработке; 
с помощью руководителей чтения или са-
мостоятельно следует выделять вопросы 
о прочитанном для осмысления его содер-
жания; читатель должен проявлять вни-
мательность, воспитанность, умение всту- 
пать в диалог с автором.

В рассматриваемый период высказы-
ваются мысли о требованиях к библио-
текарям. В. Н. Татищев в изданном в 1793 
году лексиконе (словаре) указывает, что 
библиотекарь «должен быть многих наук 
и разных языков … наученный, к тому же 
прилежный читатель, всякой книге каче-
ство знать [3, с. 54]». Он обязан оказы-
вать помощь читателю в выборе книг, об-
ращаться с ним «учтиво, ласково и помощ-
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ником в приобретении полезного знания 
себя показывать [3, с. 54]».

Таким образом, возникновение биб- 
лиотечной педагогики теснейшим образом 
связано с развитием культуры, образова-
ния, просвещения, с изданием и распро-
странением книг, с созданием библиотек. 
Первоначальные представления о педаго-
гической сущности деятельности библио- 
текарей формировались под влиянием  
развития детского и юношеского чтения.

Интерес к истории развития теории 
библиотечной педагогики устойчиво со-
хранялся в XIX – начале XX века. В трудах 
писателей, критиков, педагогов, специали-
стов в области библиотечного дела и чте-
ния этого периода, таких как В. Г. Белин- 
ский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 
Н. Г. Добролюбов, Д. И. Писарев, В. И. Во- 
довозов, Н. В. Шелгунов, В. Я. Стоюнин, 
Н. А. Корф, В. Н. Острогорский, Л. Н. Тол- 
стой, К. Д. Ушинский, «содержится мно-
жество идей, суждений по вопросам дет-
ского, юношеского чтения [3, с. 55]». 

В трудах названных авторов большое 
внимание уделяется роли книги и чтения в 
развитии личности, в духовно-нравствен-
ном её становлении; содержанию чтения, 
психологии чтения; методам руководства 
чтением; изучению читателей и другим пе-
дагогическим проблемам.

Значительное влияние на актуализа-
цию проблем чтения и библиотечно-педа-
гогической деятельности оказали труды 
Н. А. Рубакина (1862–1946) – писателя, 
просветителя, библиотековеда, исследо-
вателя, книговеда, создателя науки о со-
циальном психологическом воздействии –  
библиопсихологии, популяризатора науч-
ных знаний. Его труды ценны методологи-
чески и практически, а собственный опыт 
исследовательской работы по изучению 

читателей и чтения исключительно инте-
ресен, значим для каждого библиотечного 
специалиста.

Главную задачу чтения Рубакин ви-
дел в расширении «духовной жизни по 
всем направлениям», в росте человеческой 
личности, в её укреплении. В статье «Как 
должно быть организовано внеклассное 
чтение» (1909) он писал, что основные за-
дачи чтения те же, что и задачи воспита-
ния и образования. При правильной ор-
ганизации внеклассного чтения дети ста-
нут активными читателями, любителями 
книг. Н. А. Рубакин отстаивал широкий 
круг чтения, выступал против бездарной 
литературы. Настойчиво проводил такую 
мысль: для того чтобы книга была усвоена 
читателем, она должна быть не просто хо-
рошей книгой, но и книгой, подходящей 
данному читателю. «Подходящей книгой 
называется такая, которая в наибольшей 
степени соответствует всем твоим каче-
ствам и свойствам, например, запасу твоих 
знаний, складу твоего ума, твоим жела-
ниям и стремлениям, вообще всем твоим 
душевным качествам [6, с. 126]».

Как мы уже отмечали, Н. А. Рубакин 
стал зачинателем новой научной теории 
– библиопсихологии. Анализ действия 
«сотен тысяч книг на сотни тысяч читате-
лей», практические наблюдения и теорети-
ческие выводы явились источниками этой 
теории. Основные положения библиопси-
хологии, изложенные в труде Н. А. Руба- 
кина «Психология читателя и книги», 
стали предметом изучения российских 
специалистов лишь в 20-е годы ХХ столе-
тия, когда этот труд был издан в Москве 
и Ленинграде. Но ещё в 1901 году в книге 
рассказов «Искорка» Рубакин указывал 
на то, что индивидуальные особенности 
личности и условия обстановки, душевное 
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настроение, испытываемое в такой-то мо-
мент, – всё это влияет на то, какая книга 
подействует на читателя. Он рассматривал 
не только индивидуальные реакции чита-
телей на книги, но и реакции, обусловлен-
ные историческими и социальными причи-
нами, и это ставил в основу изучения чи-
тателей.

Богатое теоретическое наследие Ру- 
бакина обогащало знаниями всех тех, кто 
занимался проблемами библиотечного 
дела. И в XXI веке библиотечные специа-
листы вновь и вновь обращаются к трудам 
этого замечательного учёного – страст-
ного пропагандиста книги и чтения.

В начале ХХ века вопросы организа-
ции чтения широко обсуждались на обще-
педагогических, библиотечных, земских 
съездах и совещаниях. На Первом Все- 
российском съезде учителей (1909) ста-
вился вопрос о создании специальных ко-
миссий для изучения детской литературы 
при учительских обществах, отмечалась 
необходимость организации хороших уче-
нических библиотек и выставок новых дет-
ских книг.

Особое значение имел Первый Все- 
российский съезд по библиотечному делу, 
состоявшийся в Санкт-Петербурге в 1911 
году. В докладе К. И. Рубинского «Поло- 
жение библиотечного дела в России и дру-
гих государствах» отмечалось, что усло-
вия жизни в России не давали простора 
коллективной библиотечной деятельно-
сти библиотекарей, что опыт, приобретён-
ный библиотекарем, «не приносил пользы 
другим библиотекарям и не содействовал 
развитию библиотечного дела в России.  
Не знакомый с современными успехами 
его на Западе, знающий только пона-
слышке о существования науки библио-
тековедения, русский библиотекарь поне-

воле был консерватором, и верность тра-
диции была отличительной чертой его дея-
тельности [12, с. 2]». В докладе прозвучала 
мысль о необходимости «поставить биб- 
лиотеки на должную высоту», но этого 
можно достигнуть, если в библиотеках не 
будет «неопытных работников».

Интересным на съезде был доклад 
Е. М. Чарнолуской «Взаимоотношения  
библиотеки и школы в Америке». Опыт 
первых детских библиотек, результаты из- 
учения чтения детей были отражены в до-
кладах М. В. Бередниковой, А. К. Покров- 
ской, Е. Г. Соловьевой, А. Е. Королькова. 

Все участники съезда подчёркивали 
огромную роль библиотекаря как посред-
ника между книгами и читателями, ста-
вили вопросы изучения детской литера-
туры, психологии детского чтения, созда-
ния справочного отдела по вопросам дет-
ской литературы и детского чтения.

Многочисленные представления о чте-
нии, библиотечной деятельности как педа-
гогической способствовали возникнове-
нию понятия «библиотечная педагогика». 
Ю. Н. Столяров отмечает: «Именно у нас 
ровно сто лет назад – в 1915 году – воз-
никло само понятие “библиотечная педа-
гогика” (его ввёл Б. П. Гущин в журнале 
“Библиотекарь” (№ 3–4) [8]». Об этом ска-
зано и в фундаментальном справочном из-
дании «Библиотечной энциклопедии».

Новый этап в развитии библиотечной 
педагогики наступил после Великой Ок- 
тябрьской социалистической революции 
(1917). Педагогическая и библиотечная 
общественность в этот период совместно 
разрабатывала на новых методологиче-
ских основах теорию и практику воспита-
ния массового читателя. Организующими 
центрами стали созданные при Народном 
комиссариате просвещения РСФСР специ-
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альные комиссии, первые опытные базы и 
научные учреждения.

В 1920 году был создан Институт дет-
ского чтения, важным направлением дея-
тельности которого являлось изучение ре-
бёнка как читателя в тесной связи с изу-
чением детской книги. Исследователи со-
брали и обобщили богатейший материал 
из области духовной жизни детей. Они 
анализировали содержание чтения детей, 
детский спрос и отзывы на книги; из- 
учали влияние иллюстраций, реакции де-
тей на чтение вслух, детское творчество, 
связанное с книгой. Результаты исследо-
ваний доводились до широкого круга биб- 
лиотекарей. В журнале «Красный библио- 
текарь» были опубликованы статьи А. К. 
Покровской, П. А. Рубцовой, Т. А. Гри- 
горьевой. Обширный и уникальный мате-
риал, обобщающий данные изучения чте-
ния читателей-подростков, представлен в 
книге П. А. Рубцовой «Что читают дети».

В 1930-е годы специалисты продол-
жали активно разрабатывать основы биб- 
лиотечной педагогики. В 1936 году на Все- 
союзном совещании по теоретическим во-
просам библиотековедения и библиогра-
фии обсуждался вопрос: обслуживает ли 
библиотека читателей или руководит их 
чтением? А. Н. Ванеев отмечал, что «вы-
движение такого вопроса свидетельство-
вало об узости взглядов некоторых биб- 
лиотековедов на руководство чтением как 
идейно-политическую и государственную 
задачу [2, с. 82]». Е. А. Горш, критикуя по-
добную постановку вопроса, отстаивала 
точку зрения на руководство чтением как 
воспитательный процесс. Утвердилась 
точка зрения тех библиотековедов, кото-
рые рассматривали руководство чтением 
как систему работы с читателями в биб- 
лиотеке, как педагогический процесс си-

стематического влияния на содержание и 
характер чтения, на самообразовательную 
работу читателей.

Большой вклад в развитие научной 
теории и методики руководства чтением 
детей внесли Н. К. Крупская (1869–1939), 
А. М. Горький (1868–1936), А. С. Мака- 
ренко (1888–1939). Их труды обогащали 
«библиотекарей и студентов знаниями в 
области педагогики детского чтения, ме-
тодики работы с читателями и родителями, 
нацеливали на необходимость специаль-
ных исследований, направленных на из-
учение воспитательного влияния литера-
туры на юных читателей [3, с. 93]».

Обширный комплекс проблем чтения 
учащихся разработал выдающийся педа-
гог В. А. Сухомлинский (1918–1970). В его 
трудах «Сердце отдаю детям», «Рождение 
гражданина», «Павлышская средняя шко- 
ла» и других ярко раскрыта роль чтения в 
умственном, нравственном, эстетическом 
развитии личности растущего человека. 
Педагог видел, что, наряду с книгой, су-
ществует много других источников инфор-
мации. Но, по его глубокому убеждению, 
«ничто не заменит книги. С книги начина-
ется само воспитание, индивидуальная ду-
ховная жизнь [9]». Чтение Сухомлинский 
называл самым прекрасным человеческим 
занятием. Обращаясь к педагогам, он дал 
важный методический совет: «Покажите 
детям красоту, мудрость, глубину мысли 
одной книги, но покажите так, чтобы каж-
дый ребёнок навсегда полюбил чтение,  
был готов выйти в самостоятельное плава-
ние по книжному морю [9, с. 85]».

На современном этапе большой вклад 
в разработку теории и методики детского 
и юношеского чтения, воспитания твор-
ческих читателей вносят В. Я. Аскарова,  
Л. И. Беленькая, В. А. Бородина, Н. И. Ген- 
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дина, Н. П. Голубева, Н. Е. Добрынина, 
Т. Д. Жукова, Л. Я. Зиман, Г. А. Иванова, 
О. Л. Кабачек, А. С. Матвеева, Ю. П. Ме- 
лентьева, И. Г. Минералова, Т. И. Ми- 
халева, И. М. Немчина, Е. В. Полевина,  
Т. Д. Полозова, Н. Н. Светловская, Н. Н.  
Сметанникова, А. В. Соколов, Ю. Н. Сто- 
ляров, И. И. Тихомирова, В. П. Чудинова 
и другие. Труды названных авторов ши-
роко используются в библиотечно-педаго-
гической деятельности, являются настоль-
ными книгами будущих педагогов-биб- 
лиотекарей.

В центре внимания российских иссле-
дователей сегодня находятся различные 
аспекты библиотечно-информационной и 
педагогической деятельности библиотек в 
различных странах мира. 

Наиболее полно они отражены в учеб-
ном пособии Г. А. Ивановой и В. П. Чу- 
диновой «Библиотечно-информационное 
обслуживание детей за рубежом». Авто- 
рам пособия «представлялось наиболее 
целесообразным выйти за рамки непосред-
ственной деятельности библиотек, обра-
тившись к анализу происходящих измене-
ний “социальной среды”, а затем к прак-
тике работы библиотек. В связи с этим был 
использован междисциплинарный подход: 
широко привлекались сведения из дру-
гих областей знания (социологии чтения, 
книги, возрастной и педагогической пси-
хологии, зарубежных концепций образо-
вания и воспитания) [5, с. 16]».

Особо следует отметить труды И. И. 
Тихомировой – учёного, педагога, биб- 
лиотековеда. Широко известны её много- 
численные научные и научно-методиче-
ские публикации по педагогике и психо-
логии чтения. Так, в 2011 году в свет было 
выпущено пособие И. И. Тихомировой 
«Библиотечная педагогика, или Воспита- 

ние книгой». Цель пособия – помочь дет-
ским и школьным библиотекарям «осоз-
нать свой педагогический потенциал и его 
уникальность, раскрыть сущность руко-
водства чтением как ведущего педагоги-
ческого звена библиотечной деятельно-
сти, показать его психологические основы 
и методические ресурсы, конкретизиро-
вать отдельные направления взаимодей-
ствия библиотекаря с читающими детьми 
на материале литературных произведе-
ний [10, с. 4]». Актуальным было издание 
в 2014 году пособия И. И. Тихомировой 
«Педагогическая деятельность школьного 
библиотекаря [11]». Данная книга – ответ 
на вызовы времени в одной из самых гу-
манных сфер деятельности – библиотеч-
но-педагогической работе с детьми. 

В 2016 году было выпущено в свет по-
собие «Психология чтения школьников», 
подготовленное И. И. Тихомировой со-
вместно с автором данной статьи. В посо-
бии во главу угла «поставлены отечествен-
ные традиции в понимании психологии 
чтения детей, направленные на воспита-
ние и образование подрастающего поко-
ления средствами книги и чтения [4, с. 8]».

Опираясь на труды современных ис-
следователей, можно осознать «эволюцию 
российской библиосферы и направления 
развития инфосферы, оценить поучитель-
ный опыт их взаимодействия в культур-
ном пространстве [7]»; увидеть слож-
ность, многоаспектность чтения как яв-
ления культуры и как процесса развития 
личности. Можно проследить эволюцию 
чтения во времени и пространстве, изу-
чить состояние и проблемы чтения в кон-
тексте развития новой электронной среды, 
получить представление о новых видах чи-
тательских практик, связанных с исполь-
зованием компьютеров, Интернета, в том 
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числе блогосферы. Можно выявить влия- 
ние на чтение и читательские практики 
школьников руководителей детского чте-
ния – родителей, педагогов, библиотека-
рей; познакомиться с состоянием чтения 
в разных странах.

Важно отметить, что разнообразные 
аспекты библиотечной педагогики на-
шли отражение и в учебной литературе. 
Устоявшимися в библиотековедении яв-
ляются понятия «библиотечное обслужи-
вание» и «руководство чтением». Именно 
под такими заглавиями издан ряд учебни-
ков. Напомним, что ещё в 1984/85 учеб-
ном году в МГИК был издан учебник 
А. Я. Айзенберга «Библиотечная педаго-
гика», целью которого явилось развитие 
педагогического мышления у студентов. 
Состояние и перспективы педагогиче-
ской деятельности библиотек отражены 
в учебном пособии В. И. Терешина «Педа- 
гогические аспекты деятельности совет-
ских библиотек» (МГИК, 1988).

В 2015 году в МГИК было выпущено в 
свет учебное пособие автора данной ста-
тьи «Библиотечная педагогика», в кото-
ром рассматриваются исторические, тео-
ретические, методические и организаци-
онные аспекты библиотечной педагогики; 
раскрывается её современное состояние. 
На основе проводимых исследований обо-
сновывается концепция библиотечной пе-
дагогики.

Отличительная особенность библио-
течной педагогики заключается в том, что 
она осуществляется средствами инфор-

мационных ресурсов, сосредоточенных в 
фондах библиотеки и в электронной среде. 
В пособии рассмотрены виды и функции 
педагогической деятельности современ-
ного библиотекаря, методология и методы 
изучения читателей и детского и юноше-
ского чтения, показаны особенности чи-
тателей разных возрастных групп, охарак-
теризованы методы индивидуальной, груп-
повой и массовой работы с читателями, а 
также совместная деятельность библио-
текарей, педагогов и родителей. В связи  
с введением должности «педагог-библио- 
текарь» рассмотрена система вузовской 
подготовки таких специалистов.

Положительно оценивая данное посо-
бие, Ю. Н. Столяров справедливо отметил, 
что оно отражает только один срез биб- 
лиотечной педагогики, но «педагогическая 
составляющая присутствует в деятельно-
сти библиотек, обслуживающих взрослое 
население [8, с. 48]». Характеризуя биб- 
лиотеку как четырёхэлементную систему, 
учёный заметил, что педагогическая со-
ставляющая проявляется в каждом из эле-
ментов. Эта проблема, на наш взгляд, мо-
жет стать самостоятельным научным ис-
следованием.

Представления о генезисе библиотеч-
ной педагогики могут быть охарактеризо-
ваны как кумулятивные, то есть рассма-
тривающие её становление и развитие как 
непрерывный процесс накопления знания, 
обогащения теории новыми представлени-
ями о закономерностях и функциях биб- 
лиотечно-педагогической деятельности.
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В статье представлена психолого-педагогическая составляющая вузовской подготовки  
библиотечно-информационных кадров. Дан содержательный анализ общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций выпускников бакалавриата и магистратуры по направле-
нию «Библиотечно-информационная деятельность» в части психолого-педагогической и пре-
подавательской функциональной направленности обучения. Рассмотрены блоки психолого- 
педагогических дисциплин базовой и вариативной частей компетентностно-ориентированных 
учебных планов, формирующие профильные компетенции бакалавров и магистров. Подчёрк- 
нута актуальность формирования профессиональных психолого-педагогических компетен-
ций в рамках освоения профильных магистерских программ, в том числе в рамках сетевой про-
граммы Московского государственного института культуры совместно с Российской государ-
ственной детской библиотекой «Теория и методология библиотечного обслуживания детей».
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chelors and masters on direction “Library and information work” in terms of psycho-pedagogical and 
teaching functional orientation of education. Considered blocks of psycho-pedagogical disciplines 
of the basic and optional parts competenceoriented curriculum forming the core competence of  
bachelors and masters. Underlined the urgency of formation of professional pedagogical and  
psychological competences within development of specialized master’s programs, including in the 
framework of the network program of the Moscow State Institute of Culture with the Russian State  
Children’s Library “Theory and methodology of library services to children”.

Keywords: higher education, educational standards, competence, undergraduate, graduate, library 
and information work, psychological and pedagogical competences.

Для цитирования: Клюев В. К.  Профессиональная педагогическая подготовка студентов, об-
учающихся по направлению «Библиотечно-информационная деятельность»: компетентност-
ный подход к профилизации // Вестник Московского государственного университета куль-
туры и искусств. 2017. № 1 (75). С. 142–151.

В Примерных основных образовательных 
программах по направлению «Библио- 
течно-информационная деятельность», 
разработанных на базе Федеральных об-
разовательных стандартов (ФГОСов) тре- 
тьего поколения, рекомендованы следу-
ющие профили с педагогической состав-
ляющей: в бакалавриате – «Библиотечно-
информационная работа с детьми и юно-
шеством», а в магистратуре – «Социоло- 
гия и психология библиотечно-информа-
ционного обслуживания: теория и мето-
дология», «Теория и методология биб- 
лиотечно-педагогической деятельности» 
/ «Теория и методология библиотечно- 
информационного обслуживания детей и 
юношества» [10, 11]. 

Действующими ФГОСами [13, 14] раз-
решены инициативные профили, поэтому 
подготовку студентов можно осущест-
влять по особым профессиональным об-
разовательным программам, по таким, на-
пример, как «Коммуникативная деятель- 
ность общедоступных и школьных библио- 
тек» (СПбГИК), «Библиотечно-педагоги- 
ческое сопровождение школьного обра- 
зования» (были экспериментальные груп- 
пы на заочных отделениях КемГИК и 
ЧелГИК) – в бакалавриате; «Теория и ме-

тодология библиотечного обслуживания 
детей» (сетевой проект МГИК и РГДБ) – 
в магистратуре.

