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ГЛАВА 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

С оврем енная ситуация в духовном развитии наш его общ ества, про
цесс дем ократизации, целью  которого является установление гуман
ных о тнош ений  между лю дьм и , влияю т на характер требований, 
предъявляемых к  качеству гуманитарного образования. В условиях 
кардинальны х изм енений в социальной ж изни, перемен в области 
просвещ ения проблемы филологического образования в высш ей ш ко
ле становятся особенно актуальным и. Необходимость его обновле
ния диктуется соврем енной стратегией развития российской  ш колы , 
ее направленностью  на становление духовно богатой, вы соконрав
ственной, образованной и  творческой  личности , на продолж ение на
циональны х традиций, развитие науки и культуры, укрепление ис
торической  преем ственности  поколений.

Важ нейш ими задачами общ ества являю тся восстановление вос
питательно-образовательных и этнокультурны х ф ункций ш колы , воз
врат ей действительно национального характера. Ш кола долж на стать 
основой , которая обеспечила бы духовное здоровье нации, сохране
ние и развитие ее язы кового богатства, литературы и культуры. П о 
этому подготовка учителей-ф илологов становится главной целью  об
разовательного процесса специальны х факультетов гуманитарны х ву
зов, но требую тся конкретны е механизмы управления процессом ф о р 
мирования филологической  культуры студентов, создание которых 
торм озится недостаточной разработанностью  научного знан ия об ус
ловиях выработки профессиональной компетентности. П роф ессио
нальная ком петентность исследуется ученым и в различных аспектах 
(В.В. Баш ев, Г.Б. Голуб, Л .М . Д олгова, В.А. К альней, Е.Я. Коган ,



Т. О рджи, А.А. П и нски й, Д . Старк, Д . Стретч, И.Д. Ф румин, К. Хит- 
то н , М. Х олстед, О .В. Ч уракова, С .Е . Ш иш ова, Д .Б . Э льконин 
и др .), однако целостная систем а компетентностно-ориентирован- 
ного образования для гуманитарны х вузов не создана. О сновой про
ф ессиональной  подготовки студентов-филологов становится ф орм и
рование проф ессиональной компетентности.

П ереход к  ры ночной  эконом ике, при которой приоритетными 
во всех отраслях являю тся менедж мент и управление трудовыми про
цессам и, определяет качественно новый этап филологического обра
зования, предполагаю щ ий использование средств педагогического уп
равления образовательны м процессом, с которыми ученые (В.И. Анд
реев, А.П. Балакина, Н.В. Солнцева) связывают реальные возможно
сти улучш ения качества профессиональной подготовки. В научном 
знан ии  уделяется особое вним ание проблеме подготовки современ
ных специалистов, владеющих специфическим управленческим сти
л ем  м ы ш лени я (М .П . К апустин , B.C. Л азарев , B.C. П икельная, 
В.П. С имонов, П .И . Третьяков и др.). Изучаются способы освоения 
и использования средств педагогического управления в обучении и 
проф ессиональной  деятельности (В.В. А фанасьев, Е.М . Борисова, 
Ю .В. Васильев, Г .П . Л огинова, М .О. М дивани, П .И . П идкасистый, 
И .Б . С еленовский  и др.).

П едагогическое управление процессом ф ормирования професси
ональной ком петентности  студентов открывает новые возможности 
для оптим изации образовательного процесса, коренного изменения 
технологии  получения нового знания и становления педагогическо
го творчества преподавателей. П ри этом управление, отвечающее 
задачам профессионального образования, должно быть перспектив
ны м, а ведущими принципам и профессиональной подготовки на ос
нове использования педагогического управления становятся компе
тентность, гуманность, инновационность, прагматизм (В.М. Ш епель). 
Результаты изучения проблемы оптимизации образовательного про
цесса указы ваю т на то , что педагогическое управление долж но быть 
постоянной составляю щ ей профессиональной подготовки студентов, 
способны х грам отно выстраивать процессы целеполагания, плани
рования, организации , контроля и коррекции, а передовые техноло
гии управления и создаваемы е на их основе средства профессио
нальной подготовки — их коммуникативным и партнерами.

В связи  с многопредметностью  и изменяемостью  видов деятель
ности, которы е вы полняю т учителя гуманитарного профиля, чрез
вы чайно бы стро устаревают знан ия, умения и навыки. Готовность 
вы пускников гуманитарны х вузов обеспечивается профессиональной



компетентностью , вы раж аю щ ейся в умении анализировать педаго
гические задачи , разрабатывать программы и планы , рационально 
организовы вать образовательны й процесс, осущ ествлять его конт
роль и коррекцию , грамотно работать с литературны м и лингвисти 
ческим материалом.

Вопросы управленческой подготовки студентов представлены уче
ными в  разны х аспектах: детализированы  требования, предъявляе
мые к  педагогу обш ей теорией  управления; описан  управленческий 
характер деятельности  учителя с  приоритетом его ф ункции, ори ен 
тированной на м отивационно-потребностную  сферу развития ли ч 
ности (Н .Ф . Талы зина); даны  указания по достиж ению  результатив
ности управления учебной деятельностью  обучающ ихся, что выра
ж ается развитием  личности , ориентированной на самореализацию  
и саморазвитие (Г.М . Д авы денко). Вместе с тем , анализ управлен
ческой деятельности  учителя доказы вает необходимость уточнения 
и расш ирения его проф ессиональной компетентности  в части ц ен 
ностного целеполагания, опереж аю щ его планирования, моделиро
вания и прогнозирования, систем ной диагностики  учебного процес
са (И .Б . С енновский). У правленческая проблема как объект педаго
гического исследования рассматривается в  трудах В.В. Афанасьева 
и П .И . П идкасистого в контексте поиска оптим ального управлен
ческого реш ения. Ф илологическое образование как  объект обучения 
родному язы ку и литературе, иностранным язы кам наш ло отражение 
в ряде педагогических исследований Э.А. Красновского, Ю .И. Л ыссо- 
го и др. Значим ость и необходимость ориентированности  учебного 
процесса на художественный текст и ж ивой диалог с ним , изучение 
язы ка и речи во всех духовных проявлениях отмечается в работах 
ученых-филологов С .С . А веринцева, М .М . Бахтина, В.В. Виноградо
ва и др.

П роф ессиональная компетентность учителя-филолога предполо
жительно проявляется в  знаниях, умениях и навы ках, которые ф о р 
мирую тся в ходе интегрированного  изучения худож ественного т е к 
ста: владение ан алитико-синтетическим и  прием ами работы с худо
ж ественны м  текстом ; его редактирование; создание собственного 
художественного текста, методическая трансф орм ация работы над 
текстом. С пеци ф и ка данной  интеграции позволяет значительно п о
высить эф ф ективность работы с  художественным текстом , которая 
обеспечивается использованием средств педагогического управления.

О днако подготовка специалистов средствами педагогического уп
равления в условиях соврем енного общ ества, с учетом тенденций раз
вития образования, не получила достаточного освещ ения в професси



ональной педагогике, хотя обш ая педагогика представлена результа
тами исследований В.И. Андреева, С .И . Архангельского, В.П. Бес
палько, В .И. Кагана, М.В. Кларина, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластени- 
на и др. В области социологии, этнологии, ф илософии, социальной 
психологии отмечается, что существует социальный заказ наличность, 
которы й позволяет рассматривать филологическое образование как 
важ нейш ую  предпосы лку духовной безопасности общ ества (А.С. За
п есоцкий, В.А. К онев и др.).

С тановится актуальной разработка такой системы профессиональ
ной  подготовки, которая способствовала бы развитию  филологи
ческой  культуры студентов, готовности продуктивно адаптировать
ся  к  п роф ессиональной  среде, что повы сило бы уровень професси
ональн ой  ком петентности  и их конкурентоспособность на рынке 
труда.

С оврем енное состояние филологического образования требует ре
ш ения ряда задач: развитие профессиональной компетентности сту
д ен тов -ф илологов; корректировка содерж ания профессиональной 
подготовки студентов филологического факультета; интенсификация 
и оптим изация процесса обучения на основе использования педаго
гического управления в учебных курсах; разработка методики диаг
ностики  индивидуальны х различий студентов для создания психоло
гически  ком ф ортной образовательной среды в ходе профессиональ
ной подготовки.

И сследования, проведенны е в Самарской  гуманитарной академии 
(ф илологический факультет), показывают, что студенты не в полной 
м ере удовлетворены  п роф ессиональной  подготовкой в вузе (65% 
от обш ей вы борки исследования). П озитивны е оценки  подготовлен
ности к педагогической деятельности распределяются весьма нерав
номерно. Т ак, подготовка по педагогике и психологии оценивается 
как “достаточная” (68% и 59%). Более половины (52%) респондентов 
отмечаю т, что получили достаточные навыки учителя-предметника; 
знания и навы ки, которые относятся к другим сторонам практичес
кой педагогической деятельности, оцениваю тся значительно ниже 
(умение вести исследовательскую работу — 26%, управленческие на
выки — 30%). В качестве причин назы вается массовость подготовки, 
нерациональное использование учебного времени.

П реподаватели, в свою  очередь, считаю т причинами низкой эф 
ф екти вн ости  учебного процесса отсутствие у студентов интереса 
к избранной  профессии, слабую стартовую подготовку абитуриен
тов , неумение распределять свои интеллектуальные и физические 
возмож ности, а такж е работать самостоятельно.



П роведенное анкетирование среди учителей-ф илологов показы 
вает, что многие из них испы ты ваю т трудности в  работе, связанны е 
с невладением способами педагогического управления и м енедж м ен
том. Т ак , 67% опрош енны х затрудняю тся в целеполагании, 52% — 
в планировании, 65% — в организации деятельности учащ ихся, 71% — 
в проведении контроля и 81% — в осущ ествлении процедуры кор
рекции учебной деятельности . С равнение полученных результатов 
с имею щ им ися в педагогических исследованиях вы являет противо
речия: между уровнем подготовки вы пускников филологического ф а
культета гуманитарного вуза и соврем енны м и требованиям и к  ним 
со стороны работодателей; между необходимостью прилож ения сверх
знаний для достиж ения максим ального проф ессионального резуль
тата и недостаточно развиты ми способностям и для реш ения проф ес
сиональных задач; между инновационны м и  задачами профессиональ
ной деятельности  и содерж анием  учебно-познавательного процесса; 
между индивидуальны ми различиям и студентов (интеллектуальны 
м и и психологическими) и массовостью  их подготовки. Нуждается 
в разреш ении основное противоречие между растущ ими требовани
ями к  качеству проф ессиональной подготовки студентов-филологов 
и необходимостью  м одернизации средств управления этим  процес
сом . С тремление найти способы его разреш ения определили про
блему наш его исследования. В теоретическом плане — это проблема 
обоснования необходимости ф орм ирования профессиональной ком 
петентности вы пускников ф илологического факультета; в практи 
ческом плане — это разработка средств, реализация которых обеспе
чит форм ирование профессиональной ком петентности студентов-ф и
лологов.

Гуманитаризация образования 
как тенденция развития высшего образования

В наступивш ем XXI веке профессиональная подготовка не в пол
ной  м ере отвечает требованиям  времени, поскольку высш ее образо
вание перестает быть только профессиональны м : оно становится эле
ментом обш ей культуры человека; важным компонентом проф есси 
онального образования становится личная культура вы пускника.

М оделируя целостны й  образ вы пускника вуза, учены е едины  
в том , что это: человек культуры; свободная, духовная личность, о ри 
ентированная на ценности  м ировой и национальной культуры, сп о 



собная к творческой самореализации, нравственной саморегуляции 
и адаптации в изм еняю щ ейся социокультурной среде [24, 96].

Т аким  образом, возникает необходимость проектирования опти 
мальной систем ы образования, максимально соответствующей ново
му типу культуры личности , содержание которой отражает характер 
эпохи , базирую щ ейся на культурных доминантах прош лого, способ
ствующ их рациональном у взгляду на мир, на роль общ ественных тен
ден ци й , и отбора содержательного и процессуальных компонентов 
учебного процесса в вузе.

П роекция названны х дом инант на содержание образования мо
ж ет отодвигать знание о целостном мире человека и опы т целостной 
деятельности  на второй план по сравнению  с научной монокульту
рой , а цивилизационная односторонность содержания образования 
отчетливо проявляется в его технократической перегрузке, в транс
ляци и  знаний  в отчуж денной, безличной форме, в насыщении со
держ ания знан иям и  при отсутствии см ыслов [138, 43].

П оиски моделей образования, адекватных современному типу куль
туры и отвечаю щ их новому этапу развития цивилизации, составляют 
одну из актуальны х задач современной педагогики, что требует обра
щ ен ия к фундаментальны м истокам образования, рассмотрения его 
как  части культуры, культуросообразной системы, культуротворчес
кого процесса.

Теоретическое осм ы сление закономерного процесса взаимосвязи 
образования и культуры позволили ученым-исследователям (Е.В. Бон
даревская, О.В. Гукаленко, В.И. Руденко, А .И. Ш ендрик и др.) сде
лать вывод об их изом орф ной  тождественности, о перспективности 
и продуктивности использования культурологического подхода в каче
стве основы  модернизации высш его образования.

При построении содерж ания образования гуманитарный подход 
расценивается как реализация гуманистической установки в пони
мании социальной ф ункции человека, которая предполагает вклю
чение в контекст содерж ания образования структуры культуры в раз
личны х ее проявлениях, прежде всего духовной культуры [77, 21].

Гуманитарный подход к отбору содержания образования означа
ет, что культура рассматривается как некая целостность, развиваю
щ аяся и функционирую щ ая по особым законам. А ппарат культуро
логии  обретает статус “метанауки, пытающ ейся осмыслить мир куль
туры как  единое целое, проясняю щ ее смысл человеческого бытия 
и историческое предназначение человека” [186, 16].

П онятие “ культурология” , применяемое для изучения педагоги
ческой действительности, включает два основных значения: знание



о культуре и теории культуры, что позволяет обозначить главные 
основания культурологического подхода; рассмотрение культуры не 
только в  качестве источника содерж ания образования, но и метода 
его исследования и проектирования.

Т аким  образом, основны е обобщ ения относительно культуроло
гического подхода сводятся к  следующему: видение образования как  
ф еном ена культуры; культуросообразность становится важ нейш им 
условием развития образования и средством реализации идей его гу
манитаризации; цель вы сш его образования — человек культуры; об
ращ енность образования к  человеку через культуру; признание реш а
ющ им ф актором  развитие его индивидуальны х профессиональны х 
качеств; единство аксиологии и культурной антропологии для обеспе
чения комплексности научного подхода к  высш ему образованию .

С пеци ф и ка культуры с позиций характеристик личности  челове
ка, с  одной  стороны , порож дает духовность, вы сш ие человеческие 
ценности и личностны е см ы слы  сущ ествования — культуру в узком 
см ы сле, с другой -  акты технического воспроизведения, ф орм ы  со
циальности, под  которы м и принято  поним ать проявление цивили
зации  [139, 42].

С ведение культуры к  цивилизации  имеет негативное последствие 
для будущего человечества в целом и для педагогической науки, об 
разования в частности. Главная оп асность состоит в том , что тех
нократизм , являю щ ийся основой  соврем енной цивилизации , высту
паю щ ий в  качестве м ировоззрения и способа м ы ш ления, “ убивает 
душ у” (Н .А . Бердяев). Культура есть внутреннее духовное содерж а
ние цивилизации , тогда как  цивилизация — это  материальная о бо
лочка культуры. В содерж ании образования культура находит отра
ж ение в см ыслах, духовных ценностях , достиж ениях ф илософ и и, 
произведениях литературы и искусства; цивилизация -  в уровне тех
нологического, социально-политического  развития общ ества.

Анализ современны х тенденций и проблем развития вы сш его об 
разования показал, что и отечественная, и зарубежная высш ая ш ко
ла уделяют особое вним ание культурологической и воспитательной 
составляю щ ей содерж ания образования. В настоящ ее время высш ее 
образование не имеет альтернативы процессу гуманитаризации про
ф ессиональны х кадров. В ы сокие требования предъявляю тся не толь
ко  к  проф ессиональной  подготовке специалиста лю бого профиля, 
но и к  его  духовно-нравственном у облику, отнош ению  к коллегам, 
общ еству и окружаю щ ей среде.

С позиций  гуманитарного подхода становится приоритетны м  це
лостны й, интегративы й, ком плексны й  метод исследования и п роек 



тирования образовательны х систем . В основе наш его исследования, 
направлен ного  на п оиск  средств ф орм ирования профессиональной 
ком петентности  студентов-ф илологов, леж ит концепция культуро
логических осн ов целостности  содерж ания вы сш его образования 
(В .Н . Руденко), базирую щ аяся на изом орф ной тождественности си
стем образования и культуры, что отражается в модели гуманитар
ной  культурно-образовательной системы.

Целостность содержания гуманитарного образования рассматрива
ется в единстве следующих аспектов: культурологической сущности 
содерж ания образования; профессионального подхода к проектирова
нию содержания высшего образования; признания дидактической зна
чимости целостности содержания профессионального образования, 
основанного на системно-структурном способе ее рассмотрения.

В качестве концептуальной принята трехмерная модель “культур
ного пространства” , в соответствии с которой содержание высшего 
образования раскры вается на основе многовекторного и многоуров
невого представления культуры: в трех аспектах (артефактах, значе
ниях и смыслах) для каждого из трех основных компонентов культу
ры (духовного, социального и технологического) и трех основных 
ф орм  ее см ыслового постиж ения (когнитивной, ценностной и регу
лятивной) в процессе профессионально-личностного развития сту
дентов [138, 45].

В соответствии с концепцией культурологических основ целостно
сти содержания высш его образования основным источником призна
ется опы т целостной культуры в  единстве указанных компонентов, 
каждый из которых представляется совокупностью  универсальных 
значений и см ы слов, наполняем ы х конкретны м , профессиональным 
учебно-предметным, воспитательным, коммуникативным и личност
но-ценностны м  содерж анием. Педагогический процесс организует
ся как культурный ценностно-ориентированны й акт (событие) на 
основе интеграции указанны х ком понентов культуры через личност
ны е ф ормы постиж ения универсальны х значений и см ыслов содер
ж ания. Д иалектика взаимосвязи образования и культуры в единстве 
причинно-следственного , структурно-системного, процессуального 
и содерж ательного аспектов определяет структуру, состав и содержа
н ие систем ны х характеристик изом орф ной тождественности образо
вания и культуры.

У становлено, что взаимосвязь образования и культуры проявля
ется и реализуется через человека, который является и систем но свя
зую щ им, и культурно связую щ им звеном культурно-образователь
ной систем ы (В .Н . Руденко).



И сторические связи  прослеживаю тся через социокультурную  д е
терм инированность типа личности  и путей ее достиж ения, которые 
воплощ аю тся в определенны х концепциях, принципах и технологи
ях восприятия и обучения. П ричинно-следственная связь вы раж ает
ся в том , что более вы сокий уровень культуры требует и более вы со
кого уровня образования и образованности  человека, что становится 
источником дальнейш его развития культуры. М атериальны е и ду
ховные ком поненты  культуры определяю т содерж ание воспитания и 
обучения; ценности  и см ыслы составляю т ценностно-содерж атель
ное ядро образования и основны х личностны х структур сознания. 
П роцессуальные связи объясняю т возмож ность рассматривать и орга
низовы вать образование как  культурный процесс, способствую щ ий 
вхождению человека в целостны й м ир культуры, обеспечиваю щ ий 
единство его духовного, нравственного и п роф ессионально-личнос
тного становления и развития [71].

Единство перечисленны х связей  дает основание рассматривать ка
тегории "образование” и “ культура” в качестве составляю щ ей еди 
ной систем ы , которая является методологической основой  для раз
работки культурологического подхода к  осущ ествлению  целостного 
профессионального образовательного процесса. Выделение подсис
темы “человек” в качестве отдельного элем ента указанной системы 
становится принципиальны м  и сущ ественны м м ом ентом , подчерки
ваю щ им, что человек вы ступает в ней  субъектом по отнош ению  
и к  культуре, и к  образованию .

Состав и содерж ание клю чевых п ринципов гуманитарной ко н 
цепции содерж ания образования определяю тся ученым и на основе 
систем атизации главных характеристик ценности  на ф илософ ском , 
общ енаучном, частнонаучном уровнях расположения категорий “обра
зован ие” и “культура” п рим енительно к подсистем е “ человек” 1186, 
83]. П едагогический п ринцип  ц елостности , синтезирую щ ий  и о п 
ределяю щ ий концептуальны е культурологические основы  м одер
н изации  содерж ания образования, систем но представлен рядом  п о 
лож ений .

Во-первых, целостны й методологический подход рассм атривает
ся педагогической теорией  как  единство дидактической  систем ы  и 
процесса, что служ ит критерием  м етодологической ценности  (к р и 
терием дидактической  концептуальности); целостность определяет 
общую стратегию  научного исследования содерж ания и одноврем ен
но составляет его педагогический норматив; целостность подхода стро
ится на основе единства эм пирического  и теоретического базиса наук 
о культуре и культурологического метода исследования. В то  ж е вре



мя целостное отраж ение прогресса социокультурного развития обес
печивает единство  развития цивилизации и культуры на приорите
тах культуры (развитие культуры есть смысл развития цивилиза
ции).

Во-вторых, целостное представление культуры (изом орфны й про
образ целостного содерж ания высш его образования) предстает как 
единство артеф актов, значений и см ы слов ее духовных, социальных 
и технологических ком понентов, как  единство аксиологической ос
новы  культуры в  виде уровневой систем ной организации ее ценнос
тей (общ ечеловеческий уровень культурных миров, национальных, 
этнических, региональных, субкультур, личности , отдельных видов 
деятельности), как систем а когнитивных, ценностных и регулятив
ных см ы слов культурно-образовательных ф орм, диалектика соотно
ш ения цивилизации и культуры.

В -третьих, целостное представление человека (культурно-антро
пологические представления сущ ности человека — “ hom o totus” -  
человек целостны й) способствует обеспечению  единства природно
го, социального и духовного (природного явления, общественной 
ф орм ы  ж изни, душ евной и духовной реальности), а такж е относи
тельность и противоречивость целостности человека в его незавер
ш енности, определяю щ ей движущ ие силы развития. Целостная лич
ность специалиста отражается в профессионально-личностной моде
ли компетентного, конкурентоспособного выпускника вуза, которая 
предполагает его успеш ную  деятельность в технологической, соци
альной и духовной сферах, наполненную  не только интеллектуаль
ны м , нравственно-эстетическим  элементам и, м отивационно-ценно
стны м  отнош ением , но и порождаемыми культурными смыслами, 
а такж е сбалансированное развитие всех сфер личности (сознания, 
чувств, воли). Ц елостная педагогическая система образует единство 
ее подсистем (целей , принципов, содерж ания, методов, средств), 
пронизанны х едины м  культурологическим подходом.

В-четвертых, целостны й процесс образования, предполагающий 
единство восприятия и обучения, умственного, нравственного, ф и
зического и других видов воспитания, не сводится к механическому 
соотнош ению  части и целого. Т ак, целостность содержания отража
ет внутренню ю  неразры вность представления элементов содержания 
о бразования в  контексте культуры и культурологических ф орм  и 
средств его реализации (в содержательном плане обеспечивается от
раж ением в образовании всего культурного опыта, накопленного че
ловечеством , в организационном  — единством компонентов, отража
ю щ их предметные, педагогические и личностны е уровни взаимоот



нош ения субъектов образовательного процесса , в способах усвое
ния — путем раскры тия см ы слового  лич ностн о  значим ого аспекта 
зн ан и й ); целостная  лич но сть  м ож ет бы ть сф о р м и р о ва н а только  
в целостном  педагогическом процессе. Ц елостность как  качество 
педагогического процесса характеризует вы сокий уровень его  р аз
вития.

П редставленны е концепции  культурологических осн ов целостно
сти содерж ания высш его образования предписы ваю т систему необ
ходимых условий м одернизации содерж ания в контексте культуры, 
в соответствии с которы м и оно должно:

1) формироваться с учетом исторических законом ерностей  и осо
бенностей развития и цивилизации , и культуры, которые детерм и
нируют не только определенны й тип  человека культуры, но и пути 
его достиж ения, воплощ аясь в определенны е педагогические п роек
ты и технологии;

2) отражать законом ерны е (причинно-следственны е) связи , в со 
ответствии с которым и не только уровень развития культуры и ц и 
вилизации определяет уровень развития образования, но и образова
ние становится источником  развития культуры и  цивилизации, ге
нератором новых культурных и цивилизационны х ф орм , что требует 
от человека вы сокой  степени образованности — и проф ессиональ
ной, и личностной;

3) представлять целостное единство духовных, социальны х и тех
нологических ком понентов содерж ания воспитания и обучения в си 
стеме когнитивно-ценностно-регулятивны х координат с тем , чтобы  
и знания (цивилизационная парадигма) составляли обновленное ядро 
м одернизированного содерж ания высш его образования;

4) рассматривать процессуальную  сторону образования как  куль
турный акт (событие), через который осущ ествляется реализация важ 
ных социокультурных ф ункций: способов вхождения человека в мир 
культуры, социализации человека, трансляции  культурно оф орм лен
ных образцов человеческой деятельности  для достиж ения творчес
кой сам ореализации, нравственной саморегуляции и адаптации в и з 
м еняю щ ем ся социокультурном пространстве [139, 35].

Культурологическая направленность содерж ания образования ре
ализуется на основе единства процессуальной и содерж ательной сто
рон образовательного процесса, интеграции гуманитарных, естествен
нонаучных и специальны х дисциплин в содерж ании проф ессиональ
ного образования, многообразия используемых культуротворческих 
педагогических технологий и практической  деятельности  субъектов 
образования на основе диалога.



Культурологическая направленность содержания образования пред
полагает соответствующую корректировку образовательны х техноло
гий. Н а норм ативном  уровне она проявляется: в требованиях к  со 
держ ательному компоненту, который долж ен быть культуроемким; 
к процессуальной стороне обучения и воспитания; к управлению  пе
дагогической  деятельностью ; к научно-образовательному и воспита
тельному пространству вуза, которое становится культуросообразной 
средой; к  средствам диагностики  и мониторинга качества образова
н ия , позволяю щ им  объективно и диф ф еренцированно  оценивать 
у ровень  п ро ф е сси о н а л ьн о го  и л ич но стн о го  развития  студентов; 
к методам изучения педагогической действительности и ее иннова
ционном у проектированию , интегрирующ им естественнонаучный и 
гуманитарны й исследовательский потенциал [140, 46]. Вместе с тем, 
культурологич еский  подход в вы сш ем  образован ии  не сводится 
к  радикальной перестройке существующих образовательных систем, 
структур и процессов, его суть состоит в их модернизации — прида
нии им целевой (проф ессиональной и личностной) содержательной 
и процессуальной, управленческой и технологической целостности. 
О пределяя векторы  проектирования образовательной систем ы, куль
турологическая парадигма не отменяет цивилизационной составля
ю щ ей образованности  (усвоение знаний , развитие мы ш ления, рас
кры тие сущ ности объектов техники и технологии, процесса социа
лизации студентов), не изменяет государственных образовательных 
стандартов, структуру базовых учебных планов и программ, предпо
лагая м одернизацию  содерж ания образования в основном  за счет 
раскры тия его гуманитарной сущ ности [140, 37].

Радикальны е изменения в сфере образования связаны с совершен
ствованием его нормативно-правовой базы. За 2000-2005 годы на фе
деральном  уровне управления образованием  бы ло принято  более 
100 постановлений правительства РФ  и М инистерства образования 
РФ , регулирующих систему гуманитарного образования в стране.

В целях создания и развития новой систем ы гуманитарного обра
зования при правительстве РФ  был создан Общ ественный совет по 
гуманитарном у образованию , главной задачей которого стала разра
ботка стратегии развития гуманитарного образования в России. При 
М инистерстве науки , высш ей ш колы и технической политики Рос
сийской  Ф едерации бы ли созданы  республиканские центры  гумани
тарного  образования, основны м и задачами которых стали: определе
ние нового содерж ания гуманитарного образования, разработка про
грамм базовых дисциплин  гуманитарного профиля; создание нового 
поколения учебной, учебно-м етодической и справочно-информ аци



онной литературы; организация подготовки и переподготовки п ре
подавателей гуманитарны х наук, оказание научно-м етодической  п о 
мощ и учебным заведениям  [127].

Т аким  образом, переход к  новы м , общ ественно-эконом ическим  
отнош ениям  ориентирует высш ую  ш колу на радикальны е изм ене
ния в преподавании гуманитарны х дисциплин  на основе переподго
товки  преподавателей  гум анитарны х н аук  н а  б азе М осковского , 
Н овосибирского, Ростовского, С анкт-П етербургского и У ральского 
государственных университетов.

В целях о б н о в л ен и я  со д ер ж ан ия  и структуры  гум ани тарного  
образования в соответствии с реком ендациям и Всероссийского со 
вещ ания заведую щ их каф едр и декан ов общ егум анитарны х ф акуль
тетов “ П роблем ы  преподавания гуманитарны х и соц иальн о-эконо
мических дисциплин  в вузах различного п ро ф и л я” М инистерство 
образования РФ  создает совет по гуманитарном у и соц иальн о-эко
номическому образованию  для осущ ествления координации межву
зовских и ш кольны х центров гуманитарного и соц иальн о-эконом и 
ческого образования и разработки  стратегии развития непреры вного 
гуманитарного образования [129].

В норм ативно-правовы х докум ентах особое вним ание уделяется 
поддержке, развитию  и укреплению  позиций  русского язы ка, обес
печиваю щ его консолидацию  и культурное развитие народов Р оссии, 
сотрудничество с народами С Н Г , Балтии и мировы м сообщ еством 
в целом и вы полняю щ его стратегическую  роль в систем е образова
ния  России. Т ак , в М инистерстве общ его и проф ессионального об 
разования РФ  бы ла создана ф ункциональная группа “ Русский язы к ” 
для исполнения одноим енной федеральной целевой программы [130].

В 2001 г. принимается новая целевая программа “ Русский язы к ” 
на 2002-2005 гг., в ходе реализации которой в 2002 г. проводился 
конкурс по следующ им направлениям :

— развитие русского язы ка как  государственного язы ка РФ;
— оценка качества и уровня владения русским язы ком ;
— исследование в области русского язы ка и культуры речи;
— русский язы к  в средствах массовой инф орм ации;
— русский язы к  как  средство ознаком ления с культурой России 

[180].
В Ф едеральной программе развития образования на 2000-2005 гг. 

отмечается реализация различны х образовательны х запросов: число 
учреждений нетрадиционны х видов образования (в основном  гума
нитарного проф иля), проф ильны х лицеев, гим назий  достигло 2547 
с общ им  числом обучающ ихся 1,7 млн человек. За 1997-2000 гг. было



откры то пять новых специальностей гуманитарного профиля. И зм е
нилась структура прием а студентов в вы сш ие учебные заведения. 
П рием на инж енерны е специальности уменьш ается, а на гуманитар
ны е резко  возрастает [173]. К ак важная, определяется проблема гу
м анизации образования, а в ней — ориентация на развитие личнос
ти , социальны х норм и других элементов культуры.

Н ациональная доктрина образования в РФ  на период до 2025 г. 
указы вает на необходимость создания основы для устойчивого ду
ховного развития России, обеспечения национальной безопасности. 
Систем а образования призвана способствовать исторической преем
ственности  поколений , сохранению , распространению  и развитию 
национальной культуры, воспитанию  бережного отнош ения к куль
турному наследию  народов России, формированию  в общественном 
сознании  отнош ения к  образованию  как  высш ей ценности гражда
нина, общ ества, государства, сохранению  и развитию  русского языка 
как  одного и з объединяю щ их ф акторов м ногонационального рос
сийского  государства [115].

У казы вается, что, признавая роль педагога в  достиж ении целей 
образования, государство призвано обеспечить привлечение в систе
му образования талантливых специалистов, способных на высоком 
уровне осущ ествлять учебный процесс, вести научные исследования, 
осваивать новы е технологии, воспиты вать у обучающихся духовность 
и нравственность, готовить специалистов высокой квалификации. 
К ачество образования обеспечивается за счет индивидуализации об
разовательного процесса, м ногообразия видов и форм образователь
ных учреж дений и образовательны х программ, учитывающих инте
ресы и способности личности.

В концепции  модернизации российского образования на период 
д о  2010 г. отраж ены новые социальны е требования в системе рос
сийского образования: “ Ш кола — в ш ироком см ысле этого слова — 
долж на стать важ нейш им фактором гуманизации общ ественных от
нош ений, ф орм ирования новых ж изненны х установок личности” [73, 
60], так  как  развиваю щ ем уся общ еству нужны современные, образо
ванны е, нравственны е, предприим чивые лю ди, которые могут само
стоятельно приним ать ответственные реш ения в ситуации выбора, 
прогнозируя их дальнейш ие последствия; способные к сотрудниче
ству, мобильны е, обладаю щ ие чувством ответственности за судьбу 
страны . М ногонациональной российской  ш коле предстоит проявить 
свою  значимость в деле сохранения и развития русского и родного 
язы ков, ф орм ирования российского сам осознания и самоидентич
ности , что требует опоры  на богатейш ий опы т российской  и со



ветской ш колы , на лучш ие традиции отечественного гуманитарного 
образования.

Обновленное образование может способствовать сохранению  на
ции, ее генофонда, обеспечению  устойчивого, динам ичного развития 
российского общ ества, которое характеризуется вы соким уровнем 
ж изни, граж данско-правовой, профессиональной и бытовой культу
рой. Усложняются задачи ш колы , формирующ ей целостную систему 
знаний, умений, навыков, а также опы т самостоятельной деятельнос
ти и личной ответственности обучающихся, ключевых компетенций.

М одернизация образования в России отражается в региональной 
образовательной политике. В соответствии с К онцепцией  м одерни
зации российского образования на период до  2010 г. в целях дости 
жения результатов образования, соответствующих потребностям рынка 
труда, правительство С ам арской  области п риняло К онцепцию  ком - 
петентностно-ориентированного образования в С ам арской  области, 
в которой в качестве приоритета региональной систем ы образования 
обозначаю тся ключевые компетенции обучающихся: готовность к раз
реш ению  проблем, технологическая ком петенция; готовность к са 
мообразованию; готовность к  использованию  инф орм ационны х ре
сурсов; готовность к  социальном у взаимодействию , ком м уникатив
ная компетентность и другие [72].

Дем ократизация и гуманизация российского общ ества на рубеже 
веков явились основополагаю щ им и причинам и престиж ности гума
нитарного образования. Резкое увеличение спроса на образователь
ные услуги привело к увеличению  образовательны х учреждений сред
ней и высш ей ш колы  гуманитарного профиля.

К середине 1990-х годов развитие гуманитарного, в том числе ф и 
лологического, образования — национальная проблема, от  успеш но
го реш ения которой  во многом зависит возрож дение духовности на
рода, стабилизация ж изни в стране (Е.В . Ткаченко). П риоритетным 
стало гуманитарное образование по выбору, при котором обучаю
щийся выбирает учреждение, профиль образования, программы , учеб
ники, ф орм ы  получения образования. П оявляю тся учебные заведе
ния нового типа с гуманитарной и филологической  направленнос
тью, становится возмож ной апробация альтернативны х программ и 
учебно-м етодических ком плектов. Ц ель, объединяю щ ая их, — дости 
жение мирового образовательного уровня. В инновационны х учеб
ных учреждениях реш ается задача перехода к лич ностно-ориентиро
ванному образованию , ставш ему к концу XX века приоритетны м. 
Субъект такого образования — личность обучающ егося, его потреб
ности.



Н а уровне допроф ессиональной подготовки в Самаре работают 33 
(против 4 в конц е 1980-х годов) общ еобразовательных учреждения 
с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного и фи
лологического направления, задачи которых — "ориентация учащих
ся  на проф есси и , связан н ы е с ф илологией , ф орм ирование навыков 
ф илологического  анализа , а такж е обучение научным основам са
мостоятельного  литературоведческого исследования” (А.В. Леднев, 
М .А. Н яньковский).

О днако изучение подготовленности абитуриентов и студентов пер
вого курса ф илологического  ф акультета СаГА к обучению  в вузе 
(вы борка 65 человек) позволила сделать вывод о  том, что при дос
таточны х знаниях (качество -  87%) литературоведческого и истори
ко-литературного характера у них не сф ормированы  навыки комп
лексного  анализа художественного текста, в то время как  именно 
целостно проведенны й анализ является индикатором филологичес
ких ум ений. Рассмотрение литературного произведения предполага
ет  единство  духовн о-нравственн ого  содерж ания, устремленности 
к авторском у см ыслу, личностного восприятия, позволяю щ его вести 
диалог, в результате которого вырабатывается целостное отношение 
к миру и  к  человеку. П ричиной затруднений студентов при анализе 
художественного текста является недостаточная сформированность 
у больш инства из них умений и навы ков организации деятельности, 
особенно навы ки управленческого характера (целеполагание, пла
нирование, организация, контроль, коррекция), что актуализирует 
деятельность по педагогическому управлению  образовательным про
цессом.

Обращ ение к работам, посвящ енны м  общ им регуляторам деятель
ности, позволило уточнить их состав: целеполагание и планирова
ние деятельности; сам оорганизация; самоконтроль и самокоррекция 
[5, 40].

О бращ ение к причинам  затруднений студентов позволило утвер
диться в мысли о  том , что в ш коле филологическое образование имеет 
свои  недостатки. В частности, у ш кольников недостаточно развиты 
умения организовывать и осуществлять познавательную деятельность, 
проводить анализ ее результатов, что услож няет процесс их приоб
щ ения к систем е ценностей , введению в мир культуры, в “мир ожив
ш их предметов” и ф орм ирования систем ы ценностны х ориентаций, 
которы е впоследствии определяю т гуманистическую направленность 
деятельности  на взаимодействие с людьми и миром. Н а филологи
ческом ф акультете С ам арской  гуманитарной академии было прове
дено  исследование ценностно-ориентационного портрета первокурс



ника. С пи сок  ценностей  ранж ировался первокурсникам и в порядке 
их значим ости; п о  итогам в иерархии ценностей  дом инировали  “ се
мья” и “ человек” . Другие ценности  были представлены в порядке их 
значимости следующим образом: мир без войны , знание, время, оте
чество, труд, личная собственность, культура, космос и Земля.

И так, культура, как  ценность, не является приоритетной  и ж и з
ненно важной для студентов первого курса.

Бы ло п редпринято  исследование духовно-нравственны х качеств 
личности  студентов ф илологического  факультета. Результаты срав
нивались с тем и , что бы ли получены  в подобны х исследованиях 
(В.И. А ндреев).

А нализ научных материалов позволил сделать вывод о  том , что 
лиш ь 10% респондентов придерж иваю тся в  своей  ж изнедеятельнос
ти вы соконравственны х п ринципов и правил; 5% — имею т духовный 
идеал, к котором у нуж но стрем иться; 3% — испы тываю т чувство ду
ховной гарм онии и красоты  ж изни. И з личностны х качеств (обяза
тельность, целеустремленность совестливость, общ ительность, доб
рота, реш ительность, см елость, находчивость, эрудиция) наиболее 
высокий рейтинг имеет эрудиция, однако ш кола, ориентированная 
на энциклопедические знан ия вы пускников, не в полной м ере сп о
собствует ф орм ированию  у них клю чевы х ком петенций , образую 
щих ключевую компетентность, которая способна удовлетворить за 
просы работодателей [147, 6].

П риоритет гуманитарного образования обусловливает сущ ествен
ное увеличение в Самаре количества вы сш их гуманитарны х учебных 
заведений, а такж е гуманитарны х специальностей , откры ты х в тр а
диц ион но  технических вузах (36 против 5 в 80-е годы XX века). 
В содержательном ком поненте появились гуманитарны е специаль
ности, отраж аю щ ие требования времени и рыночны х отнош ений: 
менедж мент организации , управление персоналом , государственное 
и муниципальное управление и т.п . В то  же время гуманитарное об 
разование вы явило противоречия, требую щ ие своего разреш ения:

— между потребностью  современны х абитуриентов в выборе сп е
циальностей гуманитарного профиля и недостаточностью  их допро- 
ф ессиональной филологической  подготовки;

— между декларативно провозглаш енны м ком петентностно-ори- 
ентированны м  образованием  и отсутствием механизмов его обеспе
чения;

— между необходимостью  возрождения духовности российского 
общ ества и отставанием гуманитарного, нравственного прогресса от 
научно-технического;



— между необходимостью педагогического управления учебно-вос
питательны м процессом и отсутствием конкретны х разработок для 
его осущ ествления.

О бращ ение к проблеме гуманитарного образования позволило 
установить исследованны е аспекты: раскры вается суть понятия “ гу
м анитарное образование” — это основанное на гуманизации форми
рование гуманистической культуры личности с помощ ью  изучения 
дисциплин  гуманитарного и общ ествоведческого цикла (И .М . Ореш
н иков); отмечается актуальность и важность гуманитарного образо
вания для лю бого специалиста, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, общ ество нуждается в эрудированных, творчески мыс
лящ их  сп ециалистах , им ею щ их социально-гум анитарную , эконо
м ическую , эргоном ическую , психологическую  подготовку. Однако
В.В. Е м ельян ов, проводивш ий социологический опрос студентов 
вы сш ей ш колы  разны х специальностей (выборка 250 человек), отме
чает необходимость введения в учебный процесс новых гуманитар
ных д исциплин, приводит данны е, отражающ ие отнош ение к  гума
нитаризации образования: 48% респондентов признали односторон
ность в развитии, связанную  со специф икой будущей профессии; 
24,6% указали на сниж ение интереса к гуманитарны м наукам, к че
ловеку; 22,4% — на низкий  уровень культурного развития; 20,8% -  
на плохое знание литературы, искусства, музыки.

Во-вторых, вы пускники лю бого вуза долж ны быть подготовлены 
к  работе с лю дьми, к управленческой деятельности. Социологичес
кие опросы , проведенны е исследователями (Н.В. Карлов, Е.И. Коза
кова, Ф .И . М ихайлов), показали , что более 75% выпускников, по 
собственной оценке, не обладаю т необходимыми знаниям и, умения
ми и навы кам и в области управления коллективами людей.

В-третьих, в условиях расш ирения связей между различными стра
нам и, нациям и  и народами специалисты долж ны разбираться в ми
ровой истории и культуре, в вопросах религии, искусства, в совер
ш енстве владеть русским язы ком и знать иностранные язы ки. Сле
довательно, гуманитаризация высш ей ш колы — это настоятельная 
общ ественная потребность и важное средство духовного обновле
ния и возрож дения наш его общ ества, так  как  результатом гумани
тарного  образования является гуманитарная культура личности, обус
ловлен ная  гум анитарной культурой общ ества — целостной  интег
ральной  характеристикой  его духовности и человечности, способом 
и м ерой  свободной  реализации сущ ностны х сил человека в куль
турно-историческом  процессе, в гуманитарной деятельности  и ее 
последствиях.



В структуре гум анитарной культуры И .М . О реш ников выделяет: 
культуру соц иально-гум анитарного  м ы ш ления; культуру соц иаль
но-гум анитарны х чувств; культуру язы ка и речи; культуру общ ения 
и п оведения; культуру общ ественн о-и сторич еского  сам осознани я 
[117, 12].

Культура социально-гум анитарного мыш ления характеризует сп о 
соб и меру реализации творческого потенциала, интеллектуальных 
способностей личности в области социального познания, уровень гу
манизации и диалектизации человеческого разума, искусство опери
рования им социально-гум анитарны м и понятиям и и категориями.

Культура социально-гум анитарны х чувств выражает меру их “оче
ловечивания” и облагораж ивания, свободного проявления и челове
ческой жизнедеятельности , то есть уровень человечности, душ евно
сти и сердечности лю дей, субъективного, внутреннего принятия ими 
высших духовных ценностей.

Культура язы ка и речи (гум анитарно-язы ковая культура) — это 
нормативность речи человека, искусство владения литературным язы 
ком, яркость, ясность, логическая четкость в устной и письменной 
речи, умение творчески использовать многообразие язы ковы х средств 
в зависимости от условий общ ения, цели, содерж ания речи. Знание 
иностранны х язы ков — важная составляю щ ая культуры язы ка и речи: 
культура общ ения и поведения есть способ реализации, развития сущ 
ностных сил человека во взаим оотнош ениях с лю дьми, в общ ении 
и поведении, внеш нее выраж ение гуманитарной культуры, ее нрав
ственно-эстетическая нормативность, этикет.

Культура общ ественно-исторического самосознания характеризует 
уровень соц иальн о-и сторич еской  п ам яти , осознани е социальны м  
субъектом происхож дения, смысла ж изни, роли и перспектив разви 
тия человечества в целом, своей нации и народности, родовой и со
циально-этнической  общ ности; это способ удержания в памяти  на
ции гуманитарно-культурного наследия, передачи его из поколения 
в поколение [117, 13].

О смы сление противоречивого опы та российских реф орм позво
ляет глубже и полнее осознать роль образования, и прежде всего 
гум анитарного . У ни версальны е возм ож н ости  для ф орм и р о ван ия  
духовно целостной личности  и одноврем енно воспроизводства куль
туры народа (через человека, его систем у ценностей  и ж изненны х 
см ыслов) позволяю т рассматривать гуманитарное образование как 
важнейш ую  предпосы лку духовной безопасности  общ ества. Сегодня 
духовную угрозу несут самые различны е ф акторы  и явления, многие 
из которых представляю т опасность для всей человеческой ц ивили



зации: интенсивны е м одернизационны е процессы; некритичное за
и м ствовани е и звн е и н асильственное внедрение эконом ических 
и политических моделей; разруш ение базовых ценностей христиан
ской  культуры и экспансия нетрадиционны х религий; манипулиро
вание с  помош ью  С М И  общ ественным сознанием (дезинформация, 
дем онстрация натуралистических сцен  жестокости, убийств, расправ, 
насилия, распущ енности); целенаправленное навязывание асоциаль
ных и противоправны х эталонов поведения и стилей ж изни за счет 
подачи безоценочной инф орм ации о формах и способах существова
ния преступного мира, что формирует катастрофический тип созна
н ия , обессм ы сливает лю бы е позитивны е усилия по строительству 
собственной судьбы [51, 3].

О пасность духовного кризиса — в отсроченное™  последствий. Ду
ховная безопасность — это систем а условий, позволяю щ ая культуре 
и общ еству сохранять свои ж изненно важные парадигмы в пределах 
исторически слож ивш ихся норм. Их выход за рам ки нормы под воз
действием  различного рода факторов, и прежде всего культурного, 
целостно-норм ативного  характера, ведет к дезорганизации и нацио
нальной катастроф е, распаду общ ества как  целостной системы в свя
зи с разруш ением структурирующих его духовных оснований [51, 4].

Т радиционно важ нейш им и составляю щ ими безопасности были 
военная, техногенная, экологическая, экономическая. Сегодня со всей 
остротой ставится вопрос о  безопасности духовной, ибо без челове
ка, его душ евного здоровья, интеллекта как ж изнь, так и само поня
тие безопасности  теряет всякий смысл.

В России за последние годы сущ ественно деформировалась сис
тем а духовного самовоспроизводства общ ества, прежде всего в ре
зультате кризисов институтов социализации и культурной преемствен
ности, важ нейш им и из которых является институт гуманитарного 
образования (ф илологическое образование — его важ нейш ая состав
ляю щ ая). И деологический вакуум в общ егосударственном масштабе, 
отсутствие ценностны х оснований для национально-культурной иден
тичности , экспансия стандартов западного образа жизни вызывает 
рост асоциальны х и противоправных форм поведения, гипертрофи
рованную  ориентацию  массового сознания исклю чительно на дости
ж ение м атериального благополучия и гедонизма. Все это существен
но м одифицировало общ ественное сознание, и прежде всего моло
деж и, опасно приблизив ее к черте душ евной патологии. В условиях 
глобализации современной цивилизации и развития электронных тех
нологий  важ нейш им фактором мирового влияния становится куль
тура. Культурное сотрудничество и диалог народов является основой



справедливости и дем ократии, условием предотвращ ения м еж этни
ческих конф ликтов, насилия и войн. М ировое сообщ ество вступает 
в новую фазу, в которой дом инирую щ им  фактором глобальной по
литики  и фундаментальны м источником конф ликтов будут не поли
тические или эконом ические разногласия, а прежде всего культур
но-этнические различия и противоречия. О бъективное или субъек
тивное неравенство партнеров по культурному диалогу является пред
посылкой геополитического влияния [51, 4].

В основе возрож дения бы лой геополитической мощ и России — не 
только ее природны е ресурсы и военно-технический потенциал, но 
и уникальность ее духовного опы та, огромный потенциал гумани
тарной культуры, обеспечиваю щ ий передачу духовных ценностей  от 
одного  п о ко л ен и я  к  другом у. Г ум ан и тарная  культура содерж ит  
в себе ценности  и нормы , составляю щ ие духовное ядро и являю щ и
еся своеобразны м и “лин иям и  п ритяж ения” , наруш ение которых не
избежно ведет к  дезорганизации общ ественного организма.

О дним из реальных м еханизмов реализации геополитических за 
дач, и прежде всего в плоскости духовной безопасности, является 
высшее гуманитарное образование. П о м нению  А.С. Запесоцкого, 
“гуманитарное образование — важ нейш ий механизм трансляции  и 
воспроизводства культурных ценностей , идеалов и см ы слов ж изни, 
форма воспроизводства национально-культурного мира, образуемая 
историей, язы ком , ф илософ ией , литературой, традициям и, психоло
гией” [51, 5].

Возмож ности гуманитарного образования сохранять и утверждать 
см ыслообразую щ ие координаты  культурной систем ы позволяю т рас
сматривать его как  эф ф ективны й  инструмент геополитики  и обеспе
чения духовной безопасности нации. Гуманитарное образование обес
печивает целостное воспроизводство человека в соответствии с теми 
его идеалам и, которые сф орм ированы  в недрах культуры, религиоз
но-ф илософ ских, этических и педагогических системах и конц еп ци 
ях. Обучение транслирует и воспроизводит лиш ь некий частны й, кон 
кретный ф рагм ент культуры. “ Гуманитарное образование произво
дит и воспроизводит целостны й субъект культуры и деятельности  
человека в его экзистенциальной и онтологической  полноте, ф орм и
рует целостны й образ человека” [51, 6].

Н аиболее остро кризис высш ей ш колы  проявляется в сф ере гума
нитарного образования, и это законом ерно. Если содерж ание техни
ческой, инж енерной культуры и деятельности слабо связано с и зм е
н ениям и  в общ ественной  идеологии  и политике, то  систем а тр ан с
ляци и  социально-гум анитарного  зн ан и я  во м ногом  определяется



общ екультурным, мировоззренческим контекстом. Таким образом, 
одной из важ нейш их теоретических и практических проблем выс
ш ей ш колы является реформирование гуманитарного образования, 
построение таких его моделей, которые смогли бы, опираясь на тра
диции и опы т отечественной и мировой высш ей ш колы , максималь
но эф ф ективно востребовать и транслировать духовный, человеко
творческий потенциал культуры, в том числе филологической.

М иссия гуманитарного образования — создание отечественной 
культуры как целостного явления и главной предпосылки духовной 
безопасности  общ ества, ибо лиш ь “ культурное самостояние” есть ус
ловие величия народа и независим ости, безопасности бытия [51, 4]. 
Важ нейш ей из основны х причин угасания творческого потенциала 
народа является ослабление интеллектуальных и духовных традиций 
в результате разруш ения национальной гуманитарной системы обра
зования и подготовки интеллигенции, чуждой своему народу, его 
истории, литературе, традициям , культуре.

С ледовательно, развитие национального и культурно-ориентиро
ванного образования -  ведущая предпосылка активизации творчес
ких сил и способностей  нации, м обилизации ее духовных ресурсов.

О рганизую щ ая и “образую щ ая” сила гуманитарного образования 
заклю чается в его способности обеспечить органичность и целост
ность личности . О ставаясь потенциально бесконечной в своих онто
логических частностях и проявлениях, личность имеет ограниченное 
число вариантов сам оопределения в нравственной плоскости: путь 
добра и создания либо зла и разруш ения. Этот выбор совершается 
в зависимости  от многих ф акторов (природных, социальных), но ре
ш аю щ им является среда (социально-психологическая, духовно-нрав
ственная), в которой происходит процесс “сборки” духовного мира 
личности  путем активной и деятельной проекции формирующихся 
качеств (элементов) па высш ий персониф ицированны й образ, кото
рый усваивается и переходит во внутренний план, становясь своеоб
разной  духовной дом инантой  внутреннего мира личности  [51, 7]. 
Н аличие такой  дом инанты  превращ ает разнородные качества и свой
ства, разнонаправленны е человеческие импульсы и энергии в образ 
поним аю щ ей, действую щ ей, социально ответственной личности.

Педагоги (В.Е. Давы дов, Ю.А. Ж данов, Э.В. Соколов и др.) отме
чают, что ф ункциональны й анализ гуманитарной культуры позволя
ет сущ ественно углубить представление о  ее специф ике, месте и со
циальной роли, он  необходим для конкретного реш ения ряда орга
низационно-управленческих задач, для успеш ного преобразования 
в области духовной ж изни общ ества и человека [161, 45].



Ф ункции  гуманитарной культуры -  это различны е способы  ее 
взаимодействия с общ еством в целом и отдельными его ком понента
ми, “вы полнение гуманитариям и определенны х видов деятельности  
по духовному соверш енствованию  общ ества” [154, 308].

Выделяются следующ ие важ нейш ие ф ункции гуманитарной куль
туры: гуманистическая, социально-познавательная, общ ественно-пре- 
образующ ая, социально-технологическая, м ировоззренческо-аксио
логическая, оценочно-норм ативная, интегрирую щ ая, ком м уникатив
ная, управленческо-регулятивная, социально-преем ственная, обра
зовательно-воспитательная, проектная разрядка и психологическая 
защ ита [117, 49].

О сновополагаю щ ей среди них является гуманистическая ф унк
ция, обусловленная природой, целью  и социальны м назначением  гу
манитарной культуры, которая основана на гуманизме, признании, 
что человек — м ера всех вещ ей, вы сш ая ценность, цель общ ествен
ного развития. В процессе ф орм ирования личности  как  социально
нравственного субъекта, творца культуры гуманитарное образование 
имеет гуманистическую  ориентацию . У спеш ная реализация гумани
стической ф ункции позволяет гуманитарной культуре противосто
ять антигуманизм у, технократизм у, тоталитарному режиму, адм ини
стративно-ком андной систем е управления.

О.С. Газман утверждает: “ Гуманистический аспект в сф ере обра
зования означает, что обучаю щ ийся не может выступать средством 
для реализац ии  педагоги чески х  п рограм м  до  тех  пор , п о ка они  
не стали его целью (м отивам и, потребностям и, интересам и)” [39, 
15]. Недопустимость превращ ения обучаемого в средство обучения 
по-новому ставит вопрос об объекте образования. О бъектом обуче
ния в гуманистической педагогике не может выступать ни отдельная 
лич ность , ни  учебная группа. О бъектом  п едагогической  работы 
может выступать образовательны й материал — предметы, модели , 
сим волы , явлени я, ситуации , ц енности , деятельность, общ ение, о т 
нош ение, психологическая атм осф ера. Этот материал осваивается, 
интериоризируется субъектами образования — студентами и препо
давателями — в процессе вы бора, что служ ит основанием  для сотруд
ничества, что ведет к такой  работе с обучающ им материалом, кото
рая изм еняет и сам материал, и субъект образования, их взаим одей
ствие и взаим овлияние [39, 17].

Следовательно, под гуманитарны м образованием мож но поним ать 
процесс взаимодействия преподавателей и студентов, имею щ ий це
лью создание как внеш них, так  и внутренних культурных условий 
для сам оразвития личности  [39, 89].



Социально-познавательная функция гуманитарной культуры пред
полагает производство социально-гуманитарного знан ия, выяснение 
уровня личности , ее свойств, творческих способностей. Духовное про
изводство в ш ироком  см ысле есть результат обыденного и специали
зированного  научного познания.

О бы денное социально-гум анитарное знание — стихийно-эм пи
рическое, ж изненно-практическое, повседневное, непрофессиональ
ное, неспециализированное — отражает социальную деятельность на 
уровне явлений, а не сущностей. Научное социально-гуманитарное 
знан ие — результат профессиональной деятельности гуманитариев — 
имеет систем атизированны й и концептуальный характер, постигает 
сущ ность социальны х явлений, человека и его духовный мир.

Гуманитарная культура представляет собой способ и меру духов
н о-практического  преобразования мира, социальной деятельности 
человека, вы полняет важнейш ую  общественно-преобразую щ ую, со
циально-технологическую  ф ункцию  и придает общ ественным пре
образованиям  гуманитарны й и гуманистический характер. Заслужи
вает вним ания предлож ение В.И. С трю ковского использовать в про
тивополож ность традиционном у (производственному) пониманию  
технологии такие п онятия, как  “общ ественная технология” , “соци
альная технология” , “общ ественно-технологическое освоение реаль
н ости” [165, 15].

С оциальная технология — практическое освоение социальной де
я т е л ь н о с т и , сп о со б  п реобразовательны х  д ей стви й  социального  
субъекта, непосредственное прим енение достиж ений науки , куль
туры , социально-гум анитарного знан ия в общ ественной практике. 
У спех социальны х преобразований, создание гуманного демократи
ческого общ ества во многом определяется гуманистической направ
ленностью  социальной технологии, реальными конкретны м и спосо
бами и средствами материализации идей гуманитариев, социально
гуманитарного знания в практику.

П рактическая значимость деятельности гуманитариев зависит от 
того, насколько правильно и своевременно внедряю тся созданные 
ими социальны е технологи в практику, управленческую деятельность. 
Гуманитарии призваны  своими исследованиями, конкретны м и пред
лож ениям и  и р еком енд ац иям и , социальны м  консультированием , 
опосредованны м участием в управленческой деятельности содейство
вать гуманизации общ ественны х отнош ений, улучшению морально
психологического климата в коллективах, гуманизации труда, эсте
тизации  производственной и социальной среды.



Назначение м ировоззрен ческо-акси ологической , о ц ен о ч н о -н о р 
м ативной ф ункци й  гум анитарной культуры — влиять на научное 
м ировоззрение, производить и воспроизводить духовны е ц енности , 
обосновы вать и пропагандировать соответствую щ ие им ц енн ост
ные ори ентаци и, идеалы , о ц енки  и норм ы  общ ественного  поведе
ния лю дей.