В то же время психолого-педагогиче-
ская составляющая присутствует во всех 
образовательных программах обучения, 
включая общие и технологические про-
фили, поскольку в формулировках об-
ластей профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОСами ВО 3+, для  
бакалавров, среди другого, зафиксиро-
вана библиотечно-информационная дея-
тельность по формированию информаци-
онной культуры общества и развитию со-
циокультурных коммуникаций – для всех 
выпускников отраслевого бакалавриата, 
а научно-исследовательская и теоретико- 
методологическая деятельность по исполь- 
зованию библиотечно-информационных 
коммуникаций, развитию информацион-
ной культуры общества – для дипломиро-
ванных отраслевых магистров [13, 14].

Результаты освоения студентами об-
разовательных программ бакалавриата и 
магистратуры оцениваются сформирован-
ностью конкретных универсальных / об-
щекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, бази-
рующихся на полученных в вузе знаниях, 
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умениях и навыках [2]. Обозначим дефи-
ниции некоторых ключевых понятий.

Под компетенцией (от лат. competere 
– ‘соответствовать, подходить’) понима-
ется способность применять знания, уме-
ния, успешно действовать на основе прак-
тического опыта при решении задач об-
щего рода, а также в определённой про-
фессиональной области. Иными словами, 
компетенция включает совокупность взаи- 
мосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определён-
ному кругу предметов и процессов и не-
обходимых для качественной продуктив-
ной деятельности. В свою очередь, тер-
мин «компетентность» характеризует 
владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией и её примене-
ние (использование) в жизни и/или в про-
фессиональной деятельности. Выделяют 
три ключевых группы компетентностей: 
компетентности, относящиеся к самому 
себе как личности, как субъекту жизне- 
деятельности; компетентности, относя- 
щиеся к взаимодействию человека с дру-
гими людьми; компетентности, относя- 
щиеся к деятельности человека.

В процессе обучения в бакалаври-
ате по направлению «Библиотечно-ин- 
формационная деятельность», наряду с 
иными, формируются такие зафиксиро-
ванные ФГОСом ВО-3+ общепрофессио-
нальные компетенции (ОПК), как готов-
ность выстраивать эффективные внутри-
организационные коммуникации (ОПК-4) 
и способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографиче-
ской культуры (ОПК-6). 

В свою очередь, соответствующие об-
щепрофессиональные компетенции у ма-

гистров библиотечно-информационной 
деятельности любого профиля объективи-
рованы в образовательном стандарте сле-
дующим образом: способность к разви-
тию организационной культуры и системы 
корпоративных коммуникаций (ОПК-2) и 
способность к педагогической деятельно-
сти в сфере профессионального образова-
ния (ОПК-6).

В реализуемом сейчас Федеральном 
образовательном стандарте высшего об-
разования по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность» в каче-
стве возможного вида профессиональной 
деятельности выпускника программы  
бакалавриата предусмотрена психоло-
го-педагогическая [13]. Она обеспечива-
ется целевым формированием девяти про-
фессиональных компетенций (ПК):

• способность к эффективному биб- 
лиотечному общению с пользователями 
(ПК-24);

• готовность к организации воспита-
тельно-образовательной работы сред-
ствами библиотеки (ПК-25);

• готовность к использованию психо-
лого-педагогических подходов и методов 
в библиотечно-информационном обслу-
живании различных групп пользователей 
(ПК-26);

• готовность к формированию инфор-
мационной культуры пользователей биб- 
лиотеки (ПК-27);

• готовность к реализации библиотеч-
ных программ в соответствии с приорите-
тами государственной культурной поли-
тики (ПК-28);

• способность к реализации образо-
вательных и культурно-просветительских 
программ для населения (ПК-29);

• способность к созданию благоприят-
ной культурно-досуговой среды (ПК-30);
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• готовность к реализации иннова-
ционных процессов в социокультурной 
сфере (ПК-31).

Перечисленные компетенции должны 
обеспечить отраслевым бакалаврам соот-
ветствующей образовательной программы 
знания, умения и навыки для решения сле-
дующих профессиональных задач:

• применение педагогической теории 
и методики для решения информационно- 
образовательных задач в библиотеках;

• участие в процессах социализации 
личности;

• использование психолого-педагоги-
ческих методик в продвижении и развитии 
чтения, формировании информационной 
культуры личности;

• содействие образовательной деятель-
ности;

•реализация психолого-педагогиче-
ских подходов в библиотечно-информа-
ционном обслуживании различных кате-
горий пользователей;

• участие в реализации библиотечных 
программ в соответствии с приоритетами 
государственной культурной политики;

• участие в разработке и реализации 
образовательных и социокультурных про-
грамм для населения;

• создание благоприятной культурно- 
досуговой среды;

• стимулирование инновационных  
процессов в социокультурной сфере.

Профессиональные же компетенции 
выпускников магистратуры по направле-
нию «Библиотечно-информационная дея- 
тельность» в части психолого-педагогиче-
ской и преподавательской функциональ-
ной направленности ФГОСом ВО-3+ [14] 
зафиксированы в таком варианте:

• готовность к разработке и реализа-
ции проектов и программ образователь-

ной и социокультурной деятельности биб- 
лиотеки (ПК-13);

• способность к организации психоло-
гически комфортной библиотечной среды 
(ПК-14);

• готовность к применению психолого- 
педагогических приёмов и методов управ-
ления персоналом библиотечно-информа-
ционных учреждений (ПК-15);

• способность к разработке проектов 
по развитию системы непрерывного про-
фессионального образования (ПК-16);

• готовность к использованию иннова-
ционных педагогических технологий (ПК-
17).

Собственно профессиональные психо-
лого-педагогические задачи профессио- 
нальной деятельности выпускников про-
фильной магистратуры обозначены гло-
бальными формулировками:

• исследование психолого-педагогиче-
ских методик и их адаптация к библиотеч-
но-информационной деятельности;

• педагогическая деятельность и учеб-
но-методическое обеспечение системы не-
прерывного профессионального образо- 
вания в сфере библиотечно-информацион-
ной деятельности, разработка новых обра-
зовательных технологий.

Профильные компетенции бакалавров 
формируют дисциплины базовой (такие, 
как «Психология», «Педагогика», «Биб- 
лиотечно-информационное обслужива-
ние», «Менеджмент библиотечно-инфор- 
мационной деятельности» и «Маркетинг 
библиотечно-информационной деятель- 
ности») и вариативной (в МГИКе – «Со- 
циология и психология чтения», «Лите- 
ратура для детей и юношества», «Библио- 
течная педагогика» и «Инновационная и 
методическая деятельность библиотеки») 
частей компетентностно-ориентирован-
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ного учебного плана. Важную роль играют 
дисциплины по выбору (элективные кур- 
сы), например, «Формирование и разви-
тие профессионального сознания библио- 
течного специалиста», «Культура дело-
вого общения в библиотеке», «Психология 
управления библиотечно-информацион-
ной деятельностью», «Организация и ме-
тодика культурно-досуговой деятельно-
сти», «Управление персоналом библио-
теки», «Практический фандрейзинг в биб- 
лиотеке», «Краудфандинг и краудсорсинг 
в практике библиотеки», «Культура чте-
ния в реальной и электронной средах», 
«Реклама и PR в библиотеке», «Возраст- 
ная психология в практике библиотеки» 
[более подробно см.: 5].

В базовой части образовательной про-
граммы отраслевой магистерской подго-
товки представлены такие психолого- 
педагогические дисциплины, как «Педаго- 
гика высшей школы», «Методика препода-
вания специальных дисциплин», «Теория 
и методология социокультурного проек-
тирования» и «Библиотечная профессио- 
логия». Дисциплины с психолого-педа- 
гогической составляющей вариативной ча-
сти обучения магистров, особенно акцен-
тирующие курсы по выбору, чётко про-
филированы под конкретную программу. 

Так, успешно реализуемая в МГИК и 
близкая мне по посылу Основная профес-
сиональная образовательная программа 
«Теория и методология управления биб- 
лиотечно-информационной деятельно- 
стью» [9] в качестве дисциплин вариа-
тивного цикла предусматривает «Управ- 
ленческую психологию», «Маркетинг не-
коммерческих организаций», «Корпо- 
ративный менеджмент в библиотечно- 
информационной деятельности» и «Кад- 
ровый менеджмент в библиотеке», а среди 

элективных курсов – «Персональный ме-
неджмент», «Инновационный менедж- 
мент», «Внутренний маркетинг в библио-
теке», «Профессионализм руководителя 
библиотеки», «Социальное партнёрство 
с участием библиотеки» и «Мотивацион- 
ный менеджмент в управлении персоналом  
библиотеки» [подробнее см.: 4].

Безусловно, наиболее предметно фор-
мирование профессиональных психолого- 
педагогических компетенций осуществля-
ется в рамках освоения профильных ма-
гистерских программ. В рамках реализу-
емой в МГИК магистерской программы 
«Теория и методология библиотечно- 
педагогической деятельности» [8] студенты 
по выбору изучают курсы «Педагогика 
детского и юношеского чтения», «Тео- 
рия и методика библиотечно-педагогиче- 
ского просвещения родителей», «Форми- 
рование информационной культуры уча-
щихся», «Теория и методика художест- 
венно-эстетического воспитания детей», 
«Коррекционно-воспитательная работа в 
детской библиотеке», «Методология и ме-
тодика исследований в области детского 
и юношеского чтения». Имеющая выра-
женную прикладную ориентацию сетевая 
магистерская программа МГИКа, разра-
ботанная совместно с РГДБ, – «Теория и 
методология библиотечного обслужива-
ния детей»1 предполагает альтернативное 
освоение элективных курсов «Проектная 
деятельность библиотек, обслуживаю-
щих детей», «Формирование информа-
ционной культуры детей и подростков». 
«Работа библиотеки по творческому раз-
витию читателя», «Специфика библиотеч-
ного обслуживания детей с особыми по-
требностями», «Современные технологии 

1 См. подробнее: http://uc.rgdb.ru/294-
zaklyuchitelnaya-sessiya-magistrantov-mgik-rgdb
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создания пространства библиотеки, об-
служивающей детей», «Развитие профес-
сионально-личностных качеств библио-
текаря».

Особо выделим значимые для учебно- 
методического обеспечения формирова-
ния психолого-педагогических компетен-
ций у отраслевых бакалавров и магистров 
вышедшие в свет за последние годы книж-
ные издания: «Библиопсихология. Биб- 
лиопедагогика. Библиотерапия» (Москва : 
РШБА, 2014), «Библиотечная педагогика» 
(Г. А. Иванова; Москва : МГИК, 2015), «Биб- 
лиотечная педагогика, или Воспитание  
книгой» (И. И. Тихомирова; Санкт-Петер- 
бург : Профессия, 2011), «Психология 
чтения школьников» (И. И. Тихомирова, 
Г. А. Иванова; Москва : РШБА, 2016), 
«Педагогическая деятельность школь-
ного библиотекаря» (И. И. Тихомирова; 
Москва : РШБА, 2014), «Библиотечно-
информационное обслуживание детей и 
юношества за рубежом» (Г. А. Иванова, 
В. П. Чудинова; Москва : РШБА, 2012).

В ближайшей перспективе намеча-
ется переход на модернизированные Фе- 
деральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования – 
3++, учитывающие нормативные положе-
ния соответствующих профессиональных 
стандартов [подробнее см.: 3, 7]. К сожа-
лению, проект Профессионального стан-
дарта «Специалист в области библиотеч-
но-информационной деятельности», пред-
ставленный в Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
ещё в 2014 году [6], пока не утверждён и не 
имеет статуса нормативного документа. 
Поэтому находящиеся в заключительной 
стадии разработки ФГОСы ВО-3++ по от-
раслевым бакалавриату и магистратуре 
вынуждены опираться на введённые в дей-

ствие смежные (т.н. сопрягаемые) профес-
сиональные стандарты, в том числе для 
бакалавров – на профстандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых» (2015), а для магистрантов – на 
профстандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования» (2015). В январе 
2017 года Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации  
был принят актуальный для подготовки 
библиотечных кадров профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспи-
тания», который, наряду с должностями 
социального педагога, педагога-органи- 
затора и другими, предусматривает долж- 
ность педагога-библиотекаря (в рамках 
обобщённой трудовой функции «Библио- 
течно-педагогическая деятельность в об-
разовательной организации общего обра-
зования») [12, с. 29–35].

Среди профессиональных задач , от-
ражённых в проекте ФГОСа ВО-3++ бака-
лавриата по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность», выде-
лены такие типы психолого-педагогиче-
ских задач:

• применение адаптированных психо-
лого-педагогических методик в библио- 
течном обслуживании различных кате-
горий пользователей и формировании их 
книжной и медийной культуры;

• содействие самообразованию и уча-
стие в процессах социализации личности 
средствами библиотеки;

• участие в разработке и реализации 
библиотечных культурно-просветитель-
ских и досуговых мероприятий для насе-
ления.

Для магистратуры аналогичный тип 
задач представлен в проекте модернизи-
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рованного Федерального государствен-
ного образовательного стандарта следую- 
щим образом:

• изучение психолого-педагогических 
методик и их адаптация к библиотечно- 
информационной деятельности;

• создание доступной образовательной 
и культурно-досуговой среды библиотеки;

• организация библиотечного обслу-
живания различных категорий пользова-
телей с учётом возрастной психологии и 
педагогики;

• педагогическая деятельность и учеб-
но-методическое обеспечение системы  
непрерывного профессионального обра- 
зования в сфере библиотечно-информаци-
онной деятельности.

В качестве общепрофессиональных  
компетенций предложены комплексно 
сформулированные унифицированные 
позиции, ориентированные на укрупнён-
ную группу направлений и специально-
стей «Культуроведение и социокультур-
ные проекты» [1], в которой находится 
наше направление вузовской подготовки. 
Именно они закладывают основы, позво-
ляющие выпускнику выполнять трудовые 
действия в рамках обобщённых трудовых 
функций базового уровня квалификации, 
закреплённые в профстандартах. Для ба-
калаврского уровня психолого-педагоги-
ческий аспект обучения ориентирован на 
две общепрофессиональные компетенции:

• способен применять полученные зна-
ния в области культуроведения и социо-
культурного проектирования в профес-
сиональной деятельности и социальной 
практики (ОПК-1);

• способен понимать и готов следовать 
требованиям профессиональных стан- 
дартов и нормам профессиональной этики 
(ОПК-4).

В рамках магистерской программы 
подготовки предполагается сформиро-
вать у студентов такие серьёзные обще-
профессиональные компетенции, аккуму-
лирующие психолого-педагогические зна-
ния, умения и навыки, как:

• готовность использовать на прак-
тике умения и навыки организации иссле-
довательских и проектных работ в области 
культуроведения и социокультурного про-
ектирования (ОПК-1);

• способность к педагогической дея-
тельности в сфере профессионального об-
разования (ОПК-2);

• готовность руководить коллективом 
в сфере профессиональной и педагогиче- 
ской деятельности на основе норм социаль- 
ной и этической ответственности (ОПК-3).

Что касается собственно профессио-
нальных компетенций, то будущие обра-
зовательные стандарты вводят норму, со-
гласно которой их перечень вузы станут 
устанавливать самостоятельно, исходя из 
профиля реализуемых программ, руковод-
ствуясь Примерной основной профессио-
нальной образовательной программой и 
на основе содержания обобщённых трудо-
вых функций из соответствующих профес-
сиональных стандартов, а также учитывая 
требования рынка труда и мнение ведущих 
работодателей отрасли.

Таким образом, проектируемые мо- 
дернизированные ФГОСы ВО-3++ по на- 
правлению «Библиотечно-информацион- 
ная деятельность» (уровни бакалавриат и 
магистратура) обеспечат соотнесение про-
фессиональных задач и общепрофессио- 
нальных компетенций (в том числе пси-
холого-педагогических) с действующими 
смежными профессиональными стандар-
тами и проектом базового Профессио- 
нального стандарта «Специалист в обла-
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сти библиотечно-информационной дея-
тельности», укрупнены, сопряжены и диф-
ференцированы по уровням образования, 
обеспечена преемственность их форми-
рования.

В заключение подчеркнём непрехо-
дящую значимость наличия у дипломи-
рованных бакалавров и магистров биб- 
лиотечно-информационной деятельности 
психолого-педагогических компетенций, 
поскольку современная библиотека объ-

ективно выступает социальным модера-
тором людей в течение всей их жизни: от 
младенчества до старости. Именно биб- 
лиотека формирует у человека комплекс 
личностно значимых компетенций, вклю-
чающий языковую, читательскую, медий- 
ную, поисковую, коммуникативную и куль- 
турную. Это накладывает ответственность 
на сотрудников библиотек и предъявляет 
соответствующие требования к их психо-
лого-педагогической подготовке.
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В статье развитие интереса к чтению, приобщение детей к чтению представлены как научно- 
педагогическая проблема. Рассмотрены формы и методы работы с детьми в процессе приоб-
щения детей к чтению классической литературы. Раскрыты возможности библиотек по фор-
мированию интереса учащихся к классике через организацию и проведение в библиотеке раз-
личных мероприятий, роль книги в усвоении учебного материала, активизации познаватель-
ной деятельности детей, их нравственном развитии.
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THE FORMATION OF STUDENTS’ INTEREST 
IN READING CLASSICAL LITERATURE AS 
A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEM

In the article the development of interest in reading, the introduction of children to reading are 
presented as a scientific and pedagogical problem. The forms and methods of working with children in 
the process of familiarizing children with reading classical literature are considered. The possibilities 
of libraries to form students’ interest in classics through organizing and holding various events in the 
library, the role of the book in mastering the educational material, activating the cognitive activity 
of children, and their moral development are revealed.
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Снижение интереса к чтению – это об-
щемировая негативная тенденция, опас-
ность которой заключается в постепенной 
утрате подрастающими поколениями ду-
ховных оснований своей жизни. 

Во многих странах предпринимаются 
активные попытки этому противодейство-
вать, исходя из понимания роли чтения для 
развития любой страны. В «Манифесте 
школьных библиотек ИФЛА / ЮНЕСКО» 
отмечена «необходимость развивать и под-
держивать в детях привычку и радость чте-
ния и учения, а также потребность поль-
зоваться библиотекой в течение жизни [6, 
с. 29]».

В современной концепции школьных 
библиотек [5], разработанной Русской 
школьной библиотечной ассоциацией, от-
мечается значимость приобщения к чте-
нию как основному виду познавательной 
деятельности и форме проведения досуга, 
интеграции педагогического коллектива и 
родительского сообщества в воспитании  
и закреплении у школьников потребности 
и привычки к чтению. 

Россия не раз переживала радикаль-
ные изменения традиционных культурных 
устоев и всегда черпала силы в возвра-
щении к своим духовным и историческим 
ценностям. Русская классическая лите-
ратура, эталонный русский язык всегда 
были и остаются основами этих ценно-
стей. Они необходимы, чтобы люди пони-
мали друг друга не только на уровне про-
стейшей коммуникации и сиюминутных 
потребностей. Это – связь с историей и 
культурой народа и сопричастность судьбе 
Отечества, то, что объединяет людей в на-
цию. Необходимо сделать всё, чтобы зна-
ние классической и современной литера-
туры, грамотная речь стали неотъемлемой 
частью жизни страны, по сути – правилом 

хорошего тона. Надо добиться того, чтобы 
это стало модным, чтобы об их сохранении 
и развитии заботилось всё наше общество.

Народная мудрость гласит: «Ребёнок, 
что расплавленный свинец: ему можно 
придать любую форму», и здесь большую 
роль может сыграть интерес к художе-
ственной литературе, вызванный и под-
держанный грамотными специалистами. 
Ещё в трудах писателей, критиков, педаго-
гов ХIХ века содержится множество идей, 
суждений по вопросам детского и юноше-
ского чтения, которые «в своей совокуп-
ности составляют педагогическую систему 
взглядов на профессиональную деятель-
ность организаторов чтения детей и юно-
шества [3, с. 76]».

А. М Горький, который считался по-
кровителем русской детской литературы, 
составлял систематизированные списки 
книг для прочтения, делал к ним корот-
кие пояснения. Так, он указывает назва-
ния богатырских эпосов, сказок, лите-
ратурных произведений А. С. Пушкина, 
Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, В. Бианки, 
С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, Г. Х. Ан- 
дерсена, М. Твена, Э. Сетон-Томпсона и 
многих других авторов.

На современном этапе к числу разра-
ботчиков теории и методики детского и 
юношеского чтения, воспитания творче-
ских читателей можно отнести В. Я. Ас- 
карову, В. А. Бородину, Н. И. Гендину, 
Н. Л. Голубеву, Н. Е. Добрынину, Т. Д. Жу- 
кову, Г. А. Иванову, Э. И. Иванову, Т. Д. По- 
лозову, Ю. Н. Столярова, И. И. Тихоми- 
рову, В. П. Чудинову и других. Труды на-
званных авторов используются библиоте-
карями-практиками.

Актуальными становятся исследо-
вания, направленные на поиск механиз-
мов и закономерностей читательской дея-
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тельности, эффективных путей и способов 
приобщения юного поколения к лучшим 
произведениям отечественной и мировой 
литературы в принципиально новых ус-
ловиях, когда перестраивается и усложня-
ется вся система коммуникаций, активно 
используются электронные источники ин-
формации.

И. И. Тихомирова отмечает, что со-
временный кризис детского чтения со-
стоит не в том, что дети перестали читать, 
а в том, что у них не развит или утрачен 
к этой сфере занятий интерес: «по боль-
шому счету интерес, как сила, влекущая к 
чтению, это центральное звено, потянув за 
которое можно вытянуть всю цепь реше-
ния проблемы, именуемой “кризис обще-
ния” [4, с. 72]».

Актуальной научно-педагогической 
проблемой является формирование чита-
тельских интересов школьников.

Интерес определяется как «потреб-
ностное отношение или мотивационное 
состояние, побуждающее к познаватель-
ной деятельности, развертывающейся пре-
имущественно во внутреннем плане [2]». 
«Специфика читательского интереса со-
стоит в избирательном положительном от-
ношении школьника к чтению с листа или 
с экрана, приобретающему для него зна-
чимость и эмоциональную привлекатель-
ность в меру соответствия его духовным 
потребностям и особенностям его чита-
тельской психологии [4, с. 72]». Трудно 
переоценить всю ответственность и се-
рьёзность методических поисков, кото-
рые приводят к открытию эффектов, пу-
тей и средств формирования читательских 
интересов учащихся.

Общеизвестно, что детей к чтению 
приобщают семья и школа. Важно отме-
тить, что каждый из этих институтов по-

ложительно влияет на воспитание любви 
к книге, используя разнообразные методы 
в процессе педагогической деятельности.

Личность ребёнка формируется в про-
цессе чтения. Начиная с самого раннего 
возраста, когда ребёнок ещё не умеет го-
ворить, родители читают ему короткие 
стихи или сказки, показывая красочные 
иллюстрации. Именно в это время в душе 
ребёнка зарождаются те светлые чувства, 
что остаются на всю жизнь: доброта, со-
страдание, любовь к близким, к Родине. 
Поэтому большое значение в формирова-
нии интереса детей и подростков к чтению 
имеет семья. Семья, как особый социаль-
ный институт, вводит ребёнка в мир лите-
ратурной культуры. Систематически чи-
тая дома книги детям, родители, сами того 
не подозревая, прививают с самого ран-
него возраста вкус к прекрасному. У таких 
детей развиваются воображение, мышле-
ние, речь, память, а ведь это – основа хо- 
рошей учёбы в школе. Сегодня задача биб- 
лиотекарей – развить эти качества у чита-
телей. Средствами самой книги, различ-
ными формами индивидуальных, группо-
вых, массовых мероприятий библиотекари 
способны пробудить в ребёнке интерес к 
чтению, раскрыть значимость и уникаль-
ную ценность чтения для всестороннего 
развития личности ребёнка.

Большую роль в становлении творче-
ской личности читателя играют школь-
ные библиотеки. Именно они прививают 
ребёнку любовь к книге, воспитывают бе-
режное отношение к ней, развивают ли-
тературно-творческие способности, бла-
годаря им у учащихся формируется чита-
тельский интерес.

Что касается творческой деятельно-
сти учащихся, то она реализуется в млад-
шем возрасте в виде рисунков, стихов,  
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песен, ролевых игр. В старшем школьном 
возрасте школьники приобщаются к про-
ектной и исследовательской деятельности.  
К творческой деятельности относится и 
воспитание культуры, и развивающее ме-
тафорическое мышление. О необходимо-
сти развития творческого начала с детства 
говорят многие педагоги. Речь идёт о реа-
лизации творческого потенциала каждого 
ребёнка.

Проблема воспитания интереса к клас-
сической литературе нашла отражение в 
трудах И. И.Тихомировой [8].

Из библиотечных методов, расши-
ряющих диапазон знаний школьников,  
И. И. Тихомирова выделяет организацию 
библиотечной среды, в которой представ-
лена вся мировая культура в её системной 
классификации. Систематизированные 
книжные фонды библиотеки, объединён-
ные в информационно-коммуникативное 
пространство, создают у школьника – по-
сетителя библиотеки – наглядный универ-
сальный образ знаний. Раскрывая эти бо-
гатства через книжные выставки, тема-
тические обзоры, устные формы инфор-
мирования, экскурсии по библиотеке и 
другие средства приобщения к знаниям, в 
число которых входит и Интернет, библио- 
тека раздвигает границы чтения школь-
ников, побуждает их к выбору собствен-
ного пути в мире знаний. Важнейший ка-
нал получения детьми знаний – научно- 
популярная литература, справочные из-
дания и энциклопедии. Приобщая детей к 
ним, библиотекарь развивает познаватель-
ные интересы школьников, обогащает за-
пас знаний, вписывает их в общую струк-
туру когнитивного познания.

В процессе реализации образователь-
ной функции появляются возможности 
по формированию интереса к классике. 

Образовательная функция школьного  
библиотекаря в последние годы приобрела 
характер информационной деятельности, 
раскрывающей детям доступ ко всем бо-
гатствам знаний, как поддерживающих 
школьные программы, так и выходящих 
за их рамки.

Школьному библиотекарю как педа-
гогу свойственна и обучающая функция 
– передача библиотечных техник (правил, 
алгоритмов, методов, способов) с профес-
сионального уровня на непрофессиональ-
ный уровень.

Наличие в библиотечных фондах за-
пасов отечественной и мировой художе-
ственной литературы позволяет библио-
теке использовать её возможности в вос-
питательных целях. Библиотеки проводят 
чтения литературных произведений, бе-
седы, обсуждения, читательские конфе-
ренции, в ходе которых побуждают чита-
телей к размышлению о связи прочитан-
ных книг с их жизненных опытом, стиму-
лируют написание читательских отзывов. 
Для развития интереса и желания ходить 
в библиотеку используют всевозможные 
методы и формы библиотечной деятель-
ности: литературные обзоры, обзоры у вы-
ставок, беседы, экскурсии, игры, литера-
турно-музыкальные композиции, темати-
ческие и литературные вечера, презента-
ции книг. Как правило, они дополняются 
просмотром презентаций, видеофильмов. 
Все мероприятия в обязательном порядке 
сопровождаются книжными выставками, 
краткими обзорами, а также рекоменда-
тельными беседами. Создавая программы 
развивающего чтения, а также библиогра-
фические указатели, рекомендательные 
списки литературы, ориентированные на 
разные возрастные группы, библиотека 
активно влияет на литературное и чита-
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тельское развитие детей, продвигает их 
от менее сложной к более сложной ли-
тературе, углубляет и совершенствует их 
восприятие. Вершиной восприятия текста 
признано сотворчество с автором. 

Библиотека в общеобразовательной 
школе – это не просто пункт выдачи учеб-
ников, она является культурным центром, 
вызывающим у детей интерес к чтению. 

Наряду с традиционной – учебно- 
вспомогательной – функцией, педагог- 
библиотекарь выполняет учебные функ-
ции, непосредственно участвует в учеб-
ном процессе, используя новейшие интер-
нет-технологии, создавая электронные 
каталоги, оцифровывая книжные фонды, 
проектируя сайты своих библиотек, ведя 
библиотечные блоки, информирующие пе-
дагогов, школьников и актив родителей о 
новых поступлениях и планируемых меро-
приятиях; обмениваясь в режиме онлайн 
библиографическими записями с другими 
школами, создавая онлайновые клубы лю-
бителей чтения и т.п.

Находясь среди огромного количе-
ства книг, школьники понимают, как ве-
лик и многогранен русский язык, какие 
интересные произведения писателей их 
окружают. Всё это пробуждает интерес 
к чтению. Постепенно развивается инте-
рес ученика к художественной литературе 
в процессе его обучения. В первом классе 
ребёнок с удовольствием читает сказки, 
его привлекают мир фантастики и кра-
сочно оформленные издания с хорошими 
иллюстрациями, репродукциями, картин-
ками. Ученика интересует не столько со-
держание, сколько оформление книги. 
Он только начинает учиться читать и по-
знавать мир. И многое зависит от учителя 
и библиотекаря. Они познакомят его со 
сказками Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина, 

бр. Гримм, Ш. Перро, русскими народны- 
ми сказками. Дети младшего школьного 
возраста любят стихи А. Л. Барто («Очки», 
«Катя», «Любочка»), С. Михалкова («Ко- 
тята», «Азбука» и другие). В средней 
школе интерес ребёнка немного меняется:  
его привлекают приключения, фантастика, 
жизненные ситуации. Это произведения 
Д. Свифта, Д. Дефо, А. П. Гайдара, В. Гюго, 
Ч. Диккенса, В. А. Астафьева, В. П. Катаева 
и т.д., поэзия А. С. Пушкина, Ю. М. Лер- 
монтова. В старших классах ученики тя-
нутся к чтению другой литературы: лите-
ратура в старшей школе изучается в исто-
рическом аспекте, и учащиеся 9–11 классов 
читают книги А. М. Горького, М. А. Шо- 
лохова, А. Солженицына, а также прояв-
ляют интерес к поэзии С. А. Есенина, Б. Па- 
стернака и других. 

Цель работы школьного библиотекаря 
– воспитать у школьников культуру чте-
ния, учить осмысленному восприятию пе-
чатного слова, текста, чтобы реализовать 
заложенные в литературе воспитательные 
и развивающие возможности. Этой цели 
посвящено любое библиотечное меро- 
приятие: выставки, беседы, КВН, литера-
турные вечера, библиотечные уроки, лите-
ратурно-музыкальные композиции, знако-
мящие с творчеством писателей и их кни-
гами, обзоры литературы. 

Задача библиотекаря – приобщить де-
тей с ранних лет к чтению, к библиотеке, 
научить школьников работать с книгой в 
реальной и электронной сети. Это осо-
бый специалист, который выполняет свою  
педагогическую функцию в условиях  
библиотеки с помощью универсальных 
библиотечных ресурсов и библиотечных  
методов. 

В воспитательную деятельность непо-
средственно включена культуротворче-
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ская деятельность библиотекаря-педагога. 
Результатом освоения культуры высту-
пают не столько знания и умения, сколько 
ценности, личностные смыслы. Школьная 
библиотека широко использует формы и 
методы индивидуальной и массовой ра-
боты, ориентированные на формирование 
творческой, эрудированной личности, об-
ладающей высоким уровнем культуры чте-
ния, осознающей духовно-нравственную, 
познавательную ценность чтения.

Школьная библиотека сегодня – ожив- 
лённое и привлекательное место, где ре- 
бята не только читают, но и обсуждают 
прочитанное, участвуют в литературных 
спектаклях, оформляют стенгазеты, пу-
тешествуют по виртуальному миру с по-
мощью компьютеров, просто общаются. 
Например, в школе-лицее № 1367 г. Мо- 
сквы используются научно обоснован-
ные и оригинальные проекты, направлен-
ные на раскрытие ценностей и чтения, и 
его глубинных смыслов для школьников. 
Сюда приходят учащиеся, которые хо-
рошо знают, что такое школьная библио- 
тека, и, конечно же, это является большим 
плюсом. Одним из главных проектов биб- 
лиотеки является библиотечный урок, в 
процессе которого учащиеся овладевают 
библиотечно-библиографическими поня-
тиями, учатся работе со справочно-биб- 
лиографическим аппаратом и книгой.

Во всех мероприятиях, проводимых в 
библиотеке, обязательно задействованы 
учащиеся из разных классов. Поэтому 
дети чувствуют свою сопричастность, зна-
чимость. Они с удовольствием показывают 
своё мастерство: читают стихи, поют, тан-
цуют, играют в сценках. Ни одно меропри-
ятие («В гостях у басни», «Как мы изучаем 
былину», «В гостях у дедушки Крылова», 
«Творчество А. Барто») не обходится без 

презентации. Во-первых, это даёт возмож-
ность представить материал более полно и 
красочно. Во-вторых, массовые формы ра-
боты с читателями при применении совре-
менных технологий только выигрывают, 
приобретая новое качество и являясь бо-
лее информативными. Об этом могут ска-
зать в дальнейшей работе показатели биб- 
лиотеки: после проведения любого меро-
приятия маленькие читатели проявляют 
больший интерес к библиотеке и чтению 
книг. Есть среди учеников-читателей на-
стоящие книголюбы, эрудиты. Они много 
читают, способны рассуждать, высказы-
вать своё мнение о прочитанном. Такие 
читатели – настоящий удивительный клад 
для сегодняшнего библиотекаря. 

Наиболее эффективными мероприя- 
тиями по привлечению учащихся в библио-
теку и приобщению к чтению является экс-
понирование живой книги («Книги о жи-
вотных», «Образ лошади в литературе», 
«Из глубины веков. Книги-раритеты», 
«Юбилей в кругу детей» и другие). Детей 
знакомят не только с самой книгой, но рас-
сказывают им об авторе, истории создания 
книги, чем эта книга интересна и поучи-
тельна. Можно перечислять ещё много ме-
роприятий, которые проводятся для уча-
щихся, но самое главное, чтобы ни одно из 
них не прошло незамеченным, чтобы оно 
вызывало положительные эмоции у детей, 
желание принимать в них участие. 

Таким образом, школьные библио-
теки – важное составное звено приобще-
ния подрастающего поколения к класси-
ческой литературе. Школьные библиотеки 
располагают большими возможностями в 
воспитания интереса к книге, тем самым 
содействуя нравственному, патриотиче-
скому, эстетическому и творческому раз-
витию личности растущего человека.
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ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ

УДК 37.02

Г .   В .   В а р г а н о в а ,   В .   А .   М у т ь е в
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

В статье рассматриваются возможности модернизации образовательной деятельности вузов 
культуры в контексте парадигмы, рассматривающей студентов в качестве полноправных участ-
ников процесса обучения. Акцентируется значимость интерактивных технологий в формиро-
вании общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Предлагается исполь-
зование в образовательном процессе форсайт-технологии, основанной на получении и ана-
лизе систематизированного экспертного знания. Охарактеризованы атрибутивные признаки 
форсайта и возможности его применения в формировании стратегического мышления сту-
дентов вузов культуры. Предложены требования, которые следует соблюдать при проведе-
нии интерактивного занятия с использованием форсайт-технологии. Среди них основными 
являются следующие: различие социально-демографических характеристик участников, на-
личие у них развитых коммуникативных компетенций, информационная обеспеченность за-
нятия, тщательность разработки сценария стратегического развития предмета экспертизы, 
обратная связь между преподавателем и участниками. 

Ключевые слова: высшее образование, вузы культуры, образовательная деятельность, инте-
рактивные технологии обучения, форсайт-технологии в образовании, атрибутивные признаки 
форсайта, преимущества форсайт-технологии.
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students’ cultural and professional competencies is accented. Foresight – technology based on 
acquiring and analyzing of systematized expert knowledge is proposed for using in educational 
process. Attributive features of foresight – technology and it’s possibilities in strategic personal 
qualities development of graduate and postgraduate students are characterized. The most significant 
requirements to interactive lessons based on foresight technology are featured. Among them are the 
following: diversity of social and demographic characteristics of participants, availability of their 
communicative competences, detailed scenario of strategic development of the object of expertise, 
backward communication between the instructor and participants. 

Keywords: higher education, institutes of culture, interactive educational technologies, foresight-
technology in education, attributive features of foresight, advantages of foresight-technology.

Для цитирования: Варганова Г. В., Мутьев В. А.  Форсайт-технология в образовательной дея-
тельности вузов культуры // Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. 2017. № 1 (75). С. 160–166.

Современная система высшего образо- 
вания страны развивается в условиях ак-
тивно идущих процессов глобализации 
и необходимости сохранения и приумно- 
жения отечественных достижений в под-
готовке специалистов, гармонизации об-
разовательных программ на уровне Евро- 
пейского пространства и введения новых 
специальностей, обусловленных потреб-
ностями национального рынка труда.

Модернизация, как очередная веха 
развития высшей школы, призвана приве-
сти в соответствие вызовы времени, фор-
мирующие общественный запрос на повы-
шение качества образования в сфере куль-
туры, с реальными и перспективными воз-
можностями высших учебных заведений. 
Совершенствование библиотечно-инфор-
мационного образования, обретающего 
сущностно новые черты в связи интенсив-
ным развитием информационно-комму-
никационных технологий, является пред-
метом пристального внимания руководи- 
телей и профессорско-преподаватель-
ского состава университетов и вузов куль-
туры, директоров и ведущих сотрудников 
библиотек и информационных центров, 
представителей профессиональных объ- 
единений [см.: 1, 2, 7].

Главной целью образовательной дея-
тельности должно оставаться формиро-
вание личности, максимально полно выра- 
жающей (собирающей, востребующей) по-
тенциал человека [8]. Это обусловливает 
повышение значимости парадигмы выс-
шего образования, рассматривающей сту-
дентов в качестве активных, ответственных 
и полноправных субъектов образователь-
ной деятельности, наряду с преподавате-
лями и работодателями. Концептуально 
данная парадигма нацеливает на создание 
в вузах образовательного пространства, 
активно поддерживающего интеллекту-
альный и творческий потенциал студентов 
и обусловливающего формирование ком-
петенций, которые способствуют приоб-
ретению умения определять перспектив-
ные векторы развития своей личностной 
и профессиональной сферы в контексте 
динамично изменяющихся условий соци-
альной жизни и потребностей инноваци-
онного развития страны.

В связи с этим при разработке обра-
зовательных программ неизбежно встают  
вопросы, связанные с их контентом. 

Принципиальное значение приобре-
тает соблюдение баланса между знаниями, 
ведущими к формированию компетенций, 
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отвечающих на сегодняшние ожидания об-
щества от работников сферы культуры, и 
знаниями опережающего характера.

При всём этом знания опережающего 
характера, транслируемые в вузовских  
аудиториях, и механизмы их перспектив-
ного практического использования могут 
быть осознаны и в дальнейшем востребо-
ваны студентами только при одновремен-
ном формировании у них стратегического 
мышления.

Стратегия и стратегическое мышле-
ние всегда были и будут неотъемлемыми 
чертами развития человеческого интел-
лекта [5]. Признаками человека, облада-
ющего стратегическим мышлением, явля-
ются: понимание того, что является стра-
тегическим вопросом, а что нет; способ-
ность совмещать логическое и творческое 
мышление; обладание навыками анализа, 
выбора и реализации стратегии; понима-
ние специфики разных уровней стратегий; 
понимание и учёт динамичности окруже-
ния, в которой они реализуются; пони-
мание зависимости стратегий от контек-
ста и другие [3]. К ведущим составляю-
щим стратегического мышления следует 
отнести системность, логичность, критич-
ность мышления, его творческий харак-
тер, развитость воображения, рефлексив-
ность и т.д.

Формирование стратегического мыш-
ления студентов высшей школы возможно 
на основе широкого использования в об-
разовательном процессе интерактивных 
технологий. В качестве наиболее эффек-
тивных и вызывающих большой интерес 
студентов можно отметить такие техноло-
гии, как кейс-стади, ивент-анализ, когни-
тивное картирование, деловые / ролевые 
игры, тренинги профессионального раз-
вития и другие [см.: 4; 8].

Однако не меньшим образовательным 
потенциалом обладают прогностические 
методы исследований, в частности фор-
сайт – как метод коллективной экспер-
тизы.

Форсайт – систематические попытки 
оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологий, экономики и общества, чтобы 
определить стратегические направления 
исследований и новые технологии, спо-
собные принести наибольший социально- 
экономический эффект [6]. Ключевым эле-
ментом форсайта, основанного на систе-
матизированном экспертном знании, яв-
ляется использование методов прогнози-
рования (экстраполяции, моделирования, 
методов экспертизы) и соответствующих 
им процедур и техник научного поиска. 
Форсайт ориентирован на достижение в 
ходе конструктивного диалога консенсуса 
мнений экспертов (или сближения их пози-
ций), которые первоначально могут иметь 
различные, иногда полярные, взгляды на 
перспективы развития подлежащего про-
гнозированию предмета изучения.

Формирование научно обоснованных 
и обеспеченных ресурсами стратегий раз-
вития исследуемого предмета является од-
ним из центральных факторов его эффек-
тивного и стабильного функционирова-
ния в будущем, способствует достижению 
конкурентных преимуществ в долгосроч-
ной перспективе.

Не случайно достоинства форсайт- 
технологий предопределяют активность 
их использования в социальной, полити-
ческой, материально-производственной 
жизни общества. Они востребованы при 
решении теоретических и прикладных про-
блем в различных областях научного зна-
ния: экономике, политологии, социологии, 
культурологии, лингвистике, образовании, 
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педагогике, этнологии, менеджменте, мар-
кетинге и других.