М ировоззрение представляет определенны й “стерж ень” духовно
го м ира лю дей, важ ны й регулятор их поведения. Знания не есть ми
ровоззрение. Л иш ь став личностны м  богатством, убеж дениями, во- 
плотясь в практическую  деятельность, умения и навы ки, в поступки, 
они приобретаю т м ировоззренческий характер. Важнейш ий показа
тель мировоззрения личности  — наличие перспективны х общ ечело
веческих ценностны х ориентаций, являю щ ихся основой  социально
го творчества [117].

С пецифическая природа гуманитарных дисциплин вынуждает счи 
таться с тем , что рассмотрение мировоззренческих идей во многом 
связано с действием эм оциональны х факторов: мало знать материал, 
нужно, чтобы он затронул сердца ш кольников, вызвал у них опреде
ленную эмоциональную  реакцию . Утверждается (В.М . М едведев), что 
полученные знан ия лиш ь тогда превращ аю тся в  убеж дения, когда 
они, во-первы х, вызывают ж ивой, неподдельный интерес учащ ихся; 
во-вторы х, в  той  или иной  мере подтверждаются индивидуальны м 
опытом; в-третьих, входят в структуру личностны х отнош ений к  д ей 
ствительности [111, 235].

Гуманитарная культура призвана объединить лю дей для реализа
ции гуманистических идей и програм м , интегрировать различны е 
компоненты их духовного м ира в единое целое, усиливать общ ество 
человеческого рода, представленного слож ной диалектикой  единого 
и м ногообразного. Ч еловечество переж ивает духовный кризис, обо
стрение м еж национальны х конф ликтов, нарастание дезинтеграци- 
онных процессов. В этих условиях обращ ение к разуму, общ ечелове
ческим ценностям , гуманитарной культуре — важ нейш ее средство 
объединения лю дей различны х народов и наций, их духовно-нрав
ственного возрож дения [117, 55].

Гуманитарная культура вы полняет интегрирующую функцию , объе
диняя различны е элементы  духовного мира людей: их м ировоззре
ние, идеалы, убеждения, духовные ценности. Коммуникативная ф унк
ция гуманитарной культуры связана с  потребностью  человека в об 
щ ении, в передаче инф орм ации, обмене мы слям и, ценностям и. К ом 
м уникация отличается от  общ ения, которое имеет меж личностны й



характер, тем , что возникает и между неодуш евленными предметами 
(Э В М , роботами), а такж е между человеком и маш иной.

Гуманитарная культура удовлетворяет потребности людей в обще
нии и коммуникации, обеспечивает процесс взаимовосприятия, взаи
мопонимания, обмен гуманитарными знаниями, социальными чувствами 
(интеллектуальными, нравственными, эстетическими), переживания
ми, установками, м нениям и, настроениями, оценками. М.С. Каган 
отмечает, что “общ ение обслуживает предметную деятельность, осуще
ствляет приобщ ение человека к ценностям другого” [62, 101]. Партне
ры по общ ению  и коммуникации должны обладать значимостью друг 
для друга, руководствоваться нормами взаимоотнош ений, основопо
лагающ ими среди которых являю тся гуманизм и коллективизм.

Гуманитарная культура осущ ествляет сознательное воздействие на 
общ ество, отдельны е его сф еры , явления и процессы  с целью их 
упорядочения, организации, оптимального гармоничного развития 
и ф ункционирования, то есть социальное регулирование.

С оциальное регулирование — раздел управления, целью которого 
является поддерж ание постоянства, качественной определенности 
социальны х объектов и систем. Управление обществом базируется 
на знании  социальной реальности, законов общ ественного разви
ти я , диалектики  материальных, социальны х и духовных процессов. 
С оциальное управление, как  отрасль управления, имеет социальные, 
эконом ические, психологические, нравственны е, правовые компо
ненты , что актуализирует роль общ ественны х гуманитарны х наук 
в его организации. Таким образом, гуманитарная культура выполня
ет управленческо-регулятивную  функцию , определяя новую ценность 
гуманитарного образования — знан ия, умения и навыки менеджмен
та и управления.

С оциально-преемственная ф ункция гуманитарной культуры -  осу
щ ествить “ социальное наследование” , преемственность поколений, 
передачу социально-гум анитарного опыта, высш их духовных ценно
стей, гуманитарно-культурных достиж ений, традиций от поколения 
к поколению , сохранить социальную  память.

И.В. Суханов отмечает: “ Главное содержание процесса социаль
ного наследования -  это форм ирование духовных качеств новых по
колений, необходимых для того, чтобы эти поколения могли вклю
читься в систему общ ественны х отнош ений, сложивш уюся в  пред
ш ествующ ем историческом развитии, изменять, соверш енствовать ее 
дальш е или  ж е осущ ествлять ее револю ционны е преобразования 
в соответствии с требованиями объективных законов общ ественного 
р азвития” [166, 72].



Важным м еханизмом хранения, передачи, воспроизводства, за
крепления социального опы та являю тся традиции, в  том числе гума
нитарно-культурные. С оциальное наследование, историческая п ре
ем ственность культур — объективная законом ерность, действую щ ая 
на протяж ении всего развития общ ества. И сторическая память на
полняет см ы слом ж изнь, деян ия и поступки лю дей, удовлетворяет 
человеческую потребность в  социальном  бессмертии. В .П. Я ковлев 
утверждает: “ В ш ироком  социальном  плане пам ять есть распредме
чивание прош лого времени, прош лой деятельности , одухотворение 
прошлым настоящ его” [197, 140].

Гуманитарная культура сохраняет, кристаллизует духовные ц ен 
ности, является социальной памятью , важным средством осущ еств
ления социального наследования и преем ственности поколений , ду 
ховно-нравственного возрож дения страны. О бразовательно-воспита
тельная (педагогическая) ф ункци я гуманитарной культуры включает 
мировоззренческие, гуманитарно-образовательные, культурно-воспи
тательные, нравственны е, эстетические и правовы е аспекты . Гума
нитарии осущ ествляю т свою  образовательно-воспитательную  ф унк
цию через систем у гуманитарного образования, просветительскую  
деятельность, средства массовой инф орм ации, социальную  публи
цистику, создание произведений литературы и искусства. П репода
вание гуманитарны х дисциплин  долж но давать молодеж и не только 
знания об общ естве и человеке, но и представления о вы сш их ц ен 
ностях человеческого бы тия, ф орм ировать аксиологический аспект 
мировоззрения. Гуманитариям полезен  диалог с религией, особенно 
по проблемам сущ ности и см ы сла ж изни человека, добра, гуманиз
ма, красоты , веры , надежды, лю бви [117, 60].

Важнейш ий принцип педагогики средней и высш ей ш колы — орга
ническое единство обучения и воспитания, которы е являю тся взаи 
м освязанны ми со сторонами единого учебно-воспитательного про
цесса. Следовательно, необходимо придавать гуманитарному обуче
нию все более воспиты ваю щ ий характер, ф орм ировать у молодого 
поколения вы соконравственны е качества (гум анность, доброту, м и
лосердие, патриотизм, терпим ость к национальны м  традициям  дру
гих народов, ответственность, граж данственность), вызывать чувства, 
эмоции, переж ивания.

Т аким  образом, необходим образовательно-воспитательны й п ро
цесс, в котором использую тся активны е ф орм ы , методы обучения и 
воспитания: диалог, дискуссия, диспут, игры, проблемное препода
вание. П одготовка гуманитариев -  важ нейш ая задача вузовского об
разования.



Общ еству, учреждениям образования требуются высокопроф ес
сиональны е, эрудированны е и творческие работники гуманитарного 
проф и ля, обладаю щ ие устойчивой психикой. О бщ ественная психи
ка  — эмоционально-чувственное отражение действительности, обще
ственного бы тия, сплав рациональны х, эмоционально-чувственных 
и волевых элементов общ ественного сознания. Сложные условия жиз
ни, ее урбанизация, конф ликтны е ситуации, наличие у людей неудов
летворенных ж еланий создают психическую напряж енность, неустой
чивость, стрессы. “ Культура удовлетворяет нереалистические жела
н и я , освобож дает импульсы  и стрем ления, ею  ж е закрепленны е 
и ограниченны е, проектируя их на замещ аю щ ий или иллюзорный 
объект” [187, 78].

Гуманитарная культура имеет механизм проектной разгрузки и 
ком пенсаторны е свойства. Важную роль играю т литературно-худо
ж ественны е произведения, спектакли , праздники, массовые пред
ставления, карнавалы , ритуалы и т.п ., которые устраняю т дисбаланс 
в  ж изни  лю дей, стираю т границы между объективным и субъектив
ны м, реальны м и нереальны м, долж ны м и сущ им, желаемым и дей
ствительны м.

Л юди наделены  биопсихологическим и и  социальны ми потребно
стям и , живут и действую т в определенной природной и социальной 
среде и нуждаются в защ ите. О бщ ественные отнош ения, духовная, 
морально-психологическая атмосфера, объективное мнение, обще
ственны е настроения, органы  управления и самоуправления, специ
альны е социальны е институты (правовые, общ ественного порядка, 
м едицинские и др.) призваны  обеспечить социальную  м орально-пси
хологическую  защ ищ енность, доброжелательное отнош ение к чело
веку, оградить его от униж ений, бестактного обращ ения, заботиться 
о  социальном самочувствии личности. Важный элемент обществен
ной психики — общ ественное настроение, представляю щ ее собой со
циально-психологическое явление, выражающее общую эмоциональ
ную направленность социальны х групп, классов, наций, общества 
в целом [117, 63].

С ущ ественное знач ение для социальной защ ищ енности  людей 
имеет общ ественное м нение — совокупность коллективных оценоч
ных суж дений, в которых выражается отнош ение людей к  событиям, 
ф актам , явлениям  и процессам социальной действительности, внут
ренней  и международной ж изни в формах одобрения или осужде
ния. Зам етную  роль в социальной защ ите людей играет общ ествен
но-психологическая атмосфера общ ества, своеобразный сплав идей,



социальных чувств, настроений, побуждений и воли. Защ итную  ф унк
цию вы полняет “ нравственное здоровье общ ества” [79, 101].

П сихологическая защ ита — социальная регулятивная систем а ста
билизации личности , направленная на устранение или сведение до  
м инимума чувства тревоги , связан н ого  с осознани ем  конф ликта. 
Ф ункцией психологической защ иты  “ является «ограждение» сферы  
сознания от негативных, травмирую щ их личность переж иваний” [181, 
30]. П роектная способность сознания, развитое воображ ение, ф ан 
тазия, вера, мечта, идеалы способствую т творчеству в  области гума
нитарной культуры, облегчаю т ее усвоение лю дьми.

Гуманитарная культура гуманизирует, облагораж ивает всю систе
му общ ественны х отнош ений, воздействуя на общ ественную  психи
ку, социальное самочувствие, общ ественное настроение, общ ествен
ное м нение, общ ественно-психологическую  атмосферу, нравствен
ное здоровье общества.

Ф ункция проектной  разгрузки и защ иты  гуманитарной культуры 
особенно важна на рубеже XX-XXI веков, когда к  военной, экологи 
ческой, техногенной угрозам присоединяется угроза духовной безо
пасности. В процессе гуманизации общ ества и духовно-нравствен
ного возрож дения России призваны  внести сущ ественны й вклад гу
манитарии, художественная интеллигенция, духовенство. Гуманитар
ная культура становится обязательны м  ком понентом  духовного мира 
и поведения специалиста лю бого профиля.

А нализ педагогической литературы  по проблемам гуманитарного 
образования и гуманитарной культуры позволяет выделить новы е ц ен 
ности гуманитарного образования в условиях рыночны х отнош ений 
и убедиться, что гуманитарное образование — это знан ия, умения и 
навыки, образуемы е не только историей, язы ком , традициям и, ф и 
лософ ией, литературой, психологией , н о  и м енедж ментом и управ
лением.

Ф илологическое образование является частью  гуманитарного об 
разования. “Ф илологическое образование склады вается из обучения 
родному, русском у и иностранном у язы кам , а такж е из изучения 
литературы” [50, 23]. С пециф ика филологии как  совокупности наук, 
изучающих культуру народа, выраженную в язы ке и литературном твор
честве, отражается в цели филологического образования — вооруже
нии обучающ ихся систем атическим и специальны м и знан иям и , прак
тическими навы кам и и ум ениям и. П реж де всего, это  работа над тек 
стом, ибо первооснову ф илологических наук составляет им енно он, 
а в нем сам ое главное — слово в контекстуальном значении.



С .С . А веринцев утверждает, что “ филологическое образование -  
сам озаконная ф орм а знания, которая определяется не столько гра
ницам и  предмета, сколько подходом к нему. Ф илология — это един
ство гуманитарны х дисциплин, изучающих духовную культуру чело
века через язы ковой  и стилистический анализ письменных памятни
ков. О на вбирает в свой кругозор всю ш ирину и глубину человечес
кого бы тия, прежде всего бытия духовного, служит самопознанию 
культуры, помогая понять человека другого менталитета, и через это 
иную культуру, другое пространство и время. Предмет филологии -  
весь человеческий м ир, но м ир организованны й и увиденный через 
текст” [2, 6].

Ф и лологическое образование, получаем ое в вузе, обусловлено 
целью  и задачам и, реш аемы ми педагогическим коллективом фило
логического (гуманитарного) факультета. Самарская гуманитарная ака
дем ия реш ает задачи профессионально-педагогической подготовки, 
в силу чего студентам, получаю щ им филологическое образование, 
присваивается квалиф икация "учитель русского язы ка и литерату
р ы ” . Таким  образом, в структуре педагогической культуры будущих 
учителей на базе общ екультурных и специальных учебных дисцип
ли н  ф ормируется филологическая культура студентов.

Ф илологическое образование

Ф илологическая подготовка

t i
Ф илологическая культура

Схема 1. Взаимосвязь педагогического и филологического образования

Н .С. Я ры гина считает главным признаком  ф илологической куль
туры “ целостное постиж ение человеческого знания и приобретение 
навы ков пользования многообразием средств филологической на
уки, интерпретации художественного и публицистического текстов, 
готовность к  постоянному соверш енствованию  в области филоло
гии, потребность в развитии творческого потенциала. Формировать
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ф илологическую  культуру возмож но при взаим освязанном  изучении 
предметов гуманитарного цикла: русского и иностранного язы ков, 
русской и всем ирной литературы , литературного редактирования, 
основ творческой  деятельности  учителя-ф илолога, культуры речи, 
поэтического и  словесного искусства, мировой художественной куль
туры и д р .” [200, 10].

Результат ф орм ирования филологической  культуры определяется 
знанием: что делать, к ак  делать, что необходимо иметь, чтобы это 
сделать. Т аким  образом, утверждает учены й, составляю щ ие ф илоло
гической культуры — три  разновеликие пространства, каждое из ко
торых важ но для специалиста-проф ессионала [200, 113]:

— инф орм ационное (совокупность сведений о  проблеме), пред
ставленное триединством духовно-нравственного, общ еобразователь
ного и собственно филологического уровня, достигнутого в  резуль
тате профессиональной подготовки в стенах вуза;

— энергетическое (наличие конкретного  опы та и навы ков его п о
полнения), заклю чаю щ ее в себя триединство творческого, ком м уни
кативного и культурологического уровней, представляю щ ее собой 
изначально залож енную  в человеке потребность в самореализации, 
саморазвитии и  воплощ ении творческого потенциала;

— материальное (наличие определенной ресурсной базы: интел
лектуальной, предпринимательской , технологической), которое пред
ставляет собой  триединство личностного  уровня, уровня деловой ак 
тивности и технологического знан ия, что являет собой пош аговое, 
четко сконструированное и спланированное конкретно-чувственное 
воплощ ение поставленны х задач.

Н.С. Я ры гина выделяет уровни триедины х пространств. Т ак , ду
ховно-нравственны й уровень определяется психическими свойства
ми личности  и ее нравственны м и качествам и. О бщ еобразователь
ный уровень выражается познавательны м и потребностями и м отива
цией к  учению. Ф илологический уровень отраж ает качество практи
ческого прим енения знаний  в области ф илологии, а такж е действие 
специалиста по обеспечению  своего постоянного проф ессионально
го роста. Судить о  способностях и потребностях личности  к творчес
кому труду мож но по творческому уровню, а  ком м уникативны й уро
вень является показателем  ум ения лич ности  общ аться, адекватно 
воспринимать и анализировать получаемую инф орм ацию .

Если культурологический уровень выражает способность лич нос
ти к эстетическом у восприятию  мира, то  личностны й уровень стано
вится показателем представлений ф илолога о  своих проф ессиональ
ных способностях, возмож ностях, установках, умениях и навыках.



П рикладную  составляю щ ую  профессионального филологическо
го ум ения, как  одного из факторов социальной успеш ности, пред
ставляет уровень деловой активности. Стремление личности каче
ственно и оперативно выполнять работу выражает технологический 
уровень [200, 116].

Н.А. Б уранок отмечает, что понятие “ф илологическая культура” 
подразум евает не только высокий уровень филологических знаний 
и ум ений, литературной образованности, но и высокий уровень эс
тетического и нравственного развития личности  [29, 12].

А нализ работ педагогов-исследователей и собственные исследо
вания ф еном ена филологической  культуры позволили сделать вы
вод, что ф илологическая культура — это интегративное свойство лич
ности, вы раж аю щ ееся в совокупности профессиональных знаний, 
умений и навы ков, позволяю щ их вы пускнику филологического фа
культета реализовать себя в конкретны х видах педагогической дея
тельности . И нтегративны м результатом культурологической направ
ленности  содерж ания филологического образования вступает станов
л ен ие человека, готового к гуманистически ориентированному вы
бору, обладающ его многофункциональными компетенциями [178,45].

Профессиональная компетентность 
студентов-филологов

П онятия “ ком петентность” и “ ком петенция” приш ли в педагоги
ку и з м енедж мента как  теории управления, где специалисты этой 
области (Д. К арнеги , Й. Ш умахер, Ф . фон  Хайек и др.) начиная 
с середины  50-х годов XX в. определяли ведущие качества предпри
ним ателя и управляю щ его. В педагогике эти понятия становятся ак
туальны м и в связи  с идеей управления образовательным процессом. 
Э нциклопедич еский  словарь разводит понятия “ компетентность” 
и “ ком петенции” . Т ак, компетентность (лат. “добиваю сь, соответ
ствую ” ) — это  “ круг полномочий, представленный законом, уставом 
или другим и актами конкретном у органу или должностному лицу; 
знан ия и опы т в той  или иной  области” . А компетенция — “согласо
вание частей, соразм ерность, сим м етрия” .

И так , ком петентность — это совокупность компетенций, объеди
ненны х единой целью деятельности, которая в каждой профессии 
специф ична. Компетентность -  мера включенности человека в дея
тельность (Б .Д . Э льконин), предопределяю щ ая два важных момента,



связанны х с представлениями о  ком петентности [191, 4]. Во-первых, 
ф ункция представления о компетентности  — оценоч но-квалиф ика
ционная, а не объясняю щ ая (возмож ность обучающ его квали ф и ци 
ровать и оценивать поведение индивида). С  этим связана так  назы 
ваемая конструктивная неопределенность представления о  ком пе
тентности. Такое представление необходимо и достаточно для того, 
чтобы ответить на вопрос, насколько тот или и ной  человек или  орга
низация вклю чены  или не вклю чены  в эти основополагаю щ ие важ
ные процессы  и где и какие проблемы (пробелы ) возникли . В о-вто
рых, представление о компетентности  м еняет мы ш ление об оценке 
и квалификации. В озникает необходимость отказа не от  знания как 
“культурного предмета” , а  от  определенной ф орм ы  знаний  (знания 
“на всякий случай”) и перехода к  другому нормированию  знания — 
связке “знания и способ деятельности” (И .Н . Зарецкая, Е .Е. Корота- 
ева, В. Л еви, С .Е. Лисицы на, Т .И . Руднева, С.Л. Чернер, Н .Е. Щ урко- 
ва, Б.Д. Э льконин).

Сама дискуссия о компетентности  и компетенциях, а  не о  знан и 
ях, умениях и навы ках — свидетельство того, что знание само по себе 
перестало бы ть сим волическим  капиталом , ф акт наличия знаний  
не задает пространство ж изненного  пути, не задает перспектив [191, 
7]. И з этого следует вывод: надо отказаться от  знания как  социокуль
турной ф орм ы  и зам енить его н а  ины е культурные ф орм ы , например 
ритуально-организационные, то  есть строить культурно-образователь
ное пространство так , чтобы человек, двигаясь в нем, переходя из 
одной ф орм ы  организации общ ения в другую, нес на себе в виде 
опыта эти переходы. Д о середины  1990-х годов в образовании делал
ся акцент на интеллект. С ейчас интеллект ценен не как  самоцель, 
а как единственное и всеобщ ее средство вы ращ ивания самостоятель
ности; “сам остоятельны й” означает “ осредненны й” [191, 8].

Гуманизация образовательной среды, вариативны е ф орм ы  обуче
ния и воспитания ставят перед учителем творческие задачи. П оскольку 
педагогическая деятельность является совместной, творчество пре
подавателя обусловливает творчество ученика. Творчество педагога 
заклю чается в поисках новых реш ений педагогических задач, а уча
щегося — в овладении систем ой знан ий , в их систем атизации и клас
си ф икац ии , обобщ ении  и п ереносе, п рим енени и  на практи ке и 
в извлечении новых знаний  в процессе взаимодействия с объектами 
познания и деятельности.

М одернизация образования на основе п ринципов ком петентно- 
стно-ориенти рован ного  обучения и образования (И .С . Артю хова, 
К.В. А щ еулова, А.В. Бездухов, Е.В. Б ондаревская, Ю .М . Бородай,



B.C. Братусь, С.А. Братченко, О .С. Газман, В.И. Гусаров, С.В. Куль- 
невич, Н .Н . Лобанова, А .К. М акарова, И .П . Подласый, Л.Д. Столя- 
ренко, Ю .И . Турчанинова) объективно потребовала разработки по
н ятия “ педагогическая компетентность” .

В педагогической литературе последних лет компетентность пред
ставляется как  интегративное свойство личности учителя, стремяще
гося к творчеству, ориентированного на педагогическую деятельность, 
поним аю щ его детей, способного к  совместной работе с ними. Обра
щ ение к  проблеме развития педагогической компетентности учителя 
обусловлено тем , что становление гуманистической парадигмы об
разования, связанное с изменениями его содержания, с поиском форм 
и методов обучения и воспитания учащихся в быстро изменяющемся 
м ире, предъявляет новые требования к учителю как субъекту дея
тельности , его личностно-профессиональны м  качествам.

М еняю щ аяся концепция образования предполагает способность 
педагога осваивать новое содержание образования, овладевать инно
вационны м и технологиями, внедрять такие методы воспитания и обу
чения, которы е учитывали бы социальны е, культурные изменения, 
характерны е для России конца XX — начала XXI века.

Педагогическая компетентность как явление, сочетающее элементы 
п роф ессиональной и общ ей культуры, педагогического опыта, обо
гащ енного знанием  результатов научных исследований и самостоя
тельных поисков педагогических см ыслов и действий, помноженных 
на профессионально значимы е качества, проявляется в педагогичес
кой  позиции [135, 82].

А нализ научной  литературы  показы вает, что ученые, изучающие 
проблему ком петентности  учителя, использую т как термин "про
ф ессион альная  ком петентность” (Б .С . Герш унский, Т.В. Добудько, 
А .К. М аркова и др .), так  и термин “ педагогическая компетентность” 
(Л .Н . М итина); иногда используются оба терм ина (Н .Н . Лобанова). 
Ю .Н . К улю ткин и Г.С. Сухобская объединяю т данны е термины по 
аналогии  с профессионально-педагогической деятельностью: “ про
ф ессионально-педагогическая ком петентность” .

С равнение понятий  "проф ессионализм ” и “ компетентность” , вы
явление различий между ним и позволяю т определить структуру пе
дагогической компетентности, что даст возможность целенаправленно 
ее соверш енствовать к ак  в условиях вузовского образования, так и 
в целостном  педагогическом процессе образовательных учреждений, 
придавая ей стабильность и устойчивость.

И так, ком петентность человека связана с его профессией в конк
ретной сф ере общ ественной ж изни. “ П рофессия — есть деятельность,



обладающая собственной целью, имею щ ая собственный продукт, нор
мы и средства, которые, в  конечном  счете, детерм инированы  соц и 
альной ф ункцией  и технологией  той  сферы  общ ественной ж изни, 
которую данная деятельность обслуж ивает” [135, 48]. В качестве сф ер 
общ ественной ж изни, к ак  правило, выделяют материальную  и ду
ховную. П едагогическая деятельность, направленная на приобщ ение 
учащихся к  культуре, ее ц енностям , обслуживает духовную  сферу 
общества, материальную  — опосредованно, поскольку учащ иеся бу
дут работать в  этой  сфере. Значит, учитель, отвечаю щ ий критериям  
профессиональной ком петентности, долж ен владеть необходимы ми 
профессиональны ми знаниям и  для вклю чения учащ ихся в систему 
общ ественных отнош ений с целью  их подготовки к  ж изни  и труду, 
формирования у них целостного отнош ения к  знаниям , к человеку 
и результатам его деятельности , к  себе, овладения учащ имися оп ы 
том отнош ений к  миру, лю дям  и себе.

Таким образом, речь идет о  профессиональной компетентности, 
о профессионализме учителя. П о м нению  больш инства ученых, по
нятия “ профессиональная ком петентность учителя” и  “педагогичес
кая ком петентность” синоним ичны  (Т.В. Д обудько, Ю .Н . Кулют- 
кин, Г.С. Сухобская).

В результате анализа работ Б .С . Герш унского, Т .В . Добудько, 
Н.Н. Л обановой , А .К. М арковой , Л .М . М итиной приходим к  вы во
ду, что смысл понятия “ профессиональная компетентность педаго
га” — в единстве его теорети ческой  и п рактической  готовности  
к  осущ ествлению  педагогической деятельности.

А.К. М аркова, изучая проблему психологии труда учителя, п ри 
ходит к  выводу, что пять сторон труда учителя (педагогическая д ея 
тельность, педагогическое общ ение, личность учителя, а такж е ре
зультаты его труда: обученность и воспитанность детей) долж ны  вы
ступить основой  пяти блоков проф ессиональной  ком петентности  
учителя: “ П роф ессионально компетентны м является такой  труд учи
теля, в котором на достаточно высоком уровне осущ ествляется педа
гогическая деятельность, педагогическое общ ение, реализуется ли ч 
ность учителя, в котором достигаю тся хорош ие результаты обучен
ности и воспитанности  ш кольников” [106, 112]. В каждой из сторон 
труда учителя вычленяю тся следующ ие составляю щ ие: проф ессио
нальные (объективно необходимые) психологические и педагогичес
кие знания; профессиональны е (объективно необходимы е) педагоги
ческие умения; профессиональные позиции, установки учителя, тре
буемые от него профессией; личностны е особенности, обеспечиваю 
щие овладение учителем профессиональны ми знаниям и и умениями.



В структуре профессиональной компетентности учителя А.К. Мар
кова выделяет: м отивацию  личности (направленность и ее виды); 
свойства (педагогические способности, характер и его черты, психо
логические процессы  и состояние личности); интегральные характе
ристики  личности  (педагогическое самосознание, индивидуальный 
стиль, креативность как  творческий потенциал) [106, 158].

Т очка зрения, согласно которой личность учителя является од
ним из самы х значительны х ф акторов обучения и воспитания уча
щ ихся, не нова в педагогической науке. О днако полож ение о том, 
что лич ности  педагога принадлеж ит приоритетная роль в структуре 
п роф есси ональн ой  ком петентности , вы свечивает новы е подходы 
к изучению  ф еном ена педагогической компетентности учителя. Речь 
идет о том , что педагогическая направленность учителя определят 
систем у его базовых отнош ений к  миру, лю дям, себе, а также к зна
ниям  и ум ениям , к ученику как субъекту обучения и воспитания.

А .К . М аркова, выделив в структуре личности педагога как  при
оритетный компонент профессиональной компетентности ценност
ные ориентации, идеалы, внутренний смысл труда, только обозначила 
ценн остн о-см ы словы е аспекты  гуманистической  направленности, 
необходим ость которой  подчеркивается в трудах В .П. Бездухова, 
Л .И . Бож ович, Б.С . Братуся, В.А. Ядова и др.

Н .Н . Л обанова, исследуя проблему профессиональной компетент
ности учителя и этапы  ее становления в деятельности педагога, вы
деляет профессионально-содержательны й, профессионально-деятель
ностны й и професионально-личностны й компоненты , находящиеся 
во взаим одействии и во взаим опроникновении: “ Содержательный 
(базовы й) ком понент предполагает наличие у педагога теоретичес
ких знаний  по основам наук, изучающих личность человека, что обес
печивает осознанность при определении педагогом содержания его 
профессиональной деятельности по воспитанию  и обучению детей. 
Д еятельн остны й  к о м пон ен т  вклю чает проф ессиональны е знания 
и ум ения, апробированны е в действии, освоенные личностью  как 
наиболее эф ф ективны е. Л ичностны й компонент включает профес
сионально-личностны е качества, определяю щ ие позицию  и направ
лен ность  педагога как  личности , индивида и субъекта деятельности” 
[101, 48].

П роф ессиональная ком петентность, к ак  подчеркивает Н .Н . Л о
банова, является клю чевым понятием для характеристики педагоги
ческой деятельности; она определяет уровень готовности к деятель
ности. является ф актором  сохранения ее направленности. Система
тизирую щ им ком понентом  профессиональной компетентности, с ее



точки зрения, является личностны й  ком понент, в котором на пер
вый план выдвигаю тся качества, обеспечиваю щ ие реш ение педаго
гических задач на уровне социально-нравственной  ответственности, 
а приоритетны ми в структуре базового ком понента являю тся психо- 
лого-педагогические, социокультурные знания педагога.

П роф ессиональная компетентность — не только показатель, кри 
терий личностны х проф ессиональны х достиж ений, но и м ера нрав
ственности педагога, которая проецируется на учащ ихся, вступая 
с ними во взаимодействие в различны х формах обучения и воспита
ния, это и м ир его ценностей . О бобщ енны е представления учителя 
о социум е, человеке, деятельности , ориентированны е на развитие 
ребенка, раскры ваю т его предпочтения, потребности, интересы , его 
отнош ение к  миру, лю дям , себе.

М. Х олстед и Т. О рджи утверж даю т, что в основе ком петентнос
ти — клю чевые ком петенции, вы полняю щ ие три  ф ункции: во -пер
вых, они  помогаю т студентам обучаться; во-вторы х, позволяю т со 
трудникам стать более гибким и, соответствовать запросу работодате
лей; в-третьих, помогаю т быть более успеш ны ми в  дальнейш ей ж и з
ни [177, 8]. Выделяю т три  основны е и три более ш ирокие клю чевые 
компетенции: работа с числом; коммуникации, инф ормационны е тех
нологии и самообучение; сам опрезентация, работа в  ком анде, реш е
ние проблем. К омпетенции являю тся важным результатом образова
ния, поэтому долж ны  пронизы вать все предметы, проходить через 
все уровни образования. М ногие образовательны е вопросы являю тся 
обш ими для ряда стран , они  сводятся к  тому, что уровень навы ков 
сегодняш них вы пускников вы сш ей ш колы  недостаточно вы сок для 
условий соврем енной ж изни [177, 9].

Г.Б. Голуб, О.В. Ч уракова, анализируя соотнош ение образования 
и культуры, отмечаю т, что с середины  XX века обнаруживаю тся два 
фактора, которы е не вписы ваю тся в систем у образования, основан 
ную на передаче знания: во-первы х, ш кола начала катастрофически 
отставать от тем пов развития знания; во-вторы х, образование стало 
массовым. Вся систем а образования, которая слож илась в европей
ской культуре, формирует тот стиль м ы ш ления, который утвержден 
просвещ енческой культурой.

Соврем енная культура изм енилась по всем параметрам: она пере
стала быть отраслевой (сим биозны е науки, синтетические искусства, 
синтез сельского хозяйства и пром ы ш ленности); она стала ассоциа
тивной (м озаичны е пятна, которы е, в  конечном  счете, создаю т ка
кой-то  образ, случай определяет движ ение м ы сли) и многоголосной 
(нет на всех одной истины ). Культура перестала быть утилитарной,



он а ж ивет, исходя из настоящ его, поним ая, что время — это только 
время реш ения, а  не ож идания [42, 13].

Все параметры культуры (в том числе филологической) измени
лись, поэтом у систем а образования не может эф ф ективно переда
вать в этой культуре ее содержание. Необходимо ф ормировать но
вую систему гуманитарного образования, поэтому идея компетент- 
ностно-ориентированного  образования направляется на его модер
низацию .

“ К ом петентность” как  интегративное понятие описы вается не 
столько элем ентам и систем ы образования, сколько связями между 
ними. К лю чевы е (наиболее универсальны е) компетенции являются 
результатом не только общ его и высш его образования, но и образо
вательного опы та человека в целом. В таком понимании компетент- 
ностно-ориентированное образование становится основой идеи не
преры вного образования. В современном образовании, ориентиро
ванном  на ф орм ирование ключевых компетенций, значимы м стано
вится опы т деятельности  обучаемого: “ Образование есть постоянная 
реорганизация и перестройка опы та” [37, 320]. Таким образом, воз
можен переход от специф ично-проф ессиональны х, специфично-си
туационны х ком петенций к  поним анию  компетентности к ак  спо
собности  к поним анию  и действию , поддерживающих “адекватную 
связь  с  м иром ” . В рамках такого понимания можно говорить не о 
клю чевых ком петенциях, а об одной компетенции, которую условно 
мож но назвать “ способность к деятельности, к целеполаганию, го
товности  к  оценке, готовности к  действию , готовности к рефлексии” 
[42]. Н иж е дано схематичное представление компетентности как спо
собности  к поним анию  и действию, поддерживающих "адекватную 
связь  с  м и ром ” (Дж. Дью и).

Схема 2. Ф ормирование опы та деятельности студентов-филологов

В ходе наш его исследования категория “филологическая культура” 
определилась как интегративное свойство личности, выражающееся 
в совокупности профессиональных знаний, умений и навыков, позво
ляю щ ее вы пускнику филологического факультета, используя дело
вые качества, реализовать себя в конкретных видах педагогической 
деятельности . Качество современного образования определяется тем,
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Рефлексия
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насколько у вы пускников учреждений образования развита проф ес
сиональная ком петентность, под которой понимается интегративное 
свойство личности , выражаю щ ееся в  совокупности осознанны х п ро
ф ессиональны х знан ий , умений и навы ков, позволяю щ их педагогу, 
используя педагогическое управление, наиболее полно реализовать 
себя в конкретны х видах трудовой деятельности.

П рименяя метод наложения данного определения профессиональ
ной компетентности на понятие филологической культуры, отмечаем 
общее (интегративное свойство личности, выражающееся в  совокуп
ности профессиональных знаний , умений и навы ков) и специф ичное, 
не отрицаю щ ее их тождественности: деловы е качества вы пускника 
филологического факультета, проявляю щ иеся в использовании пе
дагогического управления.

Схема 3. О бщ ее и специф ичное в совокупности профессиональны х основ 
вы пускников филологического факультета

Компетентностно-ориентированное образование предполагает со
здание систем ы ф орм ирования профессиональной компетентности 
как результата ф ункционирования гуманитарного вуза.

В научн о-п едагоги ческой  литературе известны  и сследов ан ия, 
в которых определены требования к личности  ф илолога. Ф илолог — 
образованны й интеллигентный человек, носитель культуры, “твор
ческое сущ ество” , ему присущ и “знания о происхож дении культур
ных ценностей, процессе их создания и исторического изм ерения; 
знания о том , как  литература создавалась, ф орм ировалась, к ак  уча
ствовала в ж изни народа. У мение передавать через литературу нрав
ственные и эстетические представления, умение понимать людей иных 
культур, умение понимать ш ирокий и разнообразны й круг произве
дений искусства. Н авы ки воспитанного человека: честное отнош е



ние к  ж изни , богатство и точность своего язы ка — разговорного и 
письм енного, творческое преобразование ценностей прош лого, точ
ное поним ание этого прош лого, мягкость, гибкость, человечность, 
терпим ость” [99, 126].

В контексте проблем подготовки учителя-словесника в педагоги
ческом вузе исследователями рассмотрены требования к личности 
студента-ф илолога [108, 48]: знание теоретических проблем методи
ческой науки , возрастной психологии; умение воспринимать, интер
претировать, анализировать художественные произведения в их жан
ровой специф ике; вним ание к речевой культуре, к вопросам лично
стно-ориенти рован ного  обучения, к формированию  литературных 
ком петенций; ориентация на реализацию  деятельностного подхода 
к работе; сохранение и развитие национальной памяти; внимание 
к эм оционально-эстетическим  аспектам обучения (О.Ю . Богданова,
С.А. Л еонов, И.А. Подругина и др.).

М одернизация процесса обучения русскому язы ку в вузе требует 
внедрения новых дисциплин специализации, поэтому учителю-сло- 
веснику необходимы “знания старославянского, греческого, латинс
кого язы ков, исторической грамматики; умение творчески мыслить 
и действовать, потребность духовности, самоанализа и самооценки 
сам оразвития; культура речи, лю бознательность” [109, 107].

Н еобходимость духовного формирования человека в школе род
ной  литературы предполагает, что филолог умеет “ обучать и воспи
ты вать одноврем енно, имеет представление об умственном и нрав
ственном  идеале воспитания, умеет управлять и работать в  команде 
(коллективе педагогов) на основе адекватной оценки окружающих 
условий” [171, 201].

И сследование, проведенное Российским гуманитарным обществом 
(РГО ), в качестве ф акторов успеш ной деятельности специалиста-гу- 
м анигария выделило интеллектуальные, эстетические, экологичес
кие, нравственны е, личностны е (экзистенциальны е и смысложиз
н енны е) качества личности . В числе доминантны х отмечены умения: 
культивировать ценности разума, познания, критического мышле
ния; воспиты вать эстетический вкус; отличать прекрасное от безоб
разного; соблю дать экологическую  этику души как важнейшую пред
посы лку духовной безопасности  общества; соблюдать общ еприня
ты е нормы морали [87, 47].

У тверждается, что систем а профессиональных и деловы х качеств 
составляет профессиональную  культуру специалиста (М .Б . Крыло
ва), базовым компонентом которой является профессиональная ком
петентность, представляю щ ая собой комплекс знан ий , умений и на



выков, требуемых для реш ения профессиональны х задач [85, 36]. Т ре
бования к  студенту филологического факультета являю тся сущ ност
ными характеристиками филологической  культуры, основой  проф ес
сионально-педагогической подготовки.

Таким образом, приходим к выводу, что профессиональная ком пе
тентность интегрирует знания, умения, способности к саморазвитию , 
специальное мыш ление, обш етворческие и специальные качества лич
ности. Н а выборке 45 человек (студенты I курса филологического 
факультета С ам арской  гуманитарной академ ии) бы ла получена са
мооценка уровня профессиональной ком петентности.

Т аблица 1
Самооценка уровня профессиональной компетентности 
студентов I  курса филологического факультета СаГА

Уровни Самооценка опрошенных, %
Неосознанная некомпетентность 25
Осознанная некомпетентность 58
Осознанная компетентность 12
Неосознанная компетентность 5

Студенты были распределены в соответствии с  четы рьмя уровня
ми профессиональной компетентности, пройдя через которые специ
алист считается готовым к  профессиональной деятельности (В.А. П о
л яков). Н е осозн ан ная  неком петентность: слож ность и проблемы  
не осознаю тся, вы раж ена уверенность в способностях и  готовность 
к любым видам деятельности. О сознанная неком петентность: осоз
нается, что преж ние действия осущ ествлялись без долж ной ком пе
тентности, поэтому возникает потребность в освоении современны х 
технологий. О сознанная компетентность: деятельность осущ ествля
ется на основе обдумывания действий и соотнесения с  реком ендо
ванными технологиями. Н еосознанная компетентность: многие д ей 
ствия выполняю тся “автом атически” , причем выполняю тся правильно 
[123, 22].

Результаты исследования показали , что больш инство респонден
тов (83%) им ею т недостаточно вы сокий уровень профессиональной 
компетентности. П отребовалась разработка структуры понятия “ ком 
петентность” и установление ее базовых составляю щ их. П оскольку 
структура профессиональной компетентности обусловлена спец иф и 
кой квалиф икационной  характеристики , требованиям и, предъявляе
мыми к  носителю  конкретной  проф ессии, обратились к построению  
модели проф ессиональной компетентности  студента-филолога.



П о своему содерж анию  “модель специалиста” ш ире “квалифика
ционной характеристики” , так  как  в ней выражены знания, умения 
и навы ки с учетом ближайш ей перспективы. В общ ем виде модель 
специалиста долж на включать в себя только сугубо профессиональ
ны е характеристики , определяю щ ие идейно-нравственны е качества, 
обеспечиваю щ ие оптим альное функционирование в соответствую
щем звене сферы  деятельности.

М одель профессиональной компетентности студента-филолога -  
это  совокупность требований к  профессии, составленная с  учетом 
личностны х и профессиональны х характеристик, необходимых для 
эф ф ективного  осущ ествления деятельности в современных социо
культурных условиях [126, 53].

П од проф ессиональной составляю щ ей модели понимаем тради
ционно рассматриваемы е знан ия, умения, навы ки и опыт в опреде
ленной  области человеческой деятельности; под личностной состав
ляю щ ей — совокупность личностны х качеств. Выбор минимума лич
ностны х свойств и выделение их в подгруппы может быть проведен 
на осн ове сущ ествую щ их подходов к  исследованию  личности и 
с учетом тех качеств, которые указываю тся в требованиях к  специа
листам  педагогического профиля [81, 240].

П едагогическая деятельность филолога предъявляет особые тре
бования к  организации мыш ления человека. М ыш ление — процесс 
отраж ения объективной реальности, составляю щ ий высшую степень 
человеческого познания. Больш ой вклад в теорию  развития мышле
ния внесли исследования Л .С . Выготского и  представителей его шко
лы , посвящ енны е проблеме активного ф орм ирования мыслительных 
процессов. Значение их исследований заклю чается в том , что разви
тие мы ш ления рассматривается не как  идущее само собой под влия
нием н акопления знан ий  и их систем атизации, а как  процесс усво
ения общ ественно-исторически  выработанных умственных действий 
и операций . Т ак  как  это усвоение имеет строго законом ерны й ха
рактер, то , управляя им , мож но активно и планом ерно формиро
вать у студентов необходимы е мы слительны е процессы (П .Я. Галь
перин).

Реш ение на практике задачи управления ф ормированием профес
сиональной ком петентности студента-филолога требует четких ме
тодологических подходов к организации исследовательской работы, 
целенаправленного экспертного контроля результатов эксперимента 
[170]; выделения генеральных признаков для сравнительного анали
за сф орм ированности  профессиональной компетентности в экспе
риментальной и контрольной группах [21, 35].



В качестве определяю щ его используется метод м оделирования, 
при котором модель представляет собой  условны й образ (представ
ление) объекта, субъекта, процесса, явления, используемы й в каче
стве зам енителя оригинала и отраж аю щ ий его сущ ность [160, 155].

В ходе эксперим ентальной работы необходимы м является сравне
ние этапны х и конечны х результатов сф орм ированности  проф ессио
нальных компетенций, отраженных в модели профессиональной ком 
петентности [170].

Следующие аргументы будут основанием  данного  реш ения: се
годня учителю приходится непреры вно овладевать проф ессиональ
ными технологиям и, знаком иться с достиж ениям и  отечественной 
и зарубежной педагогической науки; являясь предм етником , п ро
фессионалом в  области специальны х знан ий , он  вы полняет методи
ческие задачи, организуя учебный процесс в соответствии с педаго
гической целесообразностью  прим енения новых технологий; учиты
вая тенденции развития личности  учащ егося, он  выступает в роли 
психолога; строя собственны е систем ы обучения и апробируя их, он 
становится исследователем , прогнозирую щ им  педагогический успех. 
Труд педагога — постоянны й п оиск  способов реш ения педагогичес
ких задач в бесконечном многообразии  индивидуальны х случаев, тре
бующих каждый раз нового реш ения [141]. П оэтому проф ессиональ
ная подготовка предполагает выработку когнитивны х и личностны х 
характеристик педагога.

Особое значение приобретает сам оразвитие, самостоятельность — 
стерж невое качество  лич ности  педагога, о знач аю щ ее стрем ление 
к эф ф ективном у овладению  необходимы ми профессиональны ми зна
ниями и умениям и, способность приним ать целесообразны е реш е
ния в различны х педагогических ситуациях и готовность нести за 
них ответственность.

П рофессиональная подготовка учителя прогнозирует не только его 
профессиональное, но и личностное развитие, то  есть личностно-ори
ентированную направленность, которая базируется на оптимальном 
сочетании фундаментальной, прикладной, предметной и психолого
педагогической подготовки. В разработанной модели проф ессиональ
ной ком петентности студента-ф илолога используется профессиогра- 
фический подход (С .Я . Баты ш ев), предполагаю щ ий отраж ение зн а
ний, направленности , умений и способностей , качеств личности  спе
циалиста, и культурологический подход (В.А. Сластенин). Н аш е время 
требует яркой , масш табной творческой  личности  учителя, которы й 
призван быть носителем культуры, накопленны х общ ечеловеческих 
ц енностей , владеть гум анистической  технологией  педагогической



деятельности , искусством профессионального общ ения. Объектив
ное единство общ екультурного, социально-нравственного развития 
личности  студента, залож енное в  цели педагогического образования 
и составляю щ ее его специф ику, актуализирует форм ирование про
фессионально-педагогической  культуры. П рименительно к учителю 
она представляет упорядоченную  совокупность общечеловеческих 
идей, проф ессионально-ценностны х ориентаций и качеств личнос
ти , универсальны х способов познания. Наличие культуры позволяет 
учителю откры вать перед воспитанникам и пласты духовной жизни 
человечества [177, 39].

Актуализируется развитие социокультурного, интеллектуального 
и н равственного  потенциала лич ности  учителя, его способности 
не только обслуживать имею щ иеся педагогические и социальные тех
нологии, но и осущ ествлять инновационны е процессы , процессы 
творчества в  ш ироком  см ы сле. П риоритет духовного потенциала 
позволит обеспечить насы щ ение ры нка труда специалистам и, об
ладаю щ им и вы соким  уровнем проф ессиональной компетентности, 
социальную  защ ищ енность и социальную  реабилитацию  кадров, ус
транение всех форм функциональной неграмотности через удовлет
ворение потребности в перманентном образовании и самообразова
нии [157, 12].

Таблица 2
Компоненты профессиональной компетентности 
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Т аблица 3
М одель выпускника филологического факультета

Элементы Признаки Компоненты
Ценности Воспитанность

Гуманность
Порядочность
Самостоятельность
Патриотизм

Аксиологический

Знания Лингвистические
Литературоведческие
Психологические
Педагогические

Когнитивный

Направленность Интерес к личности учащегося 
Интерес к  вопросам филологии

Мотивационный

Умения Дидактические 
Перцептивные 
Коммуникативные 
Суггестивные 
Экспрессивные 
У правленческие 
Исследовательские и  научно- 
познавательные

Т ехнологический

Способности Объясняться 
Продуцировать текст 
Понимать текст 
Строить текст
Извлекать из текста концептуальный 
план
Осуществлять коммуникацию 
Интегрировать текст 
Создавать собственные произведения 
Осмыслять семантику текста

Качества Креативность Эмоционально-
личности:
-  общетворческие

Обаяние волевои

-  специальные Способность к перевоплощению 
Сценическое мастерство 
Техника педагогического общения

П роцесс ф ормирования личности  педагога может быть реализован 
на основе принципов единства социально-нравственного , общ екуль
турного и проф ессионального развития личности  учителя в  условиях 
ш ирокой гуманитаризации педагогического образования, береж но
го, уважительного отнош ения к личности к ак  субъекту общ ения. “Л ич
ность и ценность человеческой личности  — это  главное” [43, 13].



В состав профессиональной компетентности вводятся (О .В. Юди
на) аксиологический, м отивационны й, эмоционально-волевой , тех
нологический, когнитивны й компоненты , выделяются основны е ком
поненты  культуры: духовны й, социальны й, технологический; три 
основны е ф орм ы  ее постиж ения: когнитивная, ценностная и регуля
тивная (В .Н . Руденко); доказы вается значимость когнитивного (зна
ния), эм оционального  (направленность), практического (способнос
ти), субъективного ком понентов (Т.Н . Руднева).

П роектирование модели профессиональной компетентности сту
дентов-ф илологов базировалось на нормативных документах: Госу
дарственны й образовательны й стандарт высшего профессионально
го образования с м инимумом требований к выпускнику гуманитар
н ого вуза [44].

П риведенны е в модели составляю щ ие находятся во взаимодей
ствии и взаим опроникновении. Базовая составляю щ ая предполагает 
наличие у вы пускника ф илологического факультета теоретических 
знаний  по основам литературоведческих и лингвистических дисцип
л и н , а такж е по основам наук, изучающ их педагогические категории 
и личность человека, что обеспечивает осознанность при определе
нии педагогом содерж ания его профессиональной деятельности по 
воспитанию  и обучению  детей. Генеральными признакам и являются 
литературоведческие и педагогические знания, которые могут быть 
использованы  (переданы ) при условии наличия комплекса умений, 
где генеральны ми становятся: дидактические умения (способность 
эф ф ективно строить учебно-воспитательный процесс) [164, 61]; ком
м у н и к ати в н ы е ум ени я (спо со бн о сть  легко  вступать в контакты 
с  учащ им ися и поддерж ивать с ним и позитивны е отнош ения) [164, 
179]; исследовательские умения (участие в научно-исследователь
ской  работе предметного и педагогического характера), постоянное 
стрем ление к  новому (экспериментировать, систематически изучать 
литературу и опы т коллег) [141, 122J; экспрессивны е умения (спо
собность образно  и ярко  выражать мысли с помощ ью  слова и не
вербальных средств) [164, 13]; управленческие умения как  новые 
ценности  ф илологического  образования, даю щ ие возмож ность ис
пользовать педагогическое управление в учебно-воспитательном про
ц ессе (целеполагание, планирование, организация, контроль, кор
рекци я).

В составляю щ ей модели “способности” генеральными являются 
признаки , позволяю щ ие студенту-филологу качественно осуществ
лять  анализ художественного текста (лингвистический анализ, лите
ратурное осм ы сление), понимать текст, извлекать из него концепту



альный план, осущ ествлять ком м уникацию , осм ы слять сем антику 
текста. В ком поненте “ качества лич ности” генеральный п ризнак  — 
креативность (генерирование новых идей) и на этой  основе сущ е
ственное повы ш ение эф ф ективности  реш ения определенного класса 
творческих задач [141, 10].

В составляю щ ей “ м отивация” , “общ етворческие и специальны е 
качества лич но сти ” генеральны м и п ризнакам и  являю тся интерес 
к  личности учащ егося, интерес к  вопросам филологии, эмпатичность, 
лексический запас, правильны й отбор язы ковы х средств, сценичес
кое мастерство в актерском и реж иссерском аспектах — сущ ностны е 
характеристики портрета учителя-ф илолога [58; 59; 103].

В составляю щ ей “ц енн ости ” генеральными признакам и являю тся 
воспитанность, гуманность, поскольку эф ф ективность образователь
ного процесса в  значительной мере зависит от того, как учитель строит 
свое общ ение с учащ имися. Л иш ь в случае, когда он признает в  уче
нике личность, достойную  уваж ения, считает нравственное совер
ш енствование одной из основны х своих целей, процесс обучения 
становится успеш ным.

Важнейшей составляю щ ей модели является техника оптим ально
го педагогического о б щ ен ия, содерж ащ ая два блока: вербальны й 
и невербальный. Вербальный определяется качеством речи, под ко 
торым понимаю тся реальные свойства ее содержательной и ф орм аль
ной сторон: правильность, точность, логичность, ритм, чистота, вы
разительность, богатство и уместность. Комплексная характеристика 
педагогического голоса включает такие параметры, к ак  потенциаль
но высокий уровень громкости, ш ирокий  динам ический и высотный 
диапазон, разнообразие тембров, благозвучность, полетность, пом е
хоустойчивость, суггестивность, адаптивность, гибкость, устойчивость, 
выносливость [41, 121].

Невербальны й блок  техники педагогического общ ения состоит из 
процесса “слуш ания — см отрения” , подразделяемого на три  уровня, 
характеризуемых определенны м и типам и  слуш ания (эм патическим , 
неслыш аш им, отклю ченны м); продуктивного чтения, состоящ его из 
переработки инф орм ационны х потоков при пом ощ и техники бы ст
рого чтения методами интегрального и диф ф еренциального  алгорит
мов; письма и кинестетики , под которой принято поним ать зритель
но воспринимаемы й диапазон  движ ений , причем не только язы к  тела 
(жесты, мим ика, позы , походка, взгляд, тактильное поведение), н о  и 
манеру одеваться, причесываться и т .д ., а такж е движ ения, которые 
связаны с использованием  предмета: хлопанье дверью , п оскрипы ва
ние стулом, почерк [144].



А нкетирование студентов-первокурсников (выборка 52 человека) 
показало, что в личности  учителя-филолога долж ны  присутствовать 
такие свойства , как  общ ительность, доброж елательность, интерес 
к лю дям , естественность, эм оциональность, вы сокая способность 
к  абстрактному мыш лению, ум, высокая эмоциональная устойчивость, 
способность противостоять трудностям, высокие волевые качества, 
самоуверенность, напористость, стремление влиять на других, раз
витое чувство ответственности, стремление соблюдать условности, 
сдерж анность, хорош ие манеры, дипломатичность, жизнерадостность, 
критическая настроенность, аналитический склад мыш ления, креа
тивность. К орреляция между профилями эталонов, построенных на 
основе средних оценок , свойств личности учителя первокурсниками 
и пятикурсникам и характеризуется очень высоким значением, что 
свидетельствует о  фактической неизменности эталона в сознании сту
дентов разны х курсов [145].

П реподавание филологических дисциплин сродни театральному 
искусству. Т ак  ж е, к ак  и актер в театре, преподаватель выходит 
к  публике, произносит заранее подготовленный текст с большей или 
м еньш ей степенью  приближ ения к нему, воздействуя на подсозна
ние слуш ателей. В отличие от  актера, педагог произносит текст, под
готовленны й им сам им , а  не драматургом, говорит, перемещается, 
ж естикулирует так , как  ему подсказы вает его личное артистическое 
лицо. П реподаватель лицедействует на ф оне аудиторной доски, эк
рана, у стола или трибуны, а не на ф оне декораций, выполненных 
под руководством художника. О н творит в театре одного актера [128]. 
Т ворческая деятельность обусловлена специф икой педагогической 
деятельности  (и зм ен ени е предлагаемых вариантов в  соответствии 
с реальны ми условиями или создание своего варианта собственно 
творческим и процедурами). В основе творческого реш ения педаго
гической задачи леж ит точное знание того, как будут мыслить и чув
ствовать себя ученики, каков будет результат контактов с педагогам 
[179, 140].

Э ф ф ективность педагогической деятельности учителя-филолога, 
в отличие от  учителей других предметов, усиливается творческим 
характером изучаемого материала: художественный текст в различ
ных формах его проявления — проза, стихотворные произведения, 
драм а и др.

Взаимодействуя с художественным текстом, учитель-филолог при
зван развивать в себе способности к эмпатии (поним анию  психичес
ких состояний  обучаемых, сопереж иванию ), а такж е потребность 
в социальном  взаимодействии. Его взаимодействие с учащ имися на



ходится под влиянием творческих начал, творческих мотивов и и н 
тересов, что служит адекватной основой  педагогического сотрудни
чества.

Успех перевода ф ункциональны х обязанностей  в педагогические 
задачи во многом зависит от направленности  педагога в деятельнос
ти. Эта направленность синтетична: она содерж ит педагогическую 
(интерес к личности , потребность передавать знан ия, полож итель
ное отнош ение к работе), научную (поиск  новых методов и форм 
обучения и воспитания), специальную  (создание своих моделей ус
пешного обучения филологическим предметам), общ ественную  (ко
ординация всех усилий в создании единого воспитательного поля) 
деятельность.

Качество подготовки вы пускника ф илологического  ф акультета 
обусловлено результатом образования, выраж аю щ им ся в проф есси 
ональной компетентности. Исследователи вы деляю т в структуре про
ф ессиональной ком петентности  различное число и виды к ом по
нентов.

П ри разработке структуры проф ессиональной  ком петентности  
были соотнесены  показатели в логике движ ения от поним ания сути 
гуманитарной культуры до  определения содерж ания профессиональ
ной ком петентности студентов-филологов.

Гумани- Филологи- Профессио- Профессиональная
тарная —► ческая —► мальная —► компетентность

культура  культура  культура  студентов-филологов

1. Гуманитарно- 
языковая культура

1. Специальные 
знания
2. Мышление

1. Интеллектуальный 
компонент

1. Когнитивный 
компонент
2. Аксиологический 
компонент

2. Социально
гуманитарное 
чувство

2. Ценности
2. Эмоционально
ценностный 
компонент

3. Мотивационный 
компонент
4. Эмоционально
волевой компонент

3. Общественно
историческое 
сознание

3. Умения и 
способности

3. Практико
деятельностный 
компонент

5. Технологический 
компонент

Схема 4. Логика разработки структуры 
профессиональной компетентности студентов-филологов

П ридерж иваемся точки зрения И .М . О реш никова на гуманитар
ную культуру как  интегральную  характеристику, выражаю щ ую  ду
ховность личности, способ и меру реализации сущ ностных сил в куль



турно-историческом  процессе, в гуманитарной деятельности. Сопо
ставление главных признаков ф илологической культуры (Н .С . Яры- 
гина) и результатов ее формирования (Государственный стандарт выс
ш его проф ессионального образования с уровнем минимальных тре
бований к вы пускнику гуманитарного вуза согласно Постановлению 
правительства РФ  № 1045 от 10.08.1993 г.) позволило выделить три 
элем ента соответственно трем профессиональны м  пространствам: 
и нф орм ац и онн ое (специальны е знан ия и мыш ление); энергетичес
кое (ценности); материальное (умения и способности). Филологичес
кая культура как  частный вид профессиональной культуры потребо
вала обращ ения к  ее структуре и рассмотрения процесса ее форми
рования (С.Я. Баты ш ев, И .И . Зарецкая, В.Ф. Л омов, Г.Н. Соколова 
и  др.). У становили, что в структуре трудовой культуры ряд компо
н ентов аналогичен  ком понентам  профессиональной культуры. Так, 
интеллектуальный компонент трудовой культуры предполагает необ
ходимый минимум общетрудовых знаний, овладение обшей ориенти
ровочной основой деятельности, приемами ее рациональной органи
зации. Эмоционально-ценностный компонент проявляется в социально 
ценностной  мотивации деятельности, в потребности проявления твор
ческой активности, в стремлении к самосовершенствованию и само
реализации потенциальных возможностей. Практически-деятельнос- 
тны й  ком пон ен т  проявляется в специальны х умениях и способнос
тях. П риш ли к  выводу, что профессиональная культура является 
характеристикой  уровня ком петентности  специалиста, что позво
л яет  установить ком поненты  профессиональной культуры студен
тов-филологов: аксиологический, когнитивный, мотивационный, тех
н ологический, эмоционально-волевой .