Форсайт-технологии в определении 
стратегии организаций в сфере культуры 
используются достаточно редко. Это свя-
зано как со сложностью и многомерно-
стью предметов изучения, так и их поли-
функциональностью. Наряду с этим оче-
видны нелинейность социальных связей и 
отношений, в которые включены учреж-
дения культуры, множественность воз-
действующих на них факторов микро- и 
макросреды, их подвижность и неопре-
делённость. Разработку стратегии также 
затрудняет зачастую латентный харак- 
тер и вероятностность разнонаправлен- 
ных угроз и рисков, которые могут оказы-
вать на них влияние.

Атрибутивными признаками форсайт- 
технологии, по мнению исследователей,  
являются такие: а) предсказание альтер-
натив развития предмета изучения и вы-
бор наиболее приемлемого из них; б) про-
ектирование будущего (обоснование пла- 
на действий, опорных точек, временных 
рамок, объёмов ресурсов); в) совместное 
построение образа будущего [6].

Система данных признаков обусло- 
вливает образовательную возможность 
применения форсайт-технологии в раз-
работке социально адаптированной стра-
тегии развития организаций сферы куль-
туры, в частности библиотечно-информа-
ционных учреждений, в совокупности их 
типо-видовой структуры.

Проведённое на библиотечно-инфор-
мационном факультете Санкт-Петербург- 
ского государственного института куль-
туры интерактивное занятие «Будущее 
библиотеки как социального института 
в цифровую эпоху» позволяет выделить 
ряд педагогически значимых доминант, 

предопределяемых использованием фор-
сайт-технологии.

Прогностическая технология фор-
сайта имеет целью разработку стратегии 
развития библиотек с учётом оценки ри-
сков, угроз, потенциалов их внутренней 
и внешней среды в масштабе перспектив  
экономической, политической, социо-
культурной ситуации страны. Непремен- 
ным результатом использования форсайт- 
технологии должна стать разработка мо-
дели прогнозного развития предмета экс-
пертизы и определение согласованных 
практических шагов по её претворению в 
жизнь, что предполагает подготовку про-
граммных документов: концепций, страте-
гических планов развития, на основе ко- 
торых создаются оперативные планы, с 
определённой системой мер, которые дол- 
жны быть предприняты для достижения 
стратегической цели.

Масштабность целевой установки 
форсайта предполагает участие в интер- 
активном занятии представителей раз-
ных социальных групп: студентов (уров-
ней обучения бакалавр, магистр), аспиран-
тов, преподавателей факультета и коллег 
из вузов-партнёров, представителей ор-
ганов государственной власти, бизнес- 
сообщества, общественных и професси-
ональных объединений, работодателей- 
руководителей и ведущих сотрудников  
библиотек и информационных центров.

При проведении занятия следует ори-
ентироваться на ряд требований:

• различие социально-демографиче-
ских характеристик участников (возраст, 
пол, образование (квалификации), соци-
альный статус, стаж и опыт работы в сфере 
культуры, в библиотеке), способствующее 
получению широты и взаимодополнитель-
ности спектра мнений относительно пред-
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мета экспертизы. Желательно от сторон-
них организаций приглашать к участию 
лиц, вовлечённых в деятельность факуль-
тета / вуза, имеющих широкий кругозор, 
обладающих инициативностью, творче-
ским потенциалом, чувством времени, от-
крытостью к новым идеям;

• сформированность коммуникатив-
ных компетенций участников (например, 
умения устанавливать контакт, вести по-
лемику, логично высказывать и корректно 
отстаивать собственные взгляды и убеж- 
дения, понимать реакцию группы на вы-
сказанные аргументы и другое), обеспе-
чивающих динамику группового обсуж-
дения;

• информационную обеспеченность  
занятия, стимулирующую к самостоятель-
ному получению нового знания, его ана-
лизу и осмыслению в рамках целевой уста-
новки. В связи с этим перед проведением 
занятия необходимо ознакомить участни- 
ков с файлами, содержащими: а) тексты 
нормативно-правовых документов фе- 
дерального уровня, в которых отража-
ются перспективы развития страны, сферы 
культуры и библиотечно-информационной 
отрасли; б) список литературы, сформи-
рованный на основе анализа монографий 
ведущих специалистов отрасли и статей 
из периодических профессиональных из- 
даний: «Научные и технические библио-
теки», «Библиосфера», «Научно-техни- 
ческая информация», «Вестник МГУКИ», 
«Вестник СПбГУКИ» и другие, в кото-
ром рассматриваются тенденции и пер-
спективы развития библиотечно-инфор-
мационных учреждений; в) стратегиче-
ские планы развития крупнейших библио-
тек страны: Российской государственной  
библиотеки, Российской национальной 
библиотеки, Президентской библиотеки  

имени Б. Н. Ельцина, Государственной 
публичной научно-технической библио-
теки, Библиотеки Российской академии 
наук и других;

• тщательность разработки сценария 
занятия (время, место его проведения, ос-
ведомлённость о процедуре, информация 
об участниках и другое), что во многом 
повышает мотивацию и способствует соз-
данию комфортной и творческой атмо- 
сферы при проведении экспертного про-
гнозирования;

• наличие обратной связи между ор-
ганизаторами занятия и участниками.  
Это позволяет своевременно уточнять вы-
сказываемые мнения, определять точки 
«принципиального согласия», исключать 
критические ситуации в общении, выяв-
лять причины сопротивления выдвигае-
мым идеям и т.д.

Организация конструктивного ди-
алога предъявляет особые требования к 
преподавателю / модератору, ведущему 
интерактивное занятие и стремящемуся 
вовлечь каждого участника в процесс об-
суждения предмета экспертизы для дости-
жения конструктивного согласия относи-
тельно его будущего развития.

Преимущества широкого использова-
ния форсайт-технологии в образователь-
ной деятельности вузов культуры могут 
рассматриваться в нескольких основных 
аспектах.

Проведённое нами занятие позволило 
участникам разработать стратегический 
сценарий развития библиотеки как со-
циального института в цифровую эпоху. 
Форсайт-технология стала фактором ак-
тивизации познавательной деятельности 
студентов, вовлекла к постановке и само-
стоятельному осмыслению социально зна-
чимых проблем, в творческий процесс на-



165

⇒  Образование  в  сфере  культуры

хождения инновационных механизмов их 
решения на основе актуализации и прира-
щения ранее полученных в вузовских ауди-
ториях знаний. Студенты овладели новыми 
теоретическими подходами в области про-
гнозирования и возможностями использо-
вания форсайт-технологии как его практи-
ческого инструментария. Результатом за-
нятия стало повышение уровня общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
студентов, формирование более точной 
самооценки собственных возможностей 
и ответственности за коллективный труд. 
Создание образа будущего библиотеки как 
сегмента сферы культуры, в которой уча-
щиеся планируют себя реализовать, пони-
мание перспектив и тенденций её развития 
стимулируют их к дальнейшему личност-
ному и профессиональному росту.

Использование форсайт-технологии 
повышает качество образовательной дея- 
тельности вуза, ориентируя на коррек- 
тировку учебно-методических комплек- 
сов / рабочих программ (таких как «Ор- 
ганизация и методика научных исследо-
ваний», «Социокультурное проектирова-
ние» и других) в теоретическом и праксе-
ологическом аспектах: освоения инстру-
ментов получения и многомерного ана- 
лиза прогностического знания, а также 
разработки практических шагов по его во-
площению в жизнь на основе целенаправ-
ленной трансформации предмета изуче- 
ния – библиотеки как социального инсти-
тута в цифровую эпоху.

Проведение подобного рода интерак-
тивных занятий, в основе которых лежит  
интеллектуальный диалог сторон, заин-
тересованных в развитии библиотечно- 

информационной отрасли, способствует 
повышению роли вуза в системе высшего 
образования и сфере культуры – как ин-
ститута, ориентированного на подготовку 
стратегически мыслящих специалистов, 
способных к социально значимым иннова-
ционным преобразованиям. В то же время 
это способствует расширению круга орга-
низаций-партнёров и работодателей, воз- 
можности которых могут быть востребо-
ваны в ходе реализации направлений дея-
тельности вуза, что дополнительно укре-
пляет его позиции на рынке образователь-
ных услуг.

Успешность интеллектуального диа- 
лога участников – представителей различ- 
ных социальных групп, укрепляет спло- 
чённость общества, объединяет взгляды на 
перспективы развития сферы культуры и 
библиотечно-информационной отрасли. 
При этом в ходе дискуссии определяются 
зоны ответственности каждой социаль-
ной группы в преодолении потенциально 
возможных рисков и угроз реализации 
разработанного совместными усилиями 
сценария стратегического развития (фи-
нансовых, технологических, временных, 
ресурсных и других) библиотечно-инфор-
мационных учреждений.

Таким образом, использование фор-
сайт-технологии в образовательной дея-
тельности вуза повышает вероятность реа- 
лизации согласованной стратегии разви-
тия учреждения культуры как социаль-
ного института, призванного возможно 
более полно и оперативно отвечать на ди-
намично изменяющиеся информационные, 
образовательные и культурно-досуговые 
потребности общества.
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Статья посвящена проблеме социальности современного специалиста и развитию в процессе 
профессиональной подготовки профессиональной социализации личности как части её со-
циализации. Излагаются результаты эмпирического исследования развития профессиональ-
ной социализации, выполненного с позиций системного целостного подхода. Показано, что 
в целостном процессе развития профессиональной социализации важно учитывать условия, 
способствующие включению студентов в социально значимую деятельность: благоприятный 
психологический климат в студенческой группе, вузе в целом, формирование интереса к раз-
личным видам будущей профессиональной деятельности, достижение успеха в социальном 
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Ключевые слова: социализация, профессиональная социализация, целостный подход к разви-
тию профессиональной социализации, условия, способствующие включению студентов в со-
циально значимую деятельность.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1БАКЛАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА – доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогической возрастной и социальной психологии Института психологии, 
социологии и социальных отношений Московского городского педагогического университета, 
академик Международной академии наук педагогического образования, Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации

BAKLANOVA NATALIA KONSTANTINOVNA – Full Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of 
Institute of Psychology, Sociology and Social Relations, Moscow City Teacher Training University 
(MCTTU), Academician of The International Teacher’s Training Academy of Science, Honored 
Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation

2БАКЛАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогической возрастной и социальной психологии Института психологии, социологии и 
социальных отношений Московского городского педагогического университета

BAKLANOV KONSTANTIN VLADIMIROVICH – Ph.D. (Pedagogical Sciences), Associate Professor of 
Institute of Psychology, Sociology and Social Relations, Moscow City Teacher Training University 
(MCTTU)

3КАНАПЬЯНОВА РАУШАН МУСАХАНОВНА – доктор политических наук, доцент, профессор 
кафедры культурологии и международного культурного сотрудничества социально-гума- 
нитарного факультета Московского государственного института культуры

KANAPYANOVA RAUSHAN MUSAKHANOVNA – Full Doctor of Political Sciences, Associate 
Professor, Professor of the Department of Cultural Research and International Cultural Cooperation, 
Faculty of Social Sciences and Humanities, Moscow State Institute of Culture

e-mail: nkbaklanova@mail.ru1, k.v.baklanov@yandex.ru2, rauk@mail.ru3

© Бакланова Н. К., Бакланов К. В., Канапьянова Р. М., 2017



168

ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2017 ♦ 1 (75) январь – февраль ⇒

N .   K .   B a k l a n o v a 1 ,   K .   V .   B a k l a n o v 1 ,   R .   M .   K a n a p y a n o v a 2

1Moscow City University, Government of Moscow City, 2nd Selskokhozyaistvenny proezd,  
4/1, 129226, Moscow, Russian Federation
2Moscow State Institute of Culture, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), 
Bibliotechnaya str., 7, 141406, Khimki city, Moscow region, Russian Federation

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
OF SPECIALIST TRAINING

The article is devoted to the problem of sociality and the modern professional development in  
the training process of professional socialization as part of her socialization. Presents the results  
of empirical research of development of professional socialization, made from the standpoint  
of system holistic approach. It is shown that in the holistic development process of professional  
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Выдающийся психоаналитик ХХ века 
А. Адлер в основе движущих сил разви-
тия личности видел врождённое, бессоз-
нательно присущее человеку стремление 
к общности, конструктивному взаимодей-
ствию и совместной деятельности с дру-
гими людьми. Подчёркивая опасность ин-
дивидуализации, отчуждения личности от 
социальных процессов, он утверждал, что 
недостаточная включённость человека в 
социальное взаимодействие лежит в ос-
нове невротических расстройств, чувства 
неполноценности и «ошибочного стиля 
жизни» [2].

В условиях современного российского 
общества проблема развития социально-
сти в человеке является одной из ключе-
вых – без неё невозможна ни модерниза-
ция экономики, ни построение институтов 
гражданского общества. Вместе с тем се-
годня существует множество объективных 

и субъективных барьеров, препятствую-
щих формированию у развивающейся лич-
ности чувства сопричастности к происхо-
дящим в стране социальными процессам, 
общности с другими людьми.

Многие барьеры появились на рубеже 
ХХ–ХХI веков, когда Россия переживала 
кризисный период, вызванный круше-
нием социалистической системы произ-
водства и коммунистической идеологии. 
Ценности потребления и личного успеха, 
хаотично заполнившие идеологический  
вакуум, привели к развитию оголтелого 
индивидуализма, дикого не только для на-
шей страны, но и для западных социальных 
систем. Утрата чувства общности дорого 
обошлась нескольким поколениями рос-
сиян. Нездоровая мотивация достижения, 
чрезмерные личные амбиции в сочетании  
с ограниченными экономическими воз-
можностями привели к серьёзным дефор-
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мациям личности, распространению соци-
ального пессимизма и агрессии.

В настоящее время осознание взаи-
мосвязи между личным успехом и общим  
успехом, успехом народа, страны в зна-
чительной степени нарушено, особенно у  
молодёжи. Отсутствует устойчивая реф-
лексия приоритета духовных ценностей 
над витальными, многие молодые люди 
воспринимают социальную среду как поле 
конкурентной борьбы, а не как общее про-
странство, от единства которого зависит 
благополучие всех.

Потенциал российских общественных 
институтов в формировании социальности 
как важнейшего личностного качества че-
ловека используется явно недостаточно, а 
искусственное включение молодёжи в раз-
ного рода организации политического ха-
рактера не способно решить эту задачу.

В сложившихся условиях решение за-
дачи формирования социальности чело-
века ложится в основном на систему про-
фессионального образования, особенно 
гуманитарного, традиционно тесно свя-
занного с историческими, политическими, 
социальными и этнокультурными процес-
сами [8]. В систему гуманитарного про- 
фессионального образования приходят 
люди с уже сложившимися базовыми лич-
ностными качествами, способные к доста-
точно зрелой рефлексии и обладающие 
определённой личностной и профессио-
нальной направленностью.

Формирование стремления к общно-
сти, чувства сопричастности, стремления к 
взаимодействию является стратегической 
задачей подготовки специалистов педаго-
гического профиля. Социальный педагог, 
школьный учитель, педагог дополнитель-
ного образования, воспитатель в дошколь-
ном образовательном учреждении, вузов-

ский преподаватель не просто обязан об-
ладать этими качествами, а развивать их у 
своих воспитанников, учеников, студен-
тов, других людей, создавать благоприят-
ную социальную среду.

Развитие социальной активности че-
ловека – актуальная проблема для совре-
менного общества. Сравнение в социаль-
ном плане выпускников наших вузов с вы-
пускниками на Западе не в нашу пользу. 
Выпускники наших вузов в большинстве 
своём достаточно беспомощны: не могут 
адаптироваться к существующим усло-
виям, найти применение имеющимся у них 
профессиональным знаниям, умениям, на-
выкам. Если в советское время вопрос о 
вхождении выпускника вуза в социум, на-
хождении в нём своего места практиче-
ски не ставился, современная действитель-
ность настоятельно выдвигает эти требо-
вания [4, с. 5–10].

Переход российского профессиональ-
ного образования к компетентностному 
подходу в подготовке специалистов со-
здал благоприятные предпосылки к реше-
нию задачи формирования социальных ка-
честв личности, поскольку в новых образо-
вательных стандартах значительное вни-
мание уделено формированию социальных 
компетенций. Однако это только основа, 
которая требует развития, дополнения и 
зачастую выхода за рамки учебного про-
цесса в вузе. Одним из таких дополнений 
является включение студентов в соци-
ально значимую внеучебную деятельность. 
Многообразие форм социально значимой 
деятельности позволяет студентам сделать 
выбор в соответствии с их предпочте- 
ниями, интересами и личностными каче-
ствами, что создаёт предпосылки для орга-
ничного вхождения личности в определён-
ное социальное поле, позволяет избежать 
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искусственного «обобществления лично-
сти», вызывающего психологическое от-
торжение.

Наиболее популярными среди студен-
тов педагогических вузов являются такие 
формы социально значимой деятельности, 
как работа в волонтёрских отрядах, дет-
ских оздоровительных лагерях, в центрах 
социальной и психологической помощи 
населению, детских досуговых и спортив-
ных центрах, приютах. Большое значение 
имеет работа по расширению сфер соци-
ально-педагогической деятельности, рас-
ширению баз практики будущих специали-
стов, что позволит им приобрести необхо-
димый опыт профессионального социаль-
ного взаимодействия.

Приобретение такого опыта весьма 
важно и для студентов других специаль-
ностей. Проведённые нами исследования 
показали, что причиной недостаточного 
уровня профессиональной деятельности 
и подготовленности медицинских работ-
ников среднего звена к условиям и осо-
бенностям профессионального труда яв-
ляется недостаточная профессиональная 
социализация молодых специалистов [7].

Профессиональную социализацию, 
вслед за Г. М. Андреевой, мы понимаем 
как «двусторонний процесс, включающий 
в себя, с одной стороны, усвоение индиви-
дом социального опыта путём вхождения 
в социальную среду, систему социальных 
связей, с другой стороны … процесс актив-
ного воспроизводства индивидом системы 
социальных связей за счёт его активной 
деятельности, активного включения в со-
циальную среду [1, с. 274–280]».

В настоящее время исследователями 
рассматриваются разные аспекты про-
блемы профессиональной социализации 
личности, при этом в большей степени вни-

мание уделяется профессиональной со-
циализации в условиях учебного заведе-
ния (см. работы Ю. В. Каблиновой [9], А. Г. 
Красноперовой [10], Е. С. Студеникиной 
[12] и других].

Содержание социализации и её сос- 
тавной части – профессиональной соци-
ализации – составляют, по Г. М. Андрее- 
вой [1, с. 277–278], три сферы: профессио- 
нальная деятельность, профессиональное 
общение и профессиональное самосозна-
ние. Процесс профессиональной социа-
лизации как процесс профессионального 
становления личности понимается нами 
как единство изменений этих трёх сфер. 
Эти сферы были выбраны в качестве пока-
зателей профессиональной социализации.

В соответствии с концепцией профес-
сионального мастерства, разработанной 
Н. К. Баклановой [5, с. 153–156], форми-
рование профессиональной социализации 
было рассмотрено как целостная система. 
Системный целостный подход к форми-
рованию профессиональной социализа-
ции потребовал объединения, интеграции 
и гармонизации усилий всех взаимоотно-
шений и взаимосвязей между компонен-
тами этого процесса, всех институтов, воз-
действующих на личность, всех видов дея- 
тельности с учётом социальной востребо-
ванности профессионализма и высокой 
производительности труда [11].

В проведённом эмпирическом иссле-
довании (2014–2015) приняли участие 105 
выпускников медицинского колледжа № 6 
Департамента здравоохранения города 
Москвы по специальности «Сестринское 
дело», а также работодатели, сотрудни-
чающие с колледжем. Использовались на-
блюдение, анкетирование, интервью, бе-
седа, тестирование, опытно-эксперимен-
тальная работа [7].
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Анкетирование на констатирующем 
этапе – перед преддипломной практикой 
– показало: «планировали» или «скорее 
всего планировали» трудоустроиться по 
профессии 63% опрошенных, 10% опро-
шенных собирались продолжить учёбу в 
другой сфере деятельности, 27% выпуск-
ников предположили возникновение про-
блем при трудоустройстве по профессии. 
Среди таких проблем основными были на-
званы: недостаточная подготовленность к 
самостоятельной работе (27,5%), неуве-
ренность в своих действиях (45,5%), неуме-
ние применить теорию на практике (10%), 
возможные трудности в общении с персо-
налом и пациентами (17%).

Результаты тестирования (тесты КОС-
2, тест В. Ф. Ряховского, тест на оценку  
самоконтроля в общении Снайдера [6])  
выявили недостаточную компетентность 
в профессиональной деятельности, в про-
фессиональном общении и невысокую про- 
фессиональную самооценку. В то же время 
около 85% участников опроса полагали, 
что они «обладают» или «скорее обла-
дают» всеми необходимыми знаниями и 
навыками для работы в медицинских ор-
ганизациях (что свидетельствовало о не-
сколько завышенной профессиональной 
самооценке выпускников).

Формирующий этап включил психо-
логическую подготовку выпускников, ра-
боту социально-психологической службы, 
проведение «Ярмарки вакансий», предди-
пломную практику по месту предполагае-
мого трудоустройства.

Психологическая подготовка меди-
цинских сестёр осуществлялась в процессе 
занятий по курсу «Психология» и вклю-
чила в себя практические занятия: «Обще- 
ние как социально-психологическая про-
блема», «Умения и навыки общения. Осо- 

бенности профессионального общения», 
«Профилактика стрессовых состояний в 
процессе общения», «Способы борьбы со 
стрессом», «Регуляция эмоционального 
напряжения». Обучение общению осуще- 
ствлялось на основе тренинга общения [6]. 
Он включил задания, упражнения, про-
фессиональные ситуации (взаимодействие 
с пациентом, отличающимся по возрасту,  
с недовольными родственниками, колле-
гами по работе и т.д.).

Социально-психологической службой 
проводились индивидуальные консульта-
ции студентов, а также деловые игры, ком-
муникативные тренинги.

На «Ярмарку вакансий» были при-
глашены партнёры образовательного уч-
реждения и потенциальные работодатели, 
старшие и главные сестры медицинских 
учреждений, что способствовало знаком-
ству выпускников с видами предлагаемой 
им профессиональной деятельности и вы-
бору той организации, в которой они хо-
тели бы работать.

Центральное место в профессиональ-
ной социализации занимало прохожде-
ние практик: учебной, производственной, 
преддипломной. Проведение преддиплом-
ной практики по месту предполагаемого 
трудоустройства стало заключением фор-
мирующего этапа исследования.

В процессе прохождения преддиплом-
ной практики выпускники выполняли весь 
объём профессиональных действий меди-
цинской сестры, общались с пациентами 
и их родственниками, что имело большое 
значение для профессиональной социа-
лизации.

После окончания практики были про-
ведены повторное анкетирование, беседы, 
тестирование студентов. Они показали, 
что 92% студентов планируют трудоустро-
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иться по профессии в конкретные меди-
цинские организации; чувствуют себя бо-
лее подготовленными к самостоятельной 
работе, уверенными в себе. По подтверж-
дённым данным, в течение 4 месяцев тру-
доустроились в государственные медицин-
ские организации Департамента здраво- 
охранения города Москвы 86% выпуск-
ников. Опрос молодых специалистов- 
выпускников показал также, что 70% адап- 
тировались на новом месте в течение пер-
вого месяца работы, 30% требовалась по-
мощь наставника.

Выпускники отмечали, что вхожде-
нию в профессиональную среду помогла 
организация преддипломной практики 
по месту предполагаемого трудоустрой-
ства, профессиональная подготовка, в том  
числе психологическая (формирование 
коммуникативной компетенции), а также 
проводимые ярмарки вакансий, возмож-
ность обмена опытом с выпускниками про-
шлых лет, помощь коллектива.

По мнению работодателей (был прове-
дён опрос 15 представителей работодате-
лей из государственных медицинских ор-
ганизаций), 70% выпускников достаточно 
подготовлены к самостоятельной работе и 
30% требуется помощь наставника на ра-
бочем месте. Для повышения эффективно-
сти процесса профессиональной социали-
зации желательно увеличить количество 
практических занятий на базах практики в 
медицинских организациях, усилить прак-
тическую подготовку, привести в соответ-
ствие теоретическую подготовку и форми-
руемые практические навыки.

В целом проведённое исследование 
показало эффективность формирования 
профессиональной социализации. 

Количество выпускников, которые 
планировали трудоустроиться по профес-

сии, возросло на 29%; практически все вы-
пускники (92%) определились в выборе ме-
дицинской организации, время адаптации 
молодых специалистов к профессиональ-
ной деятельности сократилось.

Проведённый эксперимент показал  
повышение уровня профессионального 
развития, подготовленности к професси-
ональной деятельности, профессиональ-
ного общения и профессионального само-
сознания, овладение умениями и навыками 
саморегуляции.

Связь образовательного учреждения  
с социальными партнёрами и будущими 
работодателями, проведение преддиплом-
ной практики по месту предполагаемого 
трудоустройства будущих медицинских 
сестёр, встречи студентов с выпускниками 
колледжа, старшими и главными сёстрами 
медицинских учреждений – всё это спо-
собствовало процессу профессиональной 
социализации.

Таким образом, профессиональная со-
циализация позволяет будущим специали-
стам уже в процессе обучения войти в про-
фессиональную среду, получить опыт про-
фессиональной деятельности и общения, 
что повышает их уверенность в себе и веру 
в свои профессиональные возможности.

Результаты исследования позволяют 
заключить: системный целостный подход 
к формированию профессиональной соци-
ализации, составляющий особенность ор-
ганизации этого процесса: объединение, 
интеграция и гармонизация усилий всех 
взаимоотношений и взаимосвязей между 
компонентами этого процесса, всех ин- 
ститутов, воздействующих на личность, 
всех видов социально значимой деятель-
ности, – способствует положительной ди-
намике профессиональной социализации 
студентов.
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Однако включённость в социально 
значимую деятельность не всегда ведёт к 
формированию социально значимых ка-
честв личности. Применительно к профес-
сии социального педагога, к педагогиче-
ской деятельности вообще способность 
быть человеком социальным тесно взаи-
мосвязана с проблемой профессиональ-
ной пригодности. В ряде случаев ни об-
учение в вузе, ни практическая деятель-
ность не приводят к желаемому резуль- 
тату – будущий специалист демонстри-
рует обособленность, проявляет социаль-
ный эгоизм и безответственность, а в итоге 
оказывается профессионально не приго-
ден. Наиболее распространённые причины 
таких явлений – личные психологические 
проблемы, комплексы, влияние психоло-
гических травм и ошибок в родительском 
воспитании, поэтому проблема професси-
онально-психологического отбора, проф- 
ориентационной диагностики и консуль-
тирования, несколько подзабытая вузами 
в условиях «демографической ямы», будет 
со временем приобретать всё большую ак-
туальность.

Наши наблюдения, беседы, консульта-
ции студентов, обратившихся в психологи-
ческую службу, позволили выявить основ-
ные условия, способствующие включению 
студентов в социально значимую деятель-
ность и формирование социальных ка- 
честв личности [3].

В первую очередь это благоприятный 
психологический климат в студенческой 
группе, вузе в целом. Дружеское общение 
студентов, совместное проведение досуга, 
занятия по интересам порождают у буду-
щих специалистов стремление оставаться 
в группе, находиться и развиваться вну-
три неё, укреплять социальные связи в  
микросреде.

Другое условие – формирование инте-
реса к различным видам будущей профес-
сиональной деятельности. В процессе обу-
чения, особенно на младших курсах, важно 
эти виды деятельности показать, показать 
привлекательно, понятно и современно – 
с использованием новых технологий обу-
чения, пользующихся большой популяр-
ностью у современных студентов. Данная 
задача ложится на преподавателей, обе-
спечивающих профессиональную подго-
товку специалистов.

Успешное обучение, благоприятное 
личностное развитие, стремление к со-
циально значимой деятельности неотде-
лимы от положительного эмоционального 
состояния личности. Это хотя и обще- 
известная, но требующая внимания психо-
логическая аксиома. Поддержание поло-
жительного эмоционального фона разви-
вающейся личности, стимулирование по-
зитивных эмоциональных состояний, со-
здание эмоционального комфорта – всё 
это важные задачи учебно-воспитатель-
ного процесса. Представляется, что гармо-
низацию эмоционального состояния лич- 
ности как в студенческой, так и в препо-
давательской среде следует рассматри-
вать как перспективное и самостоятель-
ное направление деятельности психоло-
гической службы вуза, значение которого 
тем более возрастает в условиях экономи-
ческих потрясений и социальной неста-
бильности [3].

Известно, что становление человека в 
профессии и профессиональное развитие 
специалиста в любой отрасли требуют до-
стижения успеха. Фактор успеха сегодня 
приобретает едва ли не решающее значе-
ние, поскольку диктуется социальной мо-
дой как ключевая ценность. Однако при-
менительно к человеку социальному по-
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нятие успех – это общий успех, достигну-
тый в процессе совместной деятельности, 
приносящий благо для всех. Такое пони-
мание успеха необходимо как для специ-
алиста социально-педагогической сферы, 
так и для других специальностей. Здесь 
возникает противоречие между требова-
ниями профессии и социальной реально-
стью, в которой успех – это, прежде всего, 
успех личный, индивидуалистический, за-
частую ничего не приносящий другому че-
ловеку или причиняющий ущерб, до кото-
рого «успешной» личности нет дела.

Трансформация довольно устойчивой 
сейчас ассоциативной связи между поня-
тием «успех» и узколичными интересами 
человека в понимании успеха как резуль-
тата социального взаимодействия – тон-
кая и сложная задача профессионального 

образования. Путь её решения лежит че-
рез достижение успеха в социальном взаи- 
модействии будущих специалистов. Он не 
просто должен быть достигнут, он должен 
быть отрефлексирован в сознании участ-
ников образовательного процесса и эмо-
ционально отреагирован как успех общий.

Таким образом, наряду с рассмотрен-
ными компонентами целостного процесса 
развития профессиональной социализа-
ции, важно учитывать условия, способ-
ствующие включению студентов в соци-
ально значимую деятельность: благопри-
ятный психологический климат в студен- 
ческой группе, вузе в целом, формирова-
ние интереса к различным видам будущей 
профессиональной деятельности, дости-
жение успеха в социальном взаимодей-
ствии будущих специалистов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
КРИТЕРИИ ОТБОРА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

УДК 376.545:793
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Московский государственный институт культуры

Актуальность статьи определяется значимостью проблемы поиска, отбора и дальнейшего 
профессионального обучения одарённых детей, в том числе в хореографическом искусстве. 
В статье рассматриваются вопросы отбора одарённых детей в хореографическом искус-
стве с точки зрения психологических качеств личности и педагогического сопровождения.  
Сделана попытка определить наиболее значимые для профессионального обучения способ-
ности и способы их диагностирования. Классифицированы наиболее значимые личностные 
качества, необходимые для профессионального обучения хореографии. Автор рассматривает 
критерии диагностики с точки зрения трёх аспектов: анатомические способности, психологи-
ческие качества и педагогическое сопровождение. Особое внимание уделяется дифференци-
ации методов диагностики в зависимости от формы обучения – дополнительное образование 
или профессиональное обучение. В статье обобщён практический опыт автора.

Ключевые слова: хореография, обучение, одарённость.
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CRITERIA FOR  
THE SELECTION OF GIFTED CHILDREN IN CHOREOGRAPHIC ART

Relevance of article is determined by the significance of the problem of search, selection and further 
training of gifted children, including in choreographic art. An attempt was made to determine the 
most important vocational training ability and the methods of their diagnosis. The article discusses 
the issues of selection of gifted children in the choreographic art from the point of view of the 
psychological qualities of the personality and pedagogical support. Classified the most important 
personal qualities required for professional education of dance. The author examines the diagnostic 
criteria from the point of view of three aspects: anatomical abilities, psychological qualities and 
educational support. Special attention is paid to differentiation of methods of diagnostics depending 
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on the form of education and recreational training or professional education. This article summarizes 
the practical experience of the author.
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Для цитирования: Никитин В. Ю.  Психолого-педагогические критерии отбора одарённых  
детей в хореографическом искусстве // Вестник Московского государственного универси-
тета культуры и искусств. 2017. № 1 (75). С. 176–183.

Актуальность рассматриваемой проблемы 
определяется особым вниманием государ-
ства к воспитанию новых кадров в науке 
и культуре. Вопросы поиска и выявления 
творчески одарённых детей волнуют не 
только педагогов, но и государственные 
структуры, поскольку очевидно, что ин-
теллектуальный, культурный потенциал 
общества и страны в целом во многом оп- 
ределяется выявлением одарённых детей 
и грамотной работой с ними. Создание 
системы поддержки талантливых детей – 
одно из главных направлений националь-
ной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», которая легла в основу 
стратегического развития образования на 
ближайшие годы.

Особенно активно на государственном 
уровне действуют программы поддержки 
одарённых детей в области искусства. 
Всероссийские конкурсы «Синяя птица», 
«Щелкунчик», «Душа России», «Уникум», 
«Молодые дарования России» и ряд дру-
гих позволяют выявить творчески одарён-
ных детей в раннем возрасте и создать ус-
ловия для их дальнейшего обучения и про-
фессионализации.

Изучение проблемы одарённости за-
нимает большое место в трудах Д. Б Бо- 
гоявленской, Ю. Д. Бабаева, А. В. Бруш- 
линского, В. Н. Дружинина, И. И. Илья- 
сова, И. В. Калиш, А. М. Матюшина, В. Д. 
Шадрикова и других. Проблема развития 
способностей также неизменно привле- 
кает внимание педагогов и психологов. 

Этой проблеме посвящены исследования 
Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, В. М. Мя- 
сищева, К. К. Платонова, С. Л. Рубин- 
штейна, Б. М. Теплова, М. С. Лейтеса   
и других. Однако исследованию именно 
хореографических способностей детей по-
священо сравнительно немного научных 
работ.

Эти исследования показали, что много 
детей обладают потенциальной одарённо-
стью, но не каждый ребёнок может реали-
зовать свои латентные способности. При 
этом единого мнения относительно того, 
что такое одарённость, нет: одарённость 
проявляется в достижениях или является 
лишь их возможностью? Ряд учёных, со-
глашаясь, что одарённость – это систем-
ное качество, считают, что определение 
одарённости нельзя связывать с достиже-
ниями личности в силу того, что ярко про-
явленная одарённость не всегда обеспе-
чивает высокие достижения в профессио-
нальной деятельности в будущем.

К основным видам деятельности от-
носятся: практическая, теоретическая  
(познавательная), художественно-эсте-
тическая, коммуникативная и духовно- 
ценностная. В художественно-эстетиче-
ской деятельности выделяют хореографи-
ческую, сценическую, литературно-поэти-
ческую, изобразительную и музыкальную 
одарённость.

Одарённость является психологиче-
ским качеством, которое формируется и 
развивается на протяжении всей жизни, 
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но предполагает её скрытый, латентный 
характер на определённых этапах онто-
генеза. Развитие творческого потенциала 
личности может сдерживаться рядом не-
благоприятных причин (семейными об- 
стоятельствами, слабой мотивацией, низ-
ким уровнем самореализации и амбици-
озности, отсутствием необходимой обра-
зовательной среды и т.д.). При понимании 
всей теоретической сложности, неясности 
природы проявления одарённости главная 
задача педагогов и психологов заключа-
ется в том, чтобы не пропустить ни одного 
ребёнка, обладающего одарённостью в ху-
дожественном виде деятельности.

Рассматривая вопрос одарённости в 
хореографическом искусстве, необходимо 
отметить, что действующие в настоящий 
момент методики отбора и диагностики 
построены исключительно на анатомиче-
ских задатках, таких как телосложение, 
физические данные (шаг, выворотность, 
гибкость), координация, чувство ритма, 
актёрские способности и т.д. Однако не-
обходимо понимать, что задатки к хоре-
ографическому творчеству разделяются 
на анатомические, биофизические (при-
родные) и психологические (связанные с 
особым типом характера, темперамента, 
мышления).

При обучении танцу, независимо от 
формы обучения – профессиональной или 
любительской, безусловно, необходимо 
учитывать задатки детей, то есть природ-
ные особенности формирования и анато-
мического строения опорно-двигатель-
ного аппарата ребёнка: подъём стопы, вы-
воротность, длинные ноги, гибкость, пла-
стичность, внешние сценические данные.

Но на наш взгляд, подобный подход 
является достаточно поверхностным, по-
скольку не позволяет определить перспек-

тиву развития одарённого ребёнка. Более 
объективную картину формирования про-
фессиональных качеств может дать психо-
лого-педагогические тестирования и на-
блюдения за деятельностью ребёнка. 

Необходимо отметить, что данный 
путь диагностики требует более длитель-
ного времени и применения различных 
методик, но он может дать объективную 
оценку потенциала одарённого ребёнка. 

Работа с одарёнными детьми требует 
понимания природы понятия «одарён-
ность» и, следовательно, целостного под-
хода к обучению, воспитанию и развитию.

Необходимо также отметить, что кри-
терии отбора детей в хореографическом 
искусстве чётко дифференцируются в за-
висимости от целей обучения: предпро-
фессиональное (дополнительное худо-
жественное воспитание) или профессио-
нальное обучение. Безусловно, общие ме-
тоды и приёмы диагностики существуют,  
однако результаты их могут трактоваться 
по-разному.

Яркая одарённость, или талант, сви-
детельствует о наличии высокого уровня 
способностей по всем критериям, суще-
ствующим в структуре деятельности в об-
ласти хореографического искусства, но 
особенно важна интенсивность интегра-
ционных процессов психологической лич- 
ностной сферы, которые носят субъек-
тивный характер. «Системность в подходе 
требует выявлять хореографическую ода- 
рённость не как сумму компонентов (хо-
реографических способностей, навыков, 
умений, знаний), а как интегративную лич-
ностную характеристику, активно влия-
ющую на личность, стремление к само-
развитию в хореографическом искусстве. 
Хореографическую одарённость нельзя 
напрямую связывать с достижениями лич-
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ности в онтогенезе в силу того, что ярко 
проявленная одарённость в детстве не 
всегда обеспечивает высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности во 
взрослом возрасте [1]».

Таким образом, можно выстроить ло-
гическую взаимосвязь следующих опреде-
лений – «одарённость», «задатки и спо- 
собности», «творческий потенциал». 

Взаимосвязь этих определений доста-
точно сложная, поскольку одарённость – 
это качество личности, природные способ-
ности и задатки зависят от генетической 
программы развития ребёнка, а творче-
ский потенциал – это перспектива разви-
тия личности в творческой сфере. На наш 
взгляд, эта взаимосвязь не имеет линей-
ной зависимости. Дети, обладающие бле-
стящими природными задатками, к сожа-
лению, в силу объективных (отсутствие об-
разовательных учреждений) и субъектив-
ных причин (мнение родителей, гендерные 
пристрастия), часто не могут реализовать 
природные задатки в профессиональной 
сфере. Таким образом, скрытая детская 
одарённость не всегда реализуется в твор-
ческой профессиональной деятельности.

Итак, рассмотрим психологические 
особенности личности, наиболее благо-
приятные для отбора одарённых детей в 
области хореографического искусства. 

Психологические особенности, свя-
занные с хореографической одарённостью 
детей, в настоящее время ещё не стандар-
тизированы. Однако можно с уверенно-
стью констатировать, что среди них есть 
такие, как быстрое восприятие, хорошая 
память, экстравертность, ярко выражен-
ное своеобразие сенсорной сферы, вооб- 
ражение, способность к сопереживанию,  
эмоциональная стабильность и другие. 
Отметим, что особенности психологиче-

ского портрета могут служить лишь осно-
ванием для предположения о хореографи-
ческой одарённости, а не для вывода о её 
безусловном наличии. 

Поведенческий аспект ребёнка с хо- 
реографической одарённостью может 
быть описан следующими признаками:  
быстрое освоение нового вида деятельно-
сти и высокая успешность её выполнения; 
использование и изобретение новых спо-
собов выполнения заданий; выдвижение 
новых целей за счёт более глубокого ов-
ладения примерами, ведущее к новому ви-
дению ситуации и объясняющее появление 
неожиданных идей и решений.

Важную роль в психологическом пор-
трете личности с ярко выраженной хорео- 
графической одарённостью, безусловно, 
играют мотивации к творческой деятель-
ности. Эти мотивации у ребёнка с хорео- 
графической одарённостью могут быть 
выражены в следующих признаках: чув-
ство удовлетворения от достижений в про-
цессе освоения танца, упорство и трудо-
любие, увлечённость; неуёмная любозна-
тельность, стремление выходить за пре-
делы исходных требований; неприятие 
стандартных, типичных заданий и гото-
вых схем; высокая требовательность к ре-
зультатам собственных успехов, самокри-
тичность; склонность к постановке целей 
и настойчивость в их достижении, стрем-
ление к совершенству.

Хорошие физические задатки и спо-
собности являются наиболее приоритет-
ными в диагностике детей 8–10 лет, кото-
рые в перспективе планируют заниматься 
исполнительской деятельностью. Если же 
мы рассматриваем диагностику профес-
сиональных качеств молодых людей в воз-
расте 18–20 лет в системе высшего образо-
вания, то есть оцениваем их пригодность 
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для профессиональной деятельности в ка-
честве педагогов и хореографов, то тут на 
первое место выходят не исполнительские 
возможности, а черты характера, темпера-
мент, особенности художественно-творче-
ского мышления и другие качества творче-
ской личности.