А нализ теоретических источников по проблеме профессиональ
ной подготовки вы пускников вуза, разработанных в педагогической, 
психологической, филологической литературе по педагогическому уп
равлению  и менедж менту, позволяет сделать основополагаю щ ие вы
воды. Н еобходимость концептуального осм ы сления проблемы про
ф ессиональной подготовки студентов филологического профиля оп
ределяется возмож ностями гуманитарного образования оказывать су
щ ественное влияние на состояние духовной атмосферы в обществе, 
что делает важной разработку теоретических и методологических ос
н ов  его реф орм ирования и создания интенсивных систем обучения, 
обеспечиваю щ их вы сокое качество профессиональной подготовки 
и уровень личностного развития специалистов, ожидаемых обществом. 
П риоритет гуманитарного образования вызвал сущ ественное увели
чение количества гуманитарных учебных заведений, что предполага



ет рост возмож ностей для духовного обновления общ ества, а значит 
и возрастание ответственности организаторов образовательного про
цесса, формирую щ его культуру социально-гуманитарного мы ш ления. 
Поскольку гуманитарная культура осущ ествляет сознательное воз
действие на разны е общ ественны е сф еры  с целью их упорядочения, 
постольку ей свойственна ф ункция социального регулирования.

И сследование показало, что в портрете учителя-ф илолога, носи
теля гуманитарной культуры, не представлен управленческий ком 
понент, что сниж ает результативность деятельности , не реализую 
щей управленческо-регулятивную  ф ункцию .

Ф илологическое образование как  часть гуманитарного способно 
восполнить дан ны й  пробел, так  к ак  его результатом является ф и л о 
логическая культура, представляю щ ая совокупность и нф орм ацион
ного, энергетического, материального пространств, выражаю щ ихся 
в совокупности профессиональны х знан ий , умений и навы ков, по
зволяющих ее носителю  реализовать себя в конкретны х видах педа
гогической деятельности  средствам и, адекватны м и педагогическим 
ситуациям. Т аким  средством может быть инструмент педагогическо
го управления.

В соврем енны х социально-эконом ических условиях, когда в об 
ществе одно и з  ведущих мест заним ает управление и менедж мент, 
владение педагогическим управлением становится актуальным при 
ф орм ировании  п роф есси о нал ьн о й  ком петентн ости  вы п ускни ков 
филологического факультета гуманитарного вуза.

Изучение результатов педагогических исследований показало, что 
ученые обращаются к  поиску условий эффективности профессиональ
ной деятельности, назы вая одно их них — компетентность. Н о пре
имущественно изучались отдельные стороны профессиональной ком 
петентности. Анализ содержательной основы  понятия “ компетент
ность” потребовал добавления такого показателя, как  способность 
выпускника гуманитарного вуза к  использованию  управления и м е
неджмента в дальнейш ей трудовой деятельности.

Таким образом, приш ли к выводу, что под профессиональной ком 
петентностью студентов ф илологического факультета гуманитарного 
вуза следует поним ать интегративное свойство личности , выраж аю 
щееся совокупностью  осознанны х профессиональны х знан ий , уме
ний и навы ков, позволяю щ их специалисту, используя педагогичес
кое управление и м енедж мент, наиболее полно реализовы вать себя 
в конкретны х видах трудовой деятельности.

К  определению  дом инантности  профессиональной ком петентно
сти в модели вы пускника филологического факультета приш ли в ходе



прим енения метода наложения этого понятия на структуру понятия 
“ ф илологическая культура” , что позволило увидеть общ ее (интегра- 
тивность) и частное (специфичность).

П едагогическое управление и менедж мент, удовлетворяющ ие по
требность специалиста ф илологического профиля в реш ении про
ф ессиональны х задач современны ми средствами, требуют внесения 
корректив в имею щ иеся профессиограм мы, личностная компонента 
которых долж на быть дополнена профессиональной компетентнос
тью , структура которой может рассматриваться в виде совокупности 
ее составляю щ их: аксиологической, когнитивной, мотивационной, 
техн ологической , эм оц ионально-волевой . О боснованием  данного 
состава ком понентов в структуре профессиональной компетентнос
ти  послуж или результаты построения логики  движ ения от понима
н ия сути гуманитарной культуры до  определения содержания про
ф ессиональной  ком петентности студентов-филологов.

П оскольку  ф орм и рован ие п роф ессиональной  компетентности 
обусловлено противоречиями между внеш ними (средовыми) и внут
ренним и (личностными) факторами, обострились противоречия между 
интегральны м характером требований, предъявляемых к студенту- 
ф илологу, вы пускнику гуманитарного вуза, и недостаточной разра
ботанностью  средств ф орм ирования его профессиональной компе
тентности, принимаемой за результативность профессиональной под
готовки ф илологов в гуманитарном вузе.



ГЛАВА 2

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Психолого-педагогические особенности 
профессиональной подготовки студентов-филологов

Достижение готовности к  профессиональной деятельности выпуск
ника ф илологического  факультета возм ож но в ходе качественной 
п ро ф е сси о н а л ьн о й  п о дго то вк и . П р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о дго то вка 
представляет процесс п р оф ессионализации  (получение необходи
мых для п роф ессиональной  деятельности  умений и навы ков на базе 
специальных знан ий , обусловленных учебными программами адек
ватно квалиф икационны м  характеристикам) студентов, обеспечива
ющий возмож ность успеш ной работы по определенной профессии 
(В.А. П оляков).

В процессе организации профессиональной подготовки на ф и л о 
логическом факультете гуманитарного вуза прослеживается переход 
от репродуктивного образования студентов к  творческому. Р епро
дуктивная деятельность предполагает усвоение и воспроизведение 
обучаемым ф иксированны х знаний  и способов деятельности , что со 
ответствует традиционны м  дидактическим  целям обучения — усвое
нию предъявленных образцов (следование заданны м эталонам ). Д ля 
нее характерны действия по точно описанны м  правилам (алгорит
мам) и в хорош о известны х условиях.

В ходе репродуктивной деятельности  воспроизводится уже им ею 
щ ийся социально-культурны й опыт, повторяю тся апробированны е 
способы действия при вы полнении той или иной  задачи. К опирует
ся тираж ированны й опы т, доказавш ий свою  эф ф ективность при д о 
стижении определенны х целей.



Т ворческая деятельность обусловлена спецификой профессии. До
казано , что ран нее погруж ение в проф ессиональную  среду (уже 
в вузе) способствует быстрой адаптации к работе [25, 30]. Поиски 
путей стимулирования творческой деятельности наш ли выражение 
в педагогической науке в виде контекстного обучения, в котором 
динам ически моделируется предметное и социальное содержание про
ф ессион ального  труда, что обеспечивает условия трансформации 
учебной деятельности  студента в  профессиональную.

С огласно деятельностном у подходу, усвоение социального опыта 
осущ ествляется в  процессе обучения, однако остается открытым воп
рос перехода от  познавательной деятельности студента к  профессио
нальной деятельности  специалиста. Это противоречие преодолева
ется при  реа л и зац и и  м одели  дви ж ен ия д еятельности  студентов 
от  собственно научной (в ф орм е лекции) через квазипрофессиональ
ную (игровы е и другие креативны е ф ормы ) и учебно-профессиональ
ную (научно-исследовательская работа, производственная практика) 
к  собственно профессиональной [133].

О сновной  проблемой лю бого проф ессионального образования 
является переход от актуально осуществляемой учебной деятельнос
ти  студента к  усваиваем ой  им деятельности  профессиональной: 
в рамках одного типа деятельности необходимо “вырастить” прин
ципиально иной  [31, 32]. П о м нению  А.А. Вербицкого, с позиций 
общ ей теории деятельности такой  переход происходит прежде всего 
по лин ии  трансф орм ации м отивов, поскольку им енно мотив являет
ся констатирую щ им признаком  деятельности [31, 111]. О днако если 
деятельности  учения релевантны познавательные мотивы, то прак
тической деятельности — профессиональные. Следовательно, переход 
от учебно-познавательной деятельности к профессиональной требует 
трансформации познавательных мотивов в профессиональные.

У чеными по-разном у оценивается влияние познавательных и про
ф ессиональны х мотивов студента на эф ф ективность учения, их вы
раж енность и статус в иерархии мотивов: зачастую они рассматрива
ются либо как  взаимоисклю чающ ие, либо как рядоположенные, либо 
профессиональны е мотивы редуцируются к  познавательным. В кон
текстном  обучении развитие познавательных и профессиональных 
м отивов выступает центральны м звеном всего хода становления лич
ности будущего специалиста.

С одерж ание учебной деятельности студента отбирается не только 
в логике науки, но и через модель специалиста — в логике будущей 
проф ессиональной деятельности, что придает целостность, систем
ную организованность и личностны й смысл усваиваемым знаниям.



Оно проектируется — как  предмет учебной деятельности , последова
тельно трансформируемы й в предмет проф ессиональной деятельно
сти. К роме того, задается пространственно-врем енная координата 
развертывания содерж ания, сценарны й план и ролевая инструмен
товка профессиональной деятельности  в  соответствии с ее содерж а
нием. М .М . Бахтин утверждает, что “ всякое вступление в  сферу см ы с
лов соверш ается только через ворота хронотопов” [14, 89].

Содержание и условия проф ессиональной деятельности всегда ве
роятностны, проблемны . П оэтому его основной единицей  выступает 
не “порции и нф орм ации” или задача, реш аемая по образцу, а проб
лемная ситуация, предполагаю щ ая вклю чение продуктивного м ы ш 
ления студента. С истема подобных ситуаций позволяет, следуя сю 
жетной канве моделируемой деятельности , развертывать содержание 
образования в динам ике, создавать возмож ности интеграции знаний  
всех научных дисциплин как  средств разреш ения этих ситуаций.

Всякая деятельность осущ ествляется совместно с другим и, поэто
му предполагает не только компетентны е предметные действия ее 
участников, н о  и, прежде всего, поступки. О дноврем енно требует 
своего разреш ения проблема адекватности ф орм организации обуче
ния формам усваиваемой профессиональной деятельности. Качеством 
адекватности может обладать только совокупность традиционны х и 
новых форм, в каждую из которы х долж но “отливаться” адекватное 
им содерж ание усваиваем ой деятельности , а  во всю эту совокуп
ность — целостное содерж ание м оделируем ой профессиональной д е
ятельности [31, 67].

В формах собственно учебной деятельности осущ ествляется глав
ным образом передача и усвоение знаний; квазипрофессиональной — 
моделируются целостны е фрагменты  образовательного процесса, их 
предметное и социально-ролевое содерж ание; в формах учебно-про
фессиональной деятельности  студент соверш ает действия и поступ
ки, соответствующ ие нормам собственно профессиональны х и соц и 
альных отнош ений специалистов, вступаю щ их в  процессе коллек
тивно-распределенного труда в меж личностное взаимодействие и об 
щение. С  переходом от одной базовой  ф орм ы  деятельности  к другой 
студенты получают все более развитую  практику прим енения учеб
ной и научной инф орм ации в средствах осущ ествления указанны х 
деятельностей, овладевая реальны м профессиональны м  опы том , п о 
лучая возможности естественного вхождения в профессию .

С пецифику филологической  подготовки как одной из составляю 
щих гуманитарной подготовки определяю т сущ ностны е характерис
тики ее компонентов: язы кового  и литературного [78, 35].



О собенностью  подготовки на ф илологическом факультете явля
ется то , что вы пускник факультета — будущий учитель, его миссия -  
развивать духовность человека, овладевая не только филологически
м и. н о  и педагогическими умениями и навыками.

П роцесс обучения — это целенаправленное, последовательно из
м еняю щ ееся взаимодействие преподавателя и студента, в ходе кото
рого реш аю тся задачи образования, воспитания и общ его развития 
[49, 16].

У тверждая, что деятельность участников учебного процесса явля
ется естественны м условием его реализации и не нуждается в специ
альном обосновании , В .И. Орлов в качестве третьего компонента, 
обусловливаю щ его их взаимодействие, выделяет особую дидактичес
кую субстанцию  — содержательную  учебную информацию, которая 
представляет собой органическое единство содержания обучения и 
различных элем ентов педагогического общ ения: организационно-уп
равленческого, коммуникативного, биологического и эмоциональ
ного планов [118].

Успеш ность протекания педагогического процесса в высшей школе 
обеспечивается активны м дидактическим взаимодействием, способ
ствую щ им возникновению  сам остоятельны х усилий студентов по 
овладению  знан иям и, умениями и навыкам и. Д ейственным факто
ром познавательной активности студентов является личность препо
давателя , его ком петентность. П од познавательной  активностью 
в педагогической литературе понимается личностное качество, “ко
торое проявляется в стремлении и умении своими силами овладевать 
основами и способами деятельности и применять их в учебной, прак
тической  работе с целью подготовки к деятельности профессиональ
н ой ” [22, 38]. П од интеллектуальной активностью подразумевается 
целостное свойство личности, отражающее взаимодействие интеллек
туальных и личностных секторов в их неразрывном единстве [91, 26].

Выделяется три уровня интеллектуальной активности, которые ус
л овн о  обозначены  как  репродуктивны й, эвристический и креатив
ный [22]. На репродуктивном уровне выполнение задания осуществ
ляется в рамках указанного или первоначально найденного способа, 
б езы нициативно принимается то , что задано извне. Эвристический 
уровень характеризуется инициативностью  обучаемых, выражающейся 
в стремлении самостоятельно находить новые способы действия. Кре
ативны й уровень интеллектуальной активности, при котором проис
ходит самостоятельное становление новой проблемы за счет твор
ческой самостоятельности студентов, является высш им. Творческая 
направленность представляет собой синтез особенностей личности и



ее познавательных возможностей, м отивационны х характеристик [124, 
7]. С творческой направленностью  тесно связана профессиональная 
устремленность, которая заклю чается в постоянной ориентации на 
профессиональные интересы, потребности, в установке на практи 
ческое прим енение всего изучаемого, всей полученной инф орм ации 
[83, 9].

Разработка педагогических средств проф ессионального образова
ния требует анализа и вы деления методологических подходов, кото
рые являю тся основой  для ф орм ирования проф ессиональной ком пе
тентности студентов.

При рассм отрении  проблемы  п роф ессионального  образования 
в качестве важнейш его м етодологического подхода выступает ли ч 
ностно-ориентированны й подход, сутью которого является призна
ние студента главной действую щ ей фигурой образовательного про
цесса. В педагогической науке до  сих пор отсутствует единое п они
мание терм ина “личностно-ориентированное обучение” . Его можно 
рассматривать, с одной стороны , к ак  одну из разновидностей разви
вающего обучения, с другой  — к ак  стан овлен и е п рин ци пи ал ьно  
новой образовательной систем ы. Теоретические и методологические 
положения, определяю щ ие личностно-ориентированны й подход в об
разовании, излож ены  в работах Е.В. Бондаревской, С .В. Кульневи- 
ча, Т.Н . К ульпиной, А.В. П етровского, В.В. С ерикова, В.Т. Ф ом ен 
ко, И.С. Я ким анской  и др.

Н еповторимость, индивидуальность личности  определяется как 
главная ценность, на которой проектируется личностно-ориентиро
ванный образовательны й процесс. П арадигм а лич ностно-ориенти
рованного образования строится на рассм отрении обучаемого как 
субъекта ж изнедеятельности (В. В. С ериков). Предлагается строить 
обучение н а  основе ж изненного  опы та обучаемого, на потребности 
быть личностью , чему способствует создание условий для проявле
ния личностны х функций  учащ ихся, таких как  избирательность, кре
ативность, критич ность , м о тив ац ия , сам ореализац ия. С итуацию , 
утверждаемую личностью  ообучаю ш егося, вы деляю т в качестве еди 
ницы лич ностн о-ори ен ти рован ного  педагогического процесса. О на 
обеспечивает, по м нению  исследователей , становление индивиду
ально-неповторим ого опы та, вы работку своего лич ностн ого  знан ия, 
собственного м н ен ия, стиля, п оведен ия, структуры  деятельности  
[150, 19].

Л ичностно-ориентированная концепция образования основы ва
ется на ценностях  сам ореализации , ж изнетворчества, культурной 
идентификации, индивидуализации, личностно-см ы словой  н аправ



ленности  культурологического содержания образования, диалогич
ности и творческого характера учебной деятельности [150, 30].

К у льтуросообразн ость  п ед агогического  п р о цесса  выражается 
в субъекте культуры — ее носителе, хранителе, пользователе, творце. 
В личностно-ориентированном  образовании, по м нению  исследова
телей , в образе человека находят отраж ение природны е особенности 
(здоровье, способность мыслить, чувствовать, действовать); соци
альны е свойства (быть гражданином, семьянином, тружеником); свой
ства как  субъекта культуры (свобода, гуманность, духовность, твор
чество).

Д.А. Белухин, Л.В. Куриленко выделяют принципы  личностно- 
ориентированного подхода: диалогические отнош ения в процессе обу
чения; персонализация как  отказ от  ролевых ожиданий и нормати
вов, обращ ение к  личностном у опыту всех субъектов учебно-позна
вательного процесса; индивидуализация как  выявление и развитие 
общ их и специальны х способностей; выбор адекватных индивиду
альны м возмож ностям содерж ания, ф орм, методов обучения [19, 93].

Л и ч н о с тн о -о р и ен ти р о ван н о е обучение, п ризнавая  в личности 
единство психических свойств, составляю щ их ее индивидуальность, 
создает оптимальны е возможности для развития студента посредством 
учебной деятельности , которая строится на принципах вариативнос
ти , признания разнообразия содержания и форм учебного процесса 
[25; 31]. Если основны м методом традиционного обучения является 
инф орм ационно-рецептивны й  или иллюстративно-объяснительный, 
которы й тяготеет к  м онологичности и позволяет за ограниченное 
время передать больш ой объем инф орм ации, то  при личностно-ори
ентированном  обучении поисково-исследовательский метод стано
вится ведущ им, а деятельность преподавателя заклю чается в педаго
гическом управлении поисковой деятельностью.

О сновной форм ой педагогического управления поисковой дея
тельностью  студентов являются диалог и полилог, в ходе которых оп
ределяется содержание очередной учебной задачи, анализируются пути 
ее реш ения, организуется диалоговое общ ение в малых группах.

П ри личностно-ориентированном  обучении резистентность счи
тается естественны м следствием различного поним ания реальности, 
различий в ценностях и установках обучаемого и обучающегося: “Опи
раться м ож но только на то, что сопротивляется” [5, 48]. В этом слу
чае следует говорить об общ ении как об обмене не только знаниями, 
но и м ы слям и, чувствами. В результате обучение становится разви
ваю щ им, а студент — “сам оуправляем ой” , саморазвиваю щ ейся сис
темой [5, 28].



Итак, под систем ой проф ессиональной подготовки студентов ф и 
лологического факультета вуза будем поним ать лич ностно-ориенти
рованный процесс приобретения совокупности  специф ического  со 
держания, ф орм , методов с целью ф орм ирования проф ессиональной 
ком петентности , об еспечиваю щ их успеш ную  п роф есси ональн ую  
деятельность.

В.А. С ластенин, разделяя позицию  С .И . Архангельского, которы й 
характеризует педагогическую  систему как больш ую , слож ную , вы 
раж аем ую  бес ко н еч н ы м  р азн о о б р а зи ем  со с то я н и й , п о в ед ен и й , 
а  также связей , считает: структурные ком поненты  педагогической 
системы в своей основе адекватны компонентам педагогического про
цесса как систем ы. П олож ение об адекватности  в своей основе ком 
понентов педагогической систем ы  в  целом и педагогического про
цесса как  ее части имеет принципиальное знач ение для реш ения 
вопроса о составе ком понентов педагогической систем ы.

В.А. Сластенин отмечает, что аргументом в  пользу идентичности 
компонентов педагогической систем ы , в своей основе адекватной 
компонентам педагогического процесса как  систем ы , служат поло
ж ения, обоснованны е В.В. К раевским , о “двух планах” содерж ания 
и средств обучения, то есть об их объективном (независимом от субъек
тов и объектов) ф ункционировании  [156, 64].

Разработка систем ы ф орм ирования профессиональной компетент
ности студентов-филологов предполагает, что единственны м крите
рием оценки  является полное усвоение знаний  и умений. Ф илософ 
ская основа этой  систем ы — м одель личностно-ориентированного  
обучения ам ериканского ф илософ а Д . Дью и. В настоящ ее время и н 
терес к этой модели необы чайно вы сок, поскольку она, обеспечивая 
практическую возможность индивидуализации учебного процесса, яв
ляется эф ф ективной  в части коррекции пробелов в  структуре инди
видуальных знан ий , улучш ения качества знаний  тех студентов, кото
рые недостаточно подготовлены к  учебе в вузе.

“С тепень участия в деятельности  педагогической систем ы  ее раз
личных ком понентов, элем ентов и частей определяется прежде всего 
тем, в какой мере эти составляю щ ие содействую т получению  задан 
ного педагогического результата, реализации цели. Различия между 
перспективным (желаемым) состоянием  системы (целью) и существу
ющим определяет управленческий аспект. Эти методологические по
ложения являю тся основополагаю щ ими при характеристике процесса 
управления в  педагогической системе образования” [185, 28].

Рассматривая содерж ание обучения ф илологии, Э.А. К расновский 
и Ю .И. Л ы ссы й отмечаю т, что в трудах отечественны х ф илологов



М .М . Бахтина, В.В. Виноградова, Ю .М . Л отмана, Л.В. Щ ербы и др. 
показано значение ф илологического образования при изучении язы
ка и речи во всех их духовных проявлениях, в исследовании всех 
отраслей язы кознания и литературоведения. И сследования ученых 
востребованы  в образовании лиш ь частично. Ф ормализм в  изучении 
я зы ка и литературы в ш коле и вузе ослабляет вним ание к семантике 
слова, к его речевым ф ункциям , к национальны м корням  и истокам. 
П одры вается сам а основа для воспитания у обучающ ихся любви 
к  родном у слову и художественной книге, для осознания ими наци
онального речевого идеала и построения себя к ак  язы ковой личнос
ти , как  речедеятеля [78, 40].

Следует п ризнать  прин ци пи альное для ф илологии  положение 
о  ее предмете, отнош ении к  действительности и способах познания 
ею  мира. С воим  предметом ф илология назы вает весь человеческий 
м ир, но м ир, организованны й и увиденный через текст. Внутренняя 
структура обучения ф илологии, по утверждению С.С. Аверинцева, 
“двуполярная: скром ная служба «при» тексте, беседа с ним наедине, 
пристальная согбенность над текстом и универсальность, пределы 
которой невозм ож но установить заранее” [2, 8].

М .М . Бахтин указы вал на важ нейш ий, наиболее специфический 
способ п ознания текста, назы вая его процессом поним ания, которое 
есть сотворчество понимаю щ их: “ П оним ать текст, как его понимал 
автор данного  текста. Н о поним ание может быть и долж но быть луч
шим. М огучее и глубокое творчество во многом бывает бессозна
тельны м и  многоосмы сленны м. В поним ании оно восполняется со
знанием  и раскры вается многообразием смыслов. Таким образом, 
п оним ание восполняет текст: оно активно и носит творческий ха
рактер. Творческое поним ание продолжает творчество” [15, 307].

И так, основны м и категориями филологического дискурса явля
ются не знак  и значение, а текст и смысл. Выведение именно этих 
категорий как  основны х делает филологию  “душ ой” гуманитарных 
дисци пли н, объединяя их в содружество наук о  человеке. Нет ни 
одной области  гуманитарного знан ия , которая бы не имела дела 
с  текстом как пам ятником  культуры и которая не ставила бы позна
ющ его текст в отнош ение диалога с ним. Гуманитарное знание рас
см атривает человека в его отнош ении к  миру, объединяет накоплен
ны е человечеством см ыслы такого отнош ения, стимулирует рефлек
сию  на ту образовательную  область, к  которой он приобщ ается, пред
лагает вы бор см ы слов и свободный поиск собственного личностного 
пути. П одлинное гуманитарное знан ие не может быть просто усвое
но, его необходимо строить, поскольку оно включает в себя знание



о субъекте позн ани я, то  есть о себе самом. С  таким  поним анием  
гуманитарного знания соотносится определение личности , предло
женное М .М . Бахтиным: “Л ичность — это чисты й см ы сл, которы й, 
подобно всякому см ыслу, актуализируется, самоопределяется и са- 
мораскрывается лиш ь при встрече с  ины м  см ы слом , которы й, н а 
пример, заклю чен в воспринимаемом словесном тексте. Критерий глу
бины поним ания... один из вы сш их критериев в гуманитарном позна
нии. С лово, если оно только не заведомо лож ь, бездонно” [53, 8].

Итак, наиболее концептуальной для  ф илологии  и ф илологичес
кого образован ия в целом является  идея текста и заклю ченн ого  
в нем см ы сла, идея познавательного диалога обучающ егося с тек 
стом. О риентированность на текст и ж ивой диалог с  ним  призваны  
объединить все ф илологические дисциплины : “Я зы к в действии  — 
это совокупность всех человеческих способностей: способность объяс
няться, способность продуцировать тексты , способность их п о ни 
мать, способность их строить, способность извлекать леж ащ ий в ос
нове текстов коммуникативны й план, способность осущ ествлять ком 
муникацию. И  это далеко не все” [27, 43].

“Я зы к в действии” долж ен стать предметом и  целью  изучения, 
что предполагает изучение язы ка в  ф ункции  речи, которая предус
матривает авторский голос и диалог с  ним . Студенты -ф илологи  при
общаются к  аудированию  и продуцированию  текстов, их анализу 
и интерпретации, к  созданию  их собственны х речевых произведе
ний. Так форм ируется их язы ковая и речевая культура. Т аким  обра
зом, важ нейш им для ф илологического образования становится п рин
цип текстуального изучения язы ка , речи, письм енного  и устного вы 
сказывания [78, 37], с которы м  тесно связан  принцип ж анрово-сти 
листического подхода к интерпретации и созданию  текстов [78, 42]. 
Текст не сущ ествует вне ж анровой  определенности, ж анрово-стили
стической целостности. К  этим  сторонам  текста обращ ены  и ф у н к 
циональная стилистика, и п оэтика худож ественной речи. И м енн о  
в жанровой определенности  находит вы раж ение позиция автора.

Такая направленность изучения текстов дает основу для поним а
ния их значения для соврем енности, включает обучающ ихся в д и а
лог культур. В культурологическом принципе проявляется общ епе
дагогическая идея гуманизации и гум анитаризации образования, к о 
торая актуализирует в изучении письм енны х пам ятников их челове
ческую направленность и духовное содерж ание. Д ля их вы явления 
необходимы и лингвистический  анализ, и стилистическое исследо
вание, и литературоведческое осм ы сление, которы е являю тся сред
ствами для п роникновения в глубины см ы сла текста, п ознания его



сущ ности. Полезны все пути углубления в текст, если они отвечают 
жанрово-стилистической природе и настраивают на диалог с автором.

В стрем лении к  восприятию  целостного смысла текста, в  понима
нии проявляется подлинный гуманитарный характер его изучения, 
что приводит к необходимости изменения самого процесса обучения, 
смены его модели. Старая дидактическая схема "преподаватель -  учеб
н и к  — студент” (направленная на авторитарное управление учебным 
процессом ), цель которой — ф ормирование, а точнее — внушение 
обучаемому оц енок  и позиций преподавателя, становится несовмес
тим ой с принципам и  ф илологического образования. Дидактический 
принцип диалогизации обучения осущ ествляется на основе самосто
ятельного поним ания текста.

В.А. К онев, исследуя архитектонику образования в культуре но
вого врем ени, отмечает, что “конкретны е рекомендации по постро
ению  образования — дело теоретиков педагогики, дело педагогов 
и менедж еров образования, причем не столько менеджеров от эко
номического управления, сколько менеджеров от идеологии образо
вания, от  проектирования целей и средств управления образовани
ем ” [71, 94].

Ю.В. Васильев, изучая проблемы педагогического управления, под
черкивает, что деятельность по управлению  образованием приобре
тает конкретны й смысл только тогда, когда наполняется реальным 
педагогическим содерж анием, направлена на реш ение задач совер
ш енствования учебно-воспитательного процесса. Объектом педаго
гики является учебно-воспитательный процесс. О сновная задача ме
тодологических исследований в педагогике направлена на этот объект. 
Таким  образом, объектом теории управления в образовании стано
вится процесс управления обучением, воспитанием и развитием. Уп
равление учебно-воспитательны м  процессом  неразры вно связано 
с  педагогикой; оно вторично по отнош ению  к ней, так  как использу
ет для организации учебно-воспитательного процесса общ ие законы 
педагогики и ее составных частей: теории воспитания и дидактики.

В то  ж е время нельзя сводить управление обучением и воспитани
ем к элементу дидактики  или теории воспитания, так  как  названные 
категории имею т специф ические объекты, задачи и средства их дос
тиж ения. И так, соответствовать управлению  обучением и воспита
нием мож ет новое понятие “ педагогическое управление” — это прак
тическая деятельность по управлению  воспитанием и обучением под
растаю щ их поколений [30, 87].

Реальный процесс педагогического управления рождается на уровне 
деятельности  педагога. В.А. Сластенин утверждает, что деятельность



учителя есть не что иное, “ как  процесс реш ения неисчислим ого м н о
жества педагогических задач различны х типов, классов и уровней. 
Однако при всем своем богатстве и разнообразии  педагогические за
дачи являю тся задачами социального управления” [159, 23].

Реализуя процесс обучения, преподаватель осущ ествляет ком п
лекс действий по педагогическому управлению . О сновой  труда пре
подавателя является целенаправленная деятельность. Цель регулиру
ет процесс труда с учетом предмета труда (студент, группа); орудий 
труда (средств педагогического воздействия). “ В конце процесса труда 
получается результат, которы й уже в начале этого процесса имелся 
в представлении человека, то  есть идеально” [107, 189]. П рактичес
кое достиж ение педагогических целей на уровне педагога проходит 
этапы анализа педагогической ситуации, планирования и организа
ции педагогического процесса, контроля и оценки  полученных ре
зультатов, координации педагогических воздействий, то  есть реаль
ный цикл педагогического управления. Э тапы управленческого ц ик
ла соответствуют учебно-воспитательному процессу, которы й неот
делим от этапов управления: целевой, плановы й, организационны й, 
контрольно-диагностический, координационны й [30, 102].

Такое построение педагогического управления имеет преим ущ е
ства: во-первых, ориентирует субъект управления на педагогическую  
деятельности как  систему; во-вторы х, облегчает целенаправленны й 
выбор методов и средств педагогического воздействия с учетом задач 
управления (общ их или  частных) и ожидаем ого результата; в-треть- 
их, позволяет корректировать учебно-воспитательный процесс по ходу 
на основе анализа качества вы полнения каждого этапа управления; 
в-четвертых, соединяет в себе через этапы  управления управлен 
ческую и педагогическую  стороны , то  есть соответственно средства 
и содерж ание деятельности . И , н акон ец , соединяет деятельность 
субъектов учебно-воспитательного  п роцесса — преподавателя и сту
дента.

В.П. С им онов выделяет ряд проблем учебно-воспитательного про
цесса, реш аемы х педагогическим управлением. С пециф ическая о со 
бенность ф илологических предм етов -  воспитательны е возм ож но
сти, залож енны е в содерж ании  конкретного  учебного м атериала, 
поэтому важ нейш ей проблемой является педагогическое управление 
воспитанием и ф орм ированием  нравственны х качеств личности  сту
дентов, установки на обучение ш кольников способам работы  с текс
том (аксиологический ком понент профессиональной ком петентнос
ти). Н аблю дение за вы полнением  воспитательны х задач на зан яти 
ях, проводим ы х в образовательны х учреж дениях, показали , что м е



нее половины  педагогов (около 36%) на практике используют воспи
тательны е возмож ности учебных занятий [151, 10].

О тмечается (В .Ф . Ш аталов) необходимость педагогического уп
равления реализацией  принципа наглядности в обучении (22% заня
тий  проводятся с наруш ением) и условиями, облегчающими запоми
нание инф орм ации  [151, 12]; принципа доступности и посильности 
в обучении, управления активизацией  самостоятельной работы сту
дентов, оценкой  и контролем их деятельности (52% преподавателей 
не использую т воспитательные возможности оценки  и балльной от
метки, что сниж ает направленность в деятельности студентов) -  тех
нологический и мотивационный компоненты профессиональной ком
петентности.

Утверждается [151, 15] необходимость педагогического управле
н и я  реализацией цели развиваю щ его обучения (когнитивный ком
понент профессиональной компетентности). Т ак, 32% занятий про
водится на базе объяснительно-иллю стративного метода. Отмечает
ся возмож ность оптимального выбора педагогом методов обучения и 
методов управления обучением (словесные, наглядные, кинестети
ческие). Н е способствует реализации принципа развивающ его обу
чения отсутствие полного организационно-педагогического воздей
ствия педагога на аудиторию студентов (76% занятий). Исследова
ния показали , что лиш ь 20-25% состава группы попадают в “зону” 
обратной связи  (технологический компонент профессиональной ком
петентности).

Э м оционально-волевой  компонент профессиональной компетент
ности формируется управлением темпом занятий, стилем педагоги
ческого общ ения со  студентами, диф ф еренцированны м  подходом 
к  каждому обучаемому [151, 17].

Таким образом, ф орм ирование профессиональной компетентнос
ти студентов тесно связано с педагогическим управлением формиро
вания ее компонентов: аксиологического, когнитивного, мотиваци
онного , технологического, эмоционально-волевого.

П ринцип интегрированности предполагает ориентированность пре
подавателей на специф ичное в  подготовке студентов-филологов ~ 
форм ирование профессиональной культуры через рассмотрение ее 
структуры в виде совокупности компонентов, взаимосвязанных и вза
имодополняемы х.

И так, педагогическое управление — основа для устранения не
компетентности педагога как  субъекта педагогического менеджмен
та  (управления) [157, 9].



Т аблица 4
Взаимосвязь объектов педагогического управления 
и компонентов профессиональной компетентности

Объекты 
педагогического управления

Компоненты профессиональной 
компетентности

Воспитание нравственных качеств Аксиологический
Развитие способностей. Выбор методов 
обучения и методов освоения специфи
ческого содержания

Когнитивный

Активизация познавательной деятель
ности студентов, контроль и диагностика 
результата

Мотивационный

Использование наглядных и технических 
средств обучения для организационно
педагогического воздействия на группу

Технологический

Оптимальный темп занятий. Стиль педа
гогического общения и дифференциро
ванный подход к студентам

Эмоционально-волевой

Т аблица 5
Взаимосвязь этапов управленческого цикла и анализа 

художественного текста
Структура

профессиональной
компетентности

студента-филолога

Этапы
управлен

ческого
цикла

Этапы анализа 
художественного 

текста

Виды работы 
с текстом

Аксиологический
компонент

Целевой Целеполагание Выделение художе
ственного своеоб
разия и особеннос
тей произведения

Когнитивный
компонент

Плановый Планирование Освоение алгоритма 
анализа художест
венного произведе-

Мотивационный
компонент

Орган изацион- Организация
процесса

Освоение алгоритма 
анализа образов ге
роев художествен
ного произведения

Технологический
компонент

Коррекционный Коррекция
педагогических

воздействий

Характеристика ху
дожественных об
разов, персонажей

Эмоционально
волевой компонент

Контрольно-
диагности

ческий

Контроль и оценка 
результата

Идейно-эмоцио
нальная оценка 
художественного 
произведения



В.А. С л астен ин , оп ределяя д еятельностн о-п роф ессион альны е 
(субъектны е) качества специалиста, отмечает необходимость профес
сионального целеполагания, профессионального программирования 
деятельности , профессионального отнош ения и профессиональной 
идентиф икации  [158, 7]. Специфика ф ормирования профессиональ
н ой  ком петентн ости  студентов-ф илологов определяется работой 
с текстом, что предполагает развитие способностей: объясняться, про
дуцировать, понимать, строить текст, извлекать из текста концепту
альны й план, осуществлять коммуникацию , интерпретировать, осмыс
лять семантику текста, создавать собственные произведения, исполь
зуя этапы педагогического управления. Педагогическое управление -  
это механизм ф орм ирования профессиональной компетентности, ос
нованной  на целеполагании, планировании, организации, контроле 
и коррекции  учебно-воспитательного процесса.

Таким  образом, учет психолого-педагогических особенностей про
ф ессиональной  подготовки студентов-филологов (творческий харак
тер учебного процесса, освоение социального опы та в ходе обучения 
и анализа ж изненного  опы та литературных героев, последовательная 
трансф орм ация учебной деятельности в профессиональную , овладе
н ие проф ессиональны м  инструментом на методологическом, мето
дическом , управленческом уровнях) требует разработки системы фор
м ирования профессиональной культуры как  средствами специаль
ных учебных дисциплин, так  и средствами управления.

Система формирования профессиональной 
компетентности студентов-филологов 
средствами педагогического управления

С ущ ественной особенностью  слож но организуемых систем, по 
мнению  В .Н. С адовского и Э.Г. Ю дина, является наличие в них про
цессов управления [146]. Д ля педагогических систем это дает воз
можность описать управление формированием знаний и умений сту
дентов-филологов. Сущ ность педагогического управления заключает
ся в поиске методов, организационны х форм обучения, видов само
стоятельной работы  студентов с  целью формирования профильных 
знан ий  и умений в вы бранной области деятельности. Управление 
систем ой не сводится только к  регулировке процесса ее становления 
и развития, так  как  педагогическая система лю бого уровня — не са
моцель. С ам оцель — личность развиваю щ егося человека, включен



ного в систему. А  это  значит, что управлять надо и процессом  взаи
модействия систем ы и личности , и процессом их взаим ного влия
ния. Этот "лич ностн ы й ” аспект управления требует поиска путей 
оптимального вклю чения лич ности  (и студента, и преподавателя) 
в процессы целеполагания, совм естной  творческой деятельности, со
вершенствования межличностных и групповых отнош ений, возни 
кающих в коллективе, создания ситуаций, побуждающих каждого (сту
дента и преподавателя) к  реф лексии, сам опознанию , сам ореализа
ции [193].

Таким образом, управление лю бой педагогической системой можно 
рассматривать как трехаспектны й процесс: а) управление процессом 
ее развития к ак  целостной системы; б) управление, нацеленное на 
создание и укрепление этой  целостности; в) управление корректиру
ющее (весьма условное название, дан ное Л .И . Н овиковой , В.А. Ка- 
раковским, H.J1. С еливановой), направленное на вклю чение студен
тов в систему профессиональной подготовки в наиболее благоприят
ной для них позиции [63].

Установлено (Ю .В. Васильев), что управленческий цикл состоит 
из нескольких этапов: формулировка цели, многомерная ф иксация 
управленческого объекта, программно-целевое планирование, орга
низация педагогической деятельности, корректировка деятельности, 
анализ обратной связи , определение эф ф ективности  учебной д ея 
тельности студентов. Совпадение результатов с намеченной целью — 
оптимальный вариант учебного процесса, смысл управления.

Цели и результаты учебного процесса и педагогического управле
ния учитывались при создании систем ы ф орм ирования проф ессио
нальной культуры студентов-филологов. Ф орм ирование системных 
моделей деятельности вуза по подготовке специалистов требует ко н 
кретизации содерж ания модели с учетом качественного своеобразия 
закономерностей учебно-воспитательного процесса вуза, который рас
сматривается исследователями как  ценностно-ориентированная си 
стема [182, 11], где выделяется ряд особенностей социальной д ея 
тельности:

— для студента становятся значим ы м и не только цель (результат 
деятельности), но и сам процесс познания, что повы ш ает интерес 
к содерж анию  и см ы слу учебного труда, порож дает потребность 
в максимальном использовании способностей и творческого отно
ш ения к  процессу обучения; познавательная деятельность студента 
определяется его ценностны м и ориентациям и и представляет собой 
результат свободного выбора и самовы раж ения, творческий акт са 
моутверждения личности [182, 63];



— студенты и педагоги осознают и воспринимаю т друг друга в 
учебно-воспитательном процессе как определенную сложившуюся ин
дивидуальность;

— технология образования носит характер личностного взаимо
действия студентов и педагогов, в котором преобладаю щ им является 
не передача инф ормации и предписаний поведения, а совместное 
обсуждение, доказательства, обоснования (содружества) и сознатель
ный выбор деятельности  по достиж ению  цели обучения и воспита
ния;

— обеспечивается всесторонний учет в учебно-воспитательном про
цессе индивидуальны х особенностей, стиля деятельности педагогов, 
творческих студентов и студенческих групп;

— происходит услож нение мотивов познавательной деятельности 
студентов, которы е определяю тся не только тем , что необходимо и 
социально значим о, н о  и духовными ценностями, нравственными 
норм ам и, личностны м и потребностями, достигается совпадение мо
тивов деятельности  с ее содерж анием и целями;

— обеспечивается активность, самостоятельность, инициативность 
и социальная самодеятельность педагогов и студентов в учебно-вос
питательном процессе вуза, достигается гармония коллективной учеб
ной  деятельности  с личностны м и механизмами творчества;

— получаю т развитие коллегиальные формы управления и само
управления учебно-воспитательным процессом вуза [182, 15].

П редставление учебно-воспитательного процесса вуза как ценно
стно-ориентированной  систем ы требует индивидуализации содержа
ния обучения и перестройки его структуры в направлении обеспече
ния гуманитаризации образования.

П роведенная исследовательская работа позволила сделать вывод 
о  недостаточной разработанности теоретического и практического зна
ния об условиях выработки профессиональной компетентности сту
дентов-ф илологов и определить цели обучения на филологическом 
факультете гуманитарного вуза — форм ирование профессиональной 
ком петентности, тож дественной по своей структуре филологической 
культуре. Д ля  реализации цели необходима система, моделированию 
которой предш ествует анализ учебного процесса по направлениям: 
степень оптимальности  учебного плана и программ факультета, пла
нирование ресурсного обеспечения учебного процесса, оперативное 
управление учебным процессом [182].

Гуманитарная культура — человекотворчество, основанное на ис
тин ной  духовности. С истемообразую щ им ф актором  гуманитарной 
культуры является аксиологический (ценностны й) компонент. Ду



ховность личности  рассматривается как  определенное качество, со
стояние психики, сознания, внутреннего мира, формируемое гума
нитарными предметами, в частности литературоведением [117].

Ученые в трактовке духовности назы ваю т сам осознание и акси о
логию п ознания самого себя и своего  места в мире, стрем ление 
человека к  высш им ценностям , выделяют научно-познавательны й, 
бессознательный, чувственно-эм оциональны й, волевой, нравствен
ный, эстетический аспекты.

Д уховность наделяется признакам и: “стрем ление к  истине (по
требность познания), стрем ление к  другому (потребность «для дру
гого»), субъективное бескоры стие, развитая чувственность, состра
дание, размыш ление над см ы слом ж изни, богатство и величие духа” 
[117, 8]. Утверждается, что “духовность — это отнош ение к  знанию , 
осознание человеком себя в мире, духовность включает в себя про
светленную разумом волю  человека, его устрем ление к вы сш ем у” 
[189, 86].

Американский ф илософ  Г. П арсонс связы вает духовность с ак си 
ологическим отнош ением человека к миру, с производством ценно
стей. Под “духом” понимается универсальная и исконная основа ж из
ни человека, его стрем ление к  системе ценностей  и его диалектичес
кое взаимодействие с миром, в ходе которого он вырабатывает зн а
чения, понятия и ценности . Д уховность тож дественна творчеству 
ценностей [119, 180].

В.Г. Ф едотова, определяя духовность как  качественную  характе
ристику сознания, поступков, дел и ж изни лю дей, утверждает ее ха
рактерные черты: “эстетизм , теоретизм, этизм  и религиозность” [175, 
48].

А.К. Укледов определяет духовность как  качество, проявляю щ ее
ся в интеллигентности. “Д уховность как  качество человека проявля
ется в его тяге и заботливом отнош ении к  природе, добру, красоте, 
стремлении к общ ению  с другим и лю дьми, благородстве чувств и 
поведения” [172, 21].

Содержание систем ы ф орм ирования ф илологической  культуры 
представляют предметы литературного цикла. Э.А. К расновский и 
Ю.И. Л ыссый утверждают, что в  поним ании специф ики  литературы 
важны два момента [78]: литература является "сам ы м  богатым н ео
граниченным искусством” ; представляет особую форму общ ествен
ного сознания и вид духовного творчества. Н аряду с ф илософией  и 
религией она обращ ена непосредственно к человеку, рассматривает 
его в отнош ении к  миру, выдвигает перед ним коренны е вопросы 
бытия: о ж изни  и см ерти, о  см ысле ж изни, о человеческом в челове



ке, его месте и предназначении в обществе. В гносеологическом плане 
искусство “удовлетворяет важнейш ие человеческие потребности -  
видеть, восприним ать мир, к ак  живое конкретное целое” [169, 103], 
которое в худож ественном произведении сохраняет всю  полноту и 
богатство действительности. Такое “захватываю щ ее все существо 
человека восприятие — переж ивание... своего единства с миром” 
(Л.С. Арсеньев) определяет гуманитарный характер литературы и уни
версальность п ознания ж изни.

И ндивидуальное, социально-характерное, неповторимое явление 
и отнош ение предстают в литературе не в понятии или законе, а в 
форм е художественного образа. В процессе образного познания жиз
ни писатель творит новый мир, соотносимы й с нею. Художествен
но-литературное произведение — единство воссоздания ж изни и ее 
созидания, п ознания и оценки , осм ы сления и переживания. Эти осо
бенности  литературы как  искусства присущ и ее восприятию людь
ми. П риобщ ение к  культуре предполагает вхождение человека в раз
лич ны е области и пути познания, различные формы восприятия и 
осм ы сления отнош ения “ человек -  м ир” : мораль, науку, религию, 
искусство. И зучение литературы как  одной из областей филологии, 
поним аем ой в ее ш ироком значении, к ак  постижение запечатлен
ных в речи пам ятников духовной культуры, ставит вопрос о  сопри- 
родны х искусству слова путях его познания. П рироде литературы 
к ак  явлению  культуры отвечаю т чтение, ж ивое, непосредственное 
восприятие и личная оценка прочитанного.

Т екст литературного произведения требует вним ания и к языко
вой , и к  образно-эстетической  стороне. Художественный анализ вы
ступает в содружестве с лингвистическим , опирается на него, идет 
дальш е — к осм ы слению  ценностной позиции автора и выработке 
собственной личностной  нравственно-эстетической оценки изобра
ж аемого. Сохранение, утверждение и углубление поним ания статуса 
литературы как  самостоятельной учебной дисциплины  определяют
ся  филологическим подходом к  изучению  литературы для обновле
ния методики ее преподавания.

Наиболее уместным для филологического образования признается 
аспектны й  принцип интеграции учебных предметов, традиционно 
составляю щ ий филологическую подготовку студентов. О днако каждая 
из дисциплин сохраняет особенности содержания, цели, специфику 
отнош ения к  действительности. Литература как  учебная дисциплина 
в русской  ш коле ф актически  воссоздает процесс индивидуальной 
практики  читателя, протекаю щ его вне организованного обучения. 
Удовлетворяя эстетическую  потребность, читатель не застрахован ни



от субъективизм а воспри яти я , ни от  стихийности  в  п риобщ ении  
к искусству. В то  ж е время он  свободен в своем волеизъявлении 
в личном откры тии нового художественного мира, в  таинстве общ е
ния с автором. Литературоведение и критика выступаю т вы разителя
ми общ ественного м нения, интерпретаторами художественных про
изведений, помогая откорректировать первоначальны е представле
ния читателей. П роцесс общ ения читателя с искусством и миром 
свободен, открыт, но длителен и стихиен. Ш кола, создавая модель 
процесса, пытается детализировать, ускорить его. В содерж ании л и 
тературного образования есть ком понент, без осознания которого 
понимание произведения невозмож но: знания по стилистике об осо
бенностях художественной речи, о язы ке литературного произведе
ния в его художественно-эстетической функции. С тилистический ком
понент содерж ания долж ен объединить все дисциплины  ф илологи
ческого цикла. Анализ учебников-хрестоматий по литературе для сту
дентов высш ей ш колы показал, что материал, обращ енны й к язы ку 
художественного произведения, составляет лиш ь 1-2% м етодическо
го аппарата. Больш инство заданий направлено на уяснение словар
ного значения лексических единиц  без поним ания их эстетической 
функции. Вводимые новые спецкурсы , п ризванны е развивать речь 
обучающихся (риторика, анализ текста, стилистика и другие), исхо
дят из своей логики , мало соотносим ой с логикой  основны х дисци п 
лин.

Изучение язы ка и речи понимается односторонне. Т ак, понятие 
текстуального изучения литературного произведения давно вош ло 
в методическую практику, но в больш инстве случаев такое изучение 
опирается не на текст произведения, а не его внетекстовое содерж а
ние и надтекстовые связи. Ф илологический подход предполагает рас
смотрение художественного произведения в единстве духовного, нрав
ственного содерж ан ия, в устрем лен ности  к авторском у  см ы слу, 
помогающему понять его как  целое. Лю бой из рассматриваемых “от
резков” (эпизодов, сцен , глав, частей) должен восприниматься и о с 
мысливаться во взаимосвязи ж анрово-стилистического, надтексто- 
вого. Культурологический принцип изучения произведения слабо учи
тывает аспекты язы ка и словесной художественной ф орм ы  произве
дения, выражаю щ их его духовное содерж ание. С оциоисторические, 
этнокультурные, этико-ф илософ ские аспекты , которы е несет в себе 
произведение, рассматриваются недостаточно как  составляю щ ие ху
дожественного текста, в  соотнесенности  с историей  язы ка , с н аправ
лениями и течениям и художественной культуры, с господствую щ и
ми ф илософ ским и и религиозны м и идеями. Т аким  образом, созда



ется основа для диалога с автором как деятелем определенного пери
ода истории.

Систем а формирования филологической культуры студентов со
держ ит поэтапны е действия преподавателя и студентов по анализу 
художественного текста в  курсе “ Введение в литературоведение” , ко
торы й представляет центральное ядро данной системы. Достигаемая 
блоковой подачей теоретического материала эконом ия учебного вре
мени дает возмож ность значительно расш ирить работу по формиро
ванию  практических навы ков студентов [132, 3].

В разделе I “Сущ ность и значение литературоведения” студенты 
обучаются алгоритму выделения особенностей художественного про
изведения. При изучении биографии автора на фоне литературно
исторической эпохи обращ ается вним ание на принадлежность писа
теля к тому или иному литературному направлению , рассматривает
ся вклад, которы й он  внес в развитие литературного процесса, что 
развивает способности к целеполаганию  в деятельности при работе 
с художественным текстом.

В ходе изучения учебного материала на данном  этапе преподава
тель прим еняет метод вводной, обзорной и общ епредметной лек
ций , используя м етодические приемы: рассказ, беседа, эвристичес
кая беседа.

В разделе II “ Роды и ж анры литературы” студенты обучаются ал
горитму анализа художественного текста; они  знакомятся с поняти
ями “род и ж анр художественного произведения” , “фабула”, “сю
ж ет” и "ком позиц ия” . П реподаватель, раскры вая сущ ность литера
туроведческих понятий  в лекции-диалоге, использует эвристическую 
беседу для усиления познавательной активности студентов при вы
полнении ими заданий на определение характеристик различных про
изведений.

Изучение художественных средств выразительности в литератур
ном произведении продолжается на поисковом семинаре, предпола
гающем активную  самостоятельную  работу студентов с использова
нием обдумываю щ его чтения. Второй раздел учебной дисциплины 
“ Введение в литературоведение” обеспечивает освоение студентам 
алгоритма анализа художественного текста. Опыт работы показал, 
что в целом группа не всегда точно воспроизводит схему анализа 
худож ественного текста, необходим второй этап  — коллективный 
анализ, который предполагает эвристическую  беседу по четко сфор
мулированны м вопросам, помогаю щ им объединить формальны й и 
содерж ательны й уровни литературного произведения, выстраивать 
логику построения ответа. В ходе “обдумываю щ его” чтения сосредо



тачивается вним ание на деталях и лингвистическом  ярусе, анализи 
руемых в контексте художественного образа. Рассматриваю тся вто
ростепенные эпизоды , смыслоразличители худож ественного содер
жания. От прием а анализа отдельных слов во  взаим освязи  их лекси 
ческого, звукового, словообразовательного значений  студенты пере
ходят к анализу фрагмента, целых строф  в лирике, реплик  и ф раз 
персонажей в драм е, речи автора и его героев в эпосе. Закрепление 
выборочного анализа отдельных частей художественного текста про
водится в форм е аргум ентированны х суждений студентов. П родук
тивным дополнением  является граф ическое изображ ение, позволя
ющее ф иксировать метрические размеры , способы организации стро
фы, типы рифм , что способствует структурированию  материала.

И ндивидуальная интерпретация содерж ания текста художествен
ного произведения делается студентам и в виде со ч и н ен и я , эссе, 
а также текстового контроля, организованного  преподавателем, что 
позволяет последнему определить уровень сф орм ированности  уме
ний студентов по анализу художественного текста.

Схема 5. Филологический анализ художественного текста



И зучение художественного текста на занятиях требует постиже
ния особенностей  национального (российского) мировоззрения пи
сателя, поэтому студенты выполняю т различные виды самостоятель
ной работы по его анализу. Важным приемом анализа является вза
и м освязанное им м анентное рассмотрение художественного текста и 
его  внетекстовой реальности, что выводит студентов на “личност
ны й см ы сл” текста (А .Н . Л еонтьев). Таким  образом, обучающийся 
актуализирует движ ение собственной мы сли, свои мироощущения, 
о сознает путь своего  духовного роста. Д иалог студента и автора ху
дож ественного  текста вы членяет сущ ественное, личностно значи
мое.

В разделе III “А нализ драматического и поэтического произведе
ний” студенты обучаются рациональном у использованию  учебного 
времени в ходе анализа художественного и поэтического текстов, 
обучаются алгоритму анализа поэтического произведения, формиру
ют умение обработки полученных данны х, знакомятся с понятиями 
ритм ики, рифм ы , тропов, звукового ряда.

При работе с текстами драм атических произведений студенты обу
чаю тся алгоритму анализа образов литературных героев. Анализ на
чинается с описания портрета героя, черт его характера и поступков. 
Д ля активизации познавательной деятельности студентов препода
ватель выбирает метод аналитического семинара, на котором студен
ты, используя прием ком ментированного чтения, показывают уме
ние извлекать необходимую инф ормацию  из текста литературного 
произведения, делать первичны й анализ образа героя.

П о мере ознаком ления с  текстом студенты получают задание оп
ределить место героя в системе образов, что подразумевает синтез 
полученных знаний, а также необходимость высказывания своей точки 
зрения на образы и поведение героев произведения. Преподаватель 
применяет метод эвристического семинара, где студенты обобщают 
поисковы й материал, делаю т выводы, находят причинно-следствен
ные связи , что позволяет студенту изложить свое мнение о месте 
героя в систем е образов в логически заверш енной форме, дать аргу
ментированное суждение.

В разделе IV “ Повествование” студенты обучаются алгоритму идей
н о -эм о ц и о н ал ьн о й  о ц ен к и  худ ож ественного  п р оизвед ен ия, что 
предполагает ознаком ление с тремя уровнями его оценки . Применяя 
л екцию  с  элем ентам и беседы , преподаватель знаком ит студентов 
с социальной реакцией на литературное произведение, мнением раз
личны х поколений читателей о нем. В ходе поискового семинара 
преподаватель активизирует деятельность студентов ознакомлением



с оценкам и, данны м и произведению  литературным и критикам и, и 
предлагает сделать свое заклю чени е, вы сказать м н ен ие в  ф орм е 
презентации своей точки зрения на значимость художественного про
изведения, что предполагает знание текста литературного произведе
ния; критических высказываний о нем и социальной оценки; умение 
анализировать полученные данны е и выводить из них новое знание; 
умение представлять и защ ищ ать свою  точку зрения. З с с е  направля
ется на выработку умений творчески  реш ать задачи п о  анализу  худо
жественного произведения.

В разделе V “Самоконтроль и сам окоррекция деятельности по ан а
лизу художественного текста” студенты обучаются алгоритму сам о- 
коррекции при изучении худож ественного произведения: исправля
ются допущ енны е ош ибки, дается ком м ентарий и аргум ентация, что 
устраняет узость оценки  произведения студентами. С  этой  целью  пре
подаватель использует метод сем инара-проекта , в задачи которого 
входит вы полнение заданий, направленны х на предупреждение ти 
пичных ош ибок, допускаемы х студентами (составление плана оц ен 
ки, внедрение критериев оценки , изм ерителей оценочны х показате
лей). Индивидуальная беседа позволяет предупредить эти ош ибки 
на стадии подготовки к семинару-проекту.

Контрольный сем инар проводится для представления итогов оце
нивания, сравнения своей точки  зрения с  мнением  критиков. Вы
полняя задания, связанны е с проблем ны м и вопросами, индивиду
ально или в группе, студенты восполняю т пробелы в литературовед
ческих знаниях.

Педагогическая диагностика с помощ ью  анкетирования, учет и н 
дивидуальных особенностей студентов даю т возмож ность увидеть со 
циально-психологический портрет учебной группы. Это позволяет 
управлять процессом восприятия и усвоения содерж ания учебного 
предмета с учетом индивидуальны х показателей личности . В совре
менных условиях наиболее значим ы м и м отивами учения являю тся 
те, что продиктованы общ еством, управляем ым по законам  рынка: 
осознание необходимости знаний  для достиж ения успеха в ж изни 
и материального благополучия; стрем ление расш ирить кругозор и 
эрудицию; стрем ление уметь оказы вать влияние на лю дей. Н аправ
ленность на задачу определяет поведение и действия студента, его 
стремление приобрести навы к в определенной сф ере деятельности. 
Способы образовательной деятельности, вырабатываемые с помощ ью  
педагогического управления и менедж мента, становятся основны м и 
элементами ментального тренинга. П рим енение средств педагоги
ческого управления может сократить путь вхождения в профессию ,



подготовить к  преодолению  трудностей в реш ении профессиональ
ных задач.