Обратимся к чертам характера, ко-
торые, на наш взгляд, являются самыми 
важными для успешной хореографической  
деятельности.

К. Юнг предложил классифицировать 
характеры в зависимости от принадлеж-
ности к экстравертированному и интро- 
вертированному типу. 

Безусловно, в любом виде искусства 
преобладает экстравертный тип, однако 
наблюдения автора над процессом обуче-
ния будущих хореографов привели к сле-
дующим выводам:

• процесс становления профессио- 
нального мышления более успешен у экс-
травертов, но результаты творческого во-
площения более неожиданны и непредска-
зуемы у интровертов;

• в современной хореографии наибо-
лее приоритетными к воплощению явля-
ются внутренние переживания и поиски 
художника. С этой точки зрения резуль-
таты индивидуального «самопознания» в 
форме движения интровертов более убе-
дительны и нетривиальны;

• однако такие же поиски в области 
внешнего выражения, особенно попытки 
соединения танца с другими видами искус-
ства и создания «тотального театра», бо-
лее успешны у экстравертов;

• достаточно спорным является иссле- 
дование гендерных ролей в хореографии, 
однако необходимо заметить, что чувст- 
венный и интуитивный тип наиболее рас-
пространён среди хореографов-женщин, 

среди мужчин преобладает мыслительно- 
сенсорный;

• наиболее результативны, свободны в 
творческих поисках экстраверты, однако 
их творческие результаты очень часто по-
верхностны и неубедительны. Творческий 
процесс интровертов затруднён и более 
глубок, постоянные сомнения в выборе 
средств выражения заставляют их ещё и 
ещё раз углубляться во внутреннее виде-
ние и пытаться наиболее адекватно дать 
выражение внутренним, интуитивным 
идеям;

• экстраверты-хореографы более скло-
няются к яркой, зрелищной форме вы- 
ражения результатов творчества, интро-
верты предпочитают углубленное, вну-
треннее выражение своего видения.

Необходимо также отметить, что тип 
характера и темперамента при профессио- 
нальном обучении имеют большое значе-
ние для создания благоприятного микро-
климата в творческом обучении: «Решение 
творческих задач позволяет студентам вы-
яснить свои возможности, сориентиро-
ваться в предложенном материале, понять 
позицию других, проанализировать, прои-
грать её в процессе взаимодействия с дру-
гими членами группы [2]».

Таким образом, мы подходим к опре-
делению индивидуальности, которая не-
возможна без выявления природы индиви-
дуальных различий в творческих способ-
ностях. Индивидуальная неповторимость 
начинается с анатомических особенностей 
(эти особенности крайне важны в хорео-
графии), социально-типические особен-
ности формируются под влиянием кон-
кретной культурно-исторической среды и 
сочетают в себе индивидуальные особен-
ности контакта со средой и уровень адап-
тации, интеллектуальные способности за-
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висят от уровня восприятия новых знаний 
и способности к обучению.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что к универсальным 
компонентам в структуре художественной 
одарённости относятся: эстетическая эм-
патия (коммуникативный компонент), им-
прессивная и экспрессивная эмоциональ-
ность, эмоциональный опыт (эмоциональ-
ный компонент), синестезия (сенсорный 
уровень), ассоциативное мышление, ху-
дожественное воображение, способность 
к преобразованиям (вариативность, ин-
версионность мышления), непосредствен-
ное восприятие, ярко выраженная инди-
видуальность (собственный стиль), чув-
ство формы.

Педагогические условия диагностики 
зависят от целей и задач самого обучения. 
Обучение хореографическому искусству 
детей – это наиболее распространённый 
вид художественного творчества. Однако, 
к сожалению, только небольшая часть ода- 
рённых детей выбирает хореографическое 
искусство как будущую профессию. Это 
зависит, прежде всего, не от желания ре-
бёнка, а от мнения родителей. К сожале-
нию, рейтинг профессии «Артист балета» 
в настоящее время невысок, процесс об-
учения очень длительный (5–8 лет), а ка-
рьерный рост зависит от многих факто-
ров, не имеющих отношения к искусству. 
Поэтому многие одарённые дети занима-
ются в любительских коллективах или си-
стеме дополнительного образования для 
себя, «для здоровья» и, имея все данные  
для профессионального обучения, всё-
таки выбирают более востребованные  
профессии. Поэтому, безусловно, диагно-
стика хореографической одарённости для 
занятий любительским искусством и про-
фессиональным во многом различается.

Обычно профессиональное обучение 
начинается с 10–11-летнего возраста: этот 
возраст является наиболее оптимальным  
с точки зрения сензитивного периода раз-
вития для формирования мотивов учения, 
развития устойчивых познавательных по-
требностей и интересов, для развития про-
дуктивных приёмов и навыков учебной ра-
боты, «умения учиться», а также для раз-
вития навыков самоконтроля, самоорга-
низации и саморегуляции, становления 
адекватной самооценки, а самое главное 
– для развития координации, выносливо-
сти, способностей в овладении профессией 
танцовщика. Но наиболее важной причи-
ной ранней профессионализации является 
всё-таки биофизическая или анатомиче-
ская составляющая. Именно в этом воз-
расте опорно-двигательный аппарат пла-
стичен, ещё не произошло «окостенение» 
хрящевой ткани, что позволяет развить 
данные, необходимые для танца: шаг, вы-
воротность, подъём, прыжок, гибкость.

При профессиональном обучении де-
тей искусству танца необходимо созда-
вать условия для формирования внутрен-
ней мотивации деятельности, направлен-
ности и системы ценностей, которые обе-
спечивают основу становления духовности 
личности, а также вести профилактику ти-
пичных проблем одарённых детей (или по-
могать их решать). Речь идёт об отчужде-
нии от сверстников и иных формах соци-
альной дезадаптации, а также проблемах, 
связанных с самооценкой. Продуманное 
сочетание индивидуальной работы одарён-
ного ребёнка с коллективной формой обу-
чения в данном виде деятельности, а также 
общением, досугом в кругу единомышлен-
ников может быть эффективным компо-
нентом психолого-педагогической под-
держки.
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Самореализация необходима для за-
нятий в любой области искусства и для лю-
бого вида деятельности: и исполнителю- 
танцовщику, и педагогу, и хореографу. 

Самореализация, связанная непосред-
ственно с исполнением произведения, вы-
ражается в артистизме, в двигательных 
способностях, психологической устойчи-
вости на сцене. Педагогу хореографиче-
ских дисциплин необходимо обладать не 
только высокоразвитыми соответствую-
щими художественно-творческими спо-
собностями, но и знать психологические 
основы их диагностики и развития, струк-
туру, ведущие компоненты и т.д. 

Педагог хореографических дисциплин 
должен знать современные подходы к ху-
дожественно-творческим способностям, 
в частности иметь представление о струк-
туре художественного мышления в хорео- 
графии, которая обусловливает методику 
диагностики и обеспечения хореографиче-
ских самореализаций. Практика показы-
вает, что многие грубые ошибки в опреде-
лении хореографических способностей у 
неподготовленных в этом плане педагогов 
вызваны упрощёнными представлениями о 
хореографических компонентах.

Таким образом, можно выделить кри-
терии педагогической диагностики, кото-
рые позволят с более высокой точностью 
определить наличие одарённости у ре-
бёнка в сфере хореографического искус-
ства. Для поведения одарённого ребёнка 
характерен:

• выход за пределы стандартных тре-
бований; 

• индивидуальный стиль и манера пла-
стического самовыражения; 

• особый тип организации знаний в 
области хореографического искусства и 
культуры в целом: высокая структуриро-

ванность, способность видеть танец в си-
стеме разнообразных связей, склонность 
выделять и формулировать общие алго-
ритмы построения танца, быстрое усвое-
ние информации о танце и отдельных дви-
жениях, поиски новых способов действия 
и условий их использования, использова-
ние метафоры как способа обработки ин-
формации; 

• своеобразный тип обучаемости, про-
являющийся в высокой скорости и лёгко-
сти обучения, высокий уровень способно-
сти к самообучению.

Надо подчеркнуть, что обнаружение 
хореографических дарований в раннем 
возрасте далеко не всегда связано с высо-
кими достижениями в более старшем воз-
расте. В свою очередь, отсутствие яркой 
одарённости в детском возрасте не озна-
чает отрицательного вывода относительно 
перспектив дальнейшей профессионализа-
ции личности. Другими словами, возраст-
ные особенности развития и процесс про-
фессионального обучения не имеют линей-
ной зависимости. 

Исходя из системности теории одарён-
ности вообще и хореографической в част-
ности, для развития хореографической 
одарённости нельзя ограничивать свою 
работу лишь составлением программ об-
учения (ускорения, усложнения и т.д.). 
Необходимо создавать образовательную 
среду, включающую в себя интеллектуаль-
ное, эстетическое и культурологическое 
развитие ребёнка. При этом необходимо 
«... переориентировать педагогов на созда-
ние такой образовательной среды, в кото-
рой не только наиболее полно раскрыва-
ются когнитивные способности, но и раз-
вивается личность каждого студента [3]».

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что диагностика одарённых детей  
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в хореографическом искусстве включает в 
себя три компонента: 

1.  Анатомические  природные  спо-
собности, к которым относятся: физиче-
ские (функциональные) данные, а также  
психомоторные способности. 

Под физическими данными подразу-
меваются: выворотность, шаг, подъём, гиб-
кость и прыжок. Психомоторика включает 
в себя: координацию, апломб, музыкаль-
ность, чувство ритма. Хореографические 
способности, по Н. И. Тарасову, делятся 
на музыкальные, танцевальные и ритми-
ческие, а также внешние данные и профес-
сиональные способности. Все эти способ-
ности связаны между собой и находятся  
в единстве, углубляя связь музыки и танца 
при изучении всех хореографических дис-
циплин.

2. Психологические особенности лич-
ности включают в себя: особый тип лично-
сти, который формируется на основе ха- 

рактера, темперамента, творческих спо-
собностей; особый тип творческого мыш-
ления, построенный на понятиях «образ-
ного мышления» и «внутреннего видения». 
Хореографическая одарённость выража-
ется через понятия «творческий потен-
циал» и «творческая индивидуальность». 

3. Педагогическое сопровождение, ко-
торое зависит от формы обучения (про-
фессиональное или любительское). 

Выявление одарённых детей – продол-
жительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребёнка. 

Эффективная идентификация одарён-
ности посредством какой-либо одноразо-
вой процедуры тестирования невозможна. 
Поэтому вместо одномоментного отбора 
одарённых обучающихся необходимо на-
правлять усилия на постепенный, поэтап-
ный поиск одарённых детей из числа зани-
мающихся танцем на основании выстроен-
ной системы.

П р и м е ч а н и я
1. Лилина С. А.  Проект «Индивидуальный образовательный маршрут для детей с хореогра-
фической одарённостью» [Электронный ресурс] // Издательский Дом «Первое сентября» : 
[веб-сайт]. URL: http://festival.1september.ru/articles/576129/

2. Спинжар Н. Ф., Журавлева Е. А.  Психолого-педагогические аспекты индивидуализации 
предметного содержания подготовки бакалавров в вузе // Вестник Московского государ-
ственного университета культуры и искусств. 2016. № 3 (71). С. 197–207.

3. Христидис Т. В.  Психолого-педагогическое сопровождение студентов в вузе // Вестник 
Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 172–176.

R e f e r e n c e s
1. Lilina S. A.  Proekt “Individual’nyi obrazovatel’nyi marshrut dlia detei s khoreograficheskoi 
odarennostyu” [Project “Individual educational route for children with choreographic talent”]. 
Available at: http://festival.1september.ru/articles/576129/

2. Spinzhar N. F., Zhuravleva Е. А.  Psychological and pedagogical aspects of the individualization of 
the content of the bachelors` professional education. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]. 2016, 
no. 3 (71), pp. 197–207. (In Russian)

3. Khristidis T. V.  Psycho-pedagogical support of students at the University. Vestnik Moskovskogo 
gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of 
Culture and Arts]. 2015, no. 1 (63), pp. 172–176. (In Russian)

*



184

ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2017 ♦ 1 (75) январь – февраль ⇒
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В статье рассмотрены особенности представлений студентов о профессиональной деятель-
ности и самореализации на этапе получения высшего образования в вузе. Выделяются соци-
альные и индивидуальные аспекты профессионального развития в их взаимосвязи и взаимо-
зависимости. Подчёркивается влияние социальных и индивидуальных представлений студен-
тов на эффективность профессионального развития и самореализации. Подробно излагается  
процессуальная сторона сформированности представлений у студентов под влиянием ряда 
факторов. 
Авторы подчёркивают влияние социальных и индивидуальных представлений о профессии 
на дальнейшую деятельность и самореализацию студентов в вузе. Изучение факторов, влия-
ющих на отношение человека к профессии и самому себе, позволяет определить специфику 
профессионального поля, где обозначена предметная область трудовой деятельности как но-
вая психологическая реальность, активизирующая личность на преобразование себя и окру-
жающего мира. Кроме того, профессиональная самореализация соединяет в себе вышена-
званные начала – социальные и индивидуальные представления, которые можно рассматри-
вать как условие и движущую силу совершенствования человека в процессе получения обра-
зования по профилю подготовки.

Ключевые слова: высшее образование, психолого-педагогическая компетентность студентов 
в профессиональной деятельности, профессиональная деятельность, теория профессиональ-
ных полей, профессиональная самореализация.
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THE RELATIONSHIP OF SOCIAL AND INDIVIDUAL  
REPRESENTATIONS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY  
AND SELF-REALIZATION IN STUDENTS OF HIGH SCHOOL

The article describes the features of students’ ideas about the professional activities and self- 
realization on the stage of higher education at the university. The contents of the article high-
lighted the social and personal aspects of the professional development in their interrelation and  
interdependence. It emphasizes the influence of social and individual representations of students 
on the effectiveness of professional development and self-realization. Detailed outlines the proce-
dural side of formation of representations of the students under the influence of a number of factors.  
The author emphasizes the influence of social factors and the relationship to the profession in  
the future on the professional activity and self-realization. The study of the factors influencing  
the attitude of a person to the profession and yourself to determine the specificity of professional 
fields, where the designated subject area of work, as a new psychological reality catalytic persona- 
lity to transform ourselves and the world. Professional self-realization combines two elements –  
social and individual representations that can be considered as a condition and driving force of  
human perfection in the process of education on the profile of training.

Keywords: higher education, psychological and pedagogical competence of students in professional 
activities, professional activities, the theory of professional fields, professional self-realization.
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Процессы обновления высшего профес-
сионального образования в России стал-
киваются с определёнными трудностями, 
усложняющими совершенствование педа-
гогических подходов к подготовке специ-
алистов разного профиля. В наметившихся 
поисках выхода из сложившейся ситуации 
определились два направления. Первое – 
организационно-управленческое, которое 
обеспечивает содержание, контроль дея-
тельности учреждений высшего образова-
ния, и второе – психолого-педагогическое, 
выступающее необходимым условием по-
вышения компетентности студентов в про-
цессе индивидуально-профессионального 
развития. Последнее приобретает особое 
значение, поскольку социальные и индиви-

дуальные представления личности о про-
фессии, профессиональной деятельно-
сти и самореализации напрямую влияют 
на результаты обучения в вузе. Очевидно 
на сегодняшний день то, что гуманизация 
высшего образования предполагает объе-
динение систем социальных и индивиду-
альных представлений студентов о про-
фессиональной деятельности и самореа- 
лизации, которые отражают ценности, 
идеалы и приоритеты личности, но в ре-
альности данные компоненты остаются 
без должной оценки своей важности и не-
обходимости.

Прежде всего, следует отметить, что 
высшее образование стало практико- 
ориентированным, его прикладной аспект 
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превалирует над теоретическим, знание-
вым, что минимизирует виды учебной дея- 
тельности, влияющие на формирование 
мировоззрения, расширение представле-
ний о мире, о профессии, о себе. В этих об-
стоятельствах, под воздействием различ-
ных факторов, влияющих на развитие лич-
ности, формируется её картина жизни и 
профессиональной деятельности. Вопрос 
социальных и индивидуальных представ-
лений студентов может рассматриваться 
как объективные и субъективные состав-
ляющие имеющихся у них образов в целом 
и о профессии и профессиональной дея-
тельности в частности. Полученные лич-
ностью представления оказываются недо-
статочными, чтобы положительно влиять 
на принятие профессии и себя в ней, оп-
тимизировать всестороннее развитие в на-
стоящем и в будущем. Происходит опреде-
лённое искажение процесса формирова-
ния представлений на фоне нестабильного 
общего социального развития професси-
ональной сферы и индивидуально-лич-
ностных отношений – как следствие раз-
розненных, неверно воспринимаемых со-
бытий, фактов, впечатлений и т.д. Кроме 
того, влияние на образ профессии оказы-
вает её престиж в обществе, наделяющий 
её положительными, ценностными харак-
теристиками, тем самым делающий её для 
личности более значимой, что в опреде-
лённом смысле даёт основание для актив-
ного её освоения, стремления к совершен-
ствованию, самореализации и создаёт бла-
гоприятную основу для успешного обуче-
ния. Но этого недостаточно. Поскольку 
развитие общества и человека динамично 
и неотделимо от тех реалий, которые су-
ществуют на данный момент времени и от-
ражены в опыте многих поколений, в сред-
ствах производства, в продуктах челове-

ческой культуры, постольку их проекция 
в индивидуально-профессиональном ста-
новлении очевидна. 

Вследствие этого можно утверждать, 
что социальные и индивидуальные пред-
ставления человека о профессиональной 
деятельности и самореализации являются 
результатом фиксации им опыта социаль-
ного наследия (Н. П. Дубинин). 

Уточним, что данное утверждение 
подкрепляется и с позиций опыта, кото-
рый не наследуется, то есть не фиксиру-
ется в генах, а передаётся от поколения  
к поколению в ходе организованного взаи- 
модействия через различные социальные 
институты. Полученные личностью пред-
ставления о мире, профессии, профессио- 
нальной деятельности и о себе расширяют 
возможности включения её в разнообраз-
ные процессы творческой, трудовой – цен-
ностной для неё деятельности. 

Е. А. Климов писал, что регулятором 
трудовой деятельности человека высту-
пает «образ мира», который по-разному 
складывается у представителей разных 
профессий и по-разному влияет на их ми-
роощущение [4]. В меняющемся мире для 
динамичной его части – молодёжи (сту- 
денческой), высшее образование – это то, 
что несёт в себе наиболее «инновационный 
образовательный продукт», «продвинутый 
вариант освоения профессии», то есть всё 
новое, технологичное принимается моло-
дёжью как ценность. Благодаря этому, по 
мнению самих студентов, возрастает при-
тягательность профессиональной деятель-
ности, повышается активность и интерес  
к учебно-творческой деятельности, а ра- 
нее полученные представления о профес-
сии посредством механизма подстраива-
ния, своеобразной примерки либо опро-
вергаются, либо подтверждаются. 
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В этом случае, можно предположить, 
будущий выпускник вуза для освоения 
опыта предшествующих поколений, отра-
жённого в продуктах профессиональной 
культуры, должен проявить активную дея- 
тельность, адекватную той, которая в них 
воплощена. Поэтому принципиально важ-
ным является то, насколько в вузе эффек-
тивно осуществляется процесс освоения 
опыта профессиональной деятельности, 
под которым понимается фактор успешно-
сти с учётом времени и уровня профессио-
нального развития личности; процесс по-
этапного обогащения её социальных и ин-
дивидуальных представлений; насколько 
хорошо организовано чувственно-эмпи-
рическое познание объективной действи-
тельности.

В чём видится решение задачи? 
Прежде всего, в выравнивании и целе-

направленной организации в вузе работы 
по освоению опыта профессиональной 
деятельности, которая позволит студен-
там адекватно воспринимать вложенный 
в неё смысл, изучить различные аспекты 
получаемых от неё результатов, осознать 
возможности проявления своей индиви-
дуальности и скорректировать получен-
ные представления для дальнейшей само-
реализации. Если опыт профессиональной 
деятельности будет неправильно принят, 
то это усложнит процесс формирования 
представлений и приведёт к обесценива-
нию её сути. Поэтому так важно, как сту-
дент освоил опыт, предназначенный для 
формирования основ профессиональной 
деятельности в процессе присвоения лич-
ностью знаний, умений, навыков, какое от-
ношение у него сложилось, какие виды ак-
тивности он проявляет и т.д.

Вслед за социальными аспектами со-
вершенствования качества профессио-

нальной подготовки обратимся к психо-
логическим, которые лежат в плоскости 
понимания, по мнению А. Г. Асмолова, 
«психозойской эры человечества», когда 
все новообразования человека обуслов-
лены психогенным характером их обра-
зования и инициируются конкретными 
людьми. Встречая в своей жизни человека 
– учителя, воспитателя и т.д., мы получаем 
импульс развития и преобразования, на 
основе чего наши представления о буду-
щем и настоящем систематизируются во-
круг ценностного блока – ценность жизни, 
ценность добра, ценность природы, цен-
ность истины, ценность красоты, гармонии 
и т.д. Представления студентов о профес-
сиональной деятельности как ценности  
выступают эталоном не только её соци-
альной значимости, позволяющей служить  
человеку, нуждающемуся в помощи и под-
держке в трудные периоды жизни (если, 
например, рассматривать профессию пе-
дагога-психолога), но и индивидуальной 
культуры.

Социальный и индивидуальный ком- 
поненты подготовки к профессиональной 
деятельности и самореализации студентов 
проявляются в установлении требований, 
предъявляемых профессией к качествам 
специалиста, его возможностям и способ-
ностям. Так, профессия педагога-психо-
лога требует от личности определённого 
уровня развития социальной зрелости, что 
выступает неотъемлемой частью его про-
фессиональной деятельности и самореа-
лизации. Социальный и индивидуальный 
компоненты находят своё понимание и в 
теории профессиональных, психологиче-
ских и личностных полей А. П. Беляевой. 
Автор идеи профессиональных полей обо-
значила предметную область трудовой де-
ятельности – соотношение объекта и субъ-



188

ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2017 ♦ 1 (75) январь – февраль ⇒

екта трудовой деятельности, приводящее к 
новой психологической реальности – про-
фессиональному психологическому полю. 
Автор определяет профессиональное пси-
хологическое поле как активность лич-
ности, направленную на преобразование 
окружающего мира («очеловечивание» 
среды) [1, с. 282]. Такой подход помогает 
в изучении проблем развития личности в 
образовании, поскольку каждое поле от-
ражает свои аспекты профессиональной 
деятельности и особенности самореали-
зации студентов в вузе. В профессиональ-
ном поле гуманитарного типа отражены 
аспекты в соответствии с юридическими 
основами профессиональной деятельно-
сти – правами и обязанностями, трудо-
выми целями, структурой, нарушениями. 
Наряду с этим социально-психологиче-
ский контекст профессиональной деятель-
ности и самореализации связан с ресурсом 
самой личности.

Социальные требования к личности  
педагога-психолога и к представителям  
профессии гуманитарного типа содержат 
такие параметры, как гуманизм (личност-
ный подход к человеку, вовлечение в со-
вместную деятельность), эмпатия, стрем- 
ление помочь; импровизация, перевопло- 
щение в образ другого, быстрота эмоцио- 
нальных реакций, саморегуляция, адек-
ватность принимаемых решений; комму- 
никативные навыки и умения, фасцина-
ция1, способность предвидеть последствия 
коммуникативных ошибок; наличие про- 
фессиональных знаний и умений. 

Профессиональное психологическое 
поле включает и личностное поле специа- 
листа – индивидуальное сочетание дан-

1 Фасцинация (от лат. fascinatio ‘заворажива-
ние’) – эффект повышения воздействия информа-
ции на поведение.

ных параметров. В. Г. Казанская считает, 
что личностное поле специалиста прояв-
ляется в следующих чертах:

• интерес к профессиональной дея-
тельности;

• достаточность профессиональных 
умений;

• выраженность склонностей;
• соответствие склонностей конкрет-

ной профессиональной деятельности;
• ориентация на избегание неудач;
• достаточно развитые коммуникатив-

ные умения;
• оптимально развитая рефлексия;
• критичность в оценке своих возмож-

ностей;
• расширение профессиональных ин-

тересов [3].
Психологическое и личностное поля 

помогают выявлять и описывать реальные 
условия профессионального развития по 
таким показателями, как знание в области 
своего предмета, отношение к предмету 
профессиональной деятельности, чувство 
нового, содействие в развитии интереса 
к предмету (в данном случае мы имеем  
в виду практическую работу педагога-пси-
холога в образовательном учреждении), 
умение планировать свою работу, знание 
психолого-педагогических основ обуче-
ния, педагогический такт, умение оцени-
вать качество знаний, умений и навыков, 
индивидуальный подход к учащимся.

Полное описание картины индивиду-
ально-профессионального развития сту- 
дента позволяет указать на качество про-
фессиональной деятельности педагога- 
психолога в будущем. Согласно Н. В. Кузь- 
миной, это возможно через анализ дина- 
мики изменений: от непродуктивного – 
минимально продуктивного – до высоко-
продуктивного уровня, когда педагог вла-
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деет стратегией формирования системы 
знаний, умений и навыков учащихся в 
процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности, и высшего, когда уме-
ния профессиональной деятельности спо-
собствуют преобразованию личности уче-
ника и его потребности в саморазвитии [5, 
с. 13].

Социальные и индивидуальные пред-
ставления личности о профессиональной 
деятельности и самореализации, в соот-
ветствии с теорией профессионального 
психологического поля, интегрируются в 
систему практических действий, согласно 
которым самореализация как воплощение 
в жизнь личностно ценностно-смыслового 
концепта на уровне потребности, желания, 
мечты обеспечивает первичное движение к 
желаемому результату, цели. При этом со-
циальные представления как идеи, мысли, 
образы, ценности, знания, разделяемые 
людьми, формируются в социальных вза-
имодействиях под влиянием объективных 
воздействий, средств массовой информа-
ции и т.д. В ряду принимаемых личностью 
смыслов цели жизни могут быть основой 
социальных представлений личности:

• цели жизни, по А. Адлеру, заключа-
ются не в удовольствии, как у З. Фрейда, а 
в совершенстве;

• цели жизни создают основу активно-
сти человека, позволяющей продвигаться 
в социальном и индивидуальном развитии;

• цели жизни могут быть как реаль-
ными, так и недостижимыми, и другие.

Из предполагаемых целей стремление 
к превосходству (по А. Адлеру) способ-
ствует более высокому развитию лично-
сти, тесно связано с успехом и социаль-
ными реалиями. Н. И. Нефедова отмечает, 
что лишь действуя в резонансе с обще-
ством, человек может чувствовать себя 

успешным [6, с. 144]. Очевидно, что обще-
ственные явления репрезентированы в ин-
дивидуальном сознании субъектов, то есть 
увиденное, услышанное, прочувствован- 
ное фокусируется в сознании человека. 
Поэтому рассмотрение проблем ценност-
ных представлений студентов о профес-
сиональной деятельности и самореализа-
ции тесно связано с концепцией социаль-
ных представлений, которая включает со-
вокупность социально-психологических 
взглядов, имеющих теоретические поло- 
жения, и эмпирические разработки функ-
ционирования структур обыденного со-
знания в современном обществе. 

С. Московичи указывал, что коллек-
тивные культурные представления форми-
руются в процессе социализации. Проис- 
ходящие изменения личности в процессе 
социализации связаны с сочетанием ме-
ханизмов приспособления и обособления, 
где первое в профессиональном станов-
лении личности, согласно Ж. Пиаже, это 
процесс и результат активности её и соци-
альной среды, а второе – это процесс про-
фессиональной автономизации. 

Следует сказать, что понимание сущ-
ности социализации в рамках гуманиза-
ции образования и субъект-субъектного 
подхода объясняет важную взаимосвязь 
социальных и индивидуальных представ-
лений о профессиональной деятельности 
и самореализации у студентов в процессе 
обучения в вузе.

В ситуации, когда потребности сту-
дента не могут быть удовлетворены, про-
исходит перенос личностных смыслов и 
значимых достижений в индивидуаль-
ном развитии на ресурсы профессиональ-
ного становления, что делает данный про-
цесс движущей силой дальнейшего успеха,  
благосостояния и связывается в единый  
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образ успешной жизни. Профессиональная 
самореализация есть внутреннее личност-
ное условие и движущая сила совершен-
ствования человека по выбранному на-
правлению специального развития.

Высокие требования к профессиональ-
ному развитию студентов влияют на при-
нятие практической деятельности буду-
щими педагогами, педагогами-психоло-
гами и несколько отодвигают потребно-
сти в самореализации. Данная ситуация 
не позволительна, поскольку сформиро-
вавшийся образ профессии предаётся заб-
вению, а ценностный смысл представле-
ний отвергается, что делает студента ме-
нее успешным в сфере будущей профес-
сиональной деятельности. Разрушаются 
его усилия, не используются имеющиеся 
ресурсы, не развиваются способности, та-
лант и физическая выносливость, чтобы 
сохранять активность, трудовую продук-
тивность, эффективность на производстве. 
Профессиональная деятельность и само-
реализация – это определяющие факторы 
в развитии личности. Самореализация лич-
ности связана с индивидуальными и со-
циальными представлениями. Чем больше 
они совпадают в ценностно-значимой си-
стеме личности, тем выше уровень индиви-
дуально-профессиональной активности. 
Соответственно, гармоничное развитие 
данных процессов обеспечивается ком-
плексом мер по выравниванию возника-
ющих противоречий индивидуально-про-
фессионального развития. Наряду с этим 
Н. В. Шрамко рассматривает проблему 
самореализации и специфику работы как 
правовую регламентацию «… социального 
поведения, принимаемых решений, высо-
кий уровень ответственности перед обще-
ством; властный, обязательный характер 
профессиональных полномочий, принятие 

решений в конфликтных ситуациях; не-
стандартный, творческий характер труда 
специалиста, которому предстоит иметь 
дело с разнообразными жизненными яв-
лениями, судьбами различных людей, тре-
бующими индивидуального, творческого 
подхода, высокого уровня межличност-
ного общения; экстремальный характер 
деятельности – выполнение большого объ-
ёма сложной, многообразной работы в ус-
ловиях дефицита времени и средств [10, 
с. 34]».

Социальные и индивидуальные пред-
ставления являются в определённой сте-
пени результатом изменений в культуре, 
поэтому различие между культурами и об-
ществами связано с проникновением в со-
циальные институты, убеждения, отноше-
ния и поведение их участников для кон-
струирования реальности [9, с. 173]. И. Б. 
Бовина считает, что изменение представ-
ления наступает тогда, когда оно уже не 
способно выполнять свои функции, когда 
существуют старые и новые формы зна-
ния [2, с. 17]. Ситуации изменения пред-
ставлений затрагивают саму суть пред-
ставлений, и это приводит к трансформа-
циям. Динамику социальных представле-
ний Дж. Дювин различает по трём уровням 
их изменения: социогенез, онтогенез, мик- 
рогенез. Согласно социогенезу, представ-
ления вырабатываются и трансформиру-
ются в различных социальных группах; 
онтогенез представляет процесс, посред-
ством которого индивид реконструирует 
представления и вырабатывает социаль-
ную идентичность. Человек в социальном 
мире усваивает представления, существу-
ющие в нём, и тем самым изменяет свои ин-
дивидуальные взгляды на профессиональ-
ное развитие. Микрогенез способствует 
выработке представлений в процессе ком-
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муникации, социального взаимодействия, 
конструирования социальной идентично-
сти, соотносящейся с социальными пред-
ставлениями [цит. по: 2, с. 17].

Социальные и индивидуальные пред-
ставления существуют до тех пор, пока в 
них есть потребность, поэтому очевидно, 
что изменение представлений может быть 
связано с тем, что они перестают быть спо-
собом объяснения реальности, оправда-
нием поведения в обыденной жизни.

Профессия занимает важное место 
в индивидуальном развитии личности. 
Вопросы профессиональной самореализа-
ции в условиях образовательного учреж-
дения могут эффективно решаться, если в 
процессе образовательной деятельности 
вуза учитываются ценностные представле-
ния студенческой молодёжи, которые по-

лучены из социальных реалий её развития. 
Ценностные представления о профессио-
нальной деятельности и самореализации 
личности, как результат полученных ею 
социальных и индивидуальных представ-
лений, сказываются на поведении и отно-
шении студентов к образовательной дея-
тельности по выбранному профилю под-
готовки в вузе.

Высшее образование может разрешить 
современные противоречия общества и 
личности в профессиональной сфере ин-
тересов, если образ мира как представле-
ние реальности, необходимое человеку для 
полноценной сознательной жизни (В. В. 
Петухов, 2006.), будет им осмыслен в ходе 
обучения и воспринят как способ для ре-
шения возникающих проблем профессио-
нальной деятельности и самореализации.
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В статье рассматривается феномен студенческого научного общества как особый социально- 
культурный институт, как некоммерческая мультифункциональная общественная организа-
ция, объединяющая на добровольных началах учащихся вуза, призванная содействовать про-
фессиональному становлению начинающих исследователей. Студенческое научное общество 
представляет собой добровольное объединение студентов в форме самостоятельной само- 
деятельной организации на основе общих интересов в области научно-исследовательской  
деятельности. Эта организация обеспечивает развитие в сфере свободного времени, где сту-
дент может высказать и обсудить свои идеи и творческие замыслы, протестировать свои  
способности аргументировать и презентовать результаты исследования.

Ключевые слова: студенческое научное общество, студенческая наука, научные исследования, 
социально-культурный институт.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – доктор культурологии, профессор кафедры искусств и 
художественного творчества Российского государственного социального университета, 
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

GRIGORYEVA ELENA IVANOVNA – Full Doctor of Cultural Studies, Professor of Department of 
art and artistic creativity, Russian State Social University, Honored worker of higher professional 
education of the Russian Federation

2ПАНКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА – аспирант кафедры культуроведения и социокультурных 
проектов факультета культуры и искусств Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина

PANKOVA ELENA IGOREVNA – doctoral student of Department of cultural studies and sociocultural 
projects, Faculty of Culture and Arts, Tambov State University named after GR Derzhavin

e-mail: grigorev_tmb@list.ru1, vitlen.85@mail.ru2

© Григорьева Е. И., Панкова Е. И., 2017



194

ISSN 1997-0803 ♦ Вестник МГУКИ ♦ 2017 ♦ 1 (75) январь – февраль ⇒

E .   I .   G r i g o r y e v a 1 ,   E .   I .   P a n k o v a 2

1Russian State Social University, The Ministry of Education and Science of the Russian Federation,  
Wilhelm Pieck str., 4, bld. 1, 129226, Moscow, Russian Federation
2Tambov State University named after GR Derzhavin, The Ministry of Education and Science  
of the Russian Federation, Internatsional’naya str., 33, 392000, Tambov, Russian Federation

STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY AS A FACTOR  
OF PERSONAL-PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT 
IN THE SOCIAL AND CULTURAL SPHERE

The phenomenon of students’ scientific society is considered in the article as special welfare institute. 
The students’ scientific society is considered as the non-profit multifunctional public organization, 
which uniting on a voluntary basis pupils of higher education institution. This organization was  
designed to promote professional formation of the beginning researchers. The students’ scientific  
society represents voluntary association of students in the form of the independent amateur organi-
zation. The students’ scientific society is the basis of common interests in the field of research activity. 
This organization provides development in the sphere of free time where the student can state and 
discuss the ideas and creative plans, test the abilities to reason and present results of a research.

Keywords: student scientific society, student science, scientific researches, sociocultural institute.
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Студенческое научное общество (СНО) в 
современном вузе представляет собой об-
щественное объединение студентов, при-
нимающих активное участие в научно- 
организационной и исследовательской ра-
боте. Студенческое научное общество – 
это некоммерческая мультифункциональ-
ная, общественная организация, объеди-
няющая на добровольных началах уча-
щихся вуза, призванная содействовать 
профессиональному становлению начи-
нающих исследователей. Студенческое на-
учное общество – это типичный социаль-
но-культурный институт, поскольку пред-
ставляет собой добровольное объедине-
ние студентов в форме самостоятельной 
самодеятельной организации на основе  
общих интересов в области научно-иссле-
довательской деятельности [3].

Студенческие научные общества осу-
ществляют свою деятельность на принци-

пах самоуправления, открытого характера 
деятельности, духа взаимного уважения 
и культуры научного общения студентов.  
СНО является коллегиальным органом, 
который формируется из обучающихся, 
это объединение молодых, креативных,  
увлечённых исследовательской деятель-
ностью людей. Вопросы создания, орга-
низации и деятельности регулируются на 
открытых отчётно-выборных конферен-
циях студентов.

Работа СНО строится как система ока-
зания поддержки членам СНО в органи-
зации научной работы, самообразовании 
и повышении уровня профессиональных 
знаний, расширении диапазона научно-ис-
следовательской деятельности, повыше-
нии качества образования. В результате 
СНО становится творческим обществен-
ным объединением студентов и аспиран-
тов, повышающих собственный профес-
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сиональный уровень на основе проведения 
научных исследований, заинтересованных 
в развитии и совершенствовании научной 
работы в институте, а также в повышении 
своего профессионального имиджа.

СНО помогает выявить неравнодуш-
ных, пытливых, любопытных студентов, 
имеющих близкие научные интересы, при-
ветствуя любую инициативу, предостав-
ляет каждому студенту возможность реа- 
лизовать своё право на творческое и ин-
теллектуальное развитие личности в со-
ответствии с его способностями и потреб-
ностями.

Студенческое научное общество вуза 
имеет собственные руководящие и испол-
нительные органы, создаваемые для реа-
лизации целей и задач СНО, организации 
его деятельности: студенческое научное 
общество, как правило, опирается на его 
актив, включающий в себя председателя 
СНО, заместителя председателя, предсе-
дателей секций Совета СНО и членов сек-
ций, куда входят по несколько представи-
телей научных кружков соответствующего 
профиля. Как правило, студенческое науч-
ное общество интегрирует несколько под-
разделений, каждое из которых успешно 
реализует специфические задачи.

СНО ведёт активную работу, направ-
ленную на координацию деятельности сту-
денческих научных кружков кафедр и ла-
бораторий, на содействие в публикации 
и внедрении в практику результатов на-
учной работы студентов, на оказание по-
мощи студентам в участии в научных кон-
ференциях, симпозиумах, семинарах, на-
учных съездах, на предоставление всей 
имеющейся информации о проводящихся 
конференциях и грантах [2].

В задачи СНО также входит: органи- 
зация ежегодных научных студенческих 

конференций (недель студенческой на-
уки), университетских конкурсов студен-
ческих научных работ, отчётно-информа-
ционных конференций.

СНО – самостоятельная организация 
студентов, дающая им возможность реа- 
лизовать себя в качестве молодых про-
фессионалов не только в рамках учебного  
процесса (на основе единства учебного и 
научно-исследовательского процессов), но 
и за рамками традиционных учебных заня-
тий, в их дополнение, а также в сфере сво-
бодного времени, где в компании сверст- 
ников студент может высказать и обсудить 
свои идеи и творческие замыслы, проте-
стировать свои способности к аргумента-
ции и презентовать результаты изысканий. 
Таким образом, магистральным направле-
нием деятельности СНО является разви- 
тие творческих способностей студентов.

В частности, в работе СНО целесо-
образно выделить следующие направле-
ния: научно-исследовательское (участие 
в реализации инновационных инициатив-
ных научных проектов совместно с веду-
щими учёными вуза); культурно-творче-
ское (обогащение содержания досуга сту-
денческой молодёжи, развитие всех видов 
художественного, социально-политиче-
ского и технического творчества и т.д.); 
воспитательно-развивающее (организа-
ция интерактивных культурно-воспита-
тельных мероприятий, тренингов личност-
ного саморазвития студента).

Студенческое научное общество пред-
усматривает научно-исследовательскую и 
учебно-исследовательскую работу студен-
тов; выступления с докладами на между-
народных, всероссийских, региональных, 
городских, вузовских конференциях, кон-
грессах, симпозиумах; общение с учёными 
разных поколений; подготовку к посту- 
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плению в аспирантуру; культурный обмен 
и контакты с российскими и зарубежными 
учебными заведениями, научными, обще-
ственными, коммерческими организаци-
ями; участие в проводимых научно-про-
светительных и досуговых мероприятиях, 
что обеспечивает благоприятные условия 
для становления и научного роста моло-
дых специалистов.

Участие в студенческом научном об-
ществе способствует получению молодым 
специалистом глубоких профессиональ-
ных знаний, что делает его более конку-
рентоспособным на рынке труда и более 
привлекательным для работодателя (нали-
чие публикаций, стремление к самообразо-
ванию и самосовершенствованию, актив-
ность в общественной жизни в процессе 
учёбы). 

Научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС) является важнейшим 
компонентом вузовской подготовки и тре-
бует внедрения в учебно-воспитательный 
процесс обучающе-исследовательского 
подхода и научно-исследовательской де-
ятельности. 

Активное участие в НИРС разви-
вает мыслительные способности, умение 
логично и детально анализировать про-
блему, находить способы её разрешения. 
Студент-исследователь гораздо быстрее 
осваивает умения грамотно излагать свои 
мысли на бумаге, более эффективно и про-
дуктивно работает над курсовыми и вы-
пускной квалификационной работами. 
Реализация задач, связанных с представ-
лением результатов научной работы на 
различного рода научных мероприятиях, 
позволяет совершенствовать ораторские 
способности, навыки аргументации, уме-
ния взаимодействовать с аудиторией, на-
выки публичных выступлений [4].