Н авы ки, формируемые с  помощ ью  педагогического управления и 
м енедж мента, влияю т на автономность личности в быстро меняю
щ ихся условиях профессиональной деятельности. Л огика рекреатив
ной (восполняю щ ей, подготавливающей к преодолению , к удовлет
ворению  результатами профессиональной деятельности) функции 
образования, реализуемая с помощью педагогического управления, 
предполагает вы деление иных показателей  успеш ности обучения 
в вузе. Содержательным критерием оценки  эффективности обуче
ния студентов-ф илологов в вузе становится профессиональная ком
петентность, вырабатываемая средствами педагогического управле
ния и менедж мента. Управление входит в систему экономических 
наук и представляет всеобъемлю щ ее понятие, включающее в себя 
все действия и всех лиц , принимаю щ их реш ения, в результате пла
нирования, оценки , контроля качества реализации проекта.

У правленческая деятельность является своеобразной метадеятель
ностью , деятельностью  по организации и координации другой дея
тельности [141, 206], поэтому идентична педагогической. В.В. Афа
насьев и П .И . П идкасисты й, рассматривая управленческую пробле
му как  объект педагогических исследований, утверждают, что педа
гогическая деятельность — коллективны й процесс, в  котором важно 
обеспечить реализацию  следующих функций: руководить коллектив
ной деятельностью , интегрировать накопленны е знания и адаптиро
вать их к реш аемой задаче, устранять разноголосицу понятий и то
чек  зрения.

В педагогическом процессе актуализируется закон  методического 
репродуцирования: приемы деятельности преподавателя специаль
ных дисци пли н  на ф илологическом  факультете репродуцируются 
в стиле педагогической деятельности студентов — будущих учителей. 
С пеци ф и ка деятельности  педагога выражается в возможностях влия
ния на содерж ание профессиональной подготовки. Н .Ф . Талызина 
детализирует требования, предъявляемые к педагогу общ ей теорией 
управления. В соответствии с ними ему для реализации функций 
управления познавательной деятельностью студентов предстоит прой
ти ряд этапов: определить цель; выявить исходные состояние управ
ляем ого  процесса, сф ормировать программу воздействий для каждо
го промеж уточного состояния процесса, организовать контроль над 
ним в виде перманентной обратной связи; с учетом имеющейся ин
форм ации о  каждом из промежуточных состояний выполнить про
цедуры, регулирующие и корректирующие влияние на познавательную
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Часть I. Формирование профессиональной компетентности



деятельность студентов. Итак, управленческий характер деятельнос
ти педагога согласуется с приоритетом его ф ункции, ориентирован
ной на м отивационно-потребностную  сферу обучения, развития и 
воспитания личности  [168, 128].

О птим изация управленческой деятельности преподавателя в рам
ках инф орм ационно-аналитической  функции связана с созданием 
условий и парам етров образовательного процесса. Ученые выделяют 
мотивационно-целевую  функцию , которая требует от  педагога уме
ни я  ставить перед собой и ф ормировать у студентов цели диагности
ческого (операционного) характера, которые могут быть измерены, 
а действия оценены  исходя из степени достиж ения запланированно
го результата, а также предусматривает корректное выполнение участ
никам и педагогического процесса намеченного плана, соблюдение 
реглам ента учебной деятельности , согласование индивидуальных, 
групповых и коллективны х целей [149, 50].

П ланово-прогностическая ф ункция заклю чается в  определении 
реальных целей и выборе способов их достиж ения, в согласовании 
процедур планирования, программирования, проектирования, про
гнозирования. О рганизационно-исполнительская ф ункция требует 
личностно-ориентированного  подхода к организации учебной дея
тельности, в процессе которой педагог стремится реализовать диффе
ренцированное обучение. Индивидуальные, групповые и коллектив
ны е ф ормы  такого обучения предусматривают разделение и коопера
цию  учебного труда, что создает комфортные условия для участников 
образовательного процесса делегированием прав, полномочий и от
ветственности как  по вертикали (педагог — студент, педагог -  сту
денты ), так  и по горизонтали (студент — студент, студент — студенты, 
студенты — студенты).

Контрольно-диагностическая ф ункция рассматривается как  внут
ренняя экспертная педагогическая диагностика, принимающ ая ха
рактер образовательного м ониторинга. Объектом этой диагностики 
являю тся результаты деятельности студента, группы студентов, фа
культета в целом.

Регулятивно-коррекционная функция предполагает осуществле
ние управленческой деятельности педагога с целью поддержания пе
дагогической системы в запрограммированном состоянии. Она вклю
чает в себя текущ ее регулирование компонентов образовательного 
процесса и итоговую коррекцию  его нежелательных результатов.

Таким образом, научно обоснованная управленческая деятельность 
нуждается в уточнении и расш ирении профессиональной компетен
тности  педагога [149, 54], так  как  на современном этапе его деятель



ность модернизируется, переходя в фазу саморазвития и создавая не
обходимые предпосылки саморазвития студента. П о мнению  Т.М . Д а 
выденко, принципиальны е по характеру прогрессивны е изм енения 
в вузе произойдут при условии самореализации и сам оразвития каж 
дого педагога и каждого студента.

В противном случае управление учебной деятельностью  студен
тов может трансф ормироваться в  педагогическое манипулирование, 
а цель ф орм ирования профессиональной компетентности студента 
ограничится лиш ь усвоением знан ий , умений и навы ков [46, 29].

По м нению  П. Д рукера, в неком м ерческой  деятельности “совре
менный менедж мент — это  специф ический вид управленческой д ея 
тельности, вращ аю щ ийся вокруг человека с целью сделать лю дей сп о
собными к  совместному действию , придать их усилиям  эф ф екти в
ность и сгладить присущ ие им слабости, ибо человеческая способ
ность вносить вклад в общ ество столь ж е зависит от эф ф ективности  
управления предприятием , как  и от  собственны х усилий и отдачи 
людей” [48, 15].

М енеджмент вообщ е, поним аем ы й как  умение руководителя до
биваться поставленны х целей на основе использования интеллекта, 
мотивов деятельности и труда других лю дей, является органичны м 
соединением науки и искусства управления лю дьми и социальны ми 
процессами. Педагогический менедж мент, как  одно из направлений 
науки управления, есть ком плекс методов, организационны х форм 
и технологических приемов управления образовательны м процессом, 
направленный на повы ш ение его эф ф ективности. П о сути лю бой 
педагог является менедж ером образовательного процесса, поскольку 
последний включает в себя совокупность трех составляю щ их: учеб
но-воспитательного, учебно-познавательного и самообразовательного 
процессов.

Педагогический менедж мент (теория, методика и технология э ф 
фективного управления образовательны м процессом) имеет свою  спе
цифику и присущ ие только ему законом ерности . Эта сп ец иф и ка вы
ражается прежде всего в своеобразии предмета, продукта, орудия 
и результата труда менеджера. П редметом труда менедж ера образо
вательного процесса является деятельность управляемого субъекта, 
орудием труда — слово, язы к, речь, продуктом труда — инф орм ация; 
результатом труда — степень развития компетентности учащ ихся.

В научной литературе утверждается: “ П едагогическое управление 
есть не что иное, как  упорядочение систем ы , последовательное вы 
полнение ф ункций управления; воздействие на каждую систем у, при 
котором достигается заранее поставленная цель” [185, 280].



Ц ель профессиональной подготовки студентов-филологов — фор
м ирование профессиональной компетентности, в ходе чего учебный 
процесс осуществляется целеполаганием, планированием, организаци
ей , приведением  в действие и контролем , что позволяет достичь 
координации всех ресурсов, необходимых для эф ф ективного дости
ж ения педагогических задач [125]. В результате создается образова
тельное пространство такого уровня, когда культура, творческие воз
мож ности  обучаемого становятся не только объективно определяю
щ им и ф акторам и, но и субъективно осознанны ми и субъективно по
нимаемы ми.

Реалии соврем енной ж изни все более подводят исследователей 
к  необходимости учитывать возрастающ ее значение пространства 
в подготовке специалистов. Авторы “ Ф илософии естествознания” счи
таю т, что пространство — это чистая протяженность, а время -  чис
тая  длительность , в  которы е к а к  бы “ погруж ены ” , “ помещ ены” 
материальны е объекты [176, 138]. Пространство трактуется как не
которое вместилищ е материальных объектов. Н ичто не может суще
ствовать вне времени и вне пространства, которые суть “коренные 
условия всякого бы тия” (JT. Ф ейербах). Следовательно, простран
ство существует, и его наполнение может быть бесконечным. Сузив 
философ ское значение пространства и очертив границы его профес
сиональной части, которая вмещ ает все многообразие психолого-пе- 
дагогических и методических категорий, определим его как форму, 
в которой создается и соверш енствуется личность в условиях стре
мительно меняю щ егося и развиваю щ егося мира [64, 13].

В последние годы заметно возрос интерес исследователей к фено
мену пространства в связи  с проблемами: социализации, социальной 
адаптации (Б .Н . А лмазов, В.Г. Бочарова, З.А. Галагузова, И.Д. Дема- 
кова, Ю .С. М ануйлов, А.В. М удрик, Е.М . О рлов, В.А. Сластенин); 
поискам и  личностью  см ы сла ж изни (Ю .С . Бродский); истории, те
ории  и практики  ф ункционирования и развития воспитательных 
систем (В.А. К араковский, Л .И . Н овикова, В.А. С еменов). Ученые 
предприним аю т попы тки разреш ить противоречие между необходи
мостью полного использования возможностей пространства и недо
статочностью  соответствующих средств (Н .Л. Селиванова). К ключе
вым понятиям концепции пространства относят: среду, стихию, нишу, 
образ ж изни , средообразовательное действие, личность.

Пространство определяется как  педагогически целесообразно орга
н изованная среда, окружаю щ ая личность или определенное множе
ство личностей  (Л .И . Н овикова), как динам ическая сеть взаимосвя
занны х педагогических собы тий, собираемая усилиям и социальных



субъектов различного уровня (коллективны х и индивидуальны х) и 
способная выступить интегрированны м  условием личностного  раз
вития человека (Д. Б. Григорьев).

Н.А. С еливанова рассм атривает пространство как  часть среды, 
в которой господствует определенны й педагогически сф орм ирован
ный образ ж изни. Наиболее сущ ественной качественной характери
стикой пространства назы вается его целостность, обеспечиваю щ ая 
эффективность его влияния на личность. Ц елостность и стабиль
ность пространства обеспечиваются гибкостью структуры; в ней долж 
ны присутствовать зоны  неупорядоченности , являю щ иеся источни
ком его дальнейш его развития [134, 7].

В пространстве складываю тся ситуации, когда одни подсистемы, 
входящие в него, и менее сф орм ированы , и менее и нтенсивно разви
ваются, чем другие. П ространство “ подталкивает” , синхронизирует 
их развитие. Д ля  процессов интеграции важна “ архитектура” про
странства, так  к ак  только в случае правильного выбора реш ения ус
коряется темп развития как целого, так  и составляю щ их его частей. 
Единение и интеграция различны х частей пространства в целое не 
является равном ерны м , постоянны м  и однонаправленны м . Э волю 
ционное восхождение ко все более слож ны м  ф орм ам  сущ ествования 
проходит через ряд  циклов распада и интеграции, отпадания от  це
лого и включения в него, тормож ения хода процессов и их ускорения, 
подъема (Е.Н . К нязева, С .П . Курдюмов). Н ельзя ожидать линейного 
развития пространства. Н елинейность — залог того, что простран
ство ж иво и способно к  развитию . П ри м оделировании пространства 
особое значение имеет диагностика пространства, его позитивного 
и негативного потенциала, изучение потребностей и м отивов субъек
тов -  коллективных и индивидуальных.

К общ им условиям эф ф ективного  ф ункци они ровани я моделей 
пространства относят: наличие цели, разделяем ой всеми субъектами 
его жизнедеятельности; единую  педагогическую  концепцию ; “ м яг
кую” структуру пространства, его собы тийность; диалоговы й режим 
сущ ествования, разветвленную  систем у отнош ений между различ
ными субъектами пространства [104, 39].

Среда, в отличие от пространства, представляет то , среди чего 
пребывает субъект, посредством чего форм ируется его образ ж изни , 
что опосредует его развитие и “осредняет” (типизирует личность). 
Ниша — это конкретное пространство возмож ностей, позволяю щ ее 
удовлетворять свои потребности. В управленческом пространстве это 
может быть образовательная программа, план, организационная схе
ма, структура управления. П од стихией в управленческом простран



стве будем поним ать силу, действующую в природном обществен
н ом  пространстве в виде какого-либо движ ения, волны интереса, 
ярко  обнаруж иваем ого стрем ления к чему-либо, колебаний настрое
н и я , захваты ваю щ их импульсов. П едагогический см ы сл явления, 
назы ваемого стихией, состоит в ее власти над студентами. Стихия 
обладает принуж даю щ ей, подчиняю щ ей, формирующ ей силой, она 
детерм инирует выбор студентами возможности саморазвития.

К онцептуальной основой  пространственного подхода является его 
сем антика, ф ункция которой состоит в выявлении системы отноше
ний  основны х понятий  к существующей реальности. Семантика про
странственного подхода представлена рядом поколений. П о мнению 
Ю .С. М ануйлова, среда определяет личность (и тем значительнее, 
чем продолж ительнее пребы вание в ней), опосредует ее спектром 
возмож ностей первого порядка, предоставляет событийные возмож
ности, позволяю щ ие созерцать, соревноваться, сообщаться с кем- 
либо [104, 41]. С реда второго порядка создает условия, позволяющие 
что-либо иметь и уметь. И те, и другие возможности среды позволя
ют личности  “бы ть” . Д иагностирование, проектирование и проду
ц ирование конечного результата допускается только на основе учета 
и использования динам ических составляю щ их среды, то есть сти
хий. С  помощ ью  ком бинаций разнообразных условий реализуются 
логические пути. М одель средообразовательного процесса позволяет 
разработать план конкретны х м ероприятий, в результате реализации 
которого становится возможным осущ ествление целей профессио
нальной подготовки [104].

Д еятельностно опосредованное управление процессом формиро
вания профессиональной ком петентности студента неэффективно, 
если  среда и пространство затрудняю т деятельность. Образователь
ная систем а дает сбои и даже разруш ается, если входит в противоре
чие со  средой. На уровне обы денного сознания средовый подход 
есть отнош ение человека к среде и среды к  человеку. В научном 
плане он представляет собой теорию  и технологию опосредованного 
управления (через среду) процессами ф ормирования и развития лич
ности студента, в  инструментальном — систему действий субъекта 
управления со  средой, направленной на превращ ение ее в средство 
диагностики , проектирования и  продуцирования образовательного 
результата.

П ространственны й подход в образовании — это новое явление, 
хотя и тесно связанное с историей развития педагогики как  науки 
и особой отрасли  социального управления. В качестве основы вы
ступаю т ф ункци о нал ьн о -стр у кту р ная  и си нергетич еская  модели



управления. Согласно первой, путем подбора нужных параметров и 
“приготовления” соответствующей среды м ож но управлять процесса
ми, происходящ ими в системе. В соответствии со  второй моделью 
классическая схема “управляющ ее воздействие — желаемый резуль
тат” дополняется схемой “нелинейного, мягкого управления (И .С. П ри- 
гожин), основываю щ егося на “поиске резонансны х зо н ” и практике 
“топологически вы веренного” уклады вания среды в нужное время и 
в нужном месте” (Е .Н . Князева).

Любое проводимое субъектом управления действие ведет к  п ояв
лению определенного результата. Н о чтобы получить желаемы й, нуж
но знать, что содержание действий (оф ормление, оборудование, обес
печение) "работает на н иш и , а способы  осущ ествления действий 
(соучастие, сотрудничество, соперничество) — преим ущ ественно на 
стихии. Только средообразовательные действия, которы е порож да
ют, упреждают, поддерживаю т или разруш аю т те или  ины е ниш и и 
стихии, способны  продуцировать надлеж ащ ие значения ж изненной 
среды” [105]. Знание этого -  необходимое условие управления вли
яниями среды.

В теоретическом и м етодическом планах пространственны й под
ход позволяет реш ать проблему использования пространства в обра
зовательных целях за счет технологизации управленческих процедур 
взаимодействия.

Под использованием педагогического управления в профессио
нальной подготовке студентов-филологов будем поним ать к ак  обу
чение “основам  управления” , так  и ком плексное преобразование 
образовательного пространства, создание новых средств для проф ес
си онального  разви ти я  л и ч н о с ти  [105, 25], что м ож ет п ривести  
не только к повы ш ению  эф ф ективности  обучения, но и к ускоре
нию ф орм ирования умения сам остоятельно ставить проф ессиональ
ную задачу и находить способ ее реш ения. О пираясь  на идеи уче
ных (А.В. Гаврилин, В.А. К араковский, Ю .С. М ануйлов, Л .И . Н ови 
кова, H.J1. Селиванова и д р .), будем рассм атривать пространство 
через среду, а  управленческую  среду характеризовать через ф ункции 
менеджмента.

Для студента управленческая среда — лиш ь часть единого соц и 
ального пространства. Ж изнедеятельность студентов есть движ ение 
в пространственно-временном поле [184, 51]. В создании простран 
ства приоритетна роль педагогов, осущ ествляю щ их образовательны й 
процесс. П ространство изначально “ н аполнено” ценностям и, кото
рые имею т характер социально отобранны х, проверенны х, одобрен
ных, но, исходя из интересов развиваю щ ейся личности , они  не м о



гут бы ть однозначно заданным и и безапелляционно предложенными 
[184]. В основе выбора — собственная и общ ественная целесообраз
ность. У правленческое пространство содержит зоны непосредствен
ного влияния педагога на студента и опосредованного влияния “зоны 
поддерж ки” :

— “зоны  с проводникам и” , когда в случаях затруднений или пред
восхищ ая их в  контакт со  студентом вступает специально сориенти
рованны й специалист, другой студент или материальный носитель 
необходимого см ы сла (схема, знаковы й носитель и т.п.);

— “ зоны  с атм осферой доброж елательности” , представляющие со
бой  средово-предм етны е зоны;

— “ зоны спровоцированной успеш ности” , когда студенту оказы
вается специальная индивидуальная поддержка.

Все это  требует особого вним ания к  отбору средств управления.
Н а рубеже XX-XXI вв. в педагогической литературе активно рас

см атривается проблема взаимодействия управленческого, педагоги
ческого и проф ессионального пространства. У правленческое про
странство характеризуется следующ ими признакам и: единой целью 
деятельности; нескольким и уровнями управления (педагог — кафед
ра — деканат — учебный отдел — методический отдел — ректорат); 
нескольким и подчиненны м и подпространствами, каждое из кото
рых имеет свою  задачу, подчиненную  общ ей цели управленческого 
пространства; множ ество связей между подпространствами и внутри 
них; ком плексны м  составом входящих в управленческое простран
ство элементов; устойчивостью  ниш  к  воздействию стихий и нали
чием самоорганизации [1, 152].

П роблем у культуры и архитектуры педагогического пространства 
с философско-культурологической позиции рассматривает В.А. Ко
нев. О сновны м полож ением его концепции является идея организа
ции педагогического пространства на принципах строения культу
ры. Культура определяет структуру, содержание образования, логику 
действий педагога и строение образовательного процесса. П о мне
нию  ученого, асимметричное пространство педагогического действия, 
характерное для образовательны х моделей нового времени и осно
ванное на рационалистически-м онологическом , сциентическом под
ходе, долж но в силу изм енения культурной ситуации уступить место 
новой архитектуре педагогического пространства [70].

Соврем енная культура перестала быть отраслевой, возникает куль
тура м озаичная, диалогичная в своей основе. О бразование, форми
рую щ ее человека культуры, призвано выращ ивать в нем культуро
ф ормирую щ ую  способность — умение определять границы значимо



го и незначим ого, культуру лич ностно-ориентированного  м ы ш ле
ния. Таким образом, понятие “ профессиональное пространство” не 
может быть определено однозначно. Разночтения в его определении 
в некоторой степени обусловлены многомерностью : в качестве под
пространств оно содержит в себе социальное, инф орм ационное, куль
турное, образовательное пространства. Под педагогическим простран
ством СаГА будем понимать педагогически целесообразно организо
ванную среду (Л .И . Н овикова), формирующ ую  готовность студен
тов-филологов к  будущей проф ессиональной деятельности. Среда в 
основе своей — данность, профессиональное пространство — резуль
тат деятельности, причем не только созидательной, но и интегриру
ющей. Чтобы создать профессиональное пространство, надо опреде
лить основные его части и то , что долж но их связы вать, установить 
моделируемые связи  и вписать в эту деятельность студентов. Таким 
образом, среда используется в образовательны х целях, а проф ессио
нальное пространство создается [116, 235].

Значит, среда может использоваться в целях ф орм ирования про
фессиональной компетентности, а профессиональное пространство 
может быть средой ф орм ирования готовности студента к  будущей 
профессиональной деятельности, где генерируются определенны е сти
хии (наприм ер, вызывается повы ш енны й интерес студентов к новым 
тенденциям в теории и практике педагогического управления) и куль
тивируется перспективны й образ ж изни  будущего вы пускника. Л о 
гика построения систем ы проф ессиональной подготовки студента- 
филолога (пространственны й аспект) представлена на схеме 7.

Вхождение в профессиональное пространство и вы полнение в нем 
определенных действий предполагает разумное сочетание традици
онных методов обучения, основанны х на твердом, целостном зн а
нии, и методов, стимулирующ их активную  мыслительную  деятель
ность. В отечественной дидактике проблем а классиф икац ии  мето
дов обучения рассм атривалась крупнейш им и  учены м и-дидактам и: 
Ю.К. Бабанским, Е.Я. Талантом, Б .П . Есиповы м, И .Я. Л ернером , 
М.Н. С каткины м и др. С оврем енная дидактическая литература вы
деляет в этой связи методы обучения, способствую щ ие организации 
творческого поиска на основе систем атического реш ения проблем, 
дискуссий и игрового моделирования [66].

И митационны е методы могут быть важ ным инструментом обуче
ния навы кам и умению  приним ать управленческие реш ения. Д ля 
учебных целей игры использую тся относительно недавно, с  конца 
60-х — начала 70-х годов одноврем енно за рубежом и у нас в стране. 
При этом больш инство авторов рассматривают игры к ак  разновид-
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ность имитаций. О сновная идея игры — побуждать “ставить себя на 
место других, пытаться увидеть какую -либо ситуацию  так , к ак  ее 
увидел бы кто-то  со  стороны , попробовать разреш ить ее путем р еа
листического, личного участия в  н ей” [11, 94]. Этот общ ий концеп
туальный подход уточняет Г.П. Щ едровицкий, подчеркивая, что “ вме
сто изучения самого объекта прощ е создать модель и изучить ее” 
[190, 97]. М оделируемые поведенческие ситуации и ролевые пози 
ции способствуют становлению  проф ессиональной и общ ественно
педагогической ориентации, так  к ак  предполагаю т ф орм ирование 
навыков принятия индивидуальны х и коллективны х реш ений на ос
нове научного и социального анализа, делаю т обучение мотивируе
мым, развиваю щ им  лич но стн о  и соц иальн о  знач им ы м , создавая 
условия для становления способностей  к управленческой деятельно
сти, навыков социального взаимодействия и разделения ф ункций, 
руководства и подчинения, п ринятия коллективны х и индивидуаль
ных реш ений [69, 65]. В итоге вы рабатывается некий критерий опти 
мизации реш ения, а принимаемы е реш ения базирую тся на собствен
ной трактовке происходящ его, предш ествую щ их реш ений и коррек
тивах на базе профессиональной культуры. А ктивны е средства сти
мулируют способность анализировать специф ические ситуации и 
решать управленческие задачи профессиональной деятельности.

Имитируемое управленческое пространство способствует получе
нию знаний, навы ков, необходимы х в будущей профессиональной 
деятельности; оценке себя и своих профессиональны х возм ож нос
тей. М еханизмом стимулирования потребности в  приобретении про
фессиональной ком петентности является взаимосвязь м оделирова
ния будущей профессиональной деятельности  и проблем ность учеб
ных задач. П роблем ное (эвристическое) обучение получило свое рас
пространение в 20-30-е гг. в Советском С ою зе и за рубежом. Это 
учение основано на научных идеях ам ериканского  ф илософ а, психо
лога и педагога Д . Дью и. В Р оссии  разработкой этого направления 
занимались И .Я. Л ернер, М .Н . С каткин , В.М . К ларин, М .И . Махму- 
тов. Сегодня под проблемны м обучением понимается такая органи
зация образовательного процесса, которая предполагает создание под 
руководством педагога проблемны х противоречивы х ситуаций и а к 
тивную самостоятельную  деятельность обучающ егося по их разре
шению.

“Проблемный тип  обучения способствует становлению  инверси 
онного мы ш ления, позволяю щ его принимать верные реш ения в неор
динарных ситуациях. Соответственно м еняется и характер обучения: 
он становится дискуссионны м . К ом м уникативная сторона обучения



преследует несколько целей: во-первых, информативную  (процесс 
передачи знаний); во-вторых, интерактивную  (процесс организации 
взаимодействия); в-третьих, перцептивную (процесс восприятия друг 
друга и установление на этой основе взаимопоним ания и эмоцио
нального контакта). При дискуссионном характере обучения груп
повая ф орм а работы становится основной” [10, 102].

И м итация процессов управления с включением функций целепо- 
лагани я, п ланирования, организации  и контроля ставит студента 
в  обстановку условной практики , требующей проявления знаний, 
умений и навы ков педагогической деятельности. Педагогическое уп
равление расш иряет возможности проблемного обучения. Концен
трированны м выражением эвристических занятий являются эвристи
ческие лекции и семинары [179, 44]. И нструктивные лекции знакомят 
студентов с технологией предстоящ ей деятельности, с особенностя
ми вы полнения отдельных действий и способов работы через освое
ние алгоритм ов реш ения лингвистических и литературоведческих 
задач: обдумываю щ ее чтение, аргументированны е суждения, интер
претация, правила выполнения лингвистических экспериментов и др. 
Л екция-диалог представляет прямой диалог педагога и студентов, что 
позволяет избеж ать пассивного  восприятия инф орм ации. Лекция 
с научной структурой использует структуры, свойственные изучае
мой проблемной области, например построение народных сказок. 
П о м нению  исследователей фольклора, сказки побуждают студентов 
к мысленным и чувственным действиям по следующей “сказочной” 
структуре: предписание или запрет — его наруш ение — отъезд героя -  
драм а — задача с противоречием — неверное реш ение — подсказки, 
помощ ь — реш ение задачи — возвращ ение с победой. Лекции теоре
тического конструирования обучают студентов систематизировать и 
обобщ ать свои образовательны е результаты на теоретической осно
ве: в качестве теоретической основы лекции выбирается определен
ная концепция, принцип, правило, теория; студенты знакомятся со 
структурой установленного теоретического элемента, с методами его 
конструирования. Такие лекции выступают в качестве средства орга
н изации  эвристической  деятельности  студентов на теоретическом 
уровне.

М етодические лекции, раскры ваю щ ие характер, структуру и ме
тоды научного познания, имеют такую  логику: факты  — гипотеза -  
модель — выводы — эксперим ент — практическое применение. Обще
предметные лекции  строятся на раскры тии связей фундаментальных 
образовательны х объектов (периодов в истории русской литерату
ры ), а обобщ аю щ ие дем онстрирую т студентам результаты система



тизации их собственны х знан ий , достиж ений, проблем. Э вристичес
кий семинар, как  ф орм а занятий , стимулирует создание студентами 
личных образовательны х продуктов [179, 75], он  отличается от  дру
гих видов эвристических занятий  технологическими условиями п о
вышения активности и самостоятельности студентов, проявлением 
их организационно-деятельностны х качеств, так  как  по дидактичес
ким целям эвристические сем инары  делятся на занятия по введению 
в тему, планированию  ее изучения, исследованию  ф ундаментальны х 
образовательных объектов, представлению  и защ ите образователь
ных объектов и образовательны х результатов, углублению , обобщ е
нию и систем атизации  зн ан и й , контролю  качества обученности. 
По способу и характеру проведения прим енялись вводные, обзор
ные, поисковы е, индивидуальны е и групповые сем инары , сем и на
ры-проекты, сем инары  — деловы е игры , сем инары  по реш ению  пе
дагогических и управленческих ситуаций. П о дом инирую щ им  ф ор
мам коммуникации студентов эвристические сем инары  строились на 
следующих видах работы: индивидуальной, парной, групповой, кол
лективной, индивидуально-коллективной. Речевые задания были рас
считаны на развитие навы ков логического  и см ы слового анализа 
текстовой инф орм ац и и  и ком м уникативны х ум ений — воспри ни 
мать и воспроизводить тексты , ком м ентировать собы тия, рассуж 
дать на заданны е тем ы , составлять диалоги , интервью , вести д и с 
куссии, участвовать в ролевы х играх. Т ворч еские задания предпо
лагали создание устных рассказов и письм енны х эссе [36, 3].

Ф ормы организации учебного процесса эвристического характера 
предполагают сф орм ированны й  имидж  преподавателя литературо
ведческих дисциплин. П ривлекательны й имидж помогает презенто
вать свои личностно-деловы е достоинства. И мидж  — слож ивш ийся 
в массовом сознании и им ею щ ий характер стереотипа эм оциональ
но окраш енны й образ кого-либо или чего-либо [79]. В педагогичес
кой литературе имидж рассматривается к ак  социально желательный 
образ (В .М . Ш епель); впечатление, которое оставляет человек в вос
поминаниях и представлениях о  нем (Л .М . М итина); набор индиви
дуальных качеств (Т.В. К лим ова); п роф ессионально знач им ое ка
чество п роф ессионала к ак  сим волическая вы разительность вещ ей 
(Е.В. Русская); искусство управлять впечатлением  (Э. Г оф фм ан). 
Имидж преподавателя — это  образ, ф орм ирование которого обуслов
лено наличием явно вы раж енны х качеств преподавателя, легко диаг
ностируемых окружаю щ ими при первом контакте, соответствующ их 
ожиданиям студенческой аудитории, являю щ ихся прологом к  ф ор
мированию авторитета [28, 138].



В ходе исследования были получены данны е, свидетельствующие 
о том, что более 50% преподавателей гуманитарного факультета, вклю
чаясь в процесс создания педагогического пространства, обеспечи
вающего формирование профессиональной культуры студентов-фило
логов, не в полной мере соответствуют их представлениям о харак
теристиках привлекательного имиджа: они не владеют искусством 
педагогического самовы раж ения и перевоплощ ения, артистизмом, 
ум ением  внеш не и внутренне воплощ ать художественный образ, 
в нужный м ом ент мобилизовать вдохновение, подключая мимику, 
пантом им у, тембр и интонации голоса. Таким образом, требуется 
теоретическая разработка проблемы ф ормирования имиджа препо
давателя филологического факультета и практическая реализация ее 
результатов в виде методических семинаров для вузовских препода
вателей.

Сравнительный анализ результатов 
опытно-экспериментальной работы 
по формированию профессиональной компетентности 
студентов-филологов

Целью  опы тно-эксперим ентальной работы была разработка и ап
робирование систем ы ф орм ирования профессиональной компетент
ности студентов филологического факультета СаГА средствами педа
гогического управления. Были созданы оптимальные условия для фор
мирования профессиональной компетентности студентов-филологов 
на основе использования педагогического управления, что предпола
гало корректировку учебного процесса без нарушения государствен
ного стандарта. В реализации разработанной системы формирования 
профессиональной компетентности студентов филологического фа
культета принимала участие инициативная группа преподавателей 
кафедры теории и методики преподавания лингвистических дисцип
л и н , что бы ло вызвано необходимостью соблю дения преемственнос
ти в реш ении учебно-методических и исследовательских задач. В ходе 
исследования отмечались трудности: отсутствие четких критериев 
сф орм ированности  профессиональной компетентности, а также спе
циальны х методов и методик исследования подготовки студентов- 
ф илологов к трудовой деятельности.

К онстатирую щ ий эксперим ент направлялся на выявление уровня 
сф орм ированности  умений анализа художественного текста у сту



дентов-филологов. Выборку составили  52 студента первого  курса 
специальности “ Ф и лологи я” . Д ля  получения научны х м атериалов 
по результатам формирую щ его эксперим ента студентам предлага
лась специально разработанная анкета. О бработка полученных д ан 
ных позволила определить уровень развития умений студентов-ф и
лологов.

Т аблица 6
Уровень развития умений студентов-филологов 

анализировать художественный текст 
(по результатам констатирующего эксперимента)

Уровни П оказатели
Ф илологические у мения У правленческие умения

1. Высокий 10% 2%
2. Средний 64% 16%
3. Низкий 26% 82%

Результаты показали преобладание низкого  уровня умений педа
гогического управления деятельностью  в ходе анализа художествен
ного текста. Более высокие показатели филологических умений можно 
объяснить ш кольной и дополнительной подготовкой абитуриентов 
для поступления на филологический факультет СаГА. На указанную  
специальность идут вы пускники гим назий, лицеев, ш кол с углуб
ленным изучением  отдельны х предм етов, им ею щ ие специальную  
подготовку, а такж е опы т индивидуальной работы с  учителям и-тью - 
торами. Отсутствие умений сам оуправления деятельностью  связано 
с недостаточной профессиональной подготовкой ш кольных учите- 
лей-филологов, многие из которых не имеют знаний  о педагогичес
ком управлении и менеджменте. Т ак, опрос учителей-филологов ш кол 
Октябрьского и С ам арского районов (вы борка 36 человек) показал, 
что педагоги испы тываю т затруднения в вы полнении воспитатель
ных задач; в использовании наглядных и технических средств обуче
ния; в осущ ествлении организационно-педагогического  воздействия 
на учащ ихся; в  управлении  развитием  сп особн остей  обучаемы х; 
в выборе методов обучения и методов управления обучением; в про
гнозировании результатов познавательной деятельности  учащ ихся; 
в проведении контроля и диагностики  учебных результатов; в вы бо
ре оптим ального тем па занятий; в д иф ф еренц ированн ом  подходе 
к учащимся.



Таким  образом, была выявлена необходимость обучения студен
тов-ф илологов средствам педагогического управления, что подтвер
дили  результаты исследования направленности на овладение осно
вами педагогического управления. Н есколько ниже (показатель ин
декса направленности  находится в пределах от +1 до —1) оказался 
такой  показатель мотивационного состояния, как  интерес к сред
ствам педагогического управления, что обусловлено отсутствием та
кой установки в числе других педагогических установок. Ее актуали
зация возмож на расш ирением когнитивной составляю щ ей учебного 
процесса.

Таблица 7
М отивация студентов-филологов к овладению средствами 

педагогического управления 
(по результатам констатирующего эксперимента)

Показатели 
мотивационного состояния

Значение
индекса

Направленность на овладение педагогическим управлением 0,65
Интерес к средствам педагогического управления 0,54

Для ф орм ирования профессиональной компетентности студентов- 
ф ил о л о го в  бы л проведен  ф орм ирую щ ий  эксперим ент . Выборку 
составили 27 студентов филологического факультета Самарской гу
м анитарной академии. О сновны ми задачами формирующ его экспе
рим ента стали:

— конструирование содерж ания ф илологического  образования 
средствами создания управленческого пространства;

— разработка дидактического материала, обеспечивающ его функ
ционирование системы формирования профессиональной компетент
ности;

— отбор методик для анализа результатов экспериментальной ра
боты.

Исследовательская работа проводилась в нескольких направлени
ях: наблюдались и анализировались изменения в уровне осознанно
сти и потребности  студентов в овладении технологией работы с тек
стом; отслеж ивалась динам ика оценки  по генеральным признакам 
проф ессиональной компетентности. В ходе формирующ его экспе
рим ента на основе сравнения его результатов с материалами конста
тирую щ его эксперим ента определились доминирую щ ие показатели 
в каждом ком поненте профессиональной компетентности:



-  сф ормированность нравственных качеств (аксиологический ком 
понент);

-  освоение знаний  (когнитивны й ком понент);
-  сформ ированность интереса к  объекту деятельности  — учащ е

муся (м отивационны й компонент);
-  выработка умений и развитие способностей  к анализу  художе

ственного текста (технологический ком понент);
-  развитие общ етворческих и специальны х качеств (эм оциональ

но-волевой компонент).
В итоге по всем показателям  наблю далась полож ительная д и н а

мика.
Гипотетическая позиция эксперим ента основы валась на предпо

ложении, что сф орм ированность проф ессиональной  ком петентнос
ти вы пускников ф илологического  ф акультета гум анитарного вуза 
характеризуется изменениями в аксиологической, когнитивной, моти
вационной, технологической, эм оционально-волевой  составляю щ их 
профессиональной ком петентности. М атериалы , полученны е в ходе 
констатирующего эксперим ента, подтвердили правомерность внедре
ния системы ф орм ирования проф ессиональной  ком петентности  сту
дентов-филологов.

Особое место в структуре проф ессиональной  ком петентности  сту
дентов-филологов заним ает аксиологический ком понент, обуслов
ливающий развитие нравственных качеств, поскольку духовность — 
основное содержание профессиональной культуры. Студенты дали низ
кую оценку в ш кале ценностей нравственным качествам (1,7 балла).

□  констатирующий эксперимент 

■  формирующий эксперимент

Схема 8. Сформированность аксиологического компонента 
профессиональной компетентности студентов-филологов



Тенденция развития показателей в структуре аксиологического 
ком понента по материалам формирующ его эксперим ента выража
лась в повы ш ении их уровня на 44%. Таким образом, в  ходе исследо
вания подтверждается продуктивность системы ф ормирования про
ф ессиональной компетентности, определяющей стратегию подготовки 
студентов на основе отбора содержания профессионального образо
вания адекватно способам педагогического управления. Алгоритм по
следовательного прохождения этапов системы ф ормирования про
ф ессиональной компетентности студентов-филологов способствует 
росту ком понентов профессиональной компетентности и их взаимо- 
развитию .

Был обнаруж ен низкий  уровень сф ормированности когнитивного 
ком понента, в структуре которого управленческие знания (средний 
балл 1, 5), что может быть объяснено отсутствием специальной под
готовки в ш коле.

□  констатирующий эксперимент

И  формирующий эксперимент

профиль 1 профиль 2 профиль 3

Схема 9. Сформированность когнитивного компонента 
проф ессиональной компетентности студентов-филологов (в самооценке)

П роф иль 1 — “Л итературоведческий”
П роф иль 2 — “Л ингвистический”
П роф иль 3 -  “ У правленческий”
П о результатам формирую щ его эксперим ента когнитивный ком

понент профессиональной компетентности студентов-филологов об
наружил тенденцию  к повы ш ению . Т ак, показатель знаний литера
туроведческого характера (проф иль 1) вырос на 21%, знаний лингви
стических (проф иль 2) — на 43% , что проявилось в полном анализе 
студентами художественного текста. По результатам констатирую
щ его эксперим ента почти 50% студентов не могли проанализировать 
предлож енный преподавателем текст соответственно всем нормам.



После формирую щ его эксперим ента лиш ь 2% студентов не могли 
дать полноценного анализа текста литературного произведения.

Значительно (на 54%) вырос показатель знаний  управленческого 
характера (проф иль 3), что проявилось в умении студентов-ф илоло
гов сознательно организовы вать процесс своего образования с уче
том целей, планирования, организации, самоконтроля и сам окор- 
рекции.

Наблюдались изм енения в м отивационном  ком поненте проф ес
сиональной компетентности: показатель сф орм ированности  ком по
нента увеличился на 34%, что обусловлено прим енением  м етодичес
ких приемов педагогического управления.

□  констатирующий эксперимент

В  формирующий эксперимент

Схема 10. С ф орм ированность м отивационного компонента 
профессиональной компетентности студентов-филологов, %

Сравнение оценки  и сам ооценки  показателей технологического 
компонента профессиональной компетентности  студентов-ф илоло
гов по результатам констатирующ его эксперим ента показало низкую  
степень его сформированности  (средний балл 1,9), что объясняется 
отсутствием опы та профессиональной деятельности. С амы й низкий 
результат был получен по показателям умений поэтапного анализа 
художественного текста (целеполагание, планирование, организация, 
контроль, коррекция). Таким образом, в процессе профессиональ
ной подготовки необходимо развивать умения педагогического уп
равления для работы с текстом.

Студенты дали низкую  оценку (средний балл 1,6) сф орм ирован
ности специфических способностей (понимать текст, структуриро
вать текст, извлекать из текста концептуальны й план, интерпретиро
вать текст, осм ыслять семантику текста, создавать собственны е про
изведения), что объясняется низким  уровнем допроф ессиональной 
подготовки и отсутствием опы та педагогической деятельности.



□  констатирующий эксперимент 

■  формирующий эксперимент

Схема 11. С ф орм ированность технологического компонента 
проф ессиональной компетентности студентов-филологов

С равнительны й анализ результатов констатирующего и формиру
ющ его эксперим ентов показал полож ительные изменения в уровне 
сф орм ированности  технологического компонента профессиональной 
компетентности студентов. Значительный рост дали показатели: “ди
дактические ум ения” — на 60% (блок 1) и “управленческие умения” -  
на 52% (блок  2). Х арактерен рост показателей специфических спо
собностей студентов-ф илологов — на 50% (блок 3).

Таким  образом, подтвердилась результативность системы форми
рования профессиональной компетентности студентов-филологов на 
материале учебной дисциплины  “Введение в литературоведение”.

Виды исследовательских заданий на семинарах и практических 
занятиях стимулировали выработку специальных умений, что под
тверждали результаты учебной и производственной практик, госу
дарственны х экзам енов и защ ита дипломны х проектов.
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Схема 12. С ф орм ированность умений студентов-филологов 
анализировать художественный текст

□  констатирующий эксперимент 

В формирующий эксперимент



П оказатель знаний технологии анализа художественного текста 
вырос на 46% , что отразилось в качестве вы полнения студентами 
учебных заданий, глубине поним ания сю ж етного построения п роиз
ведений, анализе развития систем ы  образов героев и концепции  про
изведения.

Э м оционально-волевой ком понент по оценке студентов (средний 
балл -  2,1) в ходе констатирующ его эксперим ента показал недоста
точную сформ ированность общ етворческих качеств (креативность, 
обаяние, способность к перевоплощ ению ), что объясняется отсут
ствием специальной педагогической подготовки.
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Схема 13. Сф ормированность эм оционально-волевого компонента 
проф ессиональной компетентности студентов-филологов

П о результатам формирующ его эксперим ента подтвердилось пред
положение о  возмож ностях развития эмоционально-волевого  ком 
понента профессиональной ком петентности средствами педагогичес
кого управления. О ценка сф орм ированности  этого компонента дала 
рост на 36%. Значительную динам ику дали показатели “ креативность” 
и “педагогическая техника” , что достигалось вклю чением студентов 
в поисковую деятельность в ходе учебного процесса, в процесс овла
дения прием ами педагогической техники и использования их в ходе 
практик.

Эффективность разработанной и апробированной систем ы ф о р 
мирования профессиональной ком петентности студентов-филологов 
была подтверждена ростом индекса их удовлетворенности проф есси 
ей. Степень проявления показателя леж ит в пределах от  +1 до  — 1. 
Общий индекс удовлетворенности деятельностью  рассчитывается по 
методике логического квадрата, даю щ его возмож ность сравнить та
кие показатели, к ак  отнош ение к  предмету, сам ооценка способнос

1

□  констатирующий эксперимент 

■  формирующий эксперимент



тей , удовлетворенность обучением. Т ак, индекс направленности на 
работу учителем-филологом в  общ еобразовательном учреждении по 
итогам формирую щ его эксперим ента составил 0,615; индекс само
о ценки  способностей  к профессиональной деятельности  — 0,775; 
индекс оценки  профессионально значимых умений был равен 0,742. 
Д анн ы е свидетельствую т о  “ сдвиге” мотива на цель -  потребность 
в сам ореализации в специф ической профессиональной сфере с ис
пользованием  средств педагогического управления.

Д ля целостного представления о сф ормированности профессио
нальной компетентности  студентов-филологов с помощ ью  корреля
ционного  анализа были проанализированы  связи между компонен
тами профессиональной компетентности с помощ ью  коэффициента 
корреляции П ирсона (статистический пакет для обработки данных 
SPSS, Excell).

Н аправление корреляционной связи между компонентами про
ф ессиональной  ком петентности определялось по знаку корреляции: 
полож ительны й знак  — связь прям ая; отрицательный знак -  связь 
обратная. С ила связи определялась по абсолютной величине корре
ляции  (от 0 до  I). Надежность связи определялась р-уровнем стати
стической  значимости. Д ля наш его исследования, учитывая неболь
шую выборку, статистически значим ая связь является достоверной, 
если р<0,05. А нализ полученных материалов проводился по матрице 
данны х констатирую щ его и формирую щ его эксперим ентов. Анализ 
корреляционны х матриц позволил вы явить структуру взаимосвязей 
ком пон ен тов проф ессиональной  ком петентности  студентов-фило
логов.

Таблица 8
Корреляционная взаимосвязь между компонентами 

профессиональной компетентности
Компоненты профессиональной 

компетентности
Констатирующий

эксперимент
Формирующий

эксперимент

Аксиологический

Когнитивный

Мотивационный t
Технологический +
Эмоционально-волевой 1 1

В результате констатирующ его эксперим ента установлена допол
нительная взаимосвязь между технологическим и аксиологическим



компонентами (г =  0,632), что свидетельствует о принятии студента- 
ми-филологами средств педагогического управления в качестве ц ен 
ности. В заимосвязь между мотивационны м  и технологическим ком 
понентами (г =  0,666) свидетельствует о потребности  в общ ении  
с учеником в связи с приобретением прием ов педагогического уп
равления. К орреляционная связь  между когнитивны м  и технологи
ческим компонентами (г =  0,707) свидетельствует о том , что умения 
выполнять специф ическую  деятельность обусловлены знан иям и  тех
нологий учебной и воспитательной деятельности  в  общ еобразова
тельном учреждении. К орреляционная связь между технологическим 
и эмоционально-волевым компонентом  (г =  0,582) подтверждает, что 
высокий уровень развития педагогических способностей стимулиру
ет развитие общ етворческих и специальны х качеств. В результате 
формирующего эксперим ента подтвердилась установленная ранее вза
имосвязь технологического с эм оционально-волевы м  компонентом 
(от 0,582 к 0,666); когнитивного с технологическим (от 0,707 к  0,754); 
технологического и аксиологического (от 0,632 к 0,666); аксиологи
ческого и мотивационного (от 0,666 к 0,667); эм оционально-волево
го и аксиологического (от —0,122 к  —0,120 ); когнитивного и акси о
логического (от —0, 260 к —0, 258) компонентов. Технологический и 
аксиологический ком поненты  дали  наибольш ее число значимы х кор
реляционных связей с другими компонентами профессиональной ком 
петентности студента-филолога.

Поскольку при анализе педагогических условий ф орм ирования 
профессиональной ком петентности  рассматривается много призна
ков, требуется провести классиф икацию  по нескольким обобщ аю 
щим признакам с помощ ью  ф акторного анализа. П редпосы лкам и для 
применения этого метода являю тся наличие сильно коррелирован
ных признаков, приводящ их к дублированию  инф орм ации, возм ож 
ность и целесообразность агрегатирования нескольких ф акторны х 
признаков. Таким образом, прим енение метода ф акторного анализа 
дало возможность описать результаты исследования меньш им чи с
лом наиболее информативны х (с точки  зрения их влияния на ре
зультативность) факторны х признаков. О сновная модель ф акторно
го анализа имеет вид:

Yj =  aJF , +  a JF j +  ... ap.Fp +  d V .,

где F |f F2, F  — обобщ енны е ф акторы , обусловливаю щ ие систем ати
ческую вариацию  и корреляционную  связь между ним и; a (j — ф ак 
торные нагрузки, V. — характерны е ф акторы , учиты ваю щ ие вариа
цию, не объяснимую  общ им и ф акторам и [4, 20].



Ф акторны е нагрузки оцениваю т степень тесноты связи между ис
ходны ми признакам и h,, h2 ... hk и обобщ енными факторами F.. Связь 
считается сущ ественной, если парный коэффициент корреляции боль
ш е или равен по абсолютному значению  0,5. Полученные результаты 
интерпретировались при помощ и “ вращ ения ф акторов” [192].

И так, по материалам констатирующ его эксперим ента выделено 
три  ф актора, влияю щ их на ф ормирование профессиональной ком
петентности: когнитивны й фактор (знание педагогического управ
лен ия (0,74), тревож ность участия в эксперим енте (—0,7), управлен
ческие ум ения (0,89), управленческие навыки (0,87)); фактор направ
ленности  на овладение средствами педагогического управления (ин
терес (0,62), потребность (0,5), ж елание (0,59), удовлетворенность 
(0 ,57 )); ф ак то р  эм оц ион альной  нагрузки  (общ етворческие (0,83) 
и специальны е качества личности  (0,5)). П о итогам формирующего 
эксперим ента вы делены  ц енностно-проф ессиональны й  фактор и 
ф актор эм оциональной  готовности к  использованию  средств педаго
гического управления в профессиональной деятельности. Первый 
ф актор выделил: предпочтение использования этапов педагогичес
кого управления при анализе художественного текста (0,9); знания 
осн ов педагогического управления и менедж мента (0,94); интерес 
к  проблемам , связанны м  с менедж ментом (0,85); потребность в изу
чении понятий  педагогического управления (0,85), желание в их изу
чении (0,91); умения в использовании алгоритмов анализа художе
ственного текста (0,93) и навы ки упомянутого анализа (0,93); само
стоятельность в изучении литературы по менеджменту (0,93). Второй 
ф актор выделил такие признаки , как  удовлетворенность в получе
нии знаний по педагогическому управлению  и менеджменту (0,5), 
сниж ение тревож ности в связи с участием в эксперим енте (—0,8).

Разработанная система ф орм ирования профессиональной компе
тентности студентов-филологов на основе использования средств пе
дагогического управления позволила сформировать технологическую 
и эмоциональную  готовность к  работе в условиях управленческого 
пространства, осознанное видение необходимости знаний и умений 
педагогического управления для успеш ной профессиональной дея
тельности .

Н а основе эм пирических материалов и их теоретического осмыс
ления приш ли к  выводу, что для эф ф ективного функционирования 
систем ы  профессиональной подготовки студентов-филологов с це
лью  ф орм ирования профессиональной компетентности необходимо 
соблю дение следующ их педагогических условий: построение систе
мы проф ессиональной подготовки, интегрирующей специфическое



Таблица 9
Сравнительный анализ результатов сформированности компонентов 

в структуре профессиональной компетентности 
студентов-филологов, %

Уровни
Компоненты Высокий Средний Низкий

К.э. Ф.э. К.э. Ф.э К.э. Ф.э
1. Аксиологический 10 52 25 46 65 2
2. Когнитивный 9,5 18,5 17 59 73,5 22,5
3. Мотивационный 20 74 20 20 60 6
4. Технологический 5,5 22 16,5 61,5 78 16,5
5. Эмоционально-волевой 22 80 32 15 46 5

содержание, ф ормы и методы в целостны й учебный процесс в виде 
управленческого пространства на основе личностно-ориентирован 
ного подхода.

Положительная динам ика изм енений в аксиологической, когни
тивной, мотивационной, технологической и эм оционально-волевой  
составляющих проф ессиональной ком петентности  свидетельствует 
о профессиональной направленности  и эм оциональной  готовности 
к изучению и использованию  средств педагогического управления 
в решении учебных задач, контекстны х профессиональной деятель
ности.

С целью  оп ределен ия генеральны х п р изнако в  в ком понентах  
профессиональной компетентности респонденты ранжировали при
знаки по значимости. С равнение ранговых показателей позволило 
представить генеральные п ризнаки , проявление которы х обеспечи
вает профессиональную  компетентность вы пускника ф илологичес
кого факультета.

Перечень генеральны х признаков по результатам констатирую 
щего и формирую щ его эксперим ентов выявил закономерность: сту
дент-филолог может успеш но овладеть профессиональной культу
рой, соответствовать модели  п роф ессиональной  ком петентности , 
адаптируясь к профессиональной деятельности  в моделируемом про
фессиональном пространстве с использованием средств педагогичес
кого управления.

Анализ соврем енного состоян ия проф ессиональной подготовки 
студентов-филологов вы явил необходимость разработки средств ф ор
мирования профессиональной ком петентности, структура которой 
представляется совокупностью  ком понентов, взаимосвязанны х, вза
имообусловленных и взаимодополняемы х, стимулирую щ их развитие



доминирую щ их показателей. Сравнение точек зрения ученых на ком
понентны й состав интегративного свойства (профессиональная ком
петентность) показало их идентичность относительно деятельности 
учителей разны х предметов и вызвало потребность выделения в каж
дом  компоненте специфического, что потребовало рассмотрения пси
холого-педагогических особенностей профессиональной подготовки 
студентов на филологическим факультете. Отличительной особен
ностью  является развитие готовности будущих филологов к  работе 
с текстом и готовности быть учителями. П ервое требует глубокой 
лингвистической  и литературоведческой подготовки, второе — ос
воения способов работы с текстом на основе управленческих алго
ритмов, что обеспечивает результативность их освоения учениками 
под руководством учителя.

В качестве механизма ф орм ирования профессиональной компе
тентности студентов-филологов выступала обнаруженная в ходе ис
следования взаимосвязь этапов управленческого цикла и этапов ана
лиза художественного текста. П отребовалась модификация учебного 
процесса, результат чего был представлен его творческим характе
ром, а освоение социального опы та протекало в ходе профессио
нального обучения на основе анализа художественного опыта лите
ратурных героев, что позволяло трансформировать учебный процесс 
в профессиональны й и создавать возможности для овладения сту
дентам и  профессиональны м  инструментом на методологическим, 
м етодическом , управленческом уровнях.

Сущ ность педагогического управления процессом профессиона
л изации  студентов-филологов заклю чалась в определении средств, 
адекватны х средствам ф илологической  подготовки, побуждающих 
к реф лексии, сам опознанию , готовности включаться в профессио
нально-ориентированную  социальную  деятельность, продуктом ко
торой  является личность обучаемого.

Теоретическое осм ы сление проблемы позволило разработать сис
тему ф орм ирования профессиональной компетентности студентов- 
ф илологов, базовое основание которой представляла учебная дис
ц иплина “ Введение в литературоведение” , раскры ваю щ ая природу 
литературы , ее характер, пути познания и искусства слова. В каче
стве основны х при организации учебного процесса выступал культу
рологический принцип (язы к есть культура); принцип интегриро
ванности создавал возможности для учета специф ичного в подготов
ке ф илологов (формирование профессиональной компетентности). 
В разделы учебной дисциплины  добавлялось специальное содержа
ние, адекватное образовательны м задачам для выработки умений и



готовности к  педагогическому управлению  деятельностью  студентов 
при текстуальном изучении литературного произведения. О своение 
алгоритмов анализа и оценки  художественного текста потребовало 
отбора специф ичны х ф орм обучения (эвристические лекци и  и сем и 
нары, лекции-диалоги , л екции  теоретического конструирования и 
др.) и методических прием ов (обдумы ваю щ ее чтение, аргум ентиро
ванное суждение, индивидуальная интерпретация, эссе и др.). Таким 
образом создавалось профессиональное пространство, интегрирую 
щее зоны непосредственного влияния педагога на характер решаемых 
образовательных задач. И м итация процессов управления (целеполага- 
ние, планирование, организация, контроль и коррекция) создавала 
обстановку условной практики для выработки имиджа преподавателя 
литературоведческих дисциплин. С равнение результатов констати 
рующего и формирующ его эксперим ентов отразило полож ительную  
динамику показателей сф орм ированности  ком понентов проф ессио
нальной компетентности студентов-филологов: осознанное овладе
ние ими алгоритмами анализа художественного текста с помощ ью  
средств педагогического управления (аксиологический ком понент), 
удовлетворенность проф есси ональн ой  подготовкой  (когнитивны й  
компонент), рост интереса к  личности  учащ егося (м отивационны й 
компонент), становление профессионально значимы х умений (тех
нологический компонент), развитие общ етворческих и специальных 
качеств личности (эм оционально-волевой  ком понент).

Методом корреляционного  анализа была подтверждена правом ер
ность выделения пяти  ком понентов в структуре проф ессиональной 
компетентности студентов-ф илологов и их взаим одополняем ость. 
По материалам ф акторного анализа удалось описать результаты ф о р 
мирующего эксперим ента меньш им числом признаков, что выявило 
их различие в этапах эксперим ента. Т ак, по результатам реализации 
разработанной системы выделены ценностно-профессиональны й ф ак 
тор и фактор готовности средств педагогического управления про
фессиональной деятельности, что может прогнозировать результа
тивность обучения будущими учителям и-ф илологам и ш кольников 
работе с художественным текстом.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

О бразование как  социальны й институт создает нравственную, ма
териально-техническую  и культурную основу общества. По своим 
особенностям  и ф ункциональной нагрузке образование представля
ет собой социокультурное явление, выступающ ее важным инстру
ментом воздействия общ ества и государства на разны е слои населе
н ия , механизмом ф орм ирования граждан как  активно действующих 
субъектов, условием развития их как носителей достиж ений культу
ры и гуманистических идей. Гуманитарное образование, как част
ный вид соврем енного образования, является фактором духовного 
производства, приобщ ая к  общ ем у миру культуры. Одной из ярких 
черт соврем енного этапа в развитии образования являю тся демокра
тические тенденции в организации и управлении им. История пока
зы вает, что развитие общ ества в значительной степени зависит от 
эф ф ективности  образовательной систем ы, которая должна отвечать 
специф ическим  требованиям и задачам новой постиндустриальной 
эпохи. И сследованиями подтверждено, что профессиональная под
готовка не в полной мере отвечает требованиям времени, поскольку 
высш ее образование перестает быть только профессиональным: оно 
становится элементом общ ей культуры человека. Анализ современ
ного состояния филологического образования позволил констатиро
вать недооценку средств педагогического управления в формирова
нии профессиональной компетентности вы пускников гуманитарно
го факультета вуза. А поиски  моделей образования, адекватных со
врем енном у типу культуры и отвечаю щ их новому этапу развития 
ц ивилизации , составляю т одну из актуальнейш их проблем профес
сиональной подготовки. Требуется единство процессуальной и со
держ ательной  составляю щ их образовательного процесса, которое 
может бы ть достигнуто при реализации культурологического подхо
да к м оделированию  образовательны х систем гуманитарного профи
ля , престиж ного для молодеж и, поступающей в вузы, в силу демо
кратизации и гуманизации российского общ ества. Рост числа обще



образовательных учреждений с углубленным изучением предметов 
гуманитарного и ф илологического н аправления услож няет задачи 
подготовки учителей-филологов.

Теоретический анализ научных источников по проблеме исследо
вания выявил противоречие между необходимостью  повы ш ения ка
чества подготовки студентов-ф илологов и недостаточны м уровнем 
их готовности к  использованию  новых ценностей  гуманитарного об 
разования, в частности педагогического управления и менедж мента. 
Требует разреш ения основное противоречие между потребностью  об
щества в компетентных учителях-филологах, умеющ их работать в со 
временных условиях, и отсутствием научно обоснованной систем ы 
профессиональной подготовки студентов н а  основе использования 
средств педагогического управления, отобранны х адекватно этапам 
анализа художественного текста. Учитывая сложивш ую ся социаль
но-экономическую  ситуацию  (переход к  постиндустриальному раз
витию общ ества, ры ночное ведение эконом ики  и необходимость и с
пользования средств педагогического управления для вы полнения 
профессиональных обязанностей  и получения новых знаний и на
выков в профессии), основны м и первичны м  условием для вы полне
ния профессиональной деятельности  учителя-ф илолога становится 
готовность к  использованию  соврем енны х средств педагогического 
управления, которая может быть представлена профессиональной ком
петентностью.

В ходе теоретического исследования приш ли к  выводу, что уче
ные, обращ аясь к  изучению  проф ессиональной ком петентности, рас
сматривали ее отдельны е стороны , что побудило нас к  описанию  и 
обоснованию этого личностного  ф еном ена в виде интегративного 
свойства. О бобщ ив имею щ иеся в  психолого-педагогической литера
туре определения ком петентности, вы яснили, что проф ессиональ
ная компетентность студента-филолога — это  интегративное свой
ство личности , выраж аю щ ееся в совокупности  профессиональны х 
знаний, умений и навы ков, позволяю щ их специалисту, используя 
средства педагогического управления, наиболее полно реализовы 
вать себя в конкретны х видах трудовой деятельности. П роф ессио
нальная компетентность в своей структуре содерж ит ряд  ком понен
тов (аксиологический, когнитивны й, м отивационны й , технологичес
кий, эм оционально-волевой), что бы ло доказано путем теоретичес
кого анализа научной литературы  и ранговых оценок  значимости  
этих составляю щ их ком петентны м и судьями (преподавателями л и 
тературоведческих дисциплин, руководителем эксперим ента). Внут
ренняя убеж денность (ц енностны й  м еханизм ), сф орм ированность



профессиональны х свойств (субъективный механизм) представляют 
общую готовность к реш ению  профессиональных задач.

В ходе сравнительного анализа понятий доказано, что выделен
ны е ком поненты  в структуре профессиональной компетентности сту
дентов-ф илологов тождественны структуре филологической культу
ры. Вместе с  тем обнаружено, что не все компоненты в равной мере 
сф орм ированы  у студентов-филологов, и только за счет их компен
сации специалист в состоянии качественно выполнять свои функ
ции. П отребовалась разработка системы формирования профессио
нальной ком петентности студентов-филологов, логично включенной 
в целостны й педагогический процесс, создающей управленческое про
странство для профессионального становления. С помощью средств 
педагогического управления осущ ествлялся перевод студента в пози
цию  субъекта образовательного процесса. У правленческое простран
ство вы полняло несколько ф ункций: образовательную (совокупность 
лингвистических, литературоведческих, управленческих знаний); обу
чающую (средства педагогического управления); развивающую (ус
ловия для самореализации на этапе вхождения в профессию); ком
пенсаторную  (устранение трудностей), адаптивную (адаптация к ви
дам  учебной деятельности).

Н а основе личностно-ориентированного подхода были отобраны 
специф ическое содерж ание, формы, методические приемы форми
рования профессиональной компетентности студентов-филологов. Со
держ ание учебного процесса с применением средств педагогическо
го управления разрабаты валось в  соответствии с логикой управлен
ческого цикла (целеполагание, планирование, организация, контроль, 
коррекция) на материале учебной дисциплины  "Введение в литера
туроведение” . Средства педагогического управления отбирались в со
ответствии со специф икой подготовки студентов на филологичес
ком факультете и адекватно этапам анализа художественного текста.

Отмечалась активность студентов при освоении управленческих 
алгоритмов (особенности художественного произведения, анализ ху
дож ественного текста, оценка художественного произведения). Срав
нительны й анализ результатов констатирующ его и формирующего 
эксперим ентов показал значительное расхождение по показателям 
в структуре компонентов профессиональной компетентности. В акси
ологическом ком поненте отмечалось включение в число профессио
нальных ценностей средств педагогического управления. Включение 
в разделы учебной дисциплины  “ Введение в литературоведение” спе
циального содерж ания по основам педагогического управления спо
собствовало теоретической готовности студентов-филологов к глу



бокому анализу художественного текста (когнитивны й ком понент), 
развитию интереса к реш ению  профессиональны х задач (м отиваци
онный ком понент). Развитие технологического ком понента п роф ес
сиональной компетентности выразилось вы сокими показателям и спе
циальных, дидактических и управленческих ум ений, а эм оциональ
но-волевого — в  удовлетворенности подготовкой к  проф ессиональ
ной деятельности.

На основе анализа полученных в ходе исследования эм пиричес
ких материалов и их теоретического осм ы сления приш ли к  следую 
щим выводам.

1. С оврем енная образовательная ситуация характеризуется вос
требованностью учителей-ф илологов, способны х вводить ш кольни
ков в мир литературы, форм ируя навы ки литературного анализа , ос
новы самостоятельного литературоведческого исследования. П роф ес
сиональная подготовка становится эф ф ективной , если за  результат 
достижения образовательной цели приним ается профессиональная 
компетентность, представляющ ая интегративное свойство личности, 
в структуре которой выделяются аксиологический, когнитивны й, м о
тивационный, технологический, эмоционально-волевой  компоненты .

2. Ф ормирование проф ессиональной ком петентности  студентов- 
филологов долж но основываться на личностно-ориентированном под
ходе, учитывающем специф ику ф илологического образования и уро
вень готовности субъекта к самореализации специф ическим и  сред
ствами в профессиональной сфере. Гуманитарное образование, ока
зывая сущ ественное вл и ян и е на со сто ян ие духовной атм осф еры  
в обществе, повы ш ает ответственность организаторов учебного п ро
цесса, осущ ествляю щ их воздействие на разны е общ ественны е сф е
ры, что предполагает рассм отрение педагогической  деятельности  
в виде совокупности ф ункциональны х задач по целеполаганию , п ла
нированию, организации , контролю  и коррекции  хода учебного про
цесса. Перевод ф ункциональны х задач в педагогические долж ен осу
ществляться средствами педагогического управления, представляю 
щими педагогический инструм ентарий для  реализации  учителем - 
филологом управленческо-регулятивной ф ункции.

3. П роф ессиональная подготовка студентов-ф илологов, результат 
которой предстает профессиональной компетентностью , долж на про
текать в  образовательном пространстве такого уровня, когда культу
ра, творческие возможности обучаемых становятся не только объек
тивно определяю щ им и ф акторам и, но и субъективно осознанны м и  
условиями успеш ной профессиональной деятельности. Педагогически 
целесообразно организованная учебная среда, образую щ ая человека



культуры, способного реш ать профессиональны е задачи средствами 
педагогического управления, будет представлять педагогическое про
странство, в котором осуществляется опосредованное управление про
цессом  ф орм ирования профессиональной компетентности студен
тов-ф илологов.

4. П ередача инф орм ации и управление процессом ее освоения 
происходят в педагогической системе, которая создается, проявляет 
свои свойства (целостность, структурность, иерархичность, обуслов
ленность) во взаимодействии со  средой и представляет совокупность 
согласованны х между собой элементов. Ф ормирование профессио
нальной  ко м петентности  студентов-ф илологов долж но протекать 
в систем е, интегрирующ ей специальное содержание (литература как 
область ф илологии), ф ормы обучения и методические приемы по 
анализу художественного текста. М еханизм стимулирования разви
тия показателей в ком понентах профессиональной компетентности 
будет представлять взаимосвязь этапов управленческого цикла и эта
пов анализа художественного текста.

5. Реализация системы ф орм ирования профессиональной компе
тентности  студентов-ф илологов требует учета факторов, влияющих 
на педагогический результат. Н аиболее информативны ми для пре
подавателя гуманитарного вуза, осущ ествляю щ его профессиональ
ную подготовку будущих учителей-филологов, являются: ценност
но-проф ессиональны й  фактор (потребность в применении средств 
педагогического управления в ш кольной практике, готовность обу
чать анализу  худож ественного текста средствами педагогического 
управления); ф актор эм оциональной готовности к использованию 
средств педагогического управления в профессиональной деятель
ности (удовлетворенность процессом профессиональной подготов
ки , сниж ение порога тревож ности при вы полнении функциональ
ных педагогических задач).

Вы полненное исследование проблемы ф орм ирования професси
ональной ком петентности студентов-филологов вносит определен
ный вклад в развитие гуманитарного образования. Вместе с тем не все 
поставленны е задачи реш ены в равной степени глубоко и основа
тельно. За пределами исследования остались вопросы преемствен
ности средств педагогического управления при изучении филологи
ческих дисциплин  на гуманитарном факультете; требуется отдельное 
изучение проблемы повы ш ения квалификации преподавателей вуза, 
формирую щ их профессиональную  культуру студентов-филологов.
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Ф О РМ И РО В А Н И Е  
П РО Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н О Й  КУЛЬТУРЫ  СТУДЕНТОВ  

ГУ М А Н И ТА РН Ы Х  ФАКУЛЬТЕТОВ  
СРЕДСТВАМ И  И Н О С ТРА Н Н О ГО  Я З Ы К А





ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Новые со ц иал ьн о -эко но м и ч еские условия, вступление страны  
в рыночные отнош ения привели  к тому, что деятельность многих 
специалистов претерпела значительны е изм енения, а реф ормы  ко н 
ца XX в. способствовали появлению  обш ирного частного сектора и 
частной практики . П риобретенны е граж данами эконом ические, п о 
литические права усилили ответственность каждого за  свою  судьбу, 
что потребовало от человека принятия грам отных реш ений.

Возросла роль специалистов, консультантов, особенно ю ристов и 
практических психологов. Если  в 70-80-х годах XX в. был востребо
ван психолог-теоретик, способны й  ф орм улировать цели  и задачи 
исследования, то  в  настоящ ее врем я перед психологом стоят п рак 
тические задачи в связи  с возросш ей потребностью  общ ества в к о м 
петентных кадрах, способны х анализировать, корректировать и за
ниматься профилактикой  личностны х проблем. В настоящ ее время 
психологи и ю ристы востребованы  в государственны х структурах, 
в управлении производством, в образовании , здравоохранении, в  кад
ровых агентствах и частных ф ирм ах. Т аким  образом, процесс пере
стройки социально-эконом ических отнош ений в стране обусловил 
реформирование системы образования, в  том числе и вы сш его ю ри
дического и психологического.

Новые требования к  подготовке специалистов, вы званны е вхож
дением России в международное образовательное пространство, сде
лали н еобходим ы м  о см ы сл е н и е ц ен н о стей , целей , п ри о р и те то в  
в области проф ессиональной  подготовки. К о нцепции, программы  
образования, разрабаты ваем ы е с конц а 80-х годов XX в. до  настоя
щего времени прим енительно к  новы м соц иально-эконом ическим



условиям, несм отря на их различия, объединяет признание того, что 
основополагаю щ ее начало всей системы образования — глобальная 
гуманизация.

Гуманизация как  ключевое понятие педагогической науки пред
полагает рассмотрение педагогического процесса как  человекообра
зующ его ф актора. Гуманистический подход в образовании становит
ся предметом научных исследований. Так, разрабатываются: методо
л огич еские основы  гум анизации образования (И .А . Колесникова, 
Ю .Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, Е.Н. Ш ияновидр.); 
теории  ф орм ирования гуманистической направленности, гуманис
тической  позиции студентов вузов (В .П . Бездухов, Т.В. Шадрина и 
др.); идеи новых концепций воспитания и управления воспитатель
ны ми систем ами (А.А. Бодалев, И.А. Зим няя, В.А. Якунин и др.).

О днако п ринцип  гуманизации получил в основном внешнее вы
раж ение: увеличилось число факультетов, готовящ их специалистов 
гуманитарного профиля, и доля гуманитарных дисциплин в учебных 
планах вузов. Если в преж ние времена существовал четкий заказ го
сударства по отнош ению  к системе образования, государственная 
систем а распределения молодых специалистов, то сегодня социальный 
заказ на специалистов формируется стихийно и представлен запроса
ми самих студентов, их родителей и работодателей, обусловленными 
влиянием  эконом ической  среды, доминированием сферы обслужи
вания над сферой производства, что увеличивает набор в вузы на 
"сервисны е” специальности, в частности на юридический и психо
логический факультеты.

П роведенный нами анализ профессиональной ориентации выпуск
ников М ОУ С О Ш  № 13 г. Самары выявил наиболее популярные сре
ди старш еклассников профессии: эконом ист, юрист, психолог, сти
лист, менедж ер, программист, архитектор, журналист. Полученные 
данны е незначительно отличаю тся от данны х исследования профес
сиональной ориентации вы пускников по С амаре и Самарской обла
сти  (Л .Б . Ч еты рова). Н а и б о л ее п опулярны м и  специальностям и 
являю тся эконом ические, ю ридические, психологические; наблюда
ется возрастание популярности м едицинских специальностей, про
ф ессии  переводчика. Законом ерно увеличилось количество выпуск
ников ш кол, выбираю щ их негосударственные вузы, в связи с тем, 
что государственны е вузы не в состоянии принять всех желающих 
получить высш ее образование по данны м  направлениям . Так, 93% 
учебных программ в негосударственных вузах — гуманитарные или 
социально-эконом ические, а среди студентов эконом исты  составля
ют 43,4% , ю ристы — 32,5% , психологи — 31,8%. С вязано это не толь



ко с потребностями гуманитаризации образовательного пространства, 
но и с тем , что обеспечение технического и естественнонаучного 
образования требует больш их м атериально-технических затрат, ко
торые негосударственные вузы, лиш енны е бю дж етной поддерж ки, 
не могут себе позволить.

Внутренняя гуманизация, в отличие от  внеш ней, имеет более глу
бокий смысл: она ставит в центр  лич ность к ак  субъекта ж изни , про
являющего потребность в сам оразвитии, что выражается в его куль
туре, культуре вы полнения проф ессиональной  роли.

Проблема формирования профессиональной культуры наш ла отра
жение в трудах А.А. Бодалева, И.А. И льина, Е.А. Климова, Н.В. Кузь
миной, В.А. Конева, В.А. С ластенина, Т .И . Рудневой и др. Вместе 
с тем анализ научной литературы и результатов исследований д ан 
ной проблемы выявил, что рассм отрены  лиш ь общ ие законом ернос
ти обозначенного процесса, но не обнаруж ены  материалы изучения 
факторов ф орм ирования проф ессиональной  культуры у студентов 
юридического и психологического факультетов. С пециф ика деятель
ности специалистов гуманитарного проф иля требует умений: добы 
вать информацию , работать с различны м и источникам и , в  первую 
очередь устными; подвергать ф акты  и явления теоретическом у ан а
лизу; интерпретировать и ф иксировать  полученную  инф орм ацию ; 
устанавливать контакты  с клиентам и . Т аким  образом , задача вуза 
заключается в том , чтобы вы рабаты вать не только проф есси ональ
но значимы е ум ения, н о  и  проф есси ональн о  важ ны е личностны е 
качества, которы е позволяли  бы успеш но вы полнять п роф есси о
нальные задачи.

Однако в профессиональной подготовке сущ ествует разры в меж 
ду содержанием получаемого образования и приобретаемой культу
рой, поскольку студентов в больш ей м ере обучают знан иям , а  не 
ориентации на ценности , к ак  важ нейш ей ф ункции  образования, что 
затрудняет процесс гуманизации образования, обеспечиваю щ ий го
товность будущих специалистов вы полнять профессиональны е ф ун
кции. Такж е имею тся противоречия между целостностью  культуры и 
овладением ею через множ ество предметных областей — наук; между 
общественной ф орм ой  сущ ествования культуры и индивидуальны м 
способом ее присвоения.

Традиционная систем а образования показала несостоятельность 
в разреш ении указанны х противоречий, и подтвердилась необходи
мость реформирования вы сш его образования на основе прочны х св я 
зей всех компонентов (“образование — культура — наука — общ ение” ), 
что доказано педагогическими исследованиями условий повы ш ения



эффективности учебно-воспитательного процесса. Профессиональное 
образование в  современных условиях опирается на результаты фун
дам ентальны х исследований, определяю щ их развитие педагогичес
кой  теории  и практики  (С .Я . Баты ш ев, B.C. Л еднев, И .П . Смир
нов, Е.В Т каченко и др.). И зучены формы и методы активного обу
чения в вузе (А.А. Вербицкий); индивидуальный стиль деятельнос
ти , общ ения и активности (Е.А. Климов); роль мотивации в обуче
нии  (В.Г. Л еонтьев); систем огенез профессиональной деятельности 
и профессиональны е способности (В.Д. Ш адриков) и другое.

С оврем енное состояние российского общ ества требует специали
стов не только в качестве государственных служащих, в подготовке 
которы х вузы имею т богатый многолетний опы т, но и для частного 
сектора, к чему они оказались не готовыми в полной мере. В то же 
время подтверждается наличие противоречия между требованиями, 
предъявляемы м и к  будущей профессиональной деятельности специ
алиста, и наличием индивидуальны х личностны х качеств, способ
ствующ их ее выполнению . И ндивидуально-личностные предпосыл
ки грам отного реш ения профессиональны х задач рассматривались 
учеными в связи с разработкой профессиональных моделей (Л.В. Ма
карова, А.Д. М осковченко, Э .М . С мирнова и др.). Д оказано, что мо
дель проф ессиональной  подготовки специалиста, предполагающая 
в качестве результата сформированную  профессиональную  культуру, 
долж на строиться на основе единства теоретической и практической 
готовности, что выражается в ее нормативной части. Ненормативная 
часть модели — это  культура самовыраж ения в диалоге культур, что 
требует зн ан и я  иностранного язы ка, его использования для компе
тентного реш ения профессиональны х задач. Таким образом, иност
ранны й язы к становится значимы м средством формирования про
ф ес си о н ал ьн о й  культуры , о беспечивая  возм ож н ость  знакомства 
с достиж ениям и в профессиональной области за  рубежом.

И ностранны й язы к, как  средство подготовки специалистов в вузах, 
рассматривается в работах В.Е. Алдоновой, Г.К. Борозенец, М.Л. Вайс- 
бурд, Н .Г. Вареевой, Л .В. Д евина, Е.А. Зи м иной, Е.Г. Кашиной, 
С.А. Кузнецовой, В.Ф. Т енищ евой, Л .П . Тунаковой, Т.В. Ю диной и 
др. И ностранны й язы к  в вузе как  один из предметов учебного плана, 
входящ их в  число обязательных гуманитарных дисциплин, способ
ствует созданию  социокультурного контекста, позволяю щ его фор
мировать профессиональную  культуру студентов неязы ковы х вузов. 
О днако практика преподавания иностранного язы ка в неязыковых 
вузах, сущ ествую щ ие программы , ф ормы и методы преподавания 
свидетельствую т о  недостаточном использовании его потенциальных



возможностей для профессиональной подготовки студентов гумани
тарных факультетов.

Ретроспективный анализ сущ ествующ их работ по обучению  и н о 
странному язы ку студентов гуманитарного проф иля в вузе средства
ми иностранного язы ка вы явил, что этот вопрос недостаточно разра
ботан. С тремление найти  пути разреш ения существую щ их противо
речий в практике проф ессиональной подготовки студентов гумани
тарных ф акультетов определило проблем у наш его и сследования. 
В теоретическом плане — это  проблема обоснования условий ф о р 
мирования профессиональной культуры студентов гуманитарны х ф а 
культетов. В практическом плане — это проблема обоснования средств, 
реализация которых обеспечит развитие эм патии  как  основы  про
фессиональной культуры будущих ю ристов и психологов.

Модель личности и модель деятельности выпускника 
гуманитарного факультета (юриста и психолога)

Социальные перем ены , происходящ ие в наш ей стране, находят 
отражение и в образовании: так , построение дем ократического об
щества и правового государства вызывает необходимость создания 
новых общ ественных структур и главное — становления гуманисти
ческих отнош ений между лю дьм и, в какой  бы сф ере они  ни  работа
ли. П роцесс гуманизации, происходящ ий в общ естве, объективно 
предполагает соответствующ ие изм енения в деятельности  специали
ста. Сегодня идеи гуманизации систем ы образования России имею т 
статус государственной политики . Г ум анизация к ак  производное 
понятий “ гуманизм” и “ гуманность” выступает нравственно-психо
логической основой  образования и  характеризует его ценностны е 
аспекты как  общ ественного явления, поэтому может быть рассм от
рена в виде педагогического принципа, отражающ его современны е 
тенденции в построении и ф ункционировании  систем ы  образования 
[219]. Гуманизация становится клю чевым понятием  педагогической 
науки, а  проблема гум анистического подхода к подготовке совре
менных сп ец иалистов р азрабаты вается  учены м и  (В .П . Б ездухов, 
Ю.Н. Кулю ткин, Г.С. Сухобская и др.) в  разны х аспектах.

В научной литературе подробно освещ ены  вопросы , связанны е 
с возникновением этого подхода, проанализированы  этапы развития 
гуманистической мы сли, исторические ф орм ы  гуманизма (С .Ф . А ни
симов, И .Б . К отова, С.А. С м ирнов, А .Ф . Ш иш кин  и др.). Гуманис



тический  подход в психологии утверждает возможность и ценность 
самодетерм инируемой уникальности человека (А. М аслоу, К. Род
ж ерс и др .). С огласно данном у подходу, обучение основано на обще
человеческих ценностях; это процесс становления самореализующейся 
личности , когда развитие происходит целостно, в единстве разума и 
чувств, духа и тела, а обучение рассматривается в виде процесса, 
направленного на студента как  на центральную фигуру субъектного 
взаимодействия.

Г уманистическая педагогика рассматривает педагогический про
цесс в целом как  человекообразующ ий фактор: “Образование -  это 
путь и ф орм а становления целостного человека. О бретение им обра
за человечества в пространстве культуры” [12, 9]. Задачей образова
н и я  становится приобщ ение личности  к  гуманистическому способу 
освоения м ира в условиях нестабильности общ ества, антропологи
ческого кризиса (дегуманизации человека). Реш ение данной задачи 
не предполагает отказа от  научно-технического развития, но придает 
ем у гуманистическое измерение. Гуманизация высшей школы -  это 
духовная и нравственная ориентация практической педагогики на 
систем у м оральных ценностей, ядром которой является студент, вы
пускник  вуза. Человек, уровень его культуры и образования — исход
ный пункт и конечны й результат новой парадигмы развития обще
ства [58]. Таким  образом, исходным тезисом гуманизации высшей 
ш колы  является вы пускник вуза как особая личность, обладающая 
проф ессиональной культурой.

П онятие личности , ее структура и содержание ш ироко представ
лены  в ф илософ ской , правовой, социологической и психологичес
кой литературе. В последние десятилетия исследования личности про
ф ессионала ведутся в нескольких направлениях. Т ак, значительное 
число работ посвящ ено изучению  отдельных индивидуально-психо
логических особенностей  личности  в труде. И нтерес к  этому на
правлению  обусловлен  тем , что с эксперим ентальной точки  зрения 
прощ е осущ ествить углубленное изучение одной или нескольких 
черт лич ности , неж ели исследовать личность целостно. Большин
ство  им ею щ ихся м етодик  такж е направлено на диагностику отдель
ных черт лич ности  или их ком плексов. Н аблю дение одного свой
ства лич ности  позволяет более глубоко и подробно проследить его 
проявление в проф ессиональной  деятельности и его влияние на про
ц есс и  результат. Зачастую  работы этого направления идут от зап
росов практи ки , посвящ ены  каком у-либо конкретном у виду про
ф ессиональной  деятельности  и являю тся составны м и частями ком
п лексного  исследования, где прослеж ивается попы тка преодолеть



аналитический подход и перейти на уровень изучения целостной 
личности.

Для каждого вида деятельности набор профессиональны х качеств 
может быть достаточно специф ичны м . У силенное вним ание к оп ре
деленному качеству личности  позволяет разработать практические 
рекомендации по учету, коррекции и его целенаправленному ф ор
мированию.

Целесообразность синтетического подхода к исследованию  ли ч 
ности профессионала отмечалась еш е в 30-е годы XX в., когда психо
логическое изучение профессий строилось на охвате всей совокуп
ности свойств  лич ности  в их н аиболее характерном  соч етан ии . 
В последние годы теоретические представления о личности в про
фессиональной деятельности, слож ивш иеся в отечественной психо
логии, привели к  поним анию  необходимости синтетического подхо
да в прикладных исследованиях личности.

В настоящ ее время больш инство специалистов (А.Э. Ж алинский, 
Н.А. Селезнева и др.) склоняю тся к м нению , что лич ностны й  под
ход — это не просто учет индивидуальны х особенностей в професси
ональной деятельности, но прежде всего изучение путей становле
ния личности профессионала.

При всем своеобразии  ком плексов проф ессиональны х свойств 
в различных видах профессиональной деятельности можно выделить 
ряд личностных качеств, выступаю щ их как  профессионально важ
ные практически для лю бого вида деятельности. Т о  или иное соот
ношение более общ их и более специальны х звеньев структуры про
фессионально важных качеств складывается, прежде всего, в зависи 
мости от содерж ания конкретной  деятельности. Обучение студентов 
гуманитарных факультетов обусловлено особенностям и деятельнос
ти юристов и психологов, осущ ествляемой в условиях, важнейш им 
аспектом которых объективно выступает психологическая реальность, 
требующая поним ания лю дей, что повы ш ает эф ф ективность про
фессиональных действий. П роф ессии  ю риста и психолога требуют 
высокого уровня социализации  лич ности , что напрям ую  связано 
с нормативностью поведения данны х специалистов в лю бы х, в том 
числе и сложных, экстремальных условиях профессиональной д ея 
тельности. Поэтому они  долж ны  обладать вы соким уровнем право
сознания, аналитическим складом ума, способностью  прогнозиро
вать последствия своих реш ений, ответственностью , так  к ак  прин я
тые ими реш ения влияют на судьбу человека (к  таким профессиям 
относятся и профессии врача, учителя). К  лю дям именно этих про
фессий социум всегда предъявлял вы сокие нравственно-моральны е



требования [67]. Ответственности требует больш ой объем сложной 
м ногообразной  работы в условиях строгого деф ицита информации 
и времени. Н ередко нервно-психические перегрузки приводят к раз
витию  стойких состояний психической напряж енности, тревожнос
ти , эм оциональной  неустойчивости, избыточной фрустрированнос- 
ти , к появлению  невротических реакций, что может привести к син
дром у “ п роф ессионального  сгорания” . Эти специалисты  должны 
обладать вы соким уровнем нервно-психической, эмоциональной ус
тойчивости. О дна из особенностей их труда состоит в том, что им 
приходится иметь дело с разнообразны ми жизненным и ситуациями, 
требую щ ими творческого подхода к  их решению, внимательного изу
чения возникш их взаимоотнош ений. Значит, им необходимы не толь
ко  сугубо профессиональные, но и специальные знания из других об
ластей науки, техники, культуры, развитый интеллект, эмпатия [65].

А нализ квалиф икационны х характеристик, профессиограмм сту
дентов гуманитарны х факультетов, на основе которых выделяются 
личностно значим ы е качества, выявил, что для психолога определя
ю щ им и являю тся: высокий уровень развития концентрации и устой
чивости вним ания (способность длительное время сосредотачивать
ся на одном предмете, не отвлекаться); хорошее развитие мнемичес- 
ких способностей  (кратковрем енная и долговременная память); ком
муникативны е способности (общ ение и взаимодействие с людьми, 
умение устанавливать контакты ); вербальные способности (умение 
говорить четко, ясно, выразительно); развитые логическое мышле
ние, эм патия, интуиция.

Д ля ю риста определяю щ им и свойствами являются: хорошее раз
витие концентрации  и устойчивости вним ания (способность дли
тельное время сосредотачиваться на определенном виде деятельнос
ти); высокий уровень развития кратковременной и долговременной 
памяти; комм уникативны е навы ки (навы ки общ ения с людьми); вер
бальны е способности (умение правильно и понятно изъясняться); 
ответственность; стрем ление к самосоверш енствованию ; настойчи
вость; эм патия; хорош ая интуиция [175]. Таким образом, анализ ква
лиф икационны х характеристик юриста и психолога выявил, что, не
см отря на различие в профессиональны х видах деятельности, есть 
сходство в профессионально и личностно значимы х качествах, и это 
является основанием  для их объединения при рассмотрении пробле
мы ф орм ирования профессиональной культуры.

Становление специалиста, ф ормирование и развитие его профес
сионально важных качеств часто происходит уже после окончания 
вуза (путем проб и ош ибок) и не всегда дает полож ительные резуль



таты. “Д умаю щ ие” вы пускники начинаю т поиски  различны х д опол
нительных источников зн ан и й , надеясь таким  путем приобрести  
недостающие свойства личности . Н есф орм ированность проф ессио
нального мы ш ления приводит к  двум наиболее типичны м  исходам: 
механическому переносу полученных навы ков или разочарованию  
в себе с частыми депрессивны м и и невротическим и проявлениям и 
[201]. П роблема обучения способам, обеспечиваю щ им условия ста
новления студента как  профессионала, связана с необходимостью  
разработки модели личности  специалиста с учетом специф ики  его 
деятельности и квалификационны х характеристик.

В педагогике моделирование и проектирование ш ироко исполь
зуются при разработке стратегии профессионального образования, 
определении целей и содерж ания образовательного процесса. М етод 
моделирования является интегративны м: он позволяет объединить 
эмпирическое и теорети ческое в п ед агогическом  исследов ан ии , 
т.е. сочетать в  ходе изучения педагогического объекта эксперим ент 
с построением логических конструкций и научных абстракций. Ч ас
то “модель” воспринимается как  абстрактное понятие эталона или 
образца, представленного общ ими характеристиками, присущими дан 
ному явлению , а  значит, модель м ож ет выступать в  виде своеобраз
ной имитации чего-то уже существующего. О днако модели могут быть 
и чем-то больш им — прототипам и, планами, гипотетическими ко н 
струкциями различного рода, которые служат алгоритмом действия. 
Предполагается, что модели — это вы соко специализированны е час
ти оснащ ения, специф ические ф ункции  которых состоят в создании 
будущего. П ри этом  вполне обоснованны м  м ож но считать подобную 
установку в отнош ении модели специалиста как неотъемлемую со 
ставляющую производственного оснащ ения общ ества в целом. В д ан 
ном случае нельзя трактовать модель узко, к ак  некую имитацию  чего- 
то уже существующего. П ри этом  под моделью следует поним ать не 
некоторую простую сущ ность, а скорее способ действия, который 
представляет эту сущность. В этом  см ы сле модели воплощ аю т цели 
и в то же время — инструменты осущ ествления этих целей [188].

В процессе проектирования моделируются объекты, разнообра
зие которых предопределяет разнообразие моделей. В проф ессио
нальной педагогике в зависим ости  от сп ец иф и ки  моделируем ого 
объекта различают: модель деятельности  специалиста; модель ли ч 
ности специалиста; модель подготовки специалиста; модель вы пуск
ника вуза.

В профессиональной педагогике категории педагогического проекти
рования рассматривались B.C. Безруковой, В.П. Беспалько, Е.С. Заир-



Беком, Н .Н . Суртаевой, Ю .К. Черновой, В.З. Ю суповыми, Н.О. Яков
левой. У чеными дается характеристика педагогического проектиро
вания как  процесса, который отражает решение той или иной пробле
мы [229]. П сихологи (Г.В. Суходольский) определяют моделирование 
как  “ процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая реаль
но сущ ествую щ ая систем а моделируется в различных аспектах и раз
личны м и средствам и” [199].

Вопросы способов моделирования в педагогических исследовани
ях освещ аю тся в  работах С .И . Архангельского, А.Ф. Зотова, Ю.А. Ко- 
нарж евского, Н .В . К узьм иной, JI.A. Н енаш евой, Л .Г. Семушиной, 
Э .М . С м ирновой , Г.В. Суходольского и других авторов.

М одель личности  специалиста разрабатывается на основе модели 
деятельности  специалиста. М одель деятельности интегрирует требо
ва н и я , о бусловли ваю щ и е успеш ную  п роф ессиональную  работу. 
Н а содерж ание модели оказы ваю т влияние уровень научно-техни
ческого и социального прогресса, перспективы развития общества и 
сотрудничества с другими странам и. Это своеобразный эталон, в ко
тором выражается объемны й социальны й заказ. Разработка модели 
деятельности специалиста предполагает анализ сути профессиональ
ной деятельности, широты ее профиля, а также оценку профессио
нальных функций и прогноз развития сферы труда. Модели личности 
специалиста подразделяю тся на два подкласса: “профессиографичес- 
кие” и “ персонологические” [200, 17-18]. Д ля профессиографичес- 
ких моделей личности  характерен выбор базовых свойств “от про
ф ессии” , основы ваю щ ийся на системе требований, предъявляемых 
профессией  к  специалисту, и на специальных способностях, кото
ры ми в определенной мере должен обладать представитель опреде
ленной профессии. Для моделирования подготовки и профессиональ
ной деятельности ю риста и психолога более адекватными являются 
проф ессиограф ические модели личности . Выбор базовых свойств 
в персонологических моделях ведется “от личности” и основывается 
на представлении о ее м ногофакторной структуре. Профессиографи- 
ческий подход к  построению моделей специалиста успеш но использу
ется при создании профессиограмм, разрабатываемых с целью опре
деления профессиональной пригодности и реализации профотбора или 
профподбора. Ч асть профессиограм мы , в которой оформлены тре
бования к личности , назы вается психограммой. В ней описываются 
требования к психике человека определенной профессии, содержа
щ ие, прежде всего, перечень профессионально важных качеств.

Базовы е характеристики в модели деятельности специалиста вы
деляет Э .М . С мирнова: задачи, которые приходится реш ать специа



листу в профессиональной деятельности; типы  деятельности, то  есть 
способы, или прием ы , с помощ ью  которых реш аются сф орм улиро
ванные задачи, или — ф ункции, то  есть обобщ енны е характеристики 
основных обязанностей , выполняемы х в соответствии с требования
ми профессии; пути разреш ения выделенных задач; знания теорети
ческого прикладного характера, которыми оперирует в своей д ея 
тельности специалист; умения и навы ки, с помощ ью  которых дости 
гаются ж елаемые результаты; качества личности , обеспечиваю щ ие 
успешность действий в и збранной области; ценностны е ориентации 
и установки [189].

А.Д. М осковченко рассматривает модель через ее содерж ание (си 
стема мировоззренческих, научных, специально-научны х, общ епро
фессиональных и специально профессиональны х знаний  и ум ений) 
и уровни (система эмпирических, теоретических, эм п ири ко-теоре
тических знаний  и умений) [131].

В модель деятельности специалиста Л .В. М акарова включает ква
лификационную  характеристику специалиста как  описание объек
тивных требований, вы полнение которых позволит ему реш ать свои 
профессиональные задачи [115]. М одель деятельности специалиста, 
по мнению ученого, включает в  себя: цель деятельности; сферу д ея 
тельности; объекты деятельности; виды деятельности; уровни деятель
ности; основные проблемы (задачи) деятельности, что дает наглядное 
представление о будущей профессиональной деятельности. В свер
нутом виде модель деятельности специалиста выступает в качестве 
квалификационных характеристик и профессиограм м, которы е от
ражают современны е требования к  ним [222, 78].

Анализ квалификационны х характеристик, профессиограмм ю рис
та и психолога позволил в ходе исследования спроектировать модели 
деятельности ю риста и психолога. При рассмотрении квалиф икаци
онной характеристики деятельности ю риста выявили: целью являет
ся социальное регулирование; сф ерой  деятельности — меж личност
ные отнош ения; объектом — человек. Ю рист, вы полняя совокуп
ность видов деятельности (социальная, поисковая — познавательная; 
организационная; реконструктивная — репродуктивное применение; 
продуктивная — синтез, оценка, моделирование), реш ает задачи со
циально-психологического регулирования, выбора ф орм , методов и 
технологий; он  повыш ает квалификацию , участвует в общ ественной 
работе, осущ ествляет профессиональное общ ение с коллегами [82; 
175].

С равнение базовых оснований деятельности юриста с квалиф ика
ционной характеристикой психолога выявило их общ ность по цели,



сф ере и объекту деятельности. Психолог выполняет следующие виды 
деятельности: основную  (по базовой специальности), администра
тивно-хозяйственную , управленческую, коммерческую , обществен
ную. О сновны е проблемы (задачи) в деятельности идентичны про
блемам, с которым и встречается юрист. Таким образом, сравнение 
модели деятельности  юристов и психологов выявило, что, несмотря 
на некоторы е различия, существует сходство по цели деятельности -  
социальное регулирование; сф ере деятельности — межличностные 
отнош ения; объекту деятельности — человек; видам деятельности -  
консультирование; уровням деятельности — репродуктивный, про
дуктивны й; основны м  проблемам (задачам) в деятельности — соци
альное регулирование деятельности; выбор ф орм, методов и техно
логий; повы ш ение квалификации; участие в общ ественной работе; 
проф ессиональное общ ение с коллегами.

А нализ профессиональной деятельности юриста и психолога на 
основе квалиф икационны х характеристик позволяет разработать ти
пичную  м одель специалиста гуманитарного профиля. Модель спе
циалиста ориентируется на изучение сферы деятельности выпускни
ков гуманитарного вуза, на описание условий труда, особенностей 
проф ессии , необходимы х знан ий , умений, навы ков, качеств. При 
построении  проф ессиональной  модели специалиста недостаточно 
л иш ь ф иксировать требования, которые предъявляет к нему достиг
нутый уровень науки, техники и производства. Модель должна но
сить не констатирую щ ий, пассивно-созерцательны й характер, а на
против, долж на быть прогностической, учитывать перспективы, тен
денции  развития как  всего общ ества в целом, так  и отдельно взятой 
отрасли. Л иш ь при таком  подходе модель см ож ет выполнять преоб
разующ ие ф ункции, способствовать реш ению  важнейш ей задачи — 
опереж аю щ ему отраж ению  в квалификационны х характеристиках, 
учебных планах и программах требований времени, запросов обще
ства к  уровню  подготовки специалистов.

При моделировании образа выпускника гуманитарных факульте
тов  (м одель специалиста) за основу берется стандарт (государствен
ные требования, определяемые паспортом профессии). Государствен
ный стандарт модели реализуется через учебные планы и програм
м ы , построенны е на основе принципов целостности и фундамен
тальности  (когнитивная и технологическая составляю щ ие модели 
специалиста), что создает образ профессиональной роли. Субъект
ный ком понент модели характеризуется: субъектной направленнос
тью  студента; удовлетворенностью  подготовкой к  профессиональной



деятельности, что обусловлено комплексом получаемых знаний; адек
ватной сам ооценкой готовности к  ней , что выражается в уровне про
фессиональных умений (Т .И . Руднева). Таким образом, модель ли ч 
ности психолога и ю риста к ак  специалистов гуманитарного профиля 
включает три  компонента: когнитивны й, технологический, субъект
ный.

I компонент — когнитивны й. С пециалист долж ен знать: н орм а
тивно-правовые аспекты ф ункционирования систем ы и  ее подсис
тем; основные достиж ения, проблемы и тенденции развития соот
ветствующей области; содерж ание, ф орм ы  и методы проектирова
ния и организации трудового процесса; современны е подходы к  м о 
делированию проф ессиональной  деятельности; валеологические и 
психофизиологические аспекты; возрастны е и психологические осо
бенности клиента.

II компонент — технологический. С пециалист долж ен уметь: пред
ставлять итоги проделанной работы; формулировать и  реш ать п ро
фессиональные задачи; выбирать, модифицировать и разрабатывать 
новые методы работы; вести библиографическую  работу с привлече
нием соврем енны х и нф орм ационны х технологий , обрабаты вать и 
анализировать полученные результаты; приобретать новы е знан ия, 
используя современны е инф орм ационны е образовательны е техноло
гии; на научной основе организовы вать свой труд, четко и коррект
но излагать материал, используя соврем енны е достиж ения науки и 
техники; определять стратегические, тактические и оперативные цели; 
оценивать и использовать позитивны й опы т; вести дискуссию  и от
стаивать свои убеждения; приним ать управленческие реш ения, про
гнозировать возможные варианты  реш ений.

III компонент — субъектный. С пециалист долж ен владеть: мето
дами исследований в сф ере основной  профессиональной подготов
ки; навыками прим енения научного знания в практической  деятель
ности; инструментарием анализа и проектирования; способами орга
низации работы; навы кам и подготовки служебных докум ентов и д е 
ловой переп иски ; п о н ятий но-категориальн ы м  аппаратом  теории  
и практики; соврем енны м и методиками и технологиями, навы кам и 
использования компью терной техники и инф орм ационны х техноло
гий в трудовом процессе; деловы м профессионально ориентирован
ным иностранны м  язы ком , методами и прием ам и устного и пись
менного излож ения материала; навы кам и сохранения и укрепления 
здоровья, методами эм оциональной саморегуляции, что обеспечива
ет высокий уровень профессиональной направленности.



Таблица ]
Детерминированность модели деятельности и модели личности

Модель деятельности Модель личности
1. Цель деятельности -  социальное регулиро
вание
2. Сфера деятельности -  межличностные от
ношения

1. Когнитивный компонент

3. Объект деятельности -  человек 2. Субъектный компонент
4. Виды деятельности (социальная, позна
вательная, организационная, реконструктив
ная, продуктивная)

3. Технологический компонент

А нализ психолого-педагогической  литературы  показал, что су
щ ествую т различны е подходы к  моделированию  профессиональной 
деятельности , каждый из которых имеет свою  доминанту. Систем
но-структурны й  подход позволяет выделить ведущ ие компоненты 
п р о ф е сси о н а л ьн о го  труда сп ец и а л и с та  гум ани тарного  профиля 
(Н .В. Кузьмина, В.А. Сластенин). С оциально-психологический под
ход вклю чает в  себя рассмотрение деятельности и понимание ее как 
результата межсубъектных отнош ений (Дж. Роттер, А. Бандура). Де
ятельность регулируется слож ными взаимодействиям и между факто
рами окруж ения и внутренними явлениями личности . Деятельность, 
личностны е аспекты  и социальны е воздействия — это взаимозависи
мые детерм инанты. Внутренняя реальность не может в качестве един
ственного источника объяснить вариативность поведения и деятель
ности в различных ситуациях. П ричины  ф ункционирования следует 
объяснять в терминах непреры вного взаимодействия деятельности, 
познавательной сферы  и окруж ения. Д анны й подход свидетельству
ет о взаимном детерм инизме: факторы  внутренней предрасположен
ности к  определенном у типу поведения и ситуативные факторы яв
ляю тся взаимозависим ы ми причинами поведения (деятельности).

Культурологический подход актуализирует такие компоненты , 
как  культуросозидаю щ ий и социально-психологической  поддерж
ки (Е.В. Бондаревская, В.А. К онев, Н .Б. Крылова и др.). В концеп
ции культурологического подхода к  образованию  (Н .Б . Крылова) 
основной  является идея культурных практик индивида, определяе
мых к ак  деятельность социальны х практик разных сообщ еств, по
зволяю щ их ему освоить ф орм ы , образцы , нормы, ценности.

Проблему культуры и архитектуры педагогического пространства 
с философско-культурологической  позиции рассматривает В.А. Ко
нев. О сновны м  полож ением его концепции является идея организа



ции профессионального пространства на принципах строения культу
ры: культура определяет структуру, содержание образования, логику 
действий специалиста и строение образовательного процесса [93].

Комплексный подход позволяет соотнести  внутренний план д ея 
тельности, внеш ню ю  деятельность и образовательное пространство. 
В русле культурологического подхода активно развивается простран
ственный подход применительно к  образованию . В логике “ простран
ственного” анализа деятельность специалиста выступает как  актуа
лизация определенны х пластов внутреннего проф ессионального про
странства и находится в отнош ениях взаимосвязи и взаим овлияния 
с внешним и внутренним пространствами: профессиональны м  сооб
ществом, информ ационно-технологическим .

Так как  каждый элемент имеет свою  дом инанту, учитывая сп ец и 
фику профессиональной деятельности  специалистов гуманитарного 
профиля, мы основы вались на интегрированном  подходе, представ
ляющем собой совокупность дом инант указанны х методологических 
подходов, соотнесенны х со  специф икой  профессиональной деятель
ности.

Ученые считают, что интеграция — ф еном ен всеобщ ий, универ
сальный. Словари (русского язы ка, энциклопедический, ф илософ 
ский) определяю т интеграцию  к ак  восстан овлен ие , о бъединение 
в целое каких-либо частей, элементов; состояние взаимосвязанности 
отдельных дифференцируемых частей в целое, а также процесс, веду
щий к такому состоянию . При интеграции элементы образуют си с
темное единство не на основе их ф ункционально-целевого  сходства, 
а по принципу взаимодополняемости  их ф ункционирования, на ос
нове углубления и развития внутрисистем ны х связей.

Таким образом, процесс интеграции — это  объединяю щ ий п ро
цесс, основанны й на развитии взаим освязей  между элем ентам и, ко
торый направлен на эф ф ективное достиж ение целей. Д анны й  п ро
цесс связан с форм ированием  целостной систем ы и укреплением ее 
единства. Э лем енты  при интеграции образуют систем ное единство 
по принципу взаимодополняемости  их ф ункционирования и разви 
тия внутрисистемных связей. В заим опроникновение, униф икация — 
эти характеристики интеграции указы ваю т на то , что в данном  слу
чае имеет место особы й процесс взаимодействия, которы й характе
ризуется определенны ми критериями: наличием общ их проблем и 
целей деятельности интегрируемы х объектов; наличием униф ициро
ванной систем ы познавательных средств (теорий, понятий , методов 
ит.д .) для реш ения и реализации  данны х проблем и целей. И нтегри
рованный подход к построению  модели деятельности  и модели ли ч 



ности специалиста гуманитарного профиля находит свое конкретное 
преломление в  создании определенного типа специалиста, обладаю
щ его профессиональной культурой.

Задача высш его образования — способствовать выработке внутрен
них (психических) условий, обеспечиваю щ их адаптацию  студента 
к профессиональной сфере, что особенно актуально в силу гипер
трофии ряда личностны х качеств сотрудников М инистерства внут
ренних дел (уверенность превращается в самоуверенность, пунктуаль
ность в педантизм, бдительность в подозрительность), выражающейся 
в попирании чести и человеческого достоинства, в  рассмотрении че
ловека как  средства достиж ения какой-либо профессиональной цели, 
в отсутствии способности к  сопереживанию , пониманию  другого [12]. 
А специф ика деятельности психолога (погружение в проблемы кли
ента) м ож ет вы звать эф ф ект  эм оционального сгорания, что ведет 
к  сниж ению  эфф ективности  принимаемы х профессиональных ре
ш ений.

П ереориентация специалистов гуманитарного профиля на нрав
ственны е, гуманистические ценности  общ ества, на поиск способов 
устранения причин дегум анизации человека актуализирует пробле
му ф орм ирования профессиональной культуры специалиста.

В г. С амаре аккредитацию  М инистерства образования на предос
тавление образовательны х услуг на 2004-2005 учебный год получили 
21 вуз и их филиалы . И з них по специальности “юриспруденция” 
ведут подготовку 8, а по специальности “ психология” — 7 вузов.

Анализ полученных из открытых источников (преимущественно 
из сети Internet) данны х об учебных заведениях позволяет сделать 
вывод, что для больш инства вузов названны е специальности не яв
ляю тся профилирую щ им и и были открыты за последние 7-10 лет, 
а 50% научно-педагогического состава (докторов и кандидатов наук) 
сосредоточены в классических университетах. Преподаватели юри
дических факультетов, как  правило, не имею т базового педагогичес
кого образования (75% ), а цель подготовки ю ристов трактуется в русле 
задач, стоящ их перед правоохранительными органами [13].

А нкетный опрос вы пускников юридического и психологического 
факультетов (вы борка 27 человек) показал затруднения в примене
нии знаний  для реш ения конкретны х профессиональных ситуаций; 
в то ж е время молодые специалисты слабо ориентированы на само
стоятельное продолжение образования, на профессиональное само
соверш енствование (В .И . Кузовлев).

П роведенны й нами анализ трудностей, возникающ их в работе мо
лодых специалистов, имею щ их стаж работы до трех лет, позволил



представить их в  виде групп: 1) трудности организационного  харак
тера (отсутствие опы та — 64,8% , знач ительны е затраты  врем ени  
в нерабочее время для реш ения профессиональны х задач — 25,5% );
2) трудности психологического характера (недостаточно развиты е са
мообладание и выдерж ка — 31,7% , недостаточно развиты е ком м уни
кативные способности — 36,6% , неумение бы стро ориентироваться 
в ситуации — 19,5%); 3) трудности технологического характера (не- 
сформированность профессиональны х умений и навы ков — 40,1% ).

Таким образом, установлено, что основны е трудности в  адапта
ционный период у молодого специалиста возникаю т и з-за  недоста
точно сформированной профессиональной культуры, чем и обуслов
лено наше вним ание к  построению  модели ю риста и психолога — 
специалистов гуманитарного профиля, обладаю щ их проф ессиональ
ной культурой. П од профессиональной культурой поним аю тся, как  
правило, профессиональны е знан ия, ценностны е ориентации, про
являющиеся в правильном поним ании своих ф ункций, в  умении при
менять знания на практике. Н о так  как  сф ерой  деятельности  ю риста 
и психолога являю тся м еж личностны е отнош ения, а объектом д ея 
тельности — человек, то инструментом реш ения проф ессиональны х 
задач становятся личностны е качества (интуиция, проницательность, 
эмпатия, наблюдательность), представляю щ ие эм оциональны й  ком 
понент профессиональной культуры.

Методологическим основанием  для идентиф икации  разработан 
ных моделей послужила идея тож дественности (идентиф ицирован
ное™), которая мож ет быть установлена п о  одном у или  нескольким  
признакам, что позволяет выделить их совокупность. Д ля реш ения 
задач исследования это совокупность следующ их признаков: квали
фикационные характеристики; характер трудностей в профессиональ
ной деятельности ю риста и психолога; гуманитарны й проф иль под
готовки специалистов для сф еры  “ человек-человек” ; структура д ея 
тельности; структура личности.

Психологами доказано, что эм оциональная сф ера влияет на н а
правленность личности , профессиональную  установку [198]. И ссле
дование среди студентов С ам арского государственного университета 
показало, что около 73% выбирали ю ридическую  или психологичес
кую специальность в  соответствии с веяниям и времени или по на
стоянию родителей. Установлено: если  учебно-воспитательны й про
цесс на гуманитарном факультете не моделирует реальную деятель
ность ю риста или психолога, то  подготовка в вузе не способствует 
становлению профессиональной направленности , в результате чего 
будущие специалисты  не нацелены  на творческий п оиск  реш ения



специальны х задач (Г.А. Китайгородская). Таким образом, пробле
мой гуманитарны х факультетов является определение реальных це
лей  и корректировка системы профессиональной подготовки сту
дентов.

М одель подготовки специалиста выступает как средство реализа
ции цели, это  сам учебный процесс, представляющ ий динамическую 
систему с педагогическим содержанием, характеризующ имся беско
нечны м  разнообразием состояний, отнош ений и связей всех ее ком
понентов. В качестве составных частей модель подготовки включает 
в себя две подсистемы: модель учебно-познавательной деятельности 
и .модель деятельности преподавателя. В последние годы неслучайно 
в качестве одной из задач профессионального образования считается 
ориентация учебных курсов на стимулирование творческого переос
м ы сления поступающ ей инф орм ации и принятие реш ений в различ
ных ситуациях моделируемой на занятиях профессиональной дея
тельности [128]. Таким образом, система профессиональной подго
товки направляется на развитие таких новообразований в структуре 
личности , деятельности субъекта, которые способствуют “универсаль
ному использованию этих новообразований в своей деятельности” [107].

Т аки м  о б разом , р азраб отка м одели  п одготовки  специалиста, 
будучи основанной на программно-целевом методе, предполагает ори
ентацию  педагогов на конечную  цель — подготовку квалифициро
ванного конкурентоспособного специалиста, быстро адаптирующе
гося в новых условия труда, обладающ его профессиональной культу
рой [222, 79].

Профессиональная культура 
студентов гуманитарных факультетов

В период сущ ественны х преобразований и переосмысления об
щ ественных и социальны х явлений в  основу разработки содержа
ния, технологий, организационны х форм профессионального обра
зования долж на быть полож ена концепция ф орм ирования профес
сиональной культуры. Т акой подход обусловлен тем , что в  современ
ных условиях при больш ом количестве вузов, выпускающ их юристов 
и психологов, конкурентоспособны м ресурсом деятельности данных 
специалистов являю тся не столько специальные знания, освоение 
технологии профессиональной деятельности, сколько общ ая и про
ф ессиональная культура, обеспечиваю щ ая личностное развитие, вы



ход за пределы нормативной деятельности , способность создавать и 
передавать ценности. Сами по себе знан ия, ум ения, навы ки не все
гда свидетельствуют о необходимом уровне проф ессиональной куль
туры исполнителя, поскольку лю бое поведение в  процессе труда про
текает в рамках правовых, нравственных, корпоративны х и иных норм. 
Несоблюдение требований указанны х норм, попы тки “обойти” их, 
как правило, свидетельствую т о  низком  уровне профессиональной 
культуры специалиста. П роф ессиональная культура специалиста ос
новывается на субъективных особенностях (способностях, таланте, 
образовании и т.п .) индивидуального исполнителя, проявляю щ ихся 
в системе коллективного труда, на накопленном им личном  или усво
енном в процессе обучения опыте в данном  виде деятельности [13].

В рыночных условиях хозяйствования, когда на см ену деф ициту 
рабочей силы приш ел ее избы ток, работодатель при подборе и рас
становке кадров в своей организации стал руководствоваться иным и 
правилами, которые уже наш ли закрепление в законе или предлага
ются законодателю  слож ивш ейся на уровне организации практикой . 
Главной особенностью  современного подбора и расстановки  кадров 
является учет уровня проф ессиональной культуры специалиста, его 
теоретическая и практическая готовность к  вы полнению  систем ы 
трудовых действий, операций, обусловленных социальны м  запросом. 
В настоящее время работодатель вправе отказать в прием е на работу 
специалисту, если он  не имеет достаточного уровня профессиональной 
подготовки для ее вы полнения, не отвечает стандартам организации , 
сформулированным на базе общ ей культуры. П рактика организаций 
свидетельствует, что отдельны е элементы  обш ей культуры работни
ка, которые сказы ваю тся или могут сказаться на результатах труда, 
признаются качественной составляю щ ей его профессиональной куль
туры. В условиях ры нка появляется новое поним ание п роф ессио
нальной культуры исполнителя к ак  своеобразного сплава элементов 
сугубо профессиональны х качеств наем ного  работника (знаний, уме
ний, навы ков) и общ ей культуры, находящ их свое опосредование 
в действующем законодательстве о  труде. В научной литературе от
мечается, что специалист обязан  не только проф ессионально вы пол
нять порученную  ему трудовую ф ункцию , но и  соблю дать требова
ния общ их правил поведения, обеспечиваю щ их нормальны е условия 
для коллективного труда [13].

П роф ессиональная культура является составляю щ ей общ ей куль
туры, а не простым м еханическим сочетанием понятий  “ п роф ессио
нализм” и “ культура” — это синтез, создаю щ ий новое общ ественное 
явление.



С лово “ проф ессия” латинского происхож дения и буквально оз
начает “ (оф ициальное) объявление (о  своей специальности)” . В Рос
сию  оно приш ло в XIX веке из ф ранцузского язы ка. Первоначально 
смысл этого слова состоял в том, чтобы по установленным нормам и 
ф орм ам  объявлять другим о  своем деле и занятии, чтобы привлечь 
их вним ание к предмету своей деятельности. И ногда данное слово 
переводят как  “определенное занятие” , “занятие своим делом”, “пре
подавание” .

В самом общ ем виде профессию  определяю т как  относительно 
самостоятельны й род деятельности , занятий, который обусловлен об
щ ественны м разделением труда и требует определенной подготовки 
[222]. П роф ессия — это определенная форма трудовой деятельности, 
чащ е всего пож изненное занятие человека, за которое он получает 
плату, то  есть проф ессия — это оплачиваемая деятельность человека, 
даю щ ая средства к сущ ествованию, способ получения материальных 
и духовных благ, возмож ность своим трудом оплачивать жизнь своих 
близких и свою  собственную. “ ...П роф ессия... род трудовой деятель
н ости, занятий, требующ их определенной подготовки и являющихся 
обы чно источником  сущ ествования” [32, 971].

П роф ессия, как один из способов человеческой социализации, 
п редставляет ун икальное средство человеческой  самореализации, 
возмож ность воплотить в себе все свои социальны е потенции. Опре
деляя образ ж изни индивида, профессия является константным по
казателем его бытия. Существует несколько подходов, позволяющих 
выделить степень овладения профессией.

С  точки  зрения психологии, где основанием для классификации 
служ ит возрастная зрелость человека, весь ж изненны й путь профес
сионала представляется учеными в виде периодов: оптант, адепт, адап- 
тант, интернал, мастер, авторитет, наставник (Е.А. Климов) [85]. 
Ф илософ ы  и социологи  рассматриваю т данны й процесс через соци
альное взросление индивида, где обучение, получение профессии при
обретает социальную  значимость.

П роф ессия — это относительно самостоятельный, конкретно-ис
торический тип социально организованного труда, требующий для 
своего осуществления определенной подготовки (знаний, умений и 
навыков). Будучи определенной общественной, групповой формой де
ятельности, профессия имеет свою личностную форму, так как она _  
строго индивидуальны й, конкретны й способ прилож ения человеком 
своих сил и возмож ностей, реализации всех своих способностей [213].

“ П роф есси я” выступает как  общ ее, родовое понятие по отнош е
нию  к понятию  “ специальность” , которое есть более конкретное



выражение, характеризующее различные частные подразделения внут
ри профессии. Специальность — это следствие диф ф еренциации  про
фессиональной деятельности; специальность определяет, устанавли
вает специфическую  сторону знаний  и навы ков, их особенность по 
отношению к  более общ ему, устойчивому виду общ ественного и про
фессионального разделения труда. Д ействительно, лю ди одной и той 
же профессии могут обладать разны м и специальностями. Т ак , ю рист 
может быть специалистом в области граж данского, уголовного, меж 
дународного права, а по проф ессии  — адвокатом, консультантом , 
судьей и т.п. П сихолог может быть специалистом в области детской, 
клинической, социальной психологии, а по профессии  — педагогом- 
психологом, психологом -консультантом и т .п . [8, 133-134].

В то время как  сущ ествование проф ессий  говорит об устойчивом 
и широком разделении труда, специальность определяется детальным, 
более дробным его делением. Кроме того, “профессии (вид конкрет
ного труда) различаю тся по характеру труда, а сп ец иальн ость  — 
по содержанию ” . Характер труда — это его родовые, качественны е 
характеристики, содерж ание труда — это видовые, количественны е 
различия [77]. Т аким  образом, “ п роф ессия” и “ специальность” отра
жают текучий, подвиж ны й, изм енчивы й процесс перехода одного 
понятия в другое. Точно так  ж е понятие “профессиональная культу
ра” — это синтез, органический сплав понятий “профессионализм” 
(деятельностная характеристика) и “ культура” (содержательная ха
рактеристика), создаю щ ий новое общ ественное явление, где п роис
ходит встреча вы сокого мастерства с  общ ей культурой человека [213]. 
Для определения понятия профессиональной культуры необходимо 
выяснить важнейш ие составляю щ ие данного  единства. Культура — 
это научное понятие, охватывающ ее собой весь слож ны й, трудный и 
многообразный способ человеческой деятельности , социальны х от
нош ений, всего м ногом ерного  сущ ествования лю дей. В понятии  
“культура” сходятся разновеликие области  человеческого  бы тия, 
несхожие между собой  ф акторы  сознани я, которы е наш е познание 
может до  некоторой  степени глубины и адекватности  воспроизвес
ти, изменить и усвоить. О дноврем енно с этим  культура — это слож 
ное и напряж енное историческое сосущ ествование лю дских п о ко 
лений, ж ивущ их бок о бок народов и наций. Л ю бая сф ера челове
ческой деятельности  может бы ть охарактеризована с точки  зрени я 
ее культурной значимости  и ценности  для человека и его бы тия 
[220 ].

В 60-70-е годы XX века в отечественном общ ествознании слож ил
ся и упрочился подход к поним анию  и объяснению  культуры, кото



ры й получил название деятельностного. С огласно ему культура ос
мы сливается через категорию  “деятельность” с соподчиненными ей 
п онятиям и: субъект, объект, отнош ение, бы тие, человек, личность 
и др ., в которы х деятельность и социальны е отнош ения проявля
ю тся к ак  родовой  способ бы тия человека в мире. Культура связыва
ется с конкретно-истори чески м  способом  (процессом и результа
том ) взаим одействия субъекта с  объектом во всех сферах бытия и 
сознани я.

В процессе взаимодействия субъекта и объекта, их взаимопревра
щ ения друг в  друга, и з противоречивы х отнош ений и происходит 
р ож ден ие культуры , той  “ второй  п рироды ” человека, творимой 
не отдельно взяты м субъектом или объектом, а создаваемой ими со
вм естно, в процессе их взаим овлияния, взаимной борьбы, взаимо
действия. В связи  с этим  деятельность есть основа, фундамент куль
туры; о н а  такж е источник ее возникновения и функционирования. 
О днако не вся и не всякая деятельность является благодатной и со
зидательной: есть деятельность, творящ ая культуру, и деятельность 
деструктивная, разруш ительная, превращ аю щ ая созданные вещи и 
объекты  в развалины . Д еятельность субъекта претворяется в факт 
культуры только в то.м случае, если в  данной деятельности реализу
ю тся созидательны е, сущ ностные силы субъекта — человека и чело
вечества; культура лиш ь в этом  случае предстанет как ценный про
дукт социальной деятельности, социальной практики , устремленной 
н а  созидание, творение подлинно человеческих, гуманистических 
видов и ф орм бы тия [129].

К роме деятельности, другой “несущей конструкцией” культуры 
служат социальны е отнош ения людей. И м енно общ ественные отно
ш ения, являясь  ф орм ой  человеческой деятельности , субстанцией, 
то  есть объективной реальностью  во взаимосвязи всего многообра
зия явлений культуры, всемирной истории, приобретаю т статус, на
ряду с деятельностью , основы  культуры, потому что они  составляют 
активную  причину сущ ествования и изм енения всевозможных, пест
рых и разнообразны х проявлений культуры. Социальные отношения 
выраж аю т и определяю т характер и способ деятельности людей; они 
вместе с самой деятельностью  формируют самое здание человечес
кой культуры [87].

Ф ункционирование и сущ ествование культуры представляет со
бой п роцесс длительного преобразования субъектом как внешней 
природы , так  и своей собственной, где имею тся и коренятся причи
ны , основания личностной  ф орм ы  ее бытия. Д еятельность субъекта, 
направленная на самого себя, на преобразование своей внутренней



природы, приводит не только к достиж ению  внеш них полезных ре
зультатов, но и к  трансф орм ации самого человека, его внутреннего 
мира, преобразованию  его духовных, интеллектуальных сил и п о 
требностей. И здесь профессия, вся профессиональная деятельность 
человека своим основанием  имеет культуру [130]. П оэтому человек, 
овладевший профессией, профессиональными навыками, живет и дей 
ствует в условиях культуры, которая наполняет собой  человека, все 
его существо. И ндивид в той мере личность, в какой он  (через про
фессию) приобщ ен к созидательной деятельности, в  какой его био
логические, природны е потенции , его действия и чувства, разум и 
стремления наполнились социально значим ы м  содерж анием, п ри 
обрели общ ественно-исторические ф орм ы . В связи  с этим  стоит под
черкнуть, что культура ж ива до  тех пор, пока она одухотворяет чело
века, составляет неразры вное целое с индивидуальной и общ ествен
ной ж изнью  лю дей. “Культура — это  совокупность прогресса чело
века и человечества во всех областях и направлениях при условии, 
что этот прогресс служит духовному соверш енствованию  индивида 
как прогрессу прогрессов” [217, 103].

Человек вступает во взаимодействие с культурой с трех сторон: 
во-первых, он  усваивает культуру, являясь объектом культурного воз
действия (это время н акопления знан ий , опыта, ценностей , приоб
ретения первых профессиональны х навы ков); во-вторы х, человек, 
получив первоначальные сведения о  мире, профессии, знания о себе, 
начинает активно действовать в  культурной среде уже не как  ученик, 
а как носитель и выразитель определенны х культурных ценностей 
(этот этап м ож но назвать периодом вхождения в профессию , “ по
гружения” в профессиональную  среду, стадией “ профессионального 
возмужания” ); в-третьих, индивид выступает как  создатель культу
ры, культурных ценностей, являясь субъектом культуры. В каждой 
из этих трех сторон прослеживается определенная степень соотно
шения между культурой и человеком , их имм анентная причастность 
друг к  другу, которая необходима для сущ ествования к ак  человека, 
так и культуры. “ Культура ничего и никого  не спасает, да и не оп 
равдывает. Н о она -  создание человека: он себя проецирует в нее, 
узнает в ней себя; только в этом  критическом зеркале видит он  свой 
облик” [182, 479].

Объективным показателем развития культуры и ф ункционирова
ния ее в обществе служит степень той активности и универсальнос
ти, с какой индивид относится к природе, к  другим лю дям , к  самому 
себе. Чем универсальнее эти отнош ения, тем более универсален, раз- 
носторонен он сам как активное общ ественное сущ ество, тем  на бо 



лее вы соком уровне культуры он  стоит. Культура демонстрирует свою 
зависим ость от той  среды, где осуществляется ее эволюция.

Культура — это не только определенны й уровень общественного 
развития социального субъекта и объекта, но и качественная сторона 
деятельности . Культура является качеством деятельности, поступков, 
поведения. “Ж изнь вообщ е имеет смысл и может совершенствовать
ся только тогда, когда бережется и растится качество; нет его -  и 
гибель становится неминуемой. А качество творится и обеспечивается 
прежде всего и больш е всего культурой личного духа” (И.А. Ильин).

В культуре нельзя отвлечься от  социальных отнош ений и от дея
тельности  как сугубо человеческого способа бытия. Деятельность -  
источник возникновения и сущ ествования культуры. Культура со
пряж ена с деятельностью , нерасторжима с ней. Деятельностный под
ход к культуре вы являет ее сущ ность, нерасторж им о связанную 
с деятельностью  субъекта (человека и человечества), с деятельнос
тью , воспроизводящ ей и воссоздающ ей человека как  творца своих 
собственны х отнош ений  и связей  во всей целостности его бытия 
[77].

Таким  образом, культура — это исторически развертывающийся 
процесс творческой жизнедеятельности человека (субъекта деятель
ности) в разнообразны х областях бытия и сознания; деятельности, 
включающ ей освоение и потребление достигнутых результатов, прош
лых ценностей на основе исторически определенны х общественных 
отнош ений. Деятельность и отнош ения, формирующ ие и образую
щ ие культуру, служат интегрантом ее содержания. Вследствие этого 
и общ ая, и профессиональная культура характеризуется через каче
ственную  определенность человеческой деятельности как систему 
наиваж нейш их и необходимых свойств самой деятельности, прида
ю щ ей ей целостность, устойчивость и стабильность.

Следую щ ий подход к  поним анию  культуры — интегративный, рас
см атриваю щ ий процессуальный аспект профессиональной деятель
ности (способность сам остоятельно ориентироваться в ситуации, 
приобретать необходимы е знания, правильно ставить цели действий 
в соответствии с  объективными законам и и наличными обстоятель
ствами, определять конкретны е способы и средства действий).

Такая деятельность, которая включает все перечисленные харак
теристики  в единстве, назы вается интегративной (А.М. Новиков). 
М ногие конкретны е виды деятельности человека, в том числе про
ф е с си о н ал ь н ы е , вклю ч аю т в себя л иш ь  часть перечисленного: 
например, исполнительская деятельность предполагает, что цель, сред
ства и способы  заданы  человеку извне — руководителем, технологи



ческой картой, инструкцией и т.п.; соответственно ц енностно-ори
ентировочные, познавательны е, целеполагаю щ ие виды свернуты.

В интегративной профессиональной деятельности, в ее видовой 
структуре выделяются: познавательная, преобразовательная (практи
ческая и проектирую щ ая), ценностно-ориентировочная, общ ения, 
эстетическая (М .С . Каган, B.C. Леднев, А .М . Н овиков).

П ознавательная деятельность  не затрагивает реального  бы тия 
объекта, а  если и изменяет его, то чтобы м ы сленно запечатлеть его 
подлинное бытие, постичь его суть. П родуктом познавательной д ея 
тельности являю тся знания. В случае общ ественного субъекта — это 
научные знания в целом, для отдельного человека — это индивиду
альные знан ия, получаемые путем усвоения научных знан ий , н акоп
ленны х человечеством , а такж е ж и те й с ки е зн а н и я , п олуч енны е 
из собственного опыта. П ознавательны й потенциал личности  оп ре
деляется объемом и качеством знаний  о  внеш нем мире, природе, 
обществе, человеке, о  себе, которы м и располагает субъект, а также 
уровнем развития познавательных умений.

Ц енностно-ориентировочная (или  оц ениваю щ ая) деятельность 
имеет духовный характер, н о  своеобразие ее в  том, что она устанав
ливает отнош ение не между объектами, а между объектом и субъек
том, дает объективно-субъективную  инф орм ацию  о ценностях, а не 
о сущностях. Этот вид деятельности  направлен  на ф орм ирование 
целей и мотивов и развертывается на двух уровнях: на уровне обы 
денного сознания и на теоретическом уровне, где выступает в форм е 
идеологии. Ц енностно-ориентировочны й потенциал личности  оп ре
деляется обретенной им в  процессе социализации систем ой ценност
ных ориентаций в нравственной, политической, эстетических сф е
рах, т.е. идеалами, ж изненны м и целям и, убеж дениями и стрем лени
ями [104].

П реобразовательная деятельность направлена на изм енения в двух 
плоскостях — реальной и идеальной. В первом случае происходит 
действительное изменение материального бытия — природного, об 
щественного, человеческого. Такая деятельность назы вается практи 
ческой, практикой. Во втором случае объект изменяется лиш ь в во
ображении — это деятельность проектирую щ ая (м оделирую щ ая). 
Ее функция — обеспечивать практическую  деятельность опереж аю 
щими и направляю щ ими проектами, планами, образами действий. 
В обоих случаях преобразовательная деятельность может быть твор
ческой или механической, исполнительской (продуктивной или реп 
родуктивной). П реобразовательный потенциал личности  определя
ется получаемыми ею  и самостоятельно выработанны ми технологи



ческими умениям и, уровнем развития ее творческих способностей 
[104].

К оммуникативная деятельность (общ ение) обусловлена социаль
ной природой человека и является условием труда, познания и выра
ботки  систем ы ценностей. К оммуникативны й потенциал определя
ется мерой и формами общительности личности, характером, формой 
и прочностью  контактов, устанавливаемых ею с другими людьми.

Эстетическая деятельность в общ ем виде включает в  себя созда
ние и потреблени е п роизведений  искусства (м узы ки, живописи 
и т.д.). К ром е того, всякая деятельность, в том числе и трудовая, 
св язан а с соверш енствованием  мастерства, процесса и продукта, 
с искусством. Эстетика определяет объективную основу освоения че
ловеком  мира как  творческую, практически целенаправленную дея
тельность лю дей, в  которой раскры ваю тся их общ ественная сущность 
и созидательны е силы. Таким образом, в интегративной деятельнос
ти специалиста представлены познавательная, ценностно-ориенти
ровочная, преобразовательная, коммуникативная и эстетическая де
ятельности.

Д иф ференцированны й  подход к поним анию  культуры предпола
гает, что специалисты  с одним и тем ж е дипломом могут в  дальней
ш ей профессиональной деятельности специализироваться в различ
ных по ее характеру областях. Так, например, в  производственно
технической  сф ере проф ессиональная деятельность специалистов 
классиф ицируется по трем областям (О. В. Алексеев): инновацион
ная (исследования, разработки и проектирование); производствен
н ая  (производственны е систем ы); обслуживаю щ ая (м аркетинг, об
служ ивание оборудования, испы тания и измерения) деятельность. 
Соответственно для этих трех областей предъявляют различные тре
бования к уровню  подготовки и личностны м  качествам специалиста. 
Такая или подобные классиф икации могут иметь место и для других 
отраслей, и , соответственно, по ним может диф ференцироваться со
держ ание и направленность профессиональной подготовки специа
листов.

Рассмотренны е подходы объясняю т наличие различных опреде
лений  и ком понентов в структуре понятия “ профессиональная куль
тура” [130].

П роф ессиональная культура — характеристика уровня компетент
ности  специалиста и отнош ения его к  труду и себе как  субъекту тру
да [222].

П роф ессиональная культура — это мера, качество деятельности 
человека в определенной, строго ограниченной области его профес



сии, в том виде деятельности, где он чувствует себя вполне ком ф орт
но, уверенно, свободно и раскрепощ енно. Ее поним аю т и определя
ют по-разном у, в  зависимости от дисциплинарного , т.е. свойствен
ного данной  научной отрасли , характера и интереса [129, 26-27]. 
П рофессиональная культура как  категория, “характеризую щ ая сте
пень овладения профессиональной группой, ее представителями сп е
цифическим видом трудовой деятельности  в лю бой сф ере общ е
ственного производства... служ ит мерой и способом ф орм ирования 
и реализации соц иальны х сил субъекта д еятельности ” [129, 31]. 
В приведенном определении следует обратить вним ание на два об 
стоятельства: во-первы х, профессиональная культура понимается как 
культура профессиональной группы, что не в полной мере отвечает 
личностному, персоналистическому характеру приобретения чело
веком и культуры и профессии: при “ групповом” постиж ении про
фессиональной культуры как  бы устраняется первоначальное звено 
ее приобретения; во-вторы х, профессиональная культура выражает 
определенную степень специф ического  вида труда в условиях его 
общего и специального разделения, что вполне соответствует ее объек
тивному осмыслению. С  наш ей точки  зрения, деятельностны й под
ход к поним анию  культуры является наиболее верной эвристичной 
моделью как  обш ей, так  и проф ессиональной культуры, поскольку 
в соединении профессионализм а и обш ей культуры рождается куль
тура профессиональная, которая раскры вает содержание качества са 
мой деятельности.

Анализ ф илософской , социологической , педагогической литера
туры свидетельствует о  том, что сущ ность и структура культуры участ
ника труда трактую тся по-разном у; нередко к ак  си нон им  употреб
ляются понятия “ культура труда” , “ культура производства” , “ про
фессиональная культура” . О бъясняется это тем , что на протяжении 
длительного времени вопросы  культуры и труда исследовались па
раллельно. Труд был в основном  предметом исследования эконом и 
стов, и традиционно под культурой понимали культуру условий, орга
низации труда и качество его результатов, то  есть оценивали  культу
ру объекта, а не субъекта труда.

Стремление вычленить культуру субъекта труда привело к  п ояв
лению терм и на “ проф есси ональн ая  культура л и ч н о с ти ” . Н ачало 
ш ирокого и спользования тер м и на “ проф есси ональн ая  культура” 
в п си х о л о го -п е да го ги ч еск о й  л и те р ату р е, в ч а стн о с ти  в трудах 
С.Я. Батыш ева, В.Ф. Ломова, Г.Н. С околовой , относится к  80-м го
дам XX в. С  позиции педагогики профессионального образования 
продуктивно рассмотрение как сущ ности проф ессиональной культу



ры, так  и процесса ее формирования. При этом профессиональная 
культура оказы вается одновременно связанной с разнопорядковыми 
систем ами: как  сущ ность — с системой культуры личности, которая 
по отнош ению  к  профессиональной культуре выступает в качестве 
м етасистемы ; как  процесс ф ормирования и проявления — с целост
ны м  учебно-воспитательны м процессом и процессом созидательной 
деятельности .

П онятия “ культура производства” , “культура труда” и “ профес
сиональная культура” соотносятся между собой как категории обще
го, особенного  и единичного, образуя логически категориальную 
систему. Культура производства характеризует качество совокупного 
труда, культура труда — его качество на конкретном объекте, про
ф ессиональная культура — качество субъекта труда.

В.Л. Б енин  считает, что профессиональная культура, которую 
составляет совокупность знан ий , умений и навы ков, делает специа
листа проф ессионалом  своего дела. М .И . Бобнева, О.В. Крышта- 
н овская использую т понятие “ профессиональная культура” при рас
см отрении механизм а социализации личности . Ж . Келли противо
поставляет этому понятию  общую культуру. Л.А. Лебедева, Н.В. Мень
ш икова, Г.А. Сухорукова видят в нем только часть общ ей культуры.

К ак субъект деятельности участвует в прогрессе общества, так и 
культура (общ ая и профессиональная) способствует интеллектуаль
ному росту самого индивида, развитию  его способностей. Профес
сиональная культура юриста как часть общ ей культуры представляет 
собой  совокупность развиты х с учетом соврем енны х требований 
к  профессии юриста свойств:

— склонность и привычка к комплексному реш ению  профессио
нальных задач с полным выяснением и учетом всех политических, 
социальны х, собственно правовых и человеческих аспектов (в целях 
недопущ ения профессиональной узости и недальновидности);

— неизм енное вним ание и уважение к человеку, его правам, сво
бодам, чувству собственного достоинства, сострадание к тем, кто попал 
в беду;

— устойчивая ориентация на то , чтобы понять человека, его пси
хологию , индивидуальны е особенности, образ мыслей, психическое 
состояние, переж иваемые трудности, мотивы поведения, специфику 
восприятия и др.;

— постоянное стремление к научно достоверному изучению и оцен
ке психологических аспектов ж изненны х ситуаций; эрудированность 
в вопросах научной психологии;



— культура отнош ений и общ ения с лю дьми, отнош ение к  самому 
себе (самоконтроль, адекватная сам ооценка, требовательность к  себе, 
скромность, сдержанность, умение управлять собой) [196].

П рофессиональная культура тех, кто работает в правоохранитель
ных органах, недостижима, как  показы вает опы т и научные данны е, 
только за счет ужесточения отбора в них и проведения “чисток” . 
Дело в том, что в ходе юридической деятельности в личности  п роис
ходят, как  правило, довольно быстрые и значительны е изм енения, 
которые могут быть и отрицательны м и, вы зы ваю щ ими так  н азы вае
мую профессиональную  деф орм ацию . Одна из причин — значитель
ная внутренняя, психологическая противоречивость этой деятельно
сти. Так, ю рист должен быть гуманен, вним ателен к человеку, к  раз
личным обстоятельствам его ж изни и поведения, и вместе с  тем он 
должен руководствоваться только законом  при принятии  реш ений; 
учитывать мнение лю дей и быть независим ы м и объективны м , не 
поддающимся давлению  со  стороны ; тщ ательно продумывать, изу
чать и готовить реш ения и укладываться в строго установленные сроки 
при одновременном ведении больш ого числа дел; оказы вать эн е р 
гичное воздействие на людей (ведь ю рист вмеш ивается чащ е всего 
только тогда, когда другие социальны е институты — ш кола, трудо
вой коллектив, семья, пропаганда — оказы ваю тся по отнош ению  
к конкретному человеку бессильны ми) и не допускать психологи
ческого насилия.

Чтобы обеспечить устойчивость к  проф ессиональной деф орм а
ции, необходим непреры вны й  процесс  ф о р м и р о ван и я , развития  
и поддержания профессиональной культуры ю риста, начинаю щ ийся 
в учебных заведениях и продолж аю щ ийся в практической деятель
ности. Опыт проведения специальны х занятий  по психологической 
подготовке у ю ристов свидетельствует о  том, что они способствую т 
повышению профессиональной культуры [196]. У будущих сп ец иа
листов повыш ается интерес к человеку, к  человеческому фактору, 
появляется стрем ление использовать в работе социально-психологи 
ческие м етоды, глубже разбираться в лю дях, и скать  правильны е 
и обоснованны е подходы в общ ении и взаимодействии с другими 
людьми.

В общ ей культуре лю бого индивида, группы или общ ества ф и л о 
софы, культурологи, социологи  и психологи вы деляю т “ правовую  
культуру” , “ психологическую  культуру” и т.п . П равовая культура 
общества отражается в профессиональной деятельности ю ристов так  
же, как психологическая культура общ ества отражается в проф есси 



ональной деятельности психологов. С  другой стороны , установки 
профессиональны х сообщ еств ю ристов или психологов могут влиять 
на качественное своеобразие и общ ий уровень соответствующей (пра
вовой или психологической) культуры индивидов и общ ества в це
лом. Количество вы пускников юридических и психологических фа
культетов сегодня в наш ей стране превыш ает количество востребо
ванны х профессиональны х ю ристов и психологов, но способствует 
р аспространени ю  ю ридической  и психологической  грамотности, 
а значит — повы ш ению  правовой и психологической культуры обще
ства.

Д ля профессиональной деятельности психологов психологичес
кая культура общ ества является не только ближайш ей внеш ней сре
дой, но и средой субъектной. П роф ессиональная культура формиру
ется в процессе коммуникации профессионального сообщ ества с его 
социокультурной средой. Н изкий уровень культуры общ ества пред
ставляет собой неблагоприятную  среду для ф орм ирования профес
сиональной культуры того или иного сообщ ества. Профессиональ
ная культура является объективным качественны м индикатором фор
мирования субъекта деятельности и среды его обитания. Объектив
ная  характеристика п роф ессиональной  деятельности  может быть 
представлена на основе пространственного подхода, позволяющего 
выделять пространственны е единицы  деятельности и личности, под
чиняю щ иеся взаимной детерм инации [117]. Генезис общ ей и про
ф ессиональной культуры носит во многом личностный характер. Про
ф ессиональная культура находится в самой деятельности человека, 
в его отнош ении к  своей работе, к  окружаю щ им лю дям, к самому 
себе. Взаимные отнош ения, человеческие контакты , обусловленные 
объективными потребностями совместной деятельности, носят на
звание “социального общ ения” , которое обеспечивает взаимопони
м ание лю дей, их обою дное обогащ ение

О дним и з главных показателей профессиональной культуры яв
ляется культура общ ения как средство обеспечения эффективности 
трудовой деятельности , соблю дения общ его и служебного этикета. 
С оциальное и профессиональное общ ение отражает уровень состоя
ния культуры, все ее достиж ения и недостатки. Т аким  образом, про
ф ессиональная культура — это показатель качества человеческого 
общ ения, когда совместная деятельность лю дей предстает перед ними 
и как деятельность других, и как  сотрудничество, и как попытка 
“общ аю щ ихся понять и объективно оценить друг друга” [28, 6].

В отнош ении к другим, в точной оценке себя и своих индивиду
альны х черт и особенностей обнаруживается культура общ ения, ко



торая “представляет собой совокупность норм , способов, ф орм взаи 
моотношений лю дей, которы е приняты  в определенной социальной 
группе как  своеобразны е эталоны  общ ения” [214, 6].

П рофессиональные отнош ения, соединяясь с качеством деятель
ности, формируют профессиональную  культуру, которая опирается 
на определенны е этические нормы и принципы . П роф ессионально
нравственный кодекс — это своеобразный ориентир поведения и н 
дивида в производственной области. В нем закреплены  как  общ ече
ловеческие нормы и обязанности, так  и “систем атизированны й свод 
моральных требований к  личности в сфере нравственной ж изни трудо
вого коллектива” [168, 112]. Эти ф акторы  действуют в нескольких на
правлениях: они обеспечивают престиж данной профессии, способ
ствуют укреплению доверия к  ее представителям. С ними связаны 
также понятия “профессиональной чести и солидарности” [168, 113].

Таким образом, важ нейш ими составляю щ ими профессиональной 
культуры являю тся: общ ая культура, приобщ ение к  ее достиж ениям ; 
профессиональное мастерство; профессиональны е навы ки; культура 
общения. О ни требую т определенного содерж ания в  системе п ро
фессиональной подготовки ю ристов и психологов, адекватных про
фессиональной деятельности  ф орм  и методов обучения, влияю щ их 
на опыт эмоционального отнош ения к профессиональной деятель
ности (М .Я. Блох).

Присваивая культуру, человек приобретает индивидуальны й стиль 
деятельности, учится восприним ать социально-нравственны е про
блемы в обществе, целостно осм ы сливать и оценивать их. В отнош е
ниях “личность -  профессиональная культура — предмет труда” можно 
выделить две доминирую щ ие связи: “личность — профессиональная 
культура” и “ профессиональная культура — предмет труда.” П ервое 
соотношение указывает на то , что в проф ессиональной культуре ли ч 
ности содержатся качества, присущ ие лю бой личности , и качества, 
которые формируются в результате специальной деятельности. Обе 
группы качеств диалектически взаимодействую т между собой , благо
даря чему “само явление проф ессиональной культуры в содерж а
тельном плане выступает своеобразны м синтезом  ф изических и ду
ховных способностей, которым и обладает человек” (А.А. П ротасов). 
Во втором ж е соотнош ении профессиональная культура выступает 
как субъективный фактор осущ ествляем ой человеком деятельности , 
внутреннее пространство личности.

Деятельность юриста и психолога осущ ествляется в систем е “ че
ловек -  человек” ; взаимодействуя с лю дьм и, они  проецирую т свой 
образ на другого человека, который восприним ает и ц енностно о л о с-



редует этот образ. “ С кры тое” в образе, находя свое выраж ение в де
ятельном отнош ении специалиста к человеку, становится началом 
преобразования межличностных отнош ений.

Культура профессионального общ ения специалиста в  сфере юрис
пруденции и психологии представляет собой непосредственную реа
лизацию  как общ ей, так  и профессиональной его культуры в процес
се взаим освязи  и взаимодействия с другими индивидами или груп
пами в целях оптимальной реализации своего функционального пред
назначения (ю ридического или психологического консультирования, 
практической  пом ощ и клиентам ) и качественного осуществления 
необходимых деловы х и разнообразны х межличностных контактов.

Внешнее
пространство деятельности

Цель Сфера Объект I Предмет
деятельности деятельности | деятельности 1 деятельности

t t t t
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К У Л Ь Т У Р А

I \ i I
_  , тт л. П рофессиональною тесси он аль- т о тес си о н я л к -  I то т ес си о н я л ь-Профессиональ

ные ценности
Профессиональ

ные знания
Профессиональ

ные умения и навыки

Профессионально 
значимые качества 

личности
Внутреннее 

пространство субъекта деятельности

Схема 1. Детерминированная модель личности специалиста 
гуманитарного профиля

Т аким  образом, приходим к  выводу, что профессиональная куль
тура — это интегративное свойство личности (определенная сово
купность м ировоззренческих и специальных знаний , умений, навы
ков, качеств, чувств, ценностны х ориентации), которое находит свое 
проявление в профессиональной деятельности, обеспечивая ее эффек
тивность [62]. Соответственно, профессионапьная культура юриста и 
психолога — это  определен ная  совокупность мировоззренческих 
и специальны х юридических или психологических знаний , умений и 
навы ков, качеств, чувств, ценностны х ориентаций и воспринятых 
норм , которы е, п роявляясь в разнообразны х видах деятельности, 
п о зв о л я ю т  э ф ф е к т и в н о  в ы п о л н ять  п р о ф е сси о н а л ьн ы е  задачи .

Т аким образом, под профессиональной культурой будем пони
мать интегративное свойство личности , системообразую щ ее когни



тивный, технологический и эм оциональны й  ком поненты . Д анн ое 
понятие базируется на интегративном подходе. И нтеграция — это  не 
только усиление связей , но и изм енение исходных элем ентов. С о 
временному образованию  объективно присущ а тенденция к интегра
ции, к объединению  в целое ранее разнородны х частей и элем ентов 
как в рамках уже слож ивш ейся, так  и при возникновении  новой  си 
стемы из ранее не связанны х элементов. С оврем енны й процесс обу
чения направлен  на соц иальн о-н равств енн ое, проф есси ональн ое, 
общекультурное развитие лич ности  будущего специалиста на базе 
активных ф орм  обучения. И н тегрированны й  подход представляет 
собой методологическую стратегию  в обосновании и  практике в св я
зи с перспективами развития социальны х, научно-технических и 
психолого-педагогических процессов, рассматриваемы х во взаим о
связи и взаимодействии [224].

Общая и  профессиональная культура специалиста, будучи вклю 
ченной в различны е виды его деятельности , прежде всего связанны е 
с родом его занятий , усиливаю т и повы ш аю т качество достигаем ого 
результата.

В структуре проф ессиональной культуры вы деляю тся (И .Я . Л ер
нер): знания о сферах прилож ения деятельности; опы т осущ ествле
ния известных способов деятельности; умение подойти  творчески  
к решению новой проф ессиональной задачи; опы т эм оционального  
отношения к  профессиональной деятельности , прелом ленны й через 
систему ценностей личности  [107]. С опоставление сути понятий  по
зволяет выделить в  структуре проф ессиональной культуры следую
щие компоненты : когнитивны й (систем а знаний); технологический 
(система умений и навы ков); эм оциональны й  (опы т эм оц ион ально
го отнош ения к  профессиональной деятельности).

Т аблица 2
Структура профессиональной культуры 
выпускника гуманитарного факультета

Когнитивный компонент:
-  способность распознавать (идентифициро
вать) эмоциональное состояние другого;
-  способность познать другого (всмыс- 
ливание, вчувствование);
-  способность отражать внутренний мир дру
гого;
-  способность понять состояние другого (со- 
у ч а с т и е ) _______________________________

Совокупность знаний в профес
сиональной области (норматив
ные документы, научные мето
ды, подходы, технологии орга
низации профессиональной 
деятельности)



О кончание таблицы 2

Технологический компонент:
-  потребность в сотрудничестве;
-  способность давать адекватный эмпатичес- 
кий ответ на переживания другого;
-  способность выражения содействия объекту 
эмпатии;
-  способность побуждения объекта эмпатии к 
чему-либо

Умения и навыки управле
ния профессиональной деятель
ностью

Эмоциональный компонент:
-  способность эмоционально реагировать на 
переживания другого;
-  способность к сочувствию и сопережи
ванию;
-  способность к эмоциональному заражению

Способности к  социальному 
общению

Н а развитие когнитивного ком понента направлены  все учебные 
д исциплины  в вузе, что закреплено Государственными стандартами 
вы сш его профессионального образования. Развитию  технологичес
кого ком понента способствую т виды заданий, выполняемых на се
минарских и практических занятиях, педагогическая практика. Раз
витие эм оционального  ком понента осущ ествляется через включение 
в учебный процесс активны х методов обучения, создаю щ их условия 
для накопления эм оционального опыта. Актуальность проблемы раз
вития эм оциональной  сферы студентов подтверждается активными 
поискам и педагогических средств выработки способностей к  эмоци
ональном у самовы раж ению , поним анию  внутреннего состояния дру
гого.

П оиск  путей реш ения профессиональны х задач сопровождается 
эм оциональны м и явлениям и, во многом определяю щ им и поведение 
лю дей, что требует поним ания сути психологических явлений, про
ф ес си о н ал ьн о  грам отной  их о ц енки  сп ец иалистом . П остиж ение 
эмоционального состояния, проникновение-вчувствование в пережи
вания обозначается понятием “эм патия” . Таким образом, эмпатичес- 
кий  п роцесс, представляя однонаправленную  эмпатическую  цепь 
(сопереж ивание -  сочувствие -  импульс к содействию  -  реальное 
содействие), в силу специф ики  деятельности  в сф ере “ человек -  
человек” стимулирует развитие всех ком понентов профессиональ
ной  культуры.



Механизмы формирования профессиональной культуры 
студентов гуманитарных факультетов

В юридической науке и практике ю риста утверждается, что ре
зультат обусловлен наличием способностей  к  ведению  юридических 
дел, ю ридического рассм отрения ж изненны х случаев (преступлений, 
гражданских споров, конф ликтов и других случаев) как  в соответ
ствии с нормами права, так  и в соответствии с психологическими 
законами, учитываю щ ими слож ность человеческой  психики.

В современном российском  общ естве слож илось противоречие 
между потребностями граждан в обеспечении их законны х прав и 
интересов, с одной стороны , и недостаточной компетентностью  п ра
воохранительных органов — с  другой, что требует анализа и коррек
ции учебно-воспитательного процесса на ю ридических факультетах. 
Радикальные эконом ические и политические реформы привели к  глу
боким кризисны м процессам в социальной сф ере и вызвали потреб
ность в грамотном психологе, способном  оказы вать пом ощ ь и под
держку лю дям, находящ им ся в трудной ж изненной ситуации. Таким 
образом, подготовка студентов-психологов на психологическом ф а
культете требует вы работки проф ессионально значимы х свойств ли ч 
ности и готовности к  реш ению  частных проблем клиента, что обус
ловливает особое вним ание со стороны  преподавателей к  развитию  
эмоциональной сферы  будущего специалиста как  инструмента п ро
фессионального реш ения проблем, как средства противостояния п ро
фессиональным деф ормациям, как  условия предопределения возмож 
ных профессиональных кризисов и эм оционального  сгорания. П е
реживание личного опыта, проявление сочувствия другому требую т 
определенной меры или культуры сам овы раж ения. П оэтому разви 
тие эмпатии является значимы м для становления проф ессиональной 
культуры.

В психологической литературе термин “эм п атия” (Э. Титченер) 
получил английский эквивалент немецкому понятию  Einfuhlung (вчув- 
ствование). Х арактерно, что в немецком язы ке для обозначения д а н 
ного явления по сей день используется традиционная нем ецкая ф о р 
ма -  Einfuhlung.

Согласно учению Э. Т итченсра, вчувствование, или эм патия, вхо
дя в структуру интроспекции, позволяет объективно описы вать ощ у
щения, образы и чувства в процессе восприятия внеш них объектов. 
Вчувствование для Т. Л иппса — это вид п ознания сущ ности  предм е



та  или объекта, приводящ ий к самопознанию , благодаря чему возмо
жен альтруизм, ибо сочувствие к другим строится на наполнении его 
переж иваниям и из личного опы та [109].

И зучение этого вопроса уходит своими корням и в  более ранние 
ф илософ ские труды А. Б эна и Г. С пенсера, в которых эмпатии соот
ветствует ее см ы словой  эквивален т  “ си м п атия” , представленная 
в разновидностях эмоционального зараж ения (низш ая ф орма) и со
чувствия с вклю чением в смысл таких аспектов отнош ений между 
лю дьми, к ак  соучастие, отзывчивость, понимание. Сопереживание 
рассм атривалось  как  р ац ион альное эгоистическое переж ивание, 
а сочувствие предполагает идентификацию  чувств субъекта с пере
ж иваниям и другого в форме альтруистического акта [194].

П ервоначально смысл терм ина “эм патия” сводился только к  про
цессу вчувствования, эмоциональному отклику. Д алее развитие пред
ставлений об  эм патии  идет от  поним ания ее как реагирования чув
ствами на чувства или состояние к  аффективно-когнитивном у про
цессу.

С  появлением сциентистской  традиции в психологии насчитыва
ются три этапа исследования эмпатии, раскрывающ их попытки психо
логов интерпретировать природу эмпатии как  психического явления: 
она рассматривалась как эмоциональный ф еномен, для ее описания 
использовались термины , относящ иеся к  аффективным процессам; 
эмпатия понималась как  эмоциональная реакция на сигналы, переда
ю щ ие эм оциональны й опы т другого; в эм патических исследованиях 
делался акцент на особенностях реагирования субъекта на пережива
ния  другого. Бихевиористское поним ание ф еном ена эмпатии пред
ставлено двумя направлениям и: первое основано на идее, что поло
ж ительное подкрепление стимулирует субъекта к соблю дению  норм, 
а отрицательное способствует поведению , вытесняю щ ему негатив
ны е эм оции от возмож ных карательны х санкций; второе связано 
с имитацией одобряемого поведения.

Представители необихевиоризм а в основном уделяли внимание 
м еханизму действия эмпатии , механизму замещ аю щ его побуждения, 
ф ункцией  которого является социальное научение. П ричем эмпатия 
в данны х опытах выступала не только как  реакция на уже случивше
еся переж ивание, но и как  предвосхищ ение этой реакции [16].

К онцепция замещ аю щ его переж ивания рассматривает эмпатию 
к ак  возбуждение аф ф екта у индивида при наблюдении за состояни
ем другого. Воображаемый характер взаимодействия с объектом эм
патии включает аф ф ективны й, когнитивны й и мотивационны й ком
поненты . В афф ективной форм е доминирует вчувствование, эм оци



ональное проникновение и разделение переж иваний человека через 
воспроизведение его эм оций в себе. Эта ф орм а характеризуется со
переживанием как  эм оциональны м  актом эгоистической  ориента
ции и сочувствием как  альтруистическим переж иванием безотноси
тельно к собственному благополучию . Д анной  идеей были проник
нуты исследования М .Л. Х оф ф м ана (231]. К огнитивны й ком понент 
эмпатии понимается к ак  акт подсознательного опереж аю щ его отра
жения свойств познаваем ого  объекта при  д еф и ци те и нф орм ации  
о нем. М отивационный ком понент рассматривается в  связи с альт
руистическим поведением, бескоры стны м содействием окружаю щ им , 
с готовностью жертвовать своим и личны м и  интересами.

О сновоположник психоанализа 3. Ф рейд отмечал значение эм п а
тии “в социализации личности” , толкование ее механизмов он сводил 
к имитации явлений, связывая подражание с идентификацией, кото
рая выступает основным структурным компонентом социализации. 
Альтруистические чувства представлены  к ак  вы нуж денная ф орм а 
поведения человека в  противополож ность биологически  заданны м  
бессознательным влечениям к  агрессии  и разруш ению . П одобная 
двойственность чувств приводит к  эм оциональном у противоречию . 
При отождествлении себя с другими эти эм оции  могут вытесняться, 
подавляться или сверхкомпенсироваться [205].

В основе сопереж ивания (термин А. Адлера) леж ит процесс и ден 
тификации, который впоследствии может перерасти в более слож 
ное явление и остановиться в своем развитии. П ри полож ительном 
варианте идентификации человек развивает в себе уверенность в со б 
ственных силах и доверие к  другим. О трицательны й вариант ведет 
к психической или социальной деградации человека [210].

Представители интеллектуалистического направления (Ж . П и а
же) вводят понятие “децентрация” . С возрастом меж личностная де- 
центрация качественно изменяется: он а переходит от  непосредствен
ного восприятия ситуации к ее воображ аемому состоянию , однако 
эмоциональный отклик  в форм е сочувствия на переж ивания респон
дента не приводит к развитию  альтруистических чувств и возни кн о
вению устойчивого мотива помощ и другому. П роцесс деиентрации 
не затрагивает нравственного знания [158]. Таким  образом, эм патия 
большинством исследователей изучалась как  аф ф ективны й процесс, 
а ее когнитивная ф ункция оставалась в тени  эм оциональной состав
ляющей психики.

В гуманистической психологии сущ ественная роль отводится ког
нитивной составляю щ ей эмпатии, установке на идентификацию , со 
переживание и уважение к  личности  человека, через которы е ф ор



мируется искренний  эмоциональны й отклик на переж ивания окру
жаю щ их. П о м нению  К. Родж ерса, эм патия о знач ает вхождение 
в личны й  перцептивны й м ир другого и основательное его обжива- 
ние [173]. О на подразумевает сензитивность к постоянно изменяю 
щ имся в этом другом человеке чувственным см ыслам, временное про
живание в ж изни другого человека, осторож ное перем ещ ение в ней 
без того, чтобы делать какие-то оценки: “Э мпатия означает частую 
сверку с человеком в отнош ении точности ваш их ощ ущ ений и руко- 
водствование теми реакциям и, которые вы получаете от  него. Вы 
являетесь надеж ным спутником человека в  его или ее внутреннем 
м ире” [173, 249]. Гуманистическая психология акцентирует внима
ние на духовных ценностях человека и развитии нравственных пер
спектив личности . Таким образом, в эмпатическом процессе сохра
няется собственная позиция эмпатирую ш его, психологическая дис
тан ци я  между ним  и эмпатируем ы м , отсутствует отождествление 
между переж иваниями эмпатируемого и эмпатирую ш его, имеет мес
то  эм оционально-полож ительное отнош ение эмпатирую ш его к эм- 
патируемому. С ледовательно, эм патии  присущ  динам ичны й  (про
цесс, действие), а не статичны й (состояние, способность) характер.

А нализ взглядов зарубежных психологов на природу эмпатии как 
психологического явления показал:

— эм патия развивается от низких инстинктивны х ф орм до выс
ш их социальны х чувств;

— истоки эм патии  можно искать в явлении эмоционального зара
ж ения;

— эм патия осущ ествляется через механизм идентификации и про
екции;

— выделяются два вида эм патии — "сочувствование” и “сопере
ж и ван ие” .

О бращ ение к  ф еноменологическим проблемам эм патии в отече
ственной психологии прослеживалось задолго до  введения самого 
терм ина в начале 70-х годов XX века Т .П . Гавриловой. М ногознач
ность терм ина “эм патия” приводит к  использованию  многими авто
рами более однозначных, по их мнению , понятий “ идентификация”, 
“ сопереж ивание” и др.

Сопереж ивание отмечается А .Ф . Л азурским в контексте “ живого 
воображ ения” , необходимого для чуткого отнош ения к  людям; в соста
ве гуманитарных чувств (симпатии, любви), порожденных совместным 
трудом и общ ественны ми ф ормам и сотрудничества; в свете соци
альны х потребностей личности, когда механизм сочувствия, заложен
ный эволю цией ещ е на дочеловеческом этапе, приобретает качествен



но новое значение во взаим оотнош ениях между лю дьми. Не перено
ся себя во внутренний мир другого, человек вообще не в состоянии 
осознать себя человеком [51].

Последующее изучение эм патии  в отечественной психологии про
ходило в русле развития личности  в разнообразны х видах деятельно
сти: игре, общ ении , взаим одействии. О собую  ветвь представляю т 
исследования И.М . Ю суповым возрастных изм енений эмпатийны х 
переживаний в процессе социализации личности  [225].

Эмпатия исследуется и как  механизм меж личностного познания, 
который осущ ествляется через идентификацию , зараж ение, проек
цию, моторное подражание: “ Э м патия, аккумулирую щ ая в себе сп о 
собность человека переж ивать те же чувства, которые испы ты вает 
другая личность, является выражением психологического принятия 
последней этим человеком. Таким образом, возникнет или  не возник
нет эмпатия при контакте лю дей, зависит от того, какой оценочно
познавательный итог будет для каждого в этом воздействии” [27, 128].

Децентрация и реф лексия, которые присутствуют в  меж личност
ном общ ении, влияют на результаты п ознания человеком других, на 
течение процесса общ ения, порож дая у его участников идентиф ика
цию [29].

Взаимовлияние эмоциональны х и познавательны х процессов на 
восприятие и понимание человека в меж личностном общ ении  обо
значено А.А. Бодалевым как  способность индивида с помощ ью  во
ображения и интуиции проникнуть в состояние другого человека. 
В этой способности выделяются три уровня: низш ий , отличаю щ ийся 
пассивностью воображ ения; средний, характеризую щ ийся неупоря
доченностью воображ ения; вы сш ий, предполагаю щ ий полноценную  
аффективно-когнитивную эмпатию  с участием как  перцептивны х, 
эмоциональных, так и м немических процессов [28].

Раскрыть содержание переж иваний мож но при соотнесении их со 
всей ситуацией взаимоотнош ений человека с окруж аю щ им и лю дь
ми. C.J1. Рубинш тейн рассматривал эмпатию  как  ком понент лю бви 
человека к человеку, противопоставляя ф еном ен “ расш иренного  эго 
изма” подлинно эмпатическим отнош ениям  [176].

Предприняты попы тки диагностики  эм патийны х способностей  
личности и описания ее форм: когнитивная эм патия представляет 
понимание состояния другого без изм енения своего состояния (р а с
судочное понимание); эмоциональная эмпатия характеризуется п ри 
сутствием личностного начала и может проявляться в виде сочув
ствия, сопереж ивания; поведенческая эмпатия выражается потреб
ностью в сотрудничестве, нравственной сущ ностью  личности .



В отечественной психологии проблема эмпатии рассматривается 
по следующим направлениям: изучена качественная природа эмпатии 
(С .Б . Борисенко, Т.П . Гаврилова, Ю .Б. Гиппенрейтер, JT.H. Джерна- 
зян , Р .Б . Карам уратова, М .М . М уканов, Н .Н . О бозов, А .Б. Орлов, 
Н .И . С ардвеладзе); исследованы  связи  структурных характеристик 
эм патии  с разны м и психическими процессами и психологическими 
особенностям и личности  (А.А. Бодалев, О.В. Д аш кевич , С.А. Ершов,
В.И. Кабрин, В.А. М икаелян, А.А. Рояк, О.П. Санникова, В.А. Ташлы- 
ков, Б.М . Теплое, А.В. Тимохина, Л .М . Хализева, И .М . Юсупов); ис
следован процессуальный характер эмпатии (С.Б. Борисенко, А.Г. Ко
валев, Л .П . Стрелкова).

А нализ точек  зрения ученых позволяет сделать вывод о том, что 
содерж ание понятия “эм п атия” трактуется неоднозначно: это спо
собность, процесс; состояние, обусловленные разны ми психически
ми процессам и и  психологическими особенностям и личности.

М ногообразие сущ ествующ их трактовок порож дено сложностью, 
многоуровневостью  ф еном ена эмпатии. И нтегрируя все эти подхо
ды , соврем енны й словарь по психологии дает следующее определе
ние: “Э м патия — вчувствование, познание субъектом имманентного 
м ира другого индивида, а такж е чувственно-эм оциональная отзыв
чивость субъекта на негативные и положительные переж ивания” [192]. 
Наруш ение эмпатических отнош ений приводит к образованию  та
кого свойства личности , к ак  тревож ность, которая затрудняет прояв
лен ие эм патии  в  поведении. Э мпатические переж ивания являются 
необходимы м условием реальной профессиональной практики спе
циалистов, работаю щ их в сфере “человек — человек” , в  том числе 
юриста и психолога.

Рассматривая структуру, механизмы и ф ормы  проявления эм па
ти и , ученые расходятся во мнениях. Т ак, некоторы е исследователи 
полагаю т, что эм патия — это  психический процесс, подчеркивая тем 
самы м ее динам ический  и процессуальны й характер и выделяя в 
эм патии  сочувствие и реальное содействие (психологи Т .И . Паш уко
ва и Л .П . С трелкова) [154; 197]. П оведение в ответ на переживания 
требует развиты х эм патических способностей (В.А. Л абунская), со
циально-психологических свойств личности , которые формируются 
в процессе взаимодействия лю дей, влияя на успеш ность общ ения, 
на диапазон  переживаемых трудностей. К ак  социально-психологи
ческое свойство, эмпатия содержит способности: эм оционально реа
гировать и откликаться на переживания другого; распознавать эмоци
ональные состояния другого и переносить себя в  его мысли, чувства
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Часть II. Формирование профессиональной культуры
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Профессиональная подготовка специалистов гуманитарного профиля



и действия; давать адекватный эм патический ответ как вербального, 
так и невербального типа на переж ивания другого [101].

О трехкомпонентной структуре эм патии  как  социально-психоло
гического свойства личности  свидетельствую т исследования, посвя
щенные изучению развития эм патии  в онтогенезе. С амы ми первыми 
механизмами общ ения являю тся механизмы эм оционального  подра
жания и зараж ения, обеспечиваю щ ие установление контакта с окру
жающими, способствующие формированию  условий для эм оциональ
ного обмена, развиваю щ ие умение восприним ать экспрессию  друго
го и отражать ее: “ П одраж ание играет двойственную  роль в развитии 
эмпатии. Во-первых, подражая эм оциям  других, человек учится быть 
субъектом эмпатии, а во-вторы х, воспринимая подражание других 
собственным эм оциям , он учится быть объектом эм патии” [153].

Ученые выделяют ш есть этапов протекания эмпатического про
цесса: на первом этапе — восприятие “открытых перем енны х” объекта 
эмпатии; на втором — расш иф ровка внеш них сигналов; на третьем — 
присоединение к  объекту эм патии  и чтение “скры ты х перем енны х” ; 
на четвертом — децентрация субъекта эм патии; на пятом — м одели
рование содействия объекту эм патии; на ш естом — вы раж ение со
действия. Надо отметить, что выделение стадий в механизме проте
кания эмпатии достаточно условно, и в реальной ж изни отдельные 
стадии находятся в постоянном  взаим опроникновении. П о м нению  
А.П. Сопикова, субъект сначала приним ает “ открытые п ерем енны е” 
объекта эмпатии, затем считы вает с них инф орм ацию  о  состоянии 
объекта и, наконец , присоединяется к  нему, тем самы м стрем ясь 
показать скрытые стороны [193].

К настоящему времени не слож илось единой точки  зрения на п ри 
роду, структуру, ф орм ы  выражения и механизм действия эмпатии. 
Большинство исследователей полагает, что эм патия осущ ествляется 
посредством не одного, а нескольких механизмов.

В психологии не существует единой классиф икации  видов эм па
тии. Утверждается, что для  описания видов эм патии  необходимо: 
выделить ведущий ком пон ен т в структуре эм патии ; проанализиро
вать генезис эм патии; установить направленность эм патии ; оп ре
делить уровень ее развития; вы яснить степень диспозиц ион ности , 
или устойчивости эм патии ; дать характеристики  объекта эм патии  
[154].

На основании первого критерия выделяется эм оциональны й (если 
доминирует эмоциональность в процессе моделирования субъектом 
объекта эм патии); познавательны й (если дом инирует инф орм атив
ность); поведенческий (если дом инирует волевой аспект, что вы ра



жается в понуж дении объекта эмпатии к чему-либо и ож идании от 
него ответной эмпатии) компоненты  эмпатии.

А налогичны е по содержанию  виды эмпатии выделяет М. Гаурон: 
эм патия как  когнитивное соучастие, когда преобладаю т процессы 
поним ания в отраж ении другого; эмпатия как  эм оциональное соуча
стие, когда субъект пропускает через себя переж ивания объекта эм 
патии; эм патия как  волевое соучастие, когда субъект непосредствен
но участвует в эм оциональном  опыте другого [51].

Различаю тся виды эм патии по критерию  ее ведущего ком понен
та: рациональная эмпатия, которая осущ ествляется посредством со
причастности , вним ания к  другому, интенсивной аналитической пе
реработки инф ормации о  нем; эм оциональная эмпатия, реализуемая 
посредством эм оционального  опы та (переж иваний, чувств) в про
цессе отраж ения состояний другого; интуитивная эм патия, включа
ю щ ая в себя в качестве средств отраж ения другого интуитивность, 
позволяю щ ую  обрабатывать инф орм ацию  о партнере на бессозна
тельном уровне [230].

П о том у ж е критерию  Д.А. Хьюстон выделяет два вида эмпатии: 
эм оциональную  с преобладанием эмоционального реагирования на 
переж ивания другого; когнитивно-аф ф ективную  с  преобладанием 
в  эмоциональном  ответе на переживания другого понимания его внут
ренних состояний  [230].

О снованием для классиф икации видов эмпатии может выступать 
генезис эм патии  в виде способности индивида воспринимать друго
го и его переж ивания к ак  обособленны е от собственных, встать на 
позицию  другого и воспринимать переж ивания других людей с их 
точки  зрения [51; 235].

Критерий диспозиционности как основание классификации видов 
эмпатии используется Д.А. Хьюстоном [230], выделяющим эмпатию 
личностную , характеризующуюся установкой реагировать эмпатически 
на всех, и ситуационную , возникаю щ ую  в конкретны х ситуациях и 
зависящ ую  от степени подобия эм оционального опы та субъекта и 
объекта эмпатии . Д анны й критерий Т .П . Гаврилова назы вает устой
чивостью  [52].

Таким  образом, ведущим подходом к  поним анию  психологичес
кой природы  эм патии выступает интегративны й, отраж ающ ий мно
гогранность данного  ф еном ена и подчеркивающ ий наличие в нем 
эм оционального, когнитивного и поведенческого компонентов.

В доказательство трехкомпонентного состава эм патии  приведем 
сравнение точек зрения ученых, базирующихся на разных основани
ях при определении ее видов.



Т аблица 4
Классификация видов эмпатии

Основания
Ведущий компонент Содержание Критерий ведущего

в структуре эмпатии компонента
Эмоциональная Эмоциональное Эмоциональная

эмпатия соучастие эмпатия
£ Познавательная Когнитивное Рациональная

эмпатия соучастие эмпатия
Поведенческая Волевое Интуитивная

эмпатия соучастие эмпатия

Эмпатию определяют как свойство личности, ее способности. В це
лом эмпатия — это социально-психологическое свойство личности , 
представляющее совокупность социально-психологических способ
ностей индивида (В.А. Л абунская) [101].

Эмпатия как  социально-психологическое свойство личности  вы
ражается рядом способностей:

1) эм оционально реагировать и откликаться на переж ивания дру
гого;

2) распознавать эм оциональны е состояния другого и мы сленно 
переносить себя в его м ы сли, чувства и действия;

3) выбирать адекватный эмпатический ответ (вербального и не
вербального типа) на переж ивания другого, использовать способы 
взаимодействия, облегчаю щ ие страдания [101].

Таким образом, эм патия — это  слож ны й, многоуровневы й ф ен о 
мен, структура которого представляет совокупность эм оциональны х, 
когнитивных и поведенческих ум ений, навы ков, способностей  чело
века.

Выделяют разны е ф ункции  эм патии  в зависимости  от:
-  многоком понентности структуры самой эм патии  (эм оциональ

ная, когнитивная, поведенческая функции);
-  существования двух ф орм  эм патии (сочувствование и сопере

живание);
-  структуры общ ения.
В психологических исследованиях указы вается на роль эм патии  

в перцептивной стороне общ ения. О на способствует более эф ф ектив
ному познанию  людьми друг друга и, в частности, эмоциональны х 
состояний и переживаний. Эмпатия уменьш ает эф ф ект  искаж ения 
восприятия другого и сопровож дает ф орм ирование более точного 
первого впечатления [36]. Ф ункция эм патии  в контексте ком м уни
кативной стороны общ ения заклю чается в предоставлении особого,



основанного на вчувствовании, способа получения, обработки  и про
верки достоверности инф орм ации. П ричем эм патия может влиять 
на сбор и анализ инф ормации двумя способами: мотивируя индиви
да на получение какой-либо инф ормации для усиления собственной 
вовлеченности в процесс общ ения; действуя в качестве обратной связи 
на уже собранную  инф ормацию .

В интерактивной стороне общ ения эмпатия выступает как  регу
лятор взаимодействия посредством оценки  и прогноза наиболее адек
ватных способов поведения в соответствии с эм оциональны м  состо
янием  участников. Э м патия такж е несет ф ункцию  корректировки 
выбранны х способов взаимодействия на основе эмпатийной обрат
ной связи.

Следующим основанием классификации ф ункций эмпатии в об
щ ении может выступать их различение на основе противопоставления 
“субъект — объект эм патии” . Н аиболее детально роль и функции 
эм патии , определяю щ ие особенности  субъекта и объекта эмпатии 
как участников общ ения, описаны  в психотерапевтической литера
туре.

К. Родж ерс видит роль эм патии  в том , что о н а  делает психотера
певта чувствительны м к  перем енам, происходящ им в другом челове
ке. Д анн ая  ф ункция осущ ествляется благодаря активному оценива
нию , которое позволяет находиться в постоянно изменяю щ ихся пе
реж иваниях объекта эм патии [173].

И сследование понятия, природы , структуры, механизма эмпатии 
вы явило, что до  настоящ его времени не слож илось единой точки 
зрения на природу, структуру, ф ормы вы раж ения, механизм действия 
эмпатии .

Выявлено, что если первоначально эм патии  отводилась роль ме
ханизма налаж ивания взаимоотнош ений между пациентом и тера
певтом, в настоящ ие время признана конструктивность применения 
эм патии  не только  в терап и и , но и в психологии, педагогике и 
в человеческих отнош ениях в целом. Исследователи рассматривают 
эмпатию  как системообразую щ ий фактор, леж ащ ий в основе педаго
гической деятельности (Т.А. А хрямкина), как ф еном ен  педагогичес
кого общ ения (О.А. К азанский), как  ф актор надежности профессио
н ализм а психолога (О .Н . Ц веткова), как  профессиональное качество 
л ю бого спец иалиста , работаю щ его в сф ере “ человек  — человек” 
(Е.А. И чаловская), и являю щ ееся условием его конкурентоспособ
ности.

В процессе моделирования деятельности и личности юриста и пси
холога бы ло установлено, что они  идентичны , поэтому идентичны  и
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Часть II. Формирование профессиональной культуры



подходы к  подготовке этих специалистов, а пространства деятельно
сти (внеш нее) и личности (внутреннее) детерм инированы . Все это 
дало основание заклю чить, что ю рист и психолог долж ны обладать 
вы соким  уровнем эмпатии, структура которой идентична компонен
там профессиональной культуры.

О днако при анализе ф орм проявления эм патии  (сочувствие и со
переж ивание), рождающ их разное поведение по отнош ению  к  дру
гому и  его нуждам, приш ли к выводу, что сопереж ивание более зна
чимо для ю риста, а сочувствие — для психолога. Различия между 
ним и  заклю чаются в степени рефлексии над проявляем ы м и эмоцио
нальны м и состояниям и и в степени идентификации с объектом эм
патии. В сочувствии отражается переж ивание индивидом неблагопо
лучия другого как такового безотносительно к собственному благо
получию. О но актуализирует нравственные побуждения в пользу кли
ента и вызывает потребность помочь ему. Сопереж ивание включает 
в себя больш ую  иденти ф и каци ю  субъекта с объектом  эмпатии, 
но менее подвержено реф лексии по сравнению  с сочувствием. Эм- 
патические способности значим ы  в деятельности как  ю риста, так и 
психолога: способность эм оционально реагировать на переживания 
другого; способность распознавать эм оциональны е состояния друго
го и м ы сленно переносить себя в его чувства, м ысли и действия; 
способность использовать способы  взаим одействия, облегчающие 
страдания другого человека (наиболее важ но для психолога).

П роф ессиональная  деятельность ю ристов и психологов лежит 
в сфере регулирования человеческих отнош ений, где ведущим видом 
деятельности  является консультирование. Эмпатия — ключ к  про
цессу консультирования (Р. М ей). Все виды м еж личностного обще
ния являю тся базовой социально-психологической средой, в кото
рой эм патия зарождается, развивается и проявляется. Д ля юриста, 
психолога общ ение — инструмент, предопределяю щ ий успех в про
ф ессиональной  деятельности. О бщ ение ю риста протекает в рамках 
сам ы х разнообразн ы х  п роф ессиональны х  действий  к ак  общ ение 
с граж данином , обративш имся за помощ ью , при ю ридическом кон
сультировании, профилактической  беседе, адм инистративном раз
боре правонаруш ения, в ходе личного сы ска, опроса, допроса, очной 
ставки, других следственных действий. Общ ение психолога также про
текает в рамках самых разнообразны х профессиональны х действий 
с клиентом , обративш имся за помощ ью , при психологическом кон
сультировании, проф илактической  беседе. В подавляю щ ем числе 
случаев это действие, осущ ествляем ое для реш ения определенных 
проф ессиональны х задач. Э м патия уменьш ает эф ф ект  искажения



восприятия другого, расш иряя представление других о  его ж изни; она 
влияет на достоверность сбора и анализа информации.

Общ ение протекает как контакт:
— ситуационно-деловой, осущ ествляемый для реш ения определен

ной юридической или психологической задачи (цели , задачи , обста
новка оказы ваю т психологическое влияние на его протекание и ре
зультат);

— юридический или психологичекий, в ходе которого возникаю т 
правоотношения, определяю щ ие п орядок  реализации своих прав  и 
обязанностей (со стороны  ю риста, психолога оно протекает строго в 
режиме соблю дения установленны х норм);

-  статусно-ролевой, когда все участники (ю рист, психолог, кли 
ент) отдают себе отчет в различиях позиций в  ситуации, которая 
побудила их к  общ ению ;

— познавательно-оценочны й, в ходе которого субъекты общ ения 
присматриваются друг к  другу и в зависим ости  от результатов взаи 
модействия принимаю т реш ения;

-  межличностный, во многом индивидуализированны й, когда от
бираются и используются средства общ ения;

-  информационны й [37].
В процессе общ ения специалист (ю рист, психолог) всегда высту

пает в определенном социально-правовом  контексте, которы й вы ра
жается системой отнош ений с общ еством, государственно-правовы 
ми институтами, долж ностны м и лицам и, гражданами. Т аки е отно
шения обусловлены объективно заданной ему социальной ролью  (сле
дователя, прокурора, судьи, консультанта, исследователя, практичес
кого психолога и т.д.).

С оциальная роль — это  ф и к са ц и я  определен ного  п оло ж ени я , 
занимаемого конкретны м  человеком в систем е общ ественны х отно
шений [10, 71]. По м нению  Л .П . Буевой, социальная роль — это  “об
щественно необходимый вид социальной деятельности и способ пове
дения человека” [39]. Таким образом, лю бой человек, включенный 
в те или иные общ ественные отнош ения, в определенны х ж изненны х 
обстоятельствах, ситуациях играет (выполняет) различны е предписан
ные ему социальные роли (функции). В свою очередь, та или иная 
социальная роль ф ормирует у окружаю щ их в отнош ении ее  носителя 
систему ролевых ож иданий, которы е реализуются в  конкретны х ком 
муникативных ситуациях. И хотя ролевые отнош ения, как правило, 
безличны, поскольку они объективно заданы социальны м и ролям и, 
тем не менее они имею т определенную  личностную  окраску, кото
рая проявляется в стиле исполнения конкретны м  лицом  заданной



ему социальной роли. Этот стиль исполнения, своеобразны й “диа
пазон  возм ож ностей” человека в зависимости от его индивидуаль
ных свойств, речевых, поведенческих особенностей, положительно 
или отрицательно влияет на ход и развитие коммуникативны х про
цессов [10J.

В общ ении ю рист или психолог не только передают и принимают 
инф орм ацию , но и вступают во взаимодействие, взаимоотнош ения 
с  клиентом , изучают, воздействуют на него, проводят свою  линию 
поведения, отстаивают свои интересы. Коммуникативный успех обес
печивается уровнем развития эм патии  и юриста и психолога. От меры 
точности  “ прочтения” другого человека зависит успех организации 
с ним  согласованны х действий в  совместной деятельности. В ходе 
познания интересую щ его нас человека одновременно осуществляет
ся н есколько процессов: эм оциональная оценка лица, попытка по
нять строй его поступков, основанная на этом  стратегия изменения 
его поведения, построение стратегии своего собственного поведе
ния. Каждый из лю дей, вклю ченных в этот процесс, является актив
ны м  субъектом. Следовательно, в практике ю риста сопоставление 
себя с другим и лицам и осущ ествляется к ак  бы с двух сторон: каждый 
и з  партнеров по общ ению  уподобляет себя другому, поэтому сотруд
нику приходится приним ать в расчет не только интересы  партнера, 
но и то , к ак  он  восприним ает интересы сотрудника. П о нашему мне
нию , более полному осознанию  себя через другого способствует раз
витие следующ их особенностей  личности: идентификации, эмпатии 
и рефлексии.

Э м патия, в отличие от  рационального поним ания поведения че
ловека, предполагает эм оциональны й отклик на услыш анное. Уме
ние слуш ать — важ нейш ее качество, свидетельствующ ее о професси
ональной  культуре ю риста и психолога (А.А. Р ы бкина). Высшим 
проявлением  умения слуш ать, отражать чувства является эмпатичес- 
кое слуш ание, своего рода “ вчувствование” , поним ание клиента, его 
проблем. П риемы  эмпатического слуш ания долж ны  соответствовать 
эм оционально-ролевом у поведению  в процессе общ ения. В случае 
несоответствия поведение ю риста или психолога может оцениваться 
клиентом  как  неискреннее и приводить к напряж енности , натянуто
сти или даж е полному разрыву отнош ений.

Эмпатия в  данном  случае позволяет более гибко вести общение, 
вносить коррективы , если подмечаемые психологические изменения 
не отвечаю т намеченном у психологическому сценарию  общ ения и 
поставленны м целям. Само пребы вание клиента на прием е у психо
лога или ю риста, в оф ициальной и непривы чной обстановке, как



правило, вызывает вы раж енное или скры тое состояние н апряж енн о
сти, беспокойства, тревоги, неуверенности.

В деятельности ю риста возм ож но приписы вание причины  и об 
разцов поведения либо на основе сходства поведения воспри ни м ае
мого им лиц а с каким -то  другим образцом  (м оделью ), имевш имся 
в его прош лом опы те, либо на основе анализа собственны х мотивов, 
предполагаемых в аналогичной ситуации. Э м патийны й специалист 
отличается профессиональной культурой и  предвидением эм оц ио
нальных состояний  других, готовностью  выражать свое сочувствие 
в действиях, направленны х на усиление благополучия лю дей; вы со
ким уровнем развития социальны х эм оций  и вы сокой  чувствитель
ностью; способностью  к  децентрации, позитивном у видению  других 
и быстрой ориентации в ситуациях взаим одействия, а такж е тер п и 
мостью по отнош ению  к  другим  лю дям . Ю рист, практический  п си 
холог, как  исследователи индивидуальной ж изни  человека, воздей
ствуя на н ее, получая необходим ую  для  этого  п сихологическую  
информацию, становятся (пусть на врем я) частью  ж изни другого че
ловека. Поэтому способности  к эм патии  ю риста и психолога явля
ются фактором успеш ной проф ессиональной  деятельности .

В современных условиях, когда произош ло вы движ ение человека 
как неповторимой индивидуальности  на первы й план, потребова
лись исследования ф еном енов проф ессиональной  деятельности  в ее 
различных аспектах на основе значительны х достиж ений  психологи
ческой и педагогической науки . В то ж е время ставилась задача р аз
вития психолого-диагн ости ческой , п си х о лого-кон сультаци онн ой , 
психолого-коррекционной служб. Н а первых этапах подготовки  оте
чественных психологов в основном  прим енялись психологические 
методики, сконструированны е западны м и психологами и ориенти
рованные на иную культуру, отличную  от российской , что часто ис
ключает возм ож ность получ ен ия д остоверны х  д ан ны х . Р еальная  
жизнь потребовала не только инструментальной вооруж енности п си 
холога, но и личностной  готовности к взаимодействию  с р азлич ны 
ми институтами социализации. П отребовалось п оним ание психоло- 
гом-практиком обш ей ситуации, реального состояния человека и его 
проблем, особенно проблем развития подростков, ю нош ества, отли
чающихся ускоренны м ф изическим , интеллектуальным и социальны м 
созреванием, повы ш енной тревож ностью , н апряж енностью , увели
чившейся диф ф еренциацией  процессов их психоф изического , а ф 
фективного, социального становления. П ротиворечие между потреб
ностью приобщ ения к  взрослому общ еству, стрем лением  к  сам оут
верждению и отсутствием поним ания и уважения со стороны  взрос



лых, условий для удовлетворения интересов к  социально значимой 
деятельности привело к острому внутреннему конфликту, помочь раз
решить который должен психолог-практик. Л ичны е проблемы требу
ю т профессионального психологического вмешательства: индивиду
ального консультирования, коррекционны х м ероприятий. Спектр 
практической психологической деятельности становится разнопла
новы м , в то же время очевидно, что выбор действий психолога-прак- 
тика обусловлен не только его знаниям и и умениям и, н о  и личност
ны ми характеристиками.

Р асш иряется спектр профессиональных задач и у юристов. Так, 
он  включает и воспитательную  работу с осужденными за совершен
ное преступление в местах лиш ения свободы. Развитие пенитенци
арной педагогики является доказательством актуальности проблем 
профессиональной педагогики в  области подготовки ю ристов к об
щ ению  с осужденным с учетом цели его исправления — формирова
н ие у него уважительного отнош ения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого общ ения и стимули
рование правопослуш ного поведения. И справлению  подлежит пове
дение, что сопряж ено с воспитанием преступника, ставивш ем целью 
предвидеть результат взаимодействий. С пецифика деятельности юри
ста заклю чается в том, что он  приним ает реш ения в системе запре
тов, действенность которых заклю чается в их подкреплении угрозой 
наказания. И это отражается в  характере межличностных взаимоот
нош ений, которые предполагаю т не только исправление, но и вос
полнение воспитательных пробелов в личности  преступника. Таким 
образом, в основе деятельности юриста леж ит педагогическая дея
тельность, педагогическое общ ение, которое, в свою  очередь, стано
вится педагогическим средством наряду с режимом и общественно 
полезны м трудом.

Воспитательная работа определяется исправительной педагогикой 
как  деятельность воспитателя, направленная на организацию  систе
мы внеш них воздействий на воспитуемых, организацию  их ж изни и 
деятельности. П риемы  взаимодействия направляю тся на преодоле
ние личностны х деф орм аций, что предполагает развиты е способнос
ти ю ристов к  сотрудничеству с социальны ми педагогами, воспитате
л ям и  в  местах лиш ения свободы на основе поним ания друг друга и 
реализации цели — создания исправительной среды, по сути являю
щ ейся гуманной.

Развитие студента происходит в ходе профессиональной подго
товки , где выделяются детерм инирую щ ие факторы  формирования 
профессиональной культуры.



Средства формирования профессиональной культуры 
студентов гуманитарных факультетов

П роф есси ональн ая  п одготовка сп ец иалистов, осущ ествляем ая 
в вузах, претерпевает сущ ественны е изм енения под воздействием пе
рехода от  традиционны х образовательны х систем (берущ их начало 
от идей Я.А. К ом енского) к  новы м п ринципам , новой  парадигме 
образования, к  методам построения материала. В настоящ ее время 
вуз рассматривается не только к ак  специальное учреж дение, пред
назначенное для обучения, н о  прежде всего — как часть культуры 
общества. Кумулируя и транслируя знан ия (общ ие, научны е) как 
культурное достиж ение, он  сам выступает особым культурным п ро
странством, заклю чаю щ им огром ны е потенциальны е возможности 
"культурного образования” личности , приобщ ая не только к  науч
ным знаниям , практическим ум ениям , н о  и к  культуре отнош ений, 
взаимодействия, поведения. Пространство культуры отнош ений в вузе 
представляется м ногопланово и многоярусно (пространство культу
ры отнош ений профессорско-преподавательского  состава, студен
ческого, преподавательско-студенческого состава), однако даж е при 
выработанном “ кодексе поведения” эти отнош ения полностью  оп 
ределяются личны м и качествами и установками, а  такж еы  во многом 
определяют взаимоотнош ения студентов с другим и лю дьми, их от
ношение к профессиональной деятельности [33].

В современной образовательной парадигме все более утверждает
ся идея о  культурной ф ункции образования, в соответствии с  кото
рой развивается стратегия образования в  контексте диалога культур, 
где в качестве цели выступает ф орм ирование целостной творческой 
личности. Специфической  ф ункцией  культурологического образо 
вания является ф орм ирование коммуникативны х качеств личности: 
способности к  кооперативны м действиям; умения правильно о ц е
нить коммуникативную  ситуацию  и повысить ее комфортность; осоз
нания ком м уникативны х ролей  в стандартны х и нестандартны х 
ситуациях и достиж ение коммуникативной свободы ; развития куль
турных поведенческих характеристик (М .Г. Вохрышева). О бразова
ние личности — это ее развитие, а “ сущ ность культурного развития 
заключается в том, что человек овладевает процессом собственного 
поведения” (Л .С. Выготский), что необходимо для успеш ной про
фессиональной деятельности.

К  профессиональны м качествам личности культурологическое об 
разование добавляет овладение общ ей культурой интеллектуальной



деятельности, культурой обучения, предполагающей умение адекватно 
оценивать и корректировать свое поведение, а также воздействовать 
на других. К ультуризация личности  достигается разны ми средства
ми: вклю чением культурологического материала в учебные курсы; 
введением специальны х культурологических дисциплин; вовлечени
ем в культурную деятельность.

Д ля деятельности в сфере “человек — человек” характерна высо
кая степень психологической напряж енности , обусловленная широ
ким и  контактам и с  лю дьми, избы тком инф орм ации или ее недостат
ком , вклю чением случайных ф акторов, что может сущ ественно по
влиять на результат.

С оциальная м обильность (способность самостоятельно мыслить, 
действовать, принимать реш ения, добы вать профессионально важ
ную инф орм ацию  и прим енять ее для реш ения профессиональных 
задач) становится показателем готовности к успеш ной деятельности 
в профессиональной сфере. Развиваю щ им, профессионально обога
щ аю щ им потенциалом обладает иностранны й язы к, который в вузе 
представляет дополнительны й ресурс развития профессионально зна
чимы х ум ений и навы ков, качеств личности.

В условиях глобализации и инф орматизации общ ества иностран
ный язы к  способствует повы ш ению  мотивации студентов, так как 
овладение им дает возможность интеграции в международную систе
му образования и участия в исследовательских процессах, установле
ния контактов с коллегами из разны х стран.

А нализ исследований, теоретически близких к  наш ем у, выявил, 
что и ностранн ы й  язы к  рассм атривался как  средство ф ормирова
ния  о рф ограф и чески х  навы ков (Н .А . А брам ова, Н .Н . Волоскова, 
Е.И. К олесникова, JI.B. М илеш кевич и др.), модель обучения репро
дуктивны м видам письма (Н .Д . Зорина, С .С. Петрова, Б.А. Череми
сов и др.); как  дополнительны й ресурс развития критического мыш
л ен ия (В.В. Бондарева); как  инструмент ф орм ирования профессио
нальны х умений (А.А. Ры бкина). М ы соглаш аемся с  исследователя
ми, утверждающ ими, что иностранны й язы к может способствовать 
и нтенсификации процесса профессиональной подготовки студентов, 
так  как  учит генерировать мысли, развивает способности к само
контролю , сам окоррекции и рефлексии.

П роблем а ф орм ирования профессиональной культуры на основе 
отбора педагогических средств рассматривалась через разработку спец
курса, направленного на форм ирование элементов профессиональ
ной культуры (Е.Ю . М отина), применение театральных технологий 
(Е.Г. К аш ина), опору на функциональную  полиф онию  системы фор



мирования управленческой культуры (С.Е. Д ж адж а), виды практи 
ческих занятий  (Е.Ю . К осарева). П сихические процессы  как  сред
ство ф орм ирования проф ессиональной культуры изучены недоста
точно. Э м патия, как  психический процесс в  пространстве культуры 
личности, в своей структуре представляется пространством знаний 
(инф ормативная ф ункци я пространства культуры ), транслятором  
которых является иностранны й язы к, развиваю щ ийся под воздей
ствием ряда факторов (соверш енствование общ ественны х отнош е
ний, меж национальны е связи ). П ри изучении иностранного я зы ка 
происходит столкновение культур: студенты соотносят реалии и н о я
зычной и родной культуры, ф орм ируя свои взгляды. И ностранны й 
язык как  элемент профессиональной культуры способствует ее ф о р 
мированию.

И ностранны й язы к  входит в группу обязательны х предметов ф е 
дерального компонента подготовки студентов неязы ковы х вузов, что 
обусловлено рядом факторов. В российских вы сш их учебных заведе
ниях, в том числе в университетах, созданны х в XVIII веке, дом и ни 
ровали поначалу зарубежные преподаватели, слабо владеющ ие рус
ским язы ком , в результате чего без глубокой иноязы чной  подготов
ки учеба в них очень усложнялась. Чтение лекций  в университетах 
по ряду предметов на иностранны х язы ках (латинском , нем ецком , 
французском) наблюдалось вплоть до  начала XIX века [45]. В резуль
тате выпускникам университетов легче бы ло излагать свои м ысли на 
иностранном язы ке, чем на русском. Уставы университетов (1804 г.) 
определяли, что на отделении словесных наук изучались греческий, 
латинский, восточные язы ки , а на ф илологическом  отделении по 
уставу 1835 г. — греческая словесность, рим ская словесность, восточ
ная словесность. Устав 1863 г. к греческой и римской  словесности 
вводит курс “Сравнительная грам матика индоевропейских язы ко в” , 
а устав 1884 г. предписывал изучение сравнительного язы кознани я, 
славянской филологии.

М етодика обучения иностранному язы ку как наука зарождается 
в России после реф ормы  образования 1864 г., т .к. иностранны й язы к 
становится учебным предметом, а не средством общ ения в  образо 
ванных кругах, когда единственны м  методом обучения являлся “м е
тод гувернантки” [40].

В конце XIX — начале XX вв. методика обучения иностранны м  
языкам склады валась под влиянием западных педагогов и методис
тов, хотя сущ ествовали определенны е центры , где постепенно разра
батывались новы е подходы в обучении, учитываю щ ие сп ец иф и чес
кие условия, и прежде всего отсутствие близости русского и запад



ноевропейских язы ков: Педагогический музей военно-учебны х заве
д ен ий  был создан 9 ф евраля 1864 года и ф ункционировал первона
чально к ак  учреждение п о  сбору учебных пособий и  ознакомлению 
с ним и  военно-учебны х заведений. Отдел иностранны х язы ков, со
зданны й в 1886-1887 учебном году, обсуждал на своих заседаниях 
учебные пособия, зарубежные методические работы. Существовали 
общ ества (“ М осковское общ ество лиц , интересующихся преподава
нием иностранны х язы ков” , “ К омиссия по преподаванию иностран
ных язы ков г. Тифлиса” , “Объединения преподавателей иностранных 
язы ков г. С аратова”), которые обсуждали цели обучения иностран
ны м  язы кам  и методики его преподавания. Сторонники граммати- 
ко-переводного метода полагали, что цель обучения состоит в “гим
настике ума” , но ф орм альны е, образовательно-филологические цели 
мало способствовали  практическом у овладению  иностранным язы
ком. О бразовательная ценность этого метода, по м нению  С.Ф. Ш а
тилова, такж е весьма сом нительна. Сторонники текстуально-пере
водного м етода видели его в ознаком лении с лучш ими образцами 
литературы изучаемого язы ка; сторонники прямых методов усматри
вали цель в  практическом  владении язы ком . П оявление прямого 
метода в  обучении иностранны м язы кам  было обусловлено потреб
ностью  обучения практическом у владению  иностранны ми языками, 
и в первую  очередь устной речью. П ринципы  имманентности ис
клю чали родной язы к из преподавания иностранного. Прогрессив
ность этого метода в  том, что в качестве материала для обучения 
берется “ж ивой” язы к, система упражнений для развития устной речи 
и усвоения лекси ки , в признании  важной роли устной речи как сред
ства общ ения.

О бщ еобразовательная задача обучения иностранному языку по
ним алась как  ознаком ление с литературой, подготовка вдумчивого 
чтеца, так  как  “только текст на иностранном язы ке создает привыч
ку разбирать, вдумываться в текст. В этом и состоит громадная об
щ еобразовательная сила иностранного язы ка” [221].

П олитика в области обучения иностранны м язы кам в советской 
высш ей ш коле (конец  20-х годов — 90-х годов XX в.) была противо
речивой и прош ла путь от полного отрицания иностранного языка 
к ак  “ буржуазного переж итка” до введения иностранного язы ка в ву
зах в качестве обязательного предмета. В зависимости от политичес
кого режима, а  такж е основны х задач высш его образования изменя
лись и цели обучения иностранному языку.

А нализ программ по иностранному язы ку для неязы ковы х вузов 
показал, что в период с конца 20-х годов до  1932 г. ведущей целью



обучения иностранному язы ку в неязы ковы х вузах бы ло обучение 
чтению; с 1932 г. до  1965 г. — обучение устной речи. В 1961 г. Совет 
министров С С С Р  специальны м постановлением “Об улучш ении изу
чения иностранны х язы ков” определил цель преподавания и ност
ранного язы ка в неязы ковы х вузах: научить студентов практически 
владеть язы ком , говорить на нем и читать иностранную  литературу. 
К достиж ениям методической науки этого периода следует отнести 
психологическое и педагогическое обоснование целевых установок 
и методов обучения иностранному язы ку в  высш ей ш коле; научное 
определение роли устной речи как средства и как  цели обучения 
иностранному языку; усиление элем ентов сознательного, общ еобра
зовательного и воспитательного характера процесса обучения иност
ранному языку.

В 60-е годы считалось, что им енно чтение наилучш им образом 
отвечает общ еобразовательной цели обучения иностранны м  язы кам , 
в частности филологической  подготовке и общ ем у развитию  изучаю
щего иностранный язы к. Т аким  образом, в данны й период реализу
ется только одна ф ункция язы ка (инф орм ационная) и развивается 
только один навы к (чтение, ориентированное на узнавание).

В 70-х гг. XX в. с появлением квалиф икационны х характеристик 
авторы программ при определении цели обучения иностранному язы 
ку стали исходить из их требований к специалисту, считая наиболее 
важными из них обучение чтению  и поним анию  литературы по сп е
циальности, так  как  с помощ ью  чтения он  м ож ет получить и нф о р 
мацию, полезную в процессе разработки рационализаторских пред
ложений или просто необходимую  для умелого использования зару
бежного оборудования [138]. П ри отборе содерж ания занятий  и с
пользовался п ринцип  проф ильности  (направленности) обучения, 
предполагающий обращ ение к специальности студентов.

В 80-х гг. XX в., когда был провозглаш ен курс на повы ш ение 
темпов и эф ф ективности развития эконом ики  на базе ускорения на
учно-технического прогресса перевооруж ения и реконструкции про
изводства, акцент в обучении студентов делается на подготовку 
к использованию иностранного язы ка в проф ессиональной д еятель
ности, в научно-исследовательской работе [92].

С 90-х гг. XX в. с изменением характера международных отнош е
ний, установлением не только взаимосвязей на уровне властных струк
тур, но и контактов на уровне граждан разны х стран , с вклю чением 
нашей страны в мировое сообщ ество, прежде всего через И нтернет, 
коренным образом меняется роль иностранного язы ка. К онтент-ана
лиз объявлений о вакансиях, проведенны й нами с целью вы явления



основны х требований к  современному специалисту, показал, что чаще 
всего работодатель выдвигает два условия: знание компьютера и ино
странного язы ка. В 90% случаев характер работы не связан ни  с пере
водческой деятельностью , ни с преподаванием иностранного языка. 
К онкурентоспособны м на ры нке труда принято считать специалис
та, обладаю щ его высоким уровнем профессиональной, информаци
он ной  и язы ковой  культуры, способного пользоваться иностранным 
язы ком  как  рабочим инструментом в реш ении профессиональных 
задач.

Р еф орм а высш его профессионального образования предполагает 
и нтегри рован ие наци ональн ой  образовательной  систем ы  России 
в мировую , что требует знания иностранного язы ка как средства ре
ального общ ения с представителями других стран. О ткрылись новые 
возмож ности для студентов в сфере как  получения новых специаль
ностей , так  и образования за рубежом. В то же время обострился 
“ ком плекс гум анитарно-язы ковой  неполноценности” студентов выс
ш их учебных заведений, вы раж аю щ ийся в психологическом и акаде
мическом диском форте в среде коллег, владеющих иностранным язы
ком. Д ля  разреш ения данного  противоречия требуется фундамен
тальная и разносторонняя подготовка по язы ку, максимальное раз
витие ком м уникативны х способностей. Знание иностранного языка 
становится в современном общ естве необходимой частью личной и 
профессиональной культуры.

А нализ требований государственного образовательного стандарта 
высш его профессионального образования к подготовке в области обу
чения иностранном у язы ку студентов психологического и юриди
ческого факультетов неязы кового вуза и студентов язы кового вуза 
выявил следующ ие различия требований к  уровню  владения иност
ранны м  язы ком : в объеме лексических единиц (для психологов -  
4000, для ю ристов — 2000, для выпускников язы кового вуза такое 
количество, которое позволяет владеть язы ком  свободно); в  обяза
тельном м инимуме знаний  о  язы ковом строе в целом и отдельных 
язы ковы х систем [171; 172].

Таким  образом, специализация налагает определенны й отпечаток 
на процесс обучения иностранному язы ку, однако не наруш ает еди
ной основы  обучения. Т акой основой  служат знания о язы ке как 
о многоструктурной системе, имею щ ей социальную  ф ункцию  ком
м уникативного обслуж ивания; практические ум ения, навы ки пра
вильного пользования этой систем ой в речевой коммуникации.

П рим ерная программа дисциплины  “ И ностранны й язы к (язы ки)” 
федерального ком понента цикла общ их профессиональны х дисцип



лин Государственного образовательного стандарта вы сш его проф ес
сионального образования для студентов язы ковы х вузов предусмат
ривает комплексное овладение профессионально ориентированным и 
лингвострановедческими знан иям и, а  такж е основны м и навы кам и 
и умениями речевой и переводческой деятельности  в повседневно
обиходной, профессиональной, научной, общ ественно-политической, 
административно-правовой, социально-культурной и других сферах 
общения [162].

Программа курса "И ностранны й  язы к для неязы ковы х ф акульте
тов и вузов” , “Типовая программа по иностранному язы ку для не
языковых специальностей” , “ П рим ерная программа дисциплин  обу
чения иностранны м  язы кам  (в неязы ковы х вузах)” определяю т цель 
курса "иностранны й язы к” к ак  приобретение студентами ком м уни
кативной ком петенции, уровень которой на отдельных этапах язы 
ковой подготовки позволяет использовать иностранны й язы к  прак
тически к ак  в проф есси ональн ой  (производственной  и научной) 
деятельности, так  и для целей самообразования. Н аряду с практи
ческой, программы ставят образовательны е и воспитательные цели. 
Также в  настоящ ее время получили распространение альтернатив
ные или дополняю щ ие типовую  программы . Одной и з програм м , 
дополняющих типовую , отраж ающ их современное поним ание цели 
обучения иностранному язы ку в неязы ковом  вузе, является “ П р о 
грамма обучения активному владению иностранным язы ком студентов 
неязыковых специальностей и методические рекомендации” 1998 г.
Н.М. М ининой [121].

В постановке главной и конечной цели обучения в ней  нет рас
хождений с типовой. О сновная цель этой программы — обеспечить 
активное владение выпускниками неязы кового вуза иностранным язы 
ком. Но трактовка этой цели такова: психологически и практически 
переориентировать студентов с поним ания иностранного язы ка как 
внешнего источника инф орм ации на усвоение и использование его 
в личных целях для выражения своего собственного м ыслительного 
содержания и поним ания такового других лю дей; научить студентов 
видеть в иностранном язы ке средство получения, расш ирения, уг
лубления системных знаний по специальности; показать студентам 
ценность иностранного язы ка в становлении человека к ак  личности , 
как специалиста [121].

Таким образом, программы носят профессионально ори ентиро
ванный и коммуникативно-направленны й характер.

Анализ программ такж е выявил, что содерж ание язы кового  обра
зования многоком понентное, включаю щ ее следующ ие основны е а с 



пекты: идеальный (внеязы ковой); лингвистический; процессуальный. 
Наиболее важ ны м  является процессуальный аспект, включающий 
действия с учебным материалом, то  есть задания, упраж нения, вос
создаю щ ие ситуации общ ения, обмена м нениям и, описания сооб
щ ений , вы сказы ваний оценочны х суждений, что способствует выра
ботке речевого этикета, этики  общ ения. В процессе обсуждения раз
личны х проблем затрагивается эм оциональная сфера обучающегося, 
ф ормируется система нравственных взглядов и оценок.

П роцесс обучения профессионально ориентированном у общению 
в неязы ковом  вузе опирается на общ епедагогические и методичес
кие принципы  (единства обучения и воспитания, научности и систе
матичности, сознательности, доступности, наглядности, прочности 
знан ий ), но имеет и свои особенности и должен строиться с учетом 
дополнительны х принципов, таких как принцип профессиональной 
направленности , коммуникативности [69].

П ринцип  профессиональной направленности реализуется в со
держ ании обучения путем использования профессионально ориен
тированного  учебного материала, который вводится приемами и ме
тодам и , приближ аю щ им и  учебны й процесс к  профессиональной 
деятельности  или имитирую щ ими ее. Владение иностранным язы
ком направляется на обеспечение возможности знакомства с дости
ж ениям и в профессиональной области за рубежом, что реализуется 
через согласование программ по иностранному язы ку с программа
ми по основной  специальности. П роф ессионально ориентированное 
обучение предполагает не только чтение текстов по специальности 
(оригинальной  литературы в периодических изданиях и в Интер
нет), но и ком плекс методических приемов, форм ирование способ
ности к монологическому и диалогическому высказыванию  по спе
циализированны м  текстам. Успех профессионально ориентирован
ного обучения иностранному язы ку достигается, если реализуется 
единство профессиональной деятельности и профессионального об
щ ения; м оделирование профессионально ролевого речевого поведе
ния  и взаимодействия; ориентация на приемы профессиональной 
д еятельности ; обеспечивается направленность учебного процесса 
на реализацию  профессионально ориентированного характера обу
чения иностранному язы ку [181].

Э то становится возможным на основе деятельностно-когнитив
ного подхода в обучении иностранному язы ку, где сам  язы к  исполь
зуется как  средство осущ ествления познавательной деятельности, 
самостоятельного приобретения знаний , умений и навы ков в раз
личны х сферах человеческого знания, что связано с коммуникацией,



интеракцией, перцепцией , а такж е их ф ункциям и : контактн ой  и 
информ ационной (ком м ун икац ия), поним анием  и установлением  
отношений, эм отивной (п ерцепция), побудительной, координацией  
и оказания влияния (интеракция) — и видами общ ения [90].

П ринцип ком м уникативности , основополагаю щ ий в больш инстве 
методических концепций, содерж ит в свернутом виде основны е п о
ложения ком м уникативной  м етодики, теоретическое обосн ован ие 
которой дано  в работах А.А. Леонтьева, Е.И . П ассова. К ом м уника
тивное обучение предполагает организацию  процесса обучения как 
модели процесса общ ения, содержание которого рассматривается как  
некая модель естественного общ ения, участники которого обладаю т 
определенными иноязы чны м и навы кам и и ум ениям и, а такж е спо
собностью соотносить язы ковы е средства с нормами речевого пове
дения, которых придерживаются носители язы ка [151]. П сихологи
ческой основой коммуникативного метода является лич ностн о-дея
тельностный подход, разработанны й отечественны ми психологами 
С.Л. Рубинш тейном, А.Н. Л еонтьевы м , И.А. Зим ней.

Анализ научной литературы показы вает, что в контексте данного  
подхода сущ ествую т две точки  зрени я. Суть первой  заклю чается 
в том, что в  гум анистич еской  педагоги ке сущ ествую т субъекты  
(И.А. К олесникова, О.Г. П рикот). Суть второй состоит в  том , что 
человек, которого мы обучаем и воспиты ваем, в  одном определен
ном отнош ении выступает как объект, однако в то ж е время он вы с
тупает как  субъект в другой систем е отнош ений, наприм ер становит
ся субъектом познавательной деятельности (В .П . Бездухов, В.В. К ра- 
евский). Второй точке зрения соответствует и адекватная ей конц еп 
ция содержания образования “ как  педагогически адаптированного 
социального опыта, включаю щ его, пом им о «готовых» знан ий , опыта 
осуществления известных способов деятельности , такж е опы т твор
ческой деятельности и эм оционально-творческих отнош ений” 196].

При взаимодействии субъектов образования происходит обогащ е
ние внутреннего мира личности  каждого. В рамках такого взаим о
действия каждый из субъектов может выступать в качестве объекта 
воздействия, при этом, конечно, являясь и субъектом деятельности 
[12]. Согласно данном у подходу, личность рассматривается как субъект 
деятельности. Ц ели, содерж ание и прием ы обучения обусловлены 
потребностями и интересам и обучаемого, а такж е его индивидуаль
но-психологическими особенностям и. Таким  образом, лич ностн о
деятельностный подход с позиции студента направлен на ф орм и ро
вание к а к  п р о ф е сси о н а л ьн о й  ком п е те н тн о сти , так  и л и ч н о с ти  
в целом, предполагает стимулирование личностного проявления сту



дента во всех учебных ситуациях в сотрудничестве с  преподавателем 
и другими студентами, что способствует самореализации, формиро
ванию  профессиональной культуры. И ностранны й язы к как  учеб
ны й предмет влияет на культуру умственного труда студентов за  счет 
развития таких специф ических учебных умений, как  умение пользо
ваться двуязы чны ми лингвистическим и словарями, грамматически
ми справочникам и , памятками по рациональном у вы полнению  учеб
ных заданий. В отличие от других учебных предметов, иностранный 
язы к является одноврем енно и целью, и средством обучения. Так, 
если всеми другим и учебными предметами студент овладевает по
средством я зы ка как инструмента, орудия, то при овладении самим 
иностранны м  язы ком  возникает необходимость постепенного, уп
равляемого извне освоения одних, более легких, средств и способов 
для реш ения задач по освоению  более сложных.

Иностранный язык

Когнитивный Технологический Эмоциональный
компонент компонент компонент

Профессиональная культура

Схема 2. Иностранный язык как средство формирования 
профессиональной культуры



В педагогике в настоящ ее время нет однозначной трактовки  п о
нятия “средства обучения” . Н еоднозначность определений кроется 
в отсутствии их единой классификации. Если классиф ицировать сред
ства обучения на примере модиф икации  содерж ания образования, 
выделяется три уровня. К  средствам первого уровня м ож но отнести  
те, которые преподаватель использует для организации и проведе
ния занятий. К  средствам второго уровня — средства преподавания 
учебного предмета; к средствам третьего уровня относится систем а 
средств, определяю щ ая изучаемы е предметы, их взаим оотнош ения 
и взаимосвязи. И м енно с точки  зрения поуровневых систем средств 
обучения можно объяснить и употребление терм ина “ средства обу
чения” в узком и ш ироком смысле. П ридерж иваясь идеи П .И . П ид- 
касистого, С .Е. Кам енецкого и Н .С . П уры ш евой, за рабочее о п р е
деление средств обучения прим ем  следующ ее: средства обучения — 
материальный или идеальный объект, с помощ ью  которого препода
ватель обучает, а студент учится. И з всего вы ш есказанного мож но 
сделать вывод, что сам предмет (иностранны й  язы к) является сред
ством обучения, средством ф орм ирования проф ессиональной куль
туры.

Прежде всего, необходимо обосновать употребление терм и на “ си 
стема” . В работах многих авторов ш ироко распространена точка зр е
ния, вы сказанная в свое время С.Г. Ш аповаленко, что понятия “си 
стема средств обучения” и “ комплекс средств обучения” тождественны 
[221, 4]. О днако в философских работах, посвящ енны х проблемам 
системных исследований, эти понятия вовсе не тож дественны . “ С и 
стема характеризуется полнотой и законченностью ... в см ы сле обзо 
ра всех отделов систем ы, в которых каждая неприведенная подроб
ность должна занять свое определенное место” [221, 295]. К ом плекс
ность — это специф ическая ф орм а конкретизации систем ности , ко 
торая, на наш  взгляд, получает свое вы раж ение в виде основны х 
свойств систем ы , указанны х ещ е И. К антом , а им енно: единство, 
расчлененность и непреры вность. Следовательно, данную  совокуп
ность можно назвать систем ой средств обучения и обозначить ее со 
став. Ни одно из средств обучения в отдельности не может реш ить 
поставленные учебные задачи. П роблема комплексного использова
ния средств обучения исследуется как на уровне дидактики (Л.П. П рес- 
сман, Л .С . Зазнобина, Г.М . К одж аспирова и К.В. П етров и др .), так  
и на уровне частных методик (Т.С . Н азарова, Е.С. П олат, А.Г. Вос
канян и др.). Суть данной  проблемы составляет, во-первы х, разви 
тие, соверш енствование учебно-м атериальной базы высш ей ш колы , 
что соответственно м еняет состав создаваемых систем средств обуче



ния и методы их использования. В свою  очередь, развитие педагоги
ческой науки, технологий обучения сказы вается на отборе не только 
содерж ания образования, но и средств обучения и м етодик их комп
лексного использования на занятии.

О бучение иностранному язы ку способствует развитию  эмпатии 
практически во всех видах язы ковой  деятельности: устная речь (мо
нолог, диалог), аудирование, чтение, письмо.

Даж е такая односторонняя комм уникация, как  монологическая 
речь, будет более успеш ной, если говорящ ий восприним ает состоя
ние слуш ателей  эм п атич но : он  вносит необходим ы е изм енения 
в  текст, интонацию , темп речи; побуждает слушателей к анализу фак
тов и явлений действительности, предполож ений, м нений, к  разре
ш ению  проблем ной ситуации; к ассоциации частных проблем с об
щ им и и объяснению  их характера; к  использованию  эмпатии, иден
тиф икации  с чувствами и  мыслями говорящего. М онологическая речь 
развивает вчувствование, способность распознавать эмоциональные 
состояния другого, эм оционально реагировать на переживания дру
гого, так  как  м онологические вы сказы вания по различной тематике 
готовятся для  различных категорий слушателей.

Д иалог является ф актором  успеш ной ком муникации: диалог — 
обм ен инф орм ацией; диалог — планирование совместных действий; 
д иалог — обмен впечатлениями, мнениям и при совпадении взгля
д ов, при расхождении мнений. “С ами переж ивания могут быть не 
только соотнесены  к  реально-конкретном у субъекту, но и к пережи- 
ваниям -эм оииям -чувствам -зам ы слам -идеям  персонажей из литера
турных произведений, кинематографа, сценического искусства” [192, 
369], прослуш ивание текстов на иностранном язы ке позволяет не 
только выделять смысловы е вехи, отделять основную  информацию 
от второстепенной, определять тему сообщ ения, разделять текст на 
см ысловы е части, устанавливать логические связи  между фактами, 
выделять главную мысль, восприним ать сообщ ение в определенном 
темпе и длительности звучания без потерь, но и определять отноше
ние автора к излагаемым фактам. Специально организованное обсуж
дение услыш анного способствует эмпатическому слуш анию. Таким 
образом, развивается эмоциональны й компонент эмпатии , сочувствие 
и сопереж ивание, а такж е способность распознавать эмоциональны е 
состояния другого, эм оционально реагировать на переж ивания дру
гого.

Ч тение иноязы чны х текстов не только развивает познавательный 
интерес студентов, но и готовит к  восприятию  иного образа мыслей, 
новой для них социокультурной среды. Развитие эм патических спо



собностей (распознать и понять эм оциональное состояние другого, 
способность к  сочувствию  и сопереж иванию , к  эм оциональном у ре
агированию на переж ивания другого, к  эм оциональном у зараж ению ) 
при чтении иноязы чного текста будет определяться его содерж ани
ем. “Тексты — основной источник  получения инф орм ации  о  соц ио
культурном ф оне, ознаком ления с культурными реалиям и страны  
изучаемого язы ка” [207, 115].

Учебный текст, являясь источником  лингвистической, культур
но-страноведческой инф орм ации, обладает эстетической , ком м уни
кативной, прагматической, этической  и другим и ф ункциям и , о казы 
вает воздействие на эмоциональную  сферу читателя, стимулирует его 
мыслительную деятельность.

Аналитическое чтение развивает умения восприним ать и извле
кать из текста различного рода инф ормацию : на уровне л ингвисти 
ческого анализа текста — лингвистическую ; на уровне анализа ком по
зиции — содержательную; на уровне анализа идейно-тематического 
содержания художественного текста — смысловую  (поним ание нрав
ственных, психологических п роблем , рассм атриваем ы х в  тексте, 
чувств, эмоций и т.п.).

Таким образом, литературно-худож ественны й текст м ож ет быть 
средством развития когнитивного  ком понента эм патии , что будет 
способствовать эмоциональному реагированию  на переж ивания д ру
гих, чувствительности, наблю дательности, распознаванию  эм оц ио
нальных состояний другого.

Письмо выступает как средство общ ения, определяем ое ком м у
никативной ф ункцией язы ка. Н есмотря на то , что програм м а обуче
ния иностранному язы ку определяет “ главной задачей при обучении 
письму овладение язы ком деловой переписки  и письм енны х науч
ных текстов, характерных для производственной и научной д еятель
ности” [164], а многие методисты рассматриваю т письм о как  сред
ство и лиш ь отчасти как цель, тем не менее, письм о выступает как 
средство общ ения, определяем ое ком м уникативной ф ункцией  язы 
ка. Умение написать деловое, бытовое письм о предполагает выбор 
таких речевых форм, которы е, по м нению  отправителя, будут благо
приятно восприняты  адресатом (эм патия на расстоянии), вызовут 
потребность в сотрудничестве.

Реш ению профессиональны х задач на занятиях по иностранном у 
языку способствует игровой контекст с его пространственно-врем ен
ными особенностям и, что связано с реш ением ком м уникативны х 
задач, направленны х на овладение лексикой  по специальности  (ре
чевые клиш е, общ ение с  одним и нескольким и ком м уникантам и,



ведение деловой беседы при непосредственном или опосредованном 
контакте). Деловая игра учит личностному взаимодействию , преодо
лению  психологического и язы кового барьеров, работе в команде.

У скорение темпов ж изни, общ ий кризис, охвативш ий все сферы 
бы тия, обостривш иеся тенденции индивидуализации и самоопреде
ления человека в общ естве — все это потребовало больш ей ответ
ственности  за результаты своей  проф ессиональной деятельности. 
Культура, образование, творческие возможности человека становят
ся не только объективно определяю щ им и факторам и, но и субъек
тивн о  осознанны м и  и субъективно понимаемыми. Н аиболее значи
мой задачей  вы сш его образования становится введение студента 
в круг проблем мирового сообщ ества для понимания см ысла обмена 
интеллектуальны м и, инф орм ационны м и  ресурсами, что возможно 
при овладении необходимы м объемом знаний и построении соот
ветствующ их отнош ений взаимодействия. Т аким  образом, приори
тетной  в образовательном процессе становится его субъектная со
ставляю щ ая.

П ринцип  гум анизации, рассматриваю щ ий педагогический про
цесс как  человекообразующ ий ф актор, в системе высш его образова
н и я  получил внеш нее вы раж ение — увеличение числа гуманитарных 
ф акультетов, готовящ их специалистов различ ного  гуманитарного 
проф иля, при его глубоком внутреннем содержании — ориентации 
студентов на самореализацию  в профессиональной сф ере, что требу
ет вы сокой  профессиональной культуры.

Анализ результатов исследований показал, что наиболее острой 
в области профессиональной подготовки является готовность сту
дентов к построению  отнош ений, м еж личностных связей  разного 
уровня при реш ении профессиональны х задач. Х арактер общения 
и его результаты обусловлены культурно-историческими условиями 
и ценностны м и см ы слами носителя культуры. О сознание себя как 
ценности  увеличило потребность человека в правовы х и личностных 
знаниях, что подтверждается престижностью  факультетов, готовя
щих ю ристов и психологов. В то  ж е время трудности, испытываемые 
молодыми специалистам и, свидетельствуют о недостаточной сфор
мированное™  у них профессиональной культуры, что вызывает не
обходим ость дополнительны х исследований.

В ходе исследования установлено, что в подготовке студентов гу
манитарны х ф акультетов к сам остоятельной деятельности есть мно
го общ его независим о от получаемой квалификации: престижность 
профессии  ю риста и психолога, вы сокий конкурс при поступлении 
в вуз — что мож но считать социальны м основанием для выбора дан



ного контингента студентов в качестве объекта эксперим ентальной 
работы; ориентация будущих ю ристов и психологов на взаим одей
ствие нормативного характера без учета особенностей клиентов, без 
приближения к  их запросам и проблемам , вы зы ваю щ им необходи
мость обращ аться в частны е конторы и службы — это  м етодическое 
обоснование, послуживш ее причиной объединения в одну выборку 
юристов и психологов; идентичность подходов к  их проф ессиональ
ной подготовке, идентичность квалиф икационны х характеристик — 
методологическое основание.

При разработке стратегии проф ессиональной подготовки, резуль
татом которой является профессиональная культура личности , опора 
делается на модель деятельности, интегрирую щ ей требования, вы 
полнение которых прогнозирует ее успеш ность. А нализ квали ф и ка
ционных характеристик, структуры  и особенностей  деятельности  
в сфере "человек — человек” позволил выделить ее базовы е характе
ристики, имею щ ие эквиваленты  в модели личности  ю риста и психо
лога: цель деятельности — объем инф орм ации  (когнитивны й ком по
нент в модели личности); объект деятельности  — отнош ения в ходе 
взаимодействия (субъектны й ком понент в модели личности ); виды 
деятельности — операции  (технологический  ком пон ен т в модели 
личности). Сравнительны й анализ подтвердил детерм инированность 
модели деятельности и модели личности.

Модель, воплощ ая цели и инструменты их осущ ествления, п о 
зволяет объединить теоретическое и эм пирическое, сочетать в ходе 
исследования эксперим ент с  построением  логических конструкций. 
На основании данной законом ерности  процесса моделирования бы ла 
разработана детерм инированная модель личности  специалиста гума
нитарного проф иля, что позволило создать объективную  картину 
профессиональной деятельности ю риста и психолога на основе про
странственных единиц (внеш нее пространство деятельности — культу
ра деятельности; внутреннее пространство субъекта деятельности — 
культура личности) и представить профессиональную  культуру в виде 
синтеза понятий  “проф ессионализм ” (деятельностная характеристи
ка) и “культура” (субъектная характеристика). В структуре проф ес
сиональной культуры выделены когнитивны й, технологический, эм о 
циональный ком поненты , что позволило идентифицировать м одель 
личности и м одель проф ессиональной культуры.

С пецифика проф ессиональной культуры ю риста и психолога зак
лючается в п р о гно зир у ем ы х  результатах  о б щ е н и я , требую щ его  
понимания, вчувствования в другого, сопереж ивания -  результатах 
социального о б щ ен ия, трудности  осущ ествления к оторого  ведут



к профессиональны м  деф орм ациям  и профессиональному сгоранию. 
Э ф ф ект профессиональны х деструкций обусловлен уровнем разви
тия эм оционального ком понента профессиональной культуры, что 
потребовало рассмотрения механизмов ее формирования.

А нализ литературных источников по проблеме профессиональ
ной  культуры  вы явил, что эм патич еские переж ивания являются 
необходимым условием реальной профессиональной практики спе
циалистов, работающих в сфере “ человек — человек” , а эмоциональ
ны е переживания — механизмами общ ения, что позволило перенести 
структуру профессиональной культуры на структуру эмпатии (эмо
циональны й ответ на переж ивания другого) и выделить в ней когни
тивную , эмоциональную , поведенческую составляющ ую. М ы осно
вы ваем ся на интегративном подходе к  поним анию  психологической 
природы  эм патии , которы й отражает многогранность данного фено
м ена и подчеркивает наличие в нем эмоционального, когнитивного 
и поведенческого компонентов.

А нализ структуры эм патии и видов деятельности ю риста и психо
лога вы явил, что для ю ристов наиболее важное значение имеет ког
нитивны й  ком понент эм патии; для психологов наиболее важное зна
чение имеет эм оциональны й компонент. Сопереж ивание более важ
но для ю риста, сочувствие — для психолога.

О бращ ение к  средствам ф орм ирования профессиональной куль
туры ю ристов и психологов потребовало рассмотрения вуза в виде 
культурного пространства, имею щ его традиции, культурные дости
ж ения по воспроизводству специалистов. Бы ло обнаружено, что фор
мами представленности  культурного пространства вуза являются: 
пространство знан ий , выполняю щ их информативную , компенсатор
ную и практическую  ф ункции в общем образовательном простран
стве; пространство отнош ений на уровнях сообщ еств (студенческое, 
профессорско-преподавательское, кафедральное, единое). Таким об
разом , пространство культуры становится средством формирования 
профессиональной культуры студентов гуманитарных факультетов. 
П оскольку в педагогике средства рассматриваю тся на нескольких 
уровнях, то к первому уровню  можно отнести сами учебные предме
ты , ко  второму — ф ормы  и методы преподавания, к третьему — сис
тем ы  средств, их взаимоотнош ения и взаимосвязи.

К онтент-анализ реклам ных объявлений вы явил, что к  специалис
ту предъявляется ряд общ их требований без учета его квалификации, 
од но  и з  которы х  — владение иностранны м  язы ко м . Обращ ение 
к  истории обучения иностранному язы ку показало, что вузы ставили 
разны е цели в  соответствии с общ ественными условиями. Измене



ние целей и методов обучения иностранному язы ку обусловило по
явление понятия “язы к специальности” , что предполагает освоение 
студентами определенной проф ессиональной  лекси ки , поним ания 
производственных ситуаций и определенного м ироощ ущ ения в  д и а
логе культур. Таким  образом, эм оциональная составляю щ ая в ф унк
циях язы ковой подготовки приобрела особую  роль, что выразилось 
в рож дении релаксопеди ческих , игровы х, театральн ы х  м етодик. 
В ходе исследования бы ли вы явлены  возможности различных видов 
речевой деятельности для развития эмпатии . У становлено, что уст
ная речь развивает эм оциональны й ком понент эм патии , сочувствие 
и сопереживание, а такж е способность распознавать эм оциональны е 
состояния другого, эм оционально реагировать на переж ивания дру
гого; письмо развивает поведенческий ком понент эм патии  — потреб
ность в  сотрудничестве; аудирование способствует эм оциональном у 
реагированию на переж ивания других, развитию  чувствительности, 
наблюдательности, распознаванию  эм оциональны х состояний дру
гого. Приш ли к  выводу, что необходимо разработать виды упраж не
ний для развития эмпатии как  профессионально значимого свойства 
юриста и психолога.



О П Ы Т Н О -Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  РА БО Т А  
П О  Ф О Р М И Р О В А Н И Ю  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  
К У Л Ь Т У Р Ы  С Т У Д Е Н Т О В  Ю Р И Д И Ч Е С К О Г О  
И  П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В

Получение специальностей , особенно таких значимы х в обще
стве, к ак  ю рист или психолог, представляет собой слож ный, много
плановы й процесс. П редм ет “ иностранны й язы к ” может внести су
щ ественны й вклад в форм ирование профессиональной культуры бу
дущ их ю ристов и психологов, так  как  позволяет сформировать уме
н ие общ аться на профессиональном уровне с коллегами из других 
стран , извлекать нужную инф орм ацию  из прочитанного, составлять 
необходимую  докум ентацию  на иностранном язы ке, аудитивно вос
приним ать и поним ать профессионально-значим ую  информацию, 
тонко  чувствовать состояния и предвидеть реакцию  другого на ха
рактер взаимодействия.

А нализ результатов анкетирования студентов ю ридического и пси
хологического факультетов показал: 75% студентов считают, что зна
ние иностранного язы ка будет им необходимо в профессиональной 
деятельности , поэтому следует владеть всеми аспектам и язы ка; 25% 
студентов считаю т, что знание иностранного язы ка им необходимо 
для о б щ ен ия, вы деляю т приоритетны м  овладение диалогической 
речью; 60% студентов хотели бы увеличения количества часов иност
ранного  язы ка в учебном плане; 32,5% студентов готовы заниматься 
иностранны м  язы ком  2 часа в день (такое количество времени затра
чиваю т только 8,75% студентов).

П одготовка студентов указанных специальностей, согласно Госу
дарственном у образовательном у стандарту по иностранному языку,



предполагает обучение от  252 до 340 часов, по 4 часа аудиторных 
занятий в неделю. Курс заверш ается сдачей экзам ена.

Анализ рабочих программ дисциплины  “ иностранны й язы к ” вы 
явил сходство в задачах и конечных требованиях всех этапов обуче
ния, а также в методах обучения. К ритерием практического владе
ния иностранны м  язы ком  является  ум ение д остаточно уверенно 
пользоваться наиболее употребимыми и относительно простыми язы 
ковыми средствами во всех видах речевой деятельности: устной речи 
(говорении), восприятии на слух (аудировании), чтении , письме. 
Практическое овладение иностранны м  язы ком  по специальности  
предполагает умение самостоятельно работать с научной литерату
рой, докум ентацией на иностранном  язы ке (для ю ристов), тестами 
(для психологов) с целью получения профессиональной и нф орм а
ции.

Основными принципам и построения программ является разделе
ние на два направления (общ ий язы к и язы к для профессиональны х 
целей), каждому из которых отводится по 50% учебного времени. 
Они отличаю тся между собой тем атикой  и лексическим  составом 
учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятель
ности, формированием навы ков для освоения соответствующ его ре
гистра речи. В ы ш еперечисленные полож ения позволяю т использо
вать курс обучения иностранному язы ку для развития эм патии сту
дентов данны х специальностей , основы ваясь на принципах обуче
ния иностранному язы ку в неязы ковом  вузе.

Е.И. П ассов выделяет две группы методических условий, способ
ствующих эф ф ективном у овладению  язы ком : условия, являю щ иеся 
общими для усвоения и иностранного, и родного язы ков (предваря
ющее слуш ание речи, им итация как первая стадия усвоения единиц 
и структуры язы ка, усвоение язы ка путем непроизвольного запом и
нания в процессе активной деятельности, м ногообразие ситуатив
ных условий для обеспечения вариативности связей  ф ормируемого 
навыка, однозначность упраж нений, систем ность); специф ические 
условия усвоения иностранного язы ка (однотипность речевого об 
разца на определенном участке усвоения иностранного язы ка, регу
лярность поступления однотипны х речевых образцов, относитель
ная безош ибочность вы полнения речевых действий, адекватность уп
ражнений стадии усвоения, управление процессом  ф орм ирования 
речевого навы ка, осознание этого процесса студентами в необходи
мых случаях, комплексность усвоения) [152].

Ц елесообразность прим енения общ ей теории систем и систем но
го анализа в педагогике обосновы вается научно-методологическими



исследованиям и (И .В. Блауберг, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский,
В.А. С ластенин и др.). П ринцип систем ности предполагает домини
ровани е целостного  знания над  элем ентам и, его составляю щ ими 
(М .С . К аган , В .Н. Садовский и др .), и выделение основны х компо
нентов изучаемого процесса профессиональной подготовки, рассмот
рение их с позиции системообразую щ их связей, иерархических от
нош ений, структурных характеристик.

Н а  основе анализа сущ ности понятия “ педагогическая система” 
(А .С. Баты ш ев, B.C. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский
Н .В. Кузьм ина и др.) вы явлено, что она представляет собой целост
ное единство факторов, способствую щ их достиж ению  поставленных 
целей обучения, воспитания и развития человека.

С истема ф орм ирования профессиональной культуры студентов гу
манитарны х факультетов представляет собой разновидность педаго
гической систем ы , так  как  обладает всеми присущ ими такой системе 
признакам и: служит основой  теоретического осм ы сления и построе
ния  профессиональной деятельности юриста и психолога, включает 
совокупность взаимосвязанны х средств и методов, необходимых для 
создания организованного, целенаправленного педагогического вли
ян ия  н а  ф орм ирование личности  специалиста с заданны м и качества
ми; способствует достиж ению  поставленных целей.

И сточником  для развития систем ы выступают противоречия, су
щ ествующ ие между ее элементам и или характеристиками элементов. 
В систем е профессиональной подготовки студентов гуманитарных 
ф акультетов обозначен ряд противоречий, которые обусловлены не
стабильностью  социально-общ ественного развития и востребован
н остью  ю ристов и п сихологов для  реш ени я профессиональны х 
и личностны х проблем; больш им количеством вузов, выпускающих 
данны х специалистов, и недостаточно высоким уровнем их подго
товки. Государственный стандарт и учебные планы не в полной мере 
учитываю т специф ику профессиональной деятельности специалис
та, что м ож но компенсировать с помощ ью  системы формирования 
профессиональной культуры, представляю щ ей процесс целенаправ
ленного  влияния на форм ирование личностно значимы х качеств спе
циалиста.

Д ля разработки такой  систем ы необходимо реш ить ряд сложных 
практических проблем: создать новую организационную  структуру, 
обеспечиваю щ ую  профессионализацию  студентов; разработать содер
ж ание и средства, формирующ ие профессиональную  культуру спе
циалиста гуманитарного профиля; определить критерии оценки  сфор- 
мированности  профессиональной культуры.



При создании систем ы ф орм ирования профессиональной культу
ры студентов гуманитарны х факультетов нами учитывались все при
знаки систем ы.

Система ф орм ирования профессиональной культуры студентов гу
манитарных факультетов будет интегрировать три  составляю щ их эле
мента: содержательный, деятельностны й и социальны й.

Содержательный структурирует развиваю щ ую  ценность обучения 
иностранному язы ку студентов гуманитарны х факультетов и его д ей 
ственную профессиональную  направленность посредством прин ци 
па коммуникативности, которы й реализуется через использование 
речевых средств. П ринцип  м отивированной  оц енки  предполагает 
обобщенные высказывания с анализом  ситуации. О тбор содерж ания 
обучения иностранному язы ку в неязы ковы х вузах осущ ествляется 
в соответствии с учетом реальных коммуникативны х потребностей, 
в соответствии с познавательны ми и эм оциональны м и потребностя
ми, отвечая таким  требованиям, к ак  инф орм ативность, вы сокая об 
разовательная ценность, аутентичность, доступность.

Для создания контекста профессиональной деятельности  прим е
няются профессионально ориентированны е учебные м атериалы (для 
юристов — проблемы гражданского и уголовного права, прав челове
ка и т.д .; для психологов — проблемы  ш кольн ой , ю риди ческой , 
потребительской, клинической психологии, проблемы консультиро
вания, тестирования, анкетирования и т.д .), что потребовало уточне
ния понятия “язы к  специальности” . Это совокупность всех язы ко 
вых средств, которые применяю тся в ограниченной специальностью  
сфере коммуникации в целях обеспечения взаим опоним ания з а н я 
тых в этой сфере людей. П отребовалось уточнение в  выборе модели 
обучения язы ку специальности. В ходе исследования вы явлено, что 
существуют две модели: с  опереж ением цикла обучения обиходно
разговорной лексике по отнош ению  к  циклу обучения язы ку сп ец и 
альности для начинаю щ их; с параллельны м обучением обиходно
разговорной и специальной  л ексике. Ц елесообразной  в реш ении 
поставленных исследовательских задач, на наш  взгляд, является вто
рая модель.

Ведущим признаком  язы ка специальности признается терм ино- 
логичность словарного состава при наличии в нем основ общ енауч
ного словаря. П ри  обучении иностранном у язы ку специальности  
юристов и психологов используется тезаурус специальны х понятий: 
для ю ристов — a court (суд), a judge (судья), a lawyer (адвокат), the 
defendant (обвиняемы й), a witness (свидетель), a victim  (пострадав
ший), an  interrogation (допрос), an appeal (апелляция), a pleading (до



су д еб но е с л у ш а н и е  по д ел у ), a c o u n te rc la im  (в стр еч н ы й  и ск), 
an  im pleader (привлечение к  суду третьих лиц), jury (присяж ны е), 
venire (категория лиц , могущих исполнять ф ункции присяж ных) и 
т.д.; для психологов — a client (клиент), consulting (консультирова
н ие), testing (тестирование), poll by questionnaire (анкетирование), 
collaboration (сотрудничество), behavior (поведение), abnorm al (откло
няю щ ийся от  норм ы ), inability (недееспособность), willingness (го
товность), m aladjustm ent (несоответствие) и т.д. Лексическая про
грам м а для  м онологической  и диалогической  речи определялась 
необходим остью  использован ия специальны х вы раж ений и фраз 
в проф ессионально заданны х ситуациях (для юристов — keep to the 
letter o f  the law (придерж иваться буквы закона), judge smb. without 
fear o r favour (оценивать кого-то объективно, беспристрастно), human 
rights (права человека), European C ourt o f H um an Rights (Европейс
кий  суд по правам человека), to  lodge an appeal (подать апелляцию), 
to  deny an  appeal (отклонить апелляцию ), fundam ental freedoms (ос
новны е свободы ), right to liberty and security o f person (право на сво
боду и личную  неприкосновенность), crim inal offence (уголовное пре
ступление), injunctive re lief (судебны й запрет); для психологов — 
undergo testing (проходить тестирование), to  do a research (проводить 
исследование), form an opinion (создавать представление), live on one’s 
nerves (находиться постоянно в состоянии нервного напряж ения), 
to  make sense out o f  sm b / smth. (разобраться в ком -то, чем-то), social 
adaptation (социальная адаптация), vocational adjustm ent (профессио
нальная пригодность), to  affect one’s behaviour (влиять на поведение), 
m ethods o f  investigation (методы исследования)).

Комм уникативны й подход в значительной степени направлен на 
личность студента (Д. Ш ейлз). При этом цель состоит в том, чтобы 
заинтересовать студентов в изучении иностранного язы ка специаль
ности как средства накопления и расш ирения их знаний , практичес
ких умений и навы ков. Средствами достиж ения указанной цели слу
ж ат вы бор текстов по профессиональной тематике, представляющих 
интерес для студентов, и участие их в определении задач выполне
ния целевых установок. П оэтапны е и конечны е результаты достиже
ния поставленны х целей обеспечиваю т удовлетворенность формами 
учебной деятельности  и повы ш аю т уровень профессиональной куль
туры. К ом м уникативны й подход предполагает, что преподаватель, 
управляя учебной деятельностью  на занятии, становится участником 
процесса обучения, посредником, экспертом , эталоном , носителем 
профессиональной культуры, мотивирующим и стимулирующим про
цесс обучения. В результате такого подхода в процессе обучения ф ор



мируется, реализуется и действует система овладения иностранны м 
языком как  средством общ ения.

П оскольку эм патия — способность, которая может развиваться 
путем тренировок  и специальны х упраж нений, то  на занятиях, моде
лируемых в содержательном элементе систем ы обучения иностран 
ным язы кам , важ но научить студентов сопереж ивать, сочувствовать, 
понимать, помогать.

В условиях целостного процесса развития эмпатии средствами ино
странного язы ка, ведущ ими к  осознанию  систем ы общ ечеловеческих 
ценностей и моделей поведения лю дей, являю тся художественные 
произведения профессиональной направленности. Отождествляя себя 
с героями произведения, студент усваивает способы  эм оционально
го реагирования на собы тия, оценивает не только внеш ние поступ
ки, но и внутренние качества человека. Сопереж ивание литератур
ному герою способствует переносу на себя его свойств и  качеств, 
вовлекает в п оним ание произведения деятельность сам осознания 
(М.М. Бахтин).

Развитие сам опознания происходит в общ ении. Х удожественная 
литература — специф ическая форм а общ ения, в результате которого 
происходит поним ание не только личности  героя, но и поним ание, 
открытие своих личностны х свойств. А нализ произведения осущ е
ствляется на уровне раскры тия м отивов действий и переж иваний ге
роев с учетом эм о ц и о н ал ьн о -л и ч н о стн о го  отнош ени я студентов 
к ним, вызванного сопереж иванием .

О тличаясь антропоцентричностью  и поли вариантностью  пони м а
ния, стимулируя творчество, обладая всеми ф ункциям и  искусства 
(в том числе воспитательной, эстетической  и ком м уникативной), ху
дожественные средства способствую т изменению  внутреннего мира 
личности, личностной  систем ы отнош ения к  действительности  и, 
следовательно, являю тся адекватны м и поставленной цели [61].

На основе эм оционального отнош ения к  художественным обра
зам идет становление личности профессионала, осознание себя н о 
сителем определенной профессиональной культуры; будущие сп е
циалисты учатся обнаруживать в себе способность эм патировать, что 
имеет больш ое личное и социальное значение, т .к. выступает важ
нейшим условием общ ения. А утентичные художественные тексты , 
представленные оригинальны ми иноязы чны ми источникам и, содер
жат лингвистическую , культурно-страноведческую  инф орм ацию ; об 
ладают эстетической, коммуникативной, этической и другими ф у н 
кциями; оказы ваю т воздействие на эмоциональную  сф еру читателя, 
стимулируют его м ыслительную  деятельность; ф орм ирую т ком м у



никативн ы е , профессиональны е умения и , как  следствие, влияют 
на ф орм ирование проф ессиональной  культуры будущих специалис
тов.

Содержательный элемент системы формирования профессиональ
ной культуры студентов гуманитарных факультетов представляли тек
сты адаптированны х художественных произведений: The Chocolate 
Box ( “ К оробка ш околада” ), T he D ouble C lue (“Д войной  клю ч”) 
by Agatha Christie (Агата К ристи); The C ount and the Wedding Guest 
(“ Граф и свадебны й генерал” ), N o  Story (“Без вы м ы сла”) by О. Henry 
(О. Генри); The Picture o f Dorian Gray (“ П ортрет Д ориана Грея”), 
The M odel M illionaire (“Образцовый миллионер”), Lord Arthur Savile’s 
Crim e (“ П реступление лорда Артура С эвила” ) by О. W ilde (О. Уальд). 
Эти произведения допускают при интерпретации две или более раз
личных, противоположных точек зрения, с их вариантами, что стано
вилось основой  для обсуждений и дискуссий. Сюжеты художествен
ных произведений давали возможность для выражения собственных 
мыслей, чувств, переживаний, стимулируя развитие компонентов эм
патии. Н априм ер, к  тексту О. Генри “ Граф и свадебный генерал” 
(The C ourt and the W edding G uest) для психологов предлагалось зада
ние на развитие способности к поним анию  эмоциональны х состоя
ний  другого. П редставьте, что вы м иссис Скот: а) представьте Энди 
новому постояльцу; б) расскаж ите, что вы думаете о молодой девуш
ке; в) расскаж ите, что вы думаете об Энди Д онован; г) как  вы вос
приняли  новость об их свадьбе. Или докаж ите, что мисс Конвей 
бы ла одинока; составьте диалог между Э нди и мисс К онвей  (Imagine 
tha t you are M rs. Scott, a) Introduce Andy to a new boarder; b) Say what 
you think o f a young girl; c) Say what you think o f  A ndy D onovan; d) How 
you took the news o f  their wedding. Prove that: Miss Conway was lonely. 
M ake up and act out the talk between: Andy and Miss Conway). К тексту 
Агаты К ристи “Д войной клю ч” (The Double Clue) для юристов пред
лагалось задание на развитие действенной эмпатии: а) ответьте на 
следующ ие вопросы: что коллекционировал Хардман и как  это его 
характеризовало? К ого из четырех гостей подозревал Хардман и по
чему? и т.д .; б) обсудите следующее: если инициалы на портсигаре 
соответствовали инициалам Бернарда, почему Пуаро реш ил, что во
ром была Г раф иня? в) раскройте следующую идею: почему каждый 
из подозреваем ых П уаро позж е был оправдан или признан  винов
ны м ? и т.д. Таким  образом, содержательный элемент систем ы обуче
ния иностранны м язы кам , кроме специальных текстов, может пред
ставлять собой программу художественных произведений для приоб
щ ения студентов к  профессиональной культуре специалистов (ю ри



стов и психологов) страны изучаемого язы ка. Таким образом, содержа
тельный элемент системы формирования профессиональной культуры 
студентов гуманитарных факультетов содержит тезаурус понятий, тек
сты профессиональной направленности, художественные тексты.

Деятельностны й элем ент систем ы ф орм ирования проф ессиональ
ной культуры студентов гуманитарных факультетов строится по п рин
ципу содействия, проявляю щ емуся в потребности сотрудничества, 
организация общ ения моделируется на основе сопереж ивания. Раз
нообразие эм оциональны х проявлен ий , стимулирую щ их средства 
деятельностного элемента системы ф ормирования профессиональной 
культуры студентов гуманитарных факультетов, предполагает органи
зацию устно-речевого общ ения вокруг решения коммуникативных задач 
в наиболее типичных ситуациях общ ения и ролевых игр.

Обучение, в котором динам ически  моделируется предм етное и 
социальное содерж ание проф ессионального труда, обеспечивает ус
ловия трансф ормации учебной деятельности  студента в проф ессио
нальную деятельность специалиста. Это достигается контекстностью  
учебного п роцесса , п озволяю щ ей  наследовать соц иальн ы й  опы т 
(А.А. Вербицкий). С огласно контекстном у подходу, усвоение соц и 
ального опыта осущ ествляется в ф орм е деятельности учения, однако 
остается открытым вопрос перехода от  познавательной деятельности 
студента к профессиональной деятельности  специалиста. О сновное 
противоречие профессионального обучения и состоит в том , что ов
ладение деятельностью  специалиста долж но быть обеспечено в рам 
ках и средствами качественно иной  учебной деятельности . Д анное 
противоречие преодолевается в контекстном  обучении, представля
ющем собой реализацию  динам ической  модели движ ения деятель
ности студентов от собственно учебной через квазипроф ессиональ- 
ную и учебно-проф ессиональную  к собственно профессиональной 
деятельности.

П ринцип проблемны х ситуаций деятельностного элем ента, п о 
буждающий к творческим действиям , способствует созданию  у буду
щих сп ец иалистов практи ческого  оп ы та п о вед ен и я , св я зан н о го  
с общ ением и направленностью  на него. Д еятельностны й элем ент 
системы обучения иностранному язы ку студентов гуманитарны х ф а
культетов связан  с речевыми ситуациями и игрой, которы е являю тся 
универсальными средствами и методами.

В речевых ситуациях разворачивается важ ны й элем ент человечес
кой деятельности — речевая деятельность. С итуация имеет две сто 
роны: объективную  — “совокупность реальных временны х, предмет
ных и пространственны х условий” (Г.В. К олш анский), сущ ествую -



ших независим о от нас, и субъективную  — отраж ение в  наш ем со
зн ан и и  отнош ени й , связей  и зависим остей , наиболее сущ ествен
ных для нас; “ситуация — это  то , что нас интересует” (C.JI. Рубин
ш тейн).

Лучш ее запом инание и сокращ ение времени реакции при выс
казы ваниях на иностранном  язы ке происходит в связи с конкретной 
ситуацией, так  как ситуативный характер речи обучаемых облегчает 
процесс говорения (Б .В. Беляев). Лингвисты рассматривают речь как 
совокупность всех вы сказы ваний во всех ситуациях, а ситуацию — 
как  условия, в которых осущ ествляется данное высказывание, как 
один и з ком понентов коммуникативной структуры поведения чело
века. Указывается влияние ситуации на структуру отдельных форм 
устной речи, рекомендуется преподавать иностранны й язы к в связи 
с реальны ми предметами и ситуациями (Л. Блумфилд). П ри постро
ении систем ы  обучения исходят из того, что ситуация — это сово
купность обстоятельств, которые имеют для человека наибольшую 
личностную  ценность в данны й  м ом ент (А.А. Алхазиш вили). В дру
гом случае основу обучения составляю т разговорные темы , что в итоге 
выливается в обучение диалогам в ситуациях (П .Б . Гурвич). Речевая 
ситуация есть совокупность реальных или  воображ аем ы х обстоя
тел ьств , к о то р а я , я в л я я с ь  о сн о в о й  в о зн и к н о в е н и я  см ы словы х 
взаимосвязей  вы сказы ваний собеседников и определяя обш ий смысл 
этих вы сказы ваний , служ ит источником  речевой деятельности  обу
чаемых. Тем а разговора является см ысло-содерж ательны м  стерж
нем такой  ситуации (Е .М . Розенбаум ). П од учебной ситуацией по
ним аю тся специально созданны е условия, обстоятельства, система 
взаимоотнош ений собеседников в целях учебно-воспитательного воз
д ей стви я  при осущ ествлении речевы х действий  на иностранном 
язы ке (Г.В . Рогова).

П ризнакам и  ситуации являю тся: наличие некоторого количества 
реальных или воображ аемых предметов или явлений; связи  и зави
симости  между элементам и; реплика собеседника как  начало разго
вора на определенную  тему, как результат его речевой деятельности, 
как предпосы лка наш ей речевой деятельности , наш ей ответной реп
л ики ; наличие деятельности, определяем ой связью  элем ентов и ме
няю щ ей ее соотнош ение; произнесение ответной реплики  на пред
лож енную  собеседником тему разговора или отказ говорить на эту 
тему; обязательность осознания, осм ы сления, оценки; динамичность 
ситуации.

Учебная ситуация, используемая в обучении иностранному язы 
ку, долж на отвечать следующим требованиям: 1) адекватность реаль



ной ситуации общ ения, в которой употребляется осваиваем ое язы 
ковое явление; 2) предельная ясность; 3) направленность на формиро
вание определенных качеств; 4) установка на внимательное отнош ение 
к собеседникам в общ ении, чувство коллективизма, инициативности, 
поскольку язы к усваивается в коллективе и через коллектив; 5) стиму
ляция м отивации учения, интереса к заданию  и ж елание хорош о 
выполнить его [128].

Учебные ситуации, моделируя фрагменты  объективной действи
тельности, соотнесенны е с речевым и действиями партнеров по об 
щению, даю т возможность при ознаком лении с новы м материалом 
наглядно показать, где, когда, для реш ения каких задач общ ения мож 
но использовать предъявляемый материал, чтобы вызвать у студентов 
осознание того, что ещ е они  смогут понять и сказать на изучаемом 
языке. П ри тренировке учебная ситуация обеспечивает лич ное учас
тие каждого в слуш ании и использовании отрабатываем ого м атериа
ла в высказываниях и запечатлении в памяти ф ункции, значения и 
формы материала, а такж е ф орм ирует гибкость навы ка. Развитие 
иноязычной речи состоит не в простом освоении речевых действий, 
которые мож ет соверш ать обучаемый, а в постепенном соверш ен
ствовании способа меж личностного общ ения. У сваиваем ые студен
тами речевые действия не могут быть ничем ины м , как  способом 
реализации их отнош ений к предмету разговора, собеседнику, самим 
себе, осуществляемой деятельности: быстрее и прочнее усваивается 
то, что вызывает у человека определенное отнош ение (А.А. Леонтьев).

Обсуждение проблемы есть одна из ф орм организации речевой 
ситуации, то  есть разновидность речевой ситуации как  методическо
го приема обучения иностранном у язы ку, а постановка проблемы 
является “ начальным мом ентом мыслительного процесса” [119]. Без 
активизации мы ш ления иноязы чное говорение превращ ается в ф ор
мальное исполнение язы ковы х правил или воспроизведение готовых 
текстов. О бщ ими признакам и постановки  проблемы считаю тся н а
личие неизвестного, установка на реш ение проблемы, заинтересо
ванность в разреш ении возникш его познавательного затруднения.

П рофессиональные проблемны е ситуации в обучении и ноязы ч
ной речевой деятельности будущих специалистов оказы ваю т не только 
обучающее, но и развиваю щ ее воздействие. Д ля организации обсуж 
дения преподаватель анализирует поведение персонаж ей, а для ре
шения проблем предлагается использовать имею щ иеся у студентов 
профессиональные знан ия, перенос которых в новую  ситуацию  сти
мулирует речемыслительную деятельность и является условием созда
ния проблемной ситуации.



С  целью  ф орм ирования у студентов гуманитарны х факультетов 
аналитических свойств интеллектуальной деятельности детализируется 
предмет вы сказы вания, обращ ается вним ание на различны е аспекты 
обсуждаемой проблемы. Будущие специалисты такж е учатся подчи
нять процесс говорения едином у речевому замыслу, что способству
ет ф орм ированию  у них синтетических свойств интеллектуальной 
деятельности.

Обсуж дение проблемы, как эф ф ективны й прием деятельностного 
элем ента систем ы , способствует развитию  эм патии студентов гума
нитарны х факультетов. Д ля  этого необходимо учитывать тип про
блемной ситуации, специф ику организации ее обсуждения, особен
ности стимулирования когнитивного, технологического, эмоциональ
ного ком понентов эмпатии . П ринцип разнообразия эмоциональных 
проявлений деятельностного элемента системы предполагает орга
низацию  ролевых игр: “ И гра представляет ш ирокие возможности 
дополнить, дочувствовать, допереж ивать то, что не было до конца 
понято  и прочувствовано во время чтения художественного произве
д ен и я” [89].

В идоизм еняя игровую  ситуацию , м ож но создать условия для 
автом атизации язы кового материала (Н .В. Агурова, Е.И . Гоздецкая, 
Л .И . М аксимова, Е.Ю . Протасова). М .Ф . Стронин рассматривает игру 
как  ситуативно-вариативное упраж нение, где создается возможность 
для многократного повторения речевого образца в условиях, макси
м ально приближ енны х к реальному речевому общ ению  с присущи
ми ему признакам и: целенаправленностью  речевого воздействия, эмо
циональностью , спонтанностью .

С его точки  зрения, игры способствуют вы полнению  важных ме
тодических задач: созданию  психологической готовности студентов 
к речевому общ ению ; обеспечению  естественной необходимости мно
гократного повторения ими язы кового материала; тренировке в вы
боре нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуа
тивной спонтанности  речи вообще.

Таким образом, деятельностны й элемент систем ы формирования 
проф ессиональной  культуры студентов гуманитарны х факультетов 
содерж ит профессиональны е ситуации и способы  (методы) их разре
ш ения.

С оциальны й элемент систем ы ф орм ирования профессиональной 
культуры студентов гуманитарных факультетов, представляю щ ий вза
имодействие студента и преподавателя через иноязычную  культуру, 
структурируется на основе принципа эм оционального отклика на 
прекрасное и доброе. С ила эмоционального переж ивания проявля



ется в оценках ситуаций, что обусловливается принципом  дум аю щ е
го чувствования.

П ерспективы  цели  и учебная ф ун к ц и я  соц иальн ого  элем ента 
системы обучения иностранном у язы ку состоит в ум ении видеть и 
слышать, чувствующе поним ать и говорить. Средством развития эм 
патии и раскры тия потенциала личностно озадаченного и индивиду
ально-оригинального поним ания и говорения на иностранном  я зы 
ке служат письм о, аудирование.

Развитие эм патии  осущ ествляется в практике общ ения, игровой 
деятельности, так  как в последней происходит накопление опы та 
поведения, его обобщ ение, ф орм ирование эм патии  к ак  активной  со 
причастности другому в его переж иваниях и децентрации, как сп о
собности взглянуть на ситуацию  глазами другого, что проявляется 
в возможности воспринять точку зрения своего партнера п о  общ е
нию, ориентировать на него свое вы сказы вание. С огласим ся с м не
нием А.А. Л еонтьева, что “ время ком м уникативности  как  всеобщ е
го, универсального принципа, царящ его без соперников в методике 
преподавания иностранны х язы ков, исклю чаю щ его (или, по м ень
шей мере, вытесняю щ его) все другие подходы, прош ло” [105, 23]. 
По его мнению , необходим подход, не противоречащ ий ни  комму
никативному, обеспечиваю щ ему (или призванном у обеспечить) н а 
правленность на собеседника, оптимальность обучения с точки  зре
ния эф ф ективности воздействия на другого или на аудиторию , ни 
когнитивному компоненту. Я зы к при ком м уникативном  подходе — 
всегда в первую очередь орудие деловой речи, при личностном  — 
естественный способ самовы раж ения, "язы к  удовольствия” [105, 23]. 
Личностно-ориентированны й подход возможен в обучении язы ку, 
так как позволяет находить “удовольствие” в игре, в эстетическом 
наслаждении художественным текстом, в личностном  сам оопределе
нии и ощ ущ ении успеха и продвиж ения вперед, в оправданном  по
вышении самооценки. О н не сниж ает, а, напротив, ещ е больш е под
черкивает значим ость и необходим ость развития познавательной  
сферы человека. Л ичностно-ориентированны й  подход является ве
дущим методологическим принципом , на котором строится педаго
гическая стратегия гуманистического взаимодействия между педаго
гом и студентом (Е.В. Бондаревская, Л.А. Греков, С .В. Кульневич, 
Ю.Н. Кулюткин, К. Родж ерс, В.В. С ериков и др.). Л ич ностн о-ори 
ентированный подход предполагает целостное рассмотрение л ич но 
сти в деятельности, в том числе в учебной, единство проявлений 
системы ценностей и устремлений, отнош ений и совокупного субъект
ного опы та обучающ егося. Л ичностно-ориентированное образование



обеспечивает развитие и саморазвитие личности студента на основе 
“ вы явления его индивидуальны х особенностей к ак  субъекта позна
ния и предметной деятельности” (И .С. Я ким анская). Знания и уме
н и я  вы ступаю т одной  из составляю щ их общ ей систем ы развития 
личности , главным признается становление “ гуманистически направ
ленной  структуры ценностны х ориентаций, определяю щ их духовный 
м ир лич ности ” (Ю .Н . Кулюткин). Это возможно в процессе овладе
ния знан иям и, когда создается атмосф ера интеллектуальных, нрав
ственны х и эстетических переж иваний. Усилия преподавателя со
средоточиваю тся на развитии таких отнош ений и такой атмосферы.

Целью  систем ы  ф орм ирования профессиональной культуры сту
дентов гуманитарны х факультетов с позиции личностно-ориентиро
ванного  подхода является создание совокупности воспитательных, 
образовательны х, развиваю щ их воздействий в процессе профессио
нального развития личности  студента в диалогическом сотрудниче
стве с преподавателем. О сновны ми принципам и личностно-ориен
тированн ого  подхода к  обучению  иностранном у язы ку являются: 
принцип  диалогизм а (М .М . Бахтин); принцип педагогической под
держ ки личности  студента в автоном ном  духовном строительстве, 
в творческом  сам оразви ти и  п ри  обучении  и но стр анн о м у  языку 
(н а  основе идей гуманистической психологии); принцип  ситуатив- 
ности (В.В. С ериков); принцип многоуровневости (И .А. Цатурова); 
п ринцип  культуросообразности (Е.В. Бондаревская).

Т аким  образом , социальны й элем ент системы ф орм ирования про
ф ессиональной  культуры студентов гуманитарных факультетов пред
полагает обучение видам речевой деятельности.

Таблица 6
М одель развития эмпатии студентов гуманитарных факультетов 

(юристов и психологов) средствами иностранного язы ка

Предмет
ф о рм ир ов а ни и

Виды речевой 
деятельности

Элементы
системы

К о гн и т и в н ы й

компонент
Чтение, письменная речь, диало
гическая речь, аудирование Содержательный

Поведенческий
компонент

Диалогическая и монологическая 
речь, письменная речь Деятельностный

Эмоциональный
компонент

Чтение, письменная речь, диало
гическая и монологическая речь, 
аудирование

Социальный

Все виды речевой  деятельности  способствую т проникновению  
в смысл проф ессиональной  деятельности, взаимоотнош ений с лю дь



ми, усиливаю т эм патические переж ивания, способствуя ф орм ирова
нию профессиональной культуры специалиста гуманитарного про
филя через развитие всех ком понентов эмпатии .

Поскольку в реш ении профессиональны х задач значим ой  являет
ся действенная эм патия, д ля  формирую щ его эксперим ента отбира
лись упраж нения на английском  язы ке, которы е направлялись на 
развитие эм патии , ее ком понентов в соответствии с целями каждого 
элемента систем ы.

Схема 2. Система формирования профессиональной культуры студентов 
гуманитарных факультетов

При построении упраж нений опора делалась на следующ ие п р ин 
ципы: упраж нения направлялись на достиж ение конечны х целей; 
представляли собой рационально организованную  последовательность 
действий; способствовали преодолению  психологических и лин гви с
тических сложностей; учитывали специф ику структурной организа
ции эмпатии.

В ходе исследования бы ла модиф ицирована програм м а тренинга 
Т.А. А хрямкиной п рим енительно к условиям  обучения студентов 
(юристов и психологов) иностранном у язы ку, что создает условия 
для осознания профессиональной ситуации и принятия адекватного 
решения.

Наряду с фундаментальны ми принципам и соц иально-психологи 
ческого тренинга в основу разработанной нам и систем ы  упраж не
ний, направленны х на ф орм ирование эмпатии , были полож ены  пред
ставления о субъект-субъектной форм е общ ения в п роф ессиональ



ной  деятельности  как личностном  эмпатийном общ ении, способ
ствую щ ем развитию  личности  в профессиональной деятельности; об 
индивидуально-типологических характеристиках субъекта общения 
как  детерм инантах представлений о себе и партнере. Кроме того, 
были использованы  полож ения о  механизмах обратной связи, о прин
ципах организации и проведения групповой работы.

“ П усковы м м еханизмом” работы в группе являлась обратная связь 
от  участников и ведущего. Сильны м воздействием, способствующим 
процессу переж ивания и осм ы сления ситуаций общ ения, являются 
мом енты  ф иксации  участниками группы рассогласований, возника
ю щ их в социально-перцептивной сфере, между собственной интер
претацией чувств и состояний своих и партнера по общ ению  и об
ратной  связи об этих чувствах и состояниях со стороны партнера и 
всей группы; между прогнозом чувств, отнош ений партнера и его 
реальны ми чувствами и отнош ениям и.

О бязательны й ком понент каждого занятия представляла рефлек
си я , вызывающ ая эм оциональное отстранение от проигранной ситу
ации. Н ачальны м этапом рефлексии является мом ент ф иксации рас
согласования. Будучи подкрепленны м обратной связью  от партнера 
по ситуации и от  остальных участников, он "запускает” процесс кор
рекции  представлений о  себе и партнере.

Схема анализа предложенных ситуаций профессионального взаи
модействия давала возможность выявить:

1) соответствие своих представлений о  чувствах и состояниях парт
нера его чувствам и состояниям  (насколько каждый из участников 
группы ориентируется в других людях);

2) соответствие интерпретации собственны х чувств и состояний 
представлениям о них других (насколько точно каждый из участни
ков группы способен транслировать свои чувства и состояния дру
гим);

3) свои представления о  равенстве, дом инировании, подчинении 
себя и партнера в процессе общ ения и представления об этом у парт
нера.

Таким  образом, содержательный элемент системы моделировался 
на основе коммуникативного подхода и лингвистический материал 
отрабатывался через упраж нения на форм ирование отдельных навы
ков эм патийного общ ения (прием и передача чувств и эмоциональ
ных состояний, эм патийное слуш ание), которые способствую т фор
м ированию  когнитивного ком понента эмпатии (способность к  эмо
циональному реагированию на переживания других, чувствительность, 
набл юдател ьность).



О сновны е ф ункции  этих упраж нений: создание внутренней на
глядности; осознание равенства собственны х личностны х особенно
стей и особенностей личности  партнера в детерм инации обш ения; 
осознание студентами равенства центрации на себе и партнере как  
условия эм патийного общ ения. В оздействиями, вы зы ваю щ ими п ро
цессы переж ивания и осм ы сления ситуации, являю тся моменты ф и к 
сации разногласий, возникш их в социально-перцептивной  сф ере, 
например между собственной интерпретацией ситуации на основа
нии поним ания чувств, отнош ений партнера и его реальны м и чув
ствами. К  данной  группе упраж нений относятся упраж нения на раз
витие:

— чувствительности (developm ent o f  sensitivity). В качестве прим е
ра рассмотрим упраж нение “ П риветствие” . 2-3 участников группы 
выполняют задачу: поздороваться 10 раз с различной интонацией . 
Остальные участники тренинга вербализуют состояние приветству
ющих и их отнош ение к  тем , кого они приветствуют с подобной 
интонацией (Exercise: “G reeting” . 2-3 participants o f  the group carry out 
a task: to  greet 10 times with various intonation. The o ther participants 
verbalize a condition o f welcom ing and  their attitude to  those whom they 
welcome with sim ilar intonation.);

-  наблюдательности (developm ent o f observation). Упражнение “С ы 
щики” . Все участники группы вовлекаются в какую -либо деятель
ность, которая организована так , чтобы каждый был чем -то  занят. 
У каждого есть карточка с индивидуальны м заданием, в рамках к о 
торой участник может им провизировать. П ри этом каждый долж ен 
выбрать себе объект для незаметного наблю дения. В процессе вы 
полнения деятельности  каждый участник вы полняет три  задания: 
1) внимательно, но незаметно следит за тем , что делает выбранный 
им объект; 2) пытается понять, кто следит за ним и 3) определяет, за 
кем следит его объект. Время вы полнения игровой части упраж не
ния — 5 минут. Затем следует обсуждение по следующ им вопросам:
1) каждый сообщ ает, удовлетворен ли  он  тем , к ак  выполнил задачу;
2) участники делятся мыслями о том , кто следил за ним и. После 
этого участники рассказываю т, что бы ло легче, что труднее, что по
могало и что меш ало в работе. (Exercise: “ Detectives” . All participants 
of the group are involved in any activity which is organized so tha t everyone 
was busy with something. Everyone has a card with the individual task 
within the framework o f  which the participant can improvise (tasks on the 
cards depend on subjects o f  classes). Thus everyone should choose an 
object for im perceptible supervision. D uring perform ance o f  activity each 
participant carries out three tasks: 1) keep up attentively bu t im perceptibly



what the object chosen him  makes; 2) tries to  understand who keeps up 
him  and 3) define w hom  his object keeps up. T he tim e o f  the performance 
o f  a gam e part o f  the exercise is 5 minutes. Then discussion on the following 
questions follows: 1) everyone informs, i f  he satisfied with how has carried 
ou t a task; 2) participants share ideas on the one w ho kept up them. After 
th a t, participants tell, what was easier, what was more difficult, what helped 
and  w hat prevented in the work.);

— интуиции (developm ent o f  intuition). Упражнение “ М ой порт
рет” . К аж дый из участников по мере психологической готовности 
пы тается выразить свои  представления о  том , каким  его видят окру
ж аю щ ие лю ди. В случае расхождения группа поправляет его. Обсуж
даю тся способы , которые помогали вы полнить задачу, и аспекты, 
которы е меш али достиж ению  цели (Exercise “ My portra it” . Each of 
th e  participants in the process o f psychological readiness tries to  express 
the representations about w hat he is seen with surrounding people. In the 
case o f  a divergence the group corrects him . Ways which helped to carry 
out a task and aspects which prevented to achieve the purpose are discussed.);

— способности  к поним анию  эмоциональны х состояний партнера 
(developm ent o f  the ability to understanding o f  feelings o f the partner). 
У праж нение “ О траж ение чувств” выполняется в кругу. Один участ
н и к  произносит эм оционально окраш енную  ф разу, сидящ ий справа 
пытается определить чувство, которое испы ты вает говорящ ий, и вос
производит ту же фразу, такж е эм оционально окраш енную . Затем 
говорит свою  фразу следующ ему партнеру. Обсуждаются вопросы: 
К акие чувства испы тали? Что облегчало и ослож няло задачу? (Exercise 
“ Reflection o f  feelings” . Exercise is carried ou t in a circle. One o f the 
participants says an em otionally painted phrase, the o ther participant tries 
to  define a feeling which has the speaker, and reproduces the same phrase. 
T hen  he speaks the own phrase to  the following partner. T he questions for 
the discussion: W hat feelings did you have? W hat did facilitate and complicate 
the task?).

Д еятельностны й  элем ент систем ы моделировался на основе лич
ностно-ориентированного  подхода, который означает, что ведущим 
элем ентом  систем ы являю тся личностны е особенности  студента, его 
потребности, способности, личны е цели, и содерж ит упражнения на 
сам орегуляцию  и сам ореф лексию , что способствует эстетической 
реф лексии  совм естной  деятельности  и отнош ений, психическому 
равновесию , развитию  действенной эмпатии и в  целом поведенчес
кому ком поненту эмпатии . В момент рефлексивного анализа чело
век уже несколько эм оционально отстранен от проигранной ситуа
ции и способен  к рефлексии произош едш его ф акта. Начальным эта



пом реф лексии является м ом ент ф иксации  рассогласования. П о са
мой структуре реф лексивного акта одним из первых условий его раз
ворачивания является полная остановка, прекращ ение непреры вно
го, “естественного” хода какого-либо процесса. Уже само это усло
вие может оказаться основой первичного различения субъектом “себя” 
и осуществляемого им движ ения. Будучи подкрепленны м обратной 
связью от партнера по ситуации и от остальны х участников, он “ за
пускает” процесс коррекции представлений о  себе и представлений 
о партнере. О сновная задача преподавателя иностранного я зы ка зак
лючалась в подведении студентов к осознанию  того, какие состоя
ния, чувства, отнош ения, ф орм ы  поведения актуализирую тся у парт
нера по общ ению  в ответ на собственны е ф орм ы  вербального и 
невербального поведения. К данной  группе упраж нений относятся 
упражнения:

-  на развитие рефлексии (developm ent o f reflection). Упражнение 
“Заброш енный сад” . И нструкция: “ Закройте глаза и представьте, что 
вы совершаете прогулку по территории больш ого замка. Вы видите 
каменную стену, увитую плю щ ом, в которой находится деревянная 
дверь. О ткройте ее и войдите; вы оказы ваетесь в старом заброш ен
ном саду. К огда-то он был прекрасен. О днако за ним уже давно н и к 
то не ухаживал. Все заросло травой, не видно тропинок. Вообразите, 
как вы, начиная с лю бой части  сада, пропалы ваете сорняки , подре
заете ветки, выкапываете траву, пересаживаете деревья, окапы ваете 
их; делаете все, чтобы вернуть саду преж ний вид. Через некоторое 
время остановитесь и сравните ту часть сада, где вы уже поработали, 
с той, которую вы ещ е не трогали” . (Exercise “T he deserted garden” . 
Close your eyes and image that you are walking on the territory o f  the big 
castle. You see a stone wail, with a w ooden door. Open it and enter: you 
are in the old deserted garden. At one tim e it was fine. However for a long 
time nobody looked after it. All was over with a grass, it is not visible 
footpaths. Imagine how you weed weeds, cu t branches, dig ou t a grass, 
replace trees, and dig round them ; do everything to return to  a garden 
a former view. N ow  stop and com pare that part o f  a garden w here you have 
already worked, to that you have not touch yet);

-  восстановление психического равновесия (restoration o f  m ental 
balance). Упражнение “Храм тиш ины ” . И нструкция: “ Вообразите себя 
гуляющим на окраине многолю дного и шумного города. Ощ утите, 
как вы идете по мостовой. О братите вним ание на прохож их, вы ра
жение их лиц. Услышьте звуки , которые вас окружаю т (гул автом о
билей, голоса птиц, ш елест крон деревьев). М ожет быть, вы увидите 
что-то или кого-то знакомого. О становитесь и ощ утите, что вы чув



ствуете. П оверните за угол и идите дальш е. Это — более тихая и 
старая улица. В конце ее — больш ое здание, отличаю щ ееся по архи
тектуре. Вывеска на нем гласит: “Храм Тиш ины ” . Вы открываете 
тяжелую  дверь и оказы ваетесь окруженным полной и глубокой ти
ш иной ... Когда захотите, толкните дверь и выйдите на улицу. От
метьте, как  вы себя чувствуете. Запом ните дорогу, которая ведет 
к  Х раму Т иш ины , чтобы вы могли, когда захотите, вновь вернуться 
туда” . Exercise “T he tem ple o f  silence” T he instruction: “ Imagine yourself 
walking on  a suburb o f  a populous and noisy city. Feel, how you go on a 
roadway. Pay attention to  passers-by, expressions o f their faces. Hear sounds 
w hich surround you (a rum ble o f  automobiles, voices o f  birds, and a rustle 
o f  crones o f  trees). You can see som ething or som eone familiar there. Stop 
and  feel your feelings. Turn  over a corner and go further. It is more silent 
an d  o ld e r s tree t. At th e  en d  o f  it is th e  big build ing  distinguished 
o n  architecture. T he signboard on it says: “ the Tem ple o f  Silence “ . You 
o pen  a heavy door and appear surrounding by full and deep silence. 
Rem em ber, your feelings. Rem em ber the road which conducts to the Temple 
o f  Silence tha t you could return there again” .).

С оциальны й  элем ент систем ы моделируется на основе контекст
ного подхода и содерж ит упраж нения-тренинги  эмоциональных со
стоян ий , что обеспечивает условия для развития эмоционального 
ком понента эмпатии . У праж нения данного элемента системы пред
полагаю т им итацию  общ ения между специалистом и клиентом в рам
ках определенной проф ессиональной (проблемной) ситуации, что 
позволяет “ проигры вать” всевозможные варианты реакции на одно 
и то  ж е побуждение в определенны х обстоятельствах. Упражнения 
отражают мом енты будущей профессиональной деятельности, свя
занны е с  необходимостью  проявления личностных свойств, опыта 
их использования в реш ении профессиональны х задач, что способ
ствует повы ш ению  уровня профессиональной культуры, развитию 
способности  давать адекватный эм патический ответ на переживания 
другого, выражать содействия объекту эмпатии , побуждать объекта 
эм патии  к чему-либо. К  данной  группе упражнений относятся уп
раж нения:

— на развитие эмпатических способностей (development o f empathical 
abilities). Н априм ер, клиент ведет себя некорректно, грубо. К ак по
ступить в  этом  случае? (Situation: The client behaves roughly. What 
should you do in this case?);

— на развитие творческого воображ ения (developm ent o f  creative 
im agination). К лиент не п оним ает вас. К ак  поступить? (Situation: 
T he client does not understand you. W hat should you do?);



— на активизацию  потребности овладения иностранны м язы ком  
специальности (activization o f  need for possession o f  a foreign language 
of speciality ). Вы ю рист (психолог) в крупной ком пании, н о  хотите 
уволиться. Н апиш ите письм о директору ком пани и  с объснением  
причин ваш его реш ения. (Situation: You are the lawyer (psychologist) 
of the large com pany, but now you want to  leave it. W rite the letter to  your 
director with a statem ent o f  the reasons).

Алгоритм вы полнения упраж нений идентифицируется с алгорит
мом уровневого анализа проблемной ситуации и предполагает три 
уровня: первичная реакция (увидеть, вспом нить, прочувствовать, 
понять); эмоциональны е реакции (выразить настроение, чувства, пе
реживания); рациональное постижение проблемы (высказать мысли, 
сделать обобщ ения, дать выводы по результатам реш ения проблемы).

Рассмотрим данны й  алгоритм подробнее.
1-й уровень (первичная реакция) помогает формированию  у сту

дентов способности поставить себя на место другого человека лю бого 
возраста в лю бой конкретной обстановке; проанализировать собствен
ные реакции (чувства, мы сли, поведение) в конкретной  ситуации. 
В данном случае чувства м ож но рассматривать как  эм оциональны е 
реакции на ж изненны е ситуации; м ысли — как идеи, возникаю щ ие 
в ответ на психологическую  инф орм ацию ; поведение — как програм 
му действий в соответствии с чувствами и мы слями в конкретной  
ситуации. На данном  этапе работы над предлож енной ситуацией сту
денты получают следующие установки: прочитать описание ситуа
ции, рассказать о  впечатлениях от  прочитанного; описать те м ом ен
ты из собственного опыта, которы е помогли бы объяснить первич
ную реакцию  на ситуацию.

2-й уровень (эм оциональны е реакции) направлен на развитие сп о 
собности принять и приблизить к себе чувства, затем откры то вы ра
зить их, выходя далеко за пределы двухполю сной классиф икации  
(радость — грусть, приятное — неприятное). Н а данном  этапе работы 
над ситуацией студенты получают следующие установки: почувство
вать себя в роли действую щ его лица данной  ситуации; поставить 
себя на место каждого действую щ его лица и проникнуться его чув
ствами; дать оценку: не осуждайте, не порицайте, только описы вай
те свои ощ ущ ения; сравните свои  чувства с  чувствами других, объяс
няя их различие.

3-й уровень (рациональное постиж ение проблемы ) дает возм ож 
ность овладеть навыками осознани я, анализа и прогноза поведения 
в определенны х ситуациях. Студенты получают установки: опреде
лить основны е, клю чевые мом енты в описании  ж изненной  ситуа



ции; познаком иться с соответствующей научной информ ацией, со
держ ащ ейся в одной или нескольких книгах по аналогичной пробле
ме; использовать самостоятельно полученную инф орм ацию  для ос
м ы сления рассматриваемой ситуации и объяснения поведения ее 
участников, избегая их осуждения; спрогнозировать поведение каж
дого из участников в иной ситуации.

Таблица 7
Алгоритм формирования эмпатии средствами иностранного языка

Уровни анализа проблемной 
ситуации

Виды
упражнений

1. Первичная реакция Выработка навыков эмпатийного общения

2. Эмоциональная реакция Выработка навыков саморегуляции и само- 
рефлексии

3. Рациональное постижение 
проблемы

Выработка навыков действенной эмпатии

Таким  образом, происходит тренинг эмоциональной сферы лич
ности студентов за счет актуализации прош лого опы та собственных 
п ереж иваний, обогащ ения его новы ми чувствами.

И сследование показало, что использовать упраж нения на разви
тие эм патии  целесообразно после освоения курса общ его язы ка, так 
как  на данном  этапе происходит соверш енствование навыков вос
п риятия и продуцирования речи, начинается работа над оригиналь
ным спецтекстом , расш иряю тся и соверш енствуются навы ки чтения 
на материале худож ественной, страноведческой, научной, научно- 
популярной, специальной литературы.

Соверш енствование профессиональной деятельности юристов и 
психологов обусловлено новы ми требованиями к качеству их подго
товки, реализация которых возможна при использовании средств, 
адекватны х задачам профессионализации студентов, ориентирован
ной на модель профессиональной культуры.

В теч е н и е  двух л ет  проводился  ф орм ирую щ ий  эксперим ент, 
целью  которого бы ло обеспечение условий развития эмпатии как 
проф ессионально значимого интегрированного свойства личности, 
ком поненты  которого идентичны  составляю щ им структуры профес
сиональной культуры ю риста и психолога.

Гипотетическая позиция заклю чалась в следующем: средства ино
странного язы ка будут влиять на развитие профессиональной куль
туры студентов гуманитарны х факультетов, что будет выражаться 
в уровне развития эмпатии , если их совокупность отражает специ-





ф ику профессиональной деятельности, создаваемой контекстностью 
в содерж ательном , деятельностном, социальном элементах образо
вательной систем ы , представляю щ ей культурное пространство.

Задачи эксперим ента:
1) разработка и реализация программы эксперим ента, направлен

ной на достиж ение интеграции в личности студентов компонентов 
эм патии ;

2) изучение и критериальная оценка уровня развития эмпатии 
студентов (ю ристов и психологов) и ее каналов;

3) сравнительны й анализ полученных результатов по выборкам, 
проверка их статистической значимости;

4) создание методического обеспечения к  программе по иност
ранном у язы ку для студентов гуманитарных факультетов.

И спользовались следующ ие виды анализа: комплексны й (изуча
лись  каналы эмпатии); уровневый (выявлялся уровень эмпатии); срав
нительны й (вы являлась разница показателей в контрольных и экс
перим ентальны х группах).

Д ля  вы полнения эксперим ентальны х задач использовались сле
дую щ ие методики: методика диагностики уровня эмпатических спо
собностей  В.В. Бойко и опросник  по определению  эмпатийны х тен
денций  личности  И .М . Ю супова, позволяю щ ий выявить не только 
уровень общ ей эм патии , но и выраж енность данного  свойства по 
отнош ению  к разны м объектам: родителям, ж ивотным, престарелым 
лю дям , героям художественных произведений и, что особенно важ
но для наш его исследования, — выявить уровень эм патии  в межлич
ностны х отнош ениях.

Теоретическим  концептом данной  методики является феномен 
склонности  человека к сопереж иванию  как потенциальны й эмоцио
нальны й отклик  на социальны е явления и как  процесс понимания 
переж иваний другого. М етодика надежна (коэф ф ициент надежности 
—0,72), валидна, обладает высоким коэффициентом дискриминации 
(0,771), содерж ит шкалы защ иты, неискренности и достоверности.

Выборку составили 62 студента гуманитарных факультетов (32 юри
ста, 30 психологов).

Д ля проверки статистической значимости полученных результа
тов  использовался статистический критерий П ирсона (статистичес
кая обработка данны х проводилась в пакете StatSoft Statistica v.6.0).

П опарно сравнивалось количество человек в контрольной и экспе
риментальной ф уппах, а также в экспериментальной группе до и после 
эксперимента по каждому уровню и каналу эмпатии. При сравнении 
определялось критическое значение у }  для степени свободы равное 1.



Ф ормула расчета критерия х 2

,df=(k~  1х/ -  п.

где d f — количество степеней свободы ; к — число градаций сопостав
ляемых распределений (в наш ем случае всегда 2, т.е. мы всегда срав
ниваем попарно каждые два значения выраж енности эмпатии); 1 — 
количество сопоставляемых распределений (в наш ем случае всегда 2, 
т.е. две группы); Гэ — эм пирическая частота встречаемости признака 
(то есть это число из ячейки таблицы ); ft — теоретическая частота, 
которая вычисляется отдельно для каждой ячейки  следующ им обра
зом: сумма всех цифр в строке ячейки  умножается на сумму всех 
цифр в столбце ячейки  и делится на количество испы туемых во  всех 
группах.

Таким образом, критерий представляет сумму величин, вы счи
танных для каждой ячейки:

о,-/,)’
/,

Критические значения х 2 представлены в таблице 9.

Таблица 9
Критические значения х2 при степени свободы 1

р-уровень 0,1 0,05 0,01 0,001

Критическое значение х 2 2,706 3,842 6,635 10,829

Для наш его исследования, учитывая небольшую выборку, статис
тически значимы м является р<0,05, при котором критическое значе
ние х2= 3,842. Таким образом, если х2 равен или больш е критическо
го значения, соответствующ его р<0,05, то  эти различия мож но счи 
тать значимы ми.

Анализ результатов проводился в сравнении показателей конт
рольных (юристы — 14, психологи — 15 человек) и эксперим енталь
ных (ю ристы — 16, психологи — 17 человек) групп.

По результатам исследования установлено, что показатели конт
рольных и эксперим ентальны х групп до внедрения в учебный про
цесс разработанной систем ы ф орм ирования профессиональной куль
туры студентов гуманитарны х факультетов прим ерно одинаков: вы
сокий уровень в целом по контрольной группе составил 10,4% и э к 



сперим ентальной — 12,1%; нормальный уровень — в челом по конт
рольной группе — 65,5% и экспериментальной — 60,6%; низкий уро
вень в целом по контрольной группе -  24,1%, экспериментальной -  
27,3%. В то же время для значительной части студентов (25,7%) харак
терен низкий уровень эмпатии (хотя есть утверждения, что представи
тели гуманитарных профессий более эмоциональны и отзывчивы, сре
ди них больш е представителей художественного типа) [88].

Таблица 10
Результаты исследования уровня эмпатии студентов 

гуманитарных факультетов (констатирующий эксперимент, 
методика И .М . Юсупова)

Уровень
эмпатии Выборка группы

Экспср. Значение
X2

Уровень
значимости

Высокий
юристы 7.2% 12,5% 0,24 р = 0,6256
психологи 13,3% 11,7% 0,02 р = 0,8935
в среднем 10,4% 12, 1% 0,05 р = 0,8255

Нормальный
юристы 64,3% 56,2% 0,20 р =  0,6540
психологи 66,7% 64,7% 0,01 р = 0,9072
в среднем 65,5% 60,6% 0,16 р = 0,6896

Низкий
юристы 28,5% 31,3% 0,03 р = 0,8731
психологи 20% 23,6% 0,06 р = 0,8096
в среднем 24,1% 27,3% 0,08 р = 0,7784

В ходе констатирующ его эксперим ента установлено: уровень раз
вития эм патии  в эксперим ентальны х и контрольных группах студен- 
тов-психологов несколько выш е, чем у студентов-юристов, что объяс
няется их больш ей направленностью  на работу в сфере “человек -  
человек” . Н о даже у студентов психологического факультета он не
достаточно развит для успеш ной профессиональной деятельности. 
В повы ш ении уровня эм патии  нуждаются студенты юридического 
факультета, так  как  их профессиональны е задачи леж ат в сфере не 
только в правотворческой деятельности, но и межличностных отно
ш ен ий . П р о ц ен тн о е р аспределен ие п оказателей  свидетельствует 
о  том , что 70% студентов нуждаю тся в развитии эмпатических спо
собностей , так  как не только н изки й , но и средний уровень в про
ф ессиях  типа “ человек — человек” является недостаточны м для ус
пеш ности  общ ен ия, а соответственно для успеш ной профессиональ
ной деятельности .

Высокий уровень развития эм патии  может способствовать ориен
тации  на сотруднические взаимоотнош ения с лю дьми, нахождению 
общ его язы ка с ним и в разнообразны х ситуациях.



Для подтверж дения достоверности  полученных результатов про
ведено повторное обследование по методике Бойко.

С равнение полученных показателей по уровням эм патии вы яви
ло незначительные расхождения: высокий уровень в среднем по ко н 
трольной группе -  17,3% и эксперим ентальной 18,2%; нормальный 
уровень в среднем по контрольной группе -  69%, и эксперим енталь
ной -  60,6%; низкий уровень в среднем по контрольной группе — 
13,7% и эксперим ентальной — 21,2%.

Результаты исследования уровня эм патии  студентов ю ридическо
го и психологического факультетов в контрольной и эксперим ен
тальной группах по методике И .М . Ю супова и методике В.В. Бойко 
имеют незначительны е расхождения.

Таблица 11
Результаты исследования уровня эмпатии студентов гуманитарных 
факультетов (констатирующий эксперимент, методика В.В. Бойко)

Уровень Выборка Контр.
группы

Экспер.
группы

Значение
X2

Уровень
значимости

Высокий
юристы 14.3% 18,8% 0,11 р = 0,7434
психологи 20% 17,6% 0,03 р = 0,8649
в среднем 17.3% 18,2% 0,01 р = 0,9230

Средний
юристы 71,4% 56,2% 0,74 р = 0,3894
психологи 66,7% 64,8% 0,01 р = 0,9072
в среднем 69% 60,6% 0,47 р = 0.4925

Заниженный
юристы 14,3% 25% 0,54 р = 0.4642
психологи 13,3% 17,6% 0,11 р = 0,7373
в среднем 13,7% 21,2% 0,58 р = 0,4455

Вместе с тем исследование показало, что уровень развития эм па
тии обусловлен дом инированием  ее каналов. Рациональны й канал 
эмпатии соответствует выделенному нами когнитивном у ком понен
ту, так как он характеризует направленность вним ания, восприятия 
и мыш ления эмпатирую ш его на познание другого человека и его 
состояния, проблем, поведения. Таким образом, развитие рациональ
ного канала эмпатии способствует развитию  ее когнитивного  ком 
понента, что требует вы работки умений и навы ков эм патийного  об 
щения.

Э моциональны й канал эм патии  соответствует ее эм оционально
му компоненту, так  как  он  ф иксирует способность эмпатирую ш его 
входить в эмоциональны й резонанс с окруж аю щ им и (сопереж ивать, 
соучаствовать), понимать их внутренний м ир, прогнозировать пове



дение. Следовательно, развивая эмоциональны й канал эмпатии, мож
но развить ее эм оциональны й компонент.

И нтуитивный канал эмпатии соответствует поведенческому компо
ненту ее структуры, поскольку свидетельствует о способности видеть 
поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной ин
ф орм ации о них, опираясь на опы т, хранящ ийся в подсознании. Раз
вивая интуитивны й канал эмпатии , можно развить ее поведенческий 
ком понент.

С тимулам и к  развитию  эмпатии выступают: установки на личные 
контакты , способствую щ ие или препятствую щ ие развитию  эмпатии; 
проникаю щ ая способность к эм патии как важное коммуникативное 
свойство, позволяю щ ее создавать атмосферу открытости, доверитель
н о сти ; и д е н т и ф и к а ц и я  (у м ен и е  п о н я ть  другого  на осн ове со
переж иваний, постановка себя на место партнера, подвижность и 
гибкость эм оц ий , способность к подражанию).

Исследование показало, что у студентов в больш ей степени раз
виты сп особность  к идентиф икации  и проникаю щ ая способность, 
в  м еньш ей степени -  рациональны й  канал и установки  на эмпа
тию .

Таблица 12
Результаты исследования каналов эмпатии

(констатирующий эксперимент) ___________
Канал эмпатии Выборка Конгр.

группы
Эксп.

группы
Значение

X2
Уровень

значимости
юристы 33.3% 25% 0,05 р = 0,8253

Рациональный психологи 20% 17,7% 0,03 р = 0,8649
в среднем 24.1% 21,2% 0.08 р = 0,7834
юристы 33,3% 37,5% 0,27 р = 0,6048

Эмоциональный психологи 46.7% 23,5% 0,27 р = 0,6052
в среднем 37,9% 36,4% 0,02 р = 0,8986
юристы 41,6% 31,3% 0,07 р = 0,7958

Интуитивный психологи 53,3% 41,1% 0.47 р = 0,4916
в среднем 44,8% 36,4% 0,59 р = 0,4408

Установки, юристы 25% 12,5% 0,43 £=0,5127
спосооствующие психологи 26,7% 29,4% 0,03 р = 0,8632
эмнагии в среднем 24,1% 21,2% 0,08 р = 0,7834
Проникающая юристы 33,3% 25% 0,05 р =  0,8253
способность к психологи 40% 41,1% 0,00 р = 0.9461
эмпатии в среднем 34,5% 33,3% 0,01 р = 0,9240

Идентификация
юристы 25% 25% 0,05 р = 0,8175
психологи 33,3% 23,5% 0.38 р = 0.5382
в среднем 27,6% 24,2% 0.09 р = 0,7640



Таким образом, для представленных групп иерархию каналов мож 
но выстроить следующим образом: идентификация эмпатии; прони
кающая способность к  эм патии ; эм оциональны й канал; интуитив
ный канал; рациональны й канал эм патии ; установки, способствую 
щие эмпатии . И ерархия каналов требует последовательности выпол
нения упраж нений.

Однородность контрольны х и эксперим ентальны х групп, уровень 
статистической значимости  различий развития эм патии  дали осно
вание для проведения эксперим ента по апробации систем ы ф орм и 
рования профессиональной культуры студентов гуманитарны х ф а
культетов