Участие в научном обществе помогает 
подготовиться к поступлению в аспиран-
туру. Конкурс при поступлении в аспи-
рантуру достаточно высок, следовательно, 
активным членам СНО выдержать его го-
раздо легче, поскольку они более подго-
товлены и мотивированы на серьёзную на-
учную деятельность, имеют опыт участия в 
научных мероприятиях и многочисленные 
публикации в научных журналах и сбор-
никах. Часто активным членам СНО пре-
доставляется приоритетное право на по-
ступление в аспирантуру. Студенты, ори-
ентированные на карьерный профессио-
нальный рост, осознают, что абсолютное 
большинство руководителей предприя-
тий, организаций в своё время заканчи-
вали аспирантуру и имеют учёную степень 
кандидата или доктора наук.

Быть членом СНО очень престижно, 
поскольку это элитная организация сту-
дентов, которая поможет им выбрать пра-
вильный путь в науке, добиться высоких 
результатов, обеспечивает участников не-
обходимой для этого информацией.

Помимо прочего, участие в СНО от-
крывает для студента возможность полу-
чения стипендий, грантов, ценных призов 
и иных материальных выгод.

Социально-культурные аспекты функ-
ционирования студенческого научного об-
щества заключаются в том, что участие в  
деятельности СНО – это интересный, 
творческий процесс, позволяющий моло-
дым людям реализовать себя, обеспечить 
перспективами профессионального ро-
ста и задать тренд на жизненный успех. 
СНО предоставляет студентам привилегии 
и перспективы самореализации (возмож-
ность реализовать личностный потенциал, 
проявить свою креативность и научно- 
исследовательские способности); обеспе-
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чивает достижение успешного карьерного 
роста (за счёт обогащения опытом работы 
с людьми, приобретения навыков приня-
тия решений и чёткого выполнения по-
ставленных задач); организует интерес-
ные встречи, новые знакомства, научные 
командировки (апробация результатов ис-
следования, выступления на научных ме-
роприятиях различного уровня – от вну-
тривузовских до международных).

НИРС предполагает осуществление 
научно-исследовательской, научно-орга-
низационной, научно-проектной, коорди-
национной, внедренческой и иной деятель-
ности. Стратегия студенческого научного 
общества связана с расширением интел-
лектуального поля жизни студентов, вы-
явлением в их среде интеллектуальных ли-
деров нового поколения.

В современном вузе НИРС осущест-
вляется в двух видах (НИРС, встроенная в 
учебный процесс, и НИРС, дополняющая 
учебный процесс).

Первый вид выполняется в соответ-
ствии с ГОС ВО и учебным планом, обе-
спечивается методическими пособиями и 
предусматривает учебно-исследователь-
скую работу в рамках реализации основ-
ной образовательной программы конкрет-
ного направления подготовки. Ведущими 
формами НИРС являются: выполнение на-
учного реферата, лабораторной, курсовой 
или квалификационной работы; осущест-
вление индивидуальных научно-исследо-
вательских работ; научно-исследователь-
ская деятельность в рамках учебной, про-
изводственной или преддипломной прак-
тики [1].

Участие в студенческом научном об-
ществе относится ко второму виду НИРС  
и предполагает самостоятельную работу 
вне рамок непосредственной программы 

высшего образования, способствует бо-
лее глубокому и полному освоению ме-
тодов научных исследований. Ведущими 
формами подобной активности становятся 
студенческие научные кружки, клубы, 
проблемные группы, лаборатории – лю-
бые творческие объединения, а также дни 
науки, студенческие научно-методологи-
ческие семинары, научные конференции, 
секции, «круглые столы», дебаты; «откры-
тые кафедры», научно-исследовательские 
программы, факультативы и специальные 
курсы для студентов, имеющих выражен-
ную мотивацию к научной деятельности; 
организационно-массовые (в том числе 
состязательные) мероприятия (конкурсы 
научных студенческих работ, олимпиады  
по дисциплинам и специальностям, интел- 
лектуальные игры и викторины; смотры- 
конкурсы курсовых, дипломных, учебно- 
исследовательских работ, дискуссионные 
клубы, симпозиумы, школы молодых ис-
следователей и т.д.) различного уровня; 
выполнение индивидуальных научно- 
исследовательских работ и научных про-
ектов, научных публикаций, финансируе-
мых как из средств вуза, так и из внешних 
 (хозяйственные договоры, гранты и т.д.) 
источников. В ряде вузов функционируют 
студенческие образовательные театры, ре-
гулярно организующие студенческие по- 
становки, спектакли, конкурсы, презен-
тации, торжественные посвящения в сту-
денты первокурсников, посвящения в чле- 
ны научного студенческого сообщества  
и другие мероприятия.

СНО во многом способствует рас-
ширению сотрудничества и взаимосвязей  
с подразделениями вуза, другими вузами 
региона, международного сотрудничества 
с зарубежными вузами при выполнении 
совместных исследований, использовании 
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результатов студенческих исследований 
в учебном процессе или социально-куль-
турной деятельности, позволяет пропаган-
дировать научно-исследовательские до- 
стижения молодёжи. В этом контексте 
следует подчеркнуть активное содействие 
студенческого научного общества в нала-
живании, развитии и расширении связей 
с другими вузами, межвузовских контак-
тов, что повышает статус и престиж вуза. 

Осуществление международного со-
трудничества с другими вузами способ-
ствует изучению и освоению отечествен-
ного и зарубежного опыта организации 
НИРС, обмену информацией, обобщению 
и внедрению передового опыта и иннова-
ций в организационно-методическую ра-
боту в целях повышения эффективности 
деятельности СНО.

В современных условиях саморазви-
тие участника студенческого научного об- 
щества также связано с информационно- 
просветительной работой в стенной га-
зете или в соответствующем сообществе 
Интернета, на студенческом сайте или фо-
руме. В сети Интернет формируются осо-
бые досуговые научные сообщества, дея-
тельность которых опирается на информа-
ционно-телекоммуникационные системы и 
технологии. В виртуальной среде осущест-
вляются научные проекты интернет-пло-
щадок (порталы, форумы, сайты, соци-
альные сети) и мероприятий (клубы, со-
общества, онлайн-встречи, конференции, 
конкурсы, проектные сессии), которые 
обеспечивают активное взаимодействие 
различных исследователей и заинтересо-
ванных лиц по вопросам развития и про-
движения инноваций; способствуют попу-
ляризации научных достижений учащейся 

молодёжи и поднятию престижа моло- 
дёжной науки [5].

Таким образом, студенческое научное 
общество – это особый социально-куль-
турный институт, осуществляющий свою 
деятельность на принципах самоуправле-
ния, открытого характера деятельности, 
духа взаимного уважения и культуры на-
учного общения студентов. 

Студенческое научное общество по-
зволяет студенту в рамках исследователь-
ской деятельности максимально прибли-
зиться к практике, смоделировать буду- 
щую профессиональную деятельность, по-
лучить навыки творческого решения при- 
кладных задач, эффективного взаимодей-
ствия в процессе выполнения совместных 
работ, обмена опытом с ведущими специ-
алистами в конкретных областях научного 
знания, аргументации и отстаивания своих 
позиций.

В рамках функционирования СНО 
осуществляется поиск и привлечение наи-
более одарённых студентов к целенаправ-
ленной научной и научно-организацион-
ной работе в различных научных и творче-
ских коллективах, освоению инноваций в 
различных областях знания; отбор и про-
движение наиболее активных и перспек-
тивных студентов для их использования в 
качестве кадрового ресурса инновацион-
ных структур научно-технического пред-
принимательства, ориентированных на со-
здание наукоёмкой продукции, нововведе-
ний, учитывающих международные стан-
дарты и достижения. Всё это позволяет 
сделать вывод о мощном потенциале сту-
денческого научного общества в обеспече-
нии социально-культурных условий лич-
ностного саморазвития молодёжи.
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Проблема самореализации личности 
является в настоящее время одной из клю-
чевых проблем педагогики. Это объясня-
ется её определяющей ролью в развитии 
личности, предъявлением более высоких 
требований к таким качествам человека, 
как самостоятельность, инициативность, 
способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Термин «самореализация» 
часто является синонимом терминов «ре-
ализация своих возможностей», «самовы-
ражение», «самоактуализация».

Представитель гуманистического на-
правления в психологии А. Маслоу в своей 
теории потребностей выделил потреб-
ность самоактуализации как высшую сту-
пень в иерархии потребностей человека. 
Самоактуализация для Маслоу означала 
тенденцию к реализации внутреннего по-
тенциала, то есть самореализацию [5].

Самореализация в иерархии потреб-
ностей А. Маслоу – это высшее желание 
человека реализовать свои таланты и спо-
собности, стремление проявить себя в об-
ществе, отразив свои положительные сто-
роны [5].

К. Роджерс и А. Маслоу считали, что 
потенциально стремление к совершенство- 
ванию есть у каждого человека, но про-
является оно лишь при определённых со-
циальных условиях [5]. С педагогической 
точки зрения самореализация – комплек- 
сное свойство личности, процесс выяв-
ления личностью индивидуальных и про-
фессиональных возможностей, познание, 
оценивание, воспитание самого себя [1]. 
Самореализация, как считают Л. С. Поды- 
мова и Л. Н. Макарова, это осуществление 
человеком возможностей своего развития 
посредством собственных усилий, сотвор-
чества, содеятельности с другими людьми, 
социумом и миром в целом. 

Самореализация пронизывает всю  
деятельность человека и рассматривается, 
прежде всего, в ракурсе человека созида-
ющего, человека-творца. Деятельность 
личности, в процессе которой удовлетво-
ряются потребности в самореализации, 
является творческой деятельностью [7].  
По А. Маслоу, «творчество – универсаль-
ная функция человека, которая ведёт ко 
всем формам самовыражения [5]».

«Творчество – это объективный про-
цесс развития мира через целенаправ-
ленную, сознательную (культурную) дея-
тельность человека, выбирающего те есте-
ственные возможности, которые соответ-
ствуют человеческим потребностям, и 
организующего их оптимальную реализа-
цию [9]», – пишет С. Н.Семенов.

Мы рассматриваем творчество как 
возможность для наиболее полной са-
мореализации личности, а креативность 
(творческость) – как интегральную твор-
ческую способность.

К. Роджерс определяет творческость 
как способность обнаруживать новые ре-
шения проблем или новые способы выра-
жения, привносить в жизнь нечто новое 
для индивида. Творческое выражение не 
соответствует догме или заранее заготов-
ленной форме. Творческость есть сила, 
трансформирующая, способствующая по-
ложительной самооценке и обеспечиваю-
щая самопродвижение индивида в своём 
развитии [8].

А. Маслоу разделяет креативность на 
два вида: креативность таланта и креатив-
ность самоактуализации. Он пишет, что 
последняя распространена гораздо более 
широко и имеет более тесную связь с лич-
ностью, проявляясь в повседневной жизни 
не только в великих и очевидных продук-
тах творчества, но и многочисленными 
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другими способами, например, в свое- 
образном чувстве юмора, склонности что-
либо делать творчески.

А. Маслоу описывает составляющие 
креативности самоактуализации: восприя-
тие, самовыражение, «вторая наивность», 
влечение к неизведанному.

В креативности самоактуализирую-
щихся людей выделяются два уровня – 
первичный и вторичный. Первичный уро-
вень – это непроизвольная креативность, 
связанная с озарением, вдохновением, пи-
ковыми переживаниями. Вторичный уро-
вень – произвольный, связанный с тя-
жёлым трудом, длительным обучением, 
стремлением к совершенству. «На смену 
спонтанности приходит произвольность; 
на смену полному принятию приходит 
критика; на смену интуиции приходит тща-
тельное обдумывание; на смену смелости 
приходит осторожность; на смену фанта-
зии и воображению приходит испытание 
реальностью. Далее следуют сравнения, 
суждения, оценки, хладнокровные раз-
мышления, отборы, отказы [5]».

Креативность, при которой задейству-
ются оба типа процессов в правильной  
последовательности, А. Маслоу называет 
«интегрированной креативностью [5]».

А. С. Шаров обращает внимание на 
стремление творческого человека к зна-
чимости собственной личности. Так, «для 
творческого человека особенно харак-
терно стремление к эскалации значимо-
сти собственной личности и Я. Это стрем-
ление не только направляет, но и моби-
лизует человека в реализации выполня-
емой им деятельности. Сделать что-то 
лучше, качественнее, чем другие, не так, 
как все. Стремление к значимости охва-
тывает всего человека, он ищет место при-
ложения своих сил и способностей, поэ-

тому творческие люди многое пробуют де-
лать, начинают и бросают, пока не найдут 
то, где они максимально результативны, и 
это приносит им огромное удовлетворе-
ние [11]».

Т. А. Барышева и Ю. А. Жигалов про-
анализировали различия между традици-
онным и креативным типами образования. 
Традиционный тип ориентирован на стан-
дарты и приобретение знаний в виде не-
противоречивой информации, предлага-
емой в «готовом» виде. Процесс позна-
ния сводится к усвоению чужого опыта и 
развитию конвергентного (логического) 
мышления; функция педагога представ-
ляет воздействие на учащихся с примене-
нием имитационных репродуктивных тех-
нологий, а учащиеся являются объектами 
обучения. Для креативного типа образова-
ния характерны созидание будущего, са-
мореализация, рефлексия актуальных до-
стижений и мотивация перспективы [3].

В настоящее время как в среднем, так 
и в высшем образовании обострились про-
тиворечия:

• между требованиями к современному 
образованию, где в центре внимания нахо-
дится личность учащегося, и направленно-
стью процесса обучения на освоение опре-
делённой суммы знаний;

• между потребностью учащихся в са-
мостоятельной творческой деятельности 
и преобладанием репродуктивных мето-
дов обучения;

• между осознанием важности и не-
обходимости процессов саморазвития и 
самореализации со стороны обучаемых 
и преподавателей и отсутствием на прак-
тике необходимых для них педагогических 
условий;

• между необходимостью использова-
ния активных форм работы, способству-
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ющих развитию творчества и самореали-
зации учащихся, и стереотипами профес-
сионального поведения преподавателей.

Решение данных противоречий можно 
найти в использовании таких видов учеб-
ной и внеучебной деятельности студен-
тов, которые способствуют их самореа-
лизации,в том числе творческой. Среди 
них особое место занимает творческая 
деятельность [1]. Креативный тип обра-
зования способствует развитию творче-
ского потенциала учащихся на каждом 
этапе образовательного процесса – от дет-
ского сада до высших учебных заведений. 
Становление креативности происходит на 
фоне самореализации каждого студента. 
Самореализация подразумевает высокую 
степень самоорганизации, богатую эмо-
циональную жизнь, демократичность в от-
ношениях, естественность, устойчивые мо-
ральные нормы [4]. 

Л. А. Коростылева определяет при-
чины затруднения самореализации лич-
ности: отсутствие самоосознания, неяс-
ность жизненных целей, несоответствие 
между потребностями и возможностями, 
комплекс неполноценности, попытка вы-
полнения не своих, навязанных извне пла-
нов. Преодолению указанных затрудне-
ний способствуют: позитивное самовос-
приятие, поиск новых путей и желание до-
стичь поставленных целей, способность 
к внутренней концентрации, восприятие 
трудностей как временных, желание по-
пробовать осуществить задуманное ещё 
раз, умение «прислушиваться к своему 
внутреннему голосу» и понять, что нужно 
выбрать для достижения своих целей и 
удовлетворения потребностей, постоян-
ная работа над собой [4]. Человек при-
обретает возможность самоопределения 
и самооценок только под влиянием дру-

гого человека (эффект подтверждения). 
Неподтверждение, то есть отсутствие лич-
ностного контакта, опаснее для станов-
ления личности, чем отрицание – нега-
тивное восприятие, критическое отноше-
ние к человеку, так как, чтобы отрицать 
нечто, его прежде всего надо заметить.  
Неподтверждение является основной при-
чиной для формирования стойкого нега-
тивного самовосприятия. Самовосприятие 
же, или Я-концепция (социальная уста-
новка личности по отношению к самой 
себе), формируется у студентов во мно-
гом под воздействием преподавателей. 
Индивидуальная и коллективная творче-
ская деятельность даёт возможность пре-
одоления ранее сформированного у сту-
дента чувства неподтверждения, вызван-
ного действиями и отношением родителей, 
школьных учителей или ровесников [6]. 

Особенно ярко творческий потенциал 
студентов проявляется во внеучебной  
(внеаудиторной) деятельности. 

Внеаудиторной деятельностью назы-
вается любая деятельность студентов в 
рамках учебного заведения, не связанная 
с учебным планом и направленная на фор-
мирование и развитие профессионально 
значимых и личностных качеств. 

Внеучебную деятельность отличают 
следующие характеристики: её осущест-
вление в свободное время студентов, до-
бровольность участия, гибкость, подвиж-
ность, разнообразие форм, активизация 
творческих способностей, воспитание лич-
ностных качеств, обогащение знаниями и 
расширение кругозора всех её участни-
ков [2]. 

Е. Ю. Трацевская определяет критерии 
готовности к осуществлению творческой 
самореализации: ценностно-позиционный 
(сформированность у учащихся професси-
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онально значимых ценностей и др.); ког-
нитивный (сформированность у учащихся  
готовности к осуществлению творческой 
самореализации на основе актуальных 
знаний); художественно-исполнительский 
(сформированность у учащихся умений 
осуществления творческой самореализа-
ции в области музыкально-театрального 
искусства); критерий готовности к само-
оценке уровня творческой самореализа-
ции (самооценка собственных исполни-
тельских навыков и готовности к взаимо-
действию с участниками разновозрастной 
группы и др.). Выделены типы учащихся, 
мотивированных на творческую саморе-
ализацию: 1) ориентированные на внеш-
нее самоутверждение в творческой дея-
тельности; 2) стремящиеся в процессе соз-
дания творческого продукта подчеркнуть 
собственную уникальность; 3) направлен-
ные на осознанную творческую самореа-
лизацию [10]. 

По результатам опроса студентов 
Уфимского филиала Финансового универ-
ситета к одному из преобладающих мо-
тивов творчества было отнесено самовы-
ражение. Стремление к самовыражению, 
к полной реализации своего творческого 
потенциала заставляет этих молодых лю-
дей собираться вместе в свободное время, 
чтобы искать и создавать новые формы 
внеучебной деятельности. 

К примерам успешной самореализа-
ции студентов в творчестве можно отне-
сти игры КВН, музыкально-литературные 
композиции, вокальные, танцевальные вы-
ступления, театральные постановки. 

Кроме объединений студентов, дей-
ствующих на русском языке, во многих 
учебных заведениях и культурных учреж-
дениях организуются клубы для общения 
на иностранных языках. 

В Уфимском филиале Финансового 
университета действуют клуб разговор-
ного английского языка и клуб «Язык и 
культура Франции», в которых студенты 
могут реализовать не только познаватель-
ные потребности, но и творческие способ-
ности. Языковые клубы выступают в роли 
«моста», соединяющего учебную и вне- 
учебную деятельность.

Такая внеаудиторная работа предо-
ставляет широкий набор разнообразных 
способов применения в неформальном об-
щении знаний, полученных на занятиях, 
и творческой деятельности (музыкаль-
ной, театральной, оформительской и т.д.).  
За счёт отсутствия какого-либо оценива-
ния знаний студентов со стороны препо-
давателя учащиеся преодолевают психо- 
логические барьеры и переходят к более 
свободному, чем на аудиторных занятиях, 
общению друг с другом, с преподавателем 
и приглашёнными гостями. Свобода же яв-
ляется главным условием успешной само-
реализации.

Выработка устойчивого положитель-
ного самовосприятия и развитие творче-
ских способностей студентов определя-
лись методом наблюдения и по результа-
там анкетирования. Студенты, постоянно 
занимающиеся творческой деятельностью, 
отметили в анкетах, что в течение учебного 
года ими были приобретены или получили 
дальнейшее развитие следующие качества: 
навыки общения, творческие способности, 
целеустремлённость, коллективизм, уме-
ние вести дискуссию, познавательный ин-
терес. В процессе наблюдения выводы сту-
дентов об изменениях в собственном раз-
витии в основном подтвердились, что сви-
детельствует об адекватной самооценке 
большинства студентов. В дополнение к 
вышеназванным качествам нами отмечено 
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развитие таких личностных свойств сту-
дентов, как ответственность, самооргани-
зация, общая культура. Становление нрав-
ственно-этических качеств происходит на 
фоне самореализации каждого студента. 

Таким образом, творчество, по нашему 
мнению, является одним из наиболее зна-
чимых способов самореализации студен-
тов как в учебной, так и во внеаудиторной 
деятельности.
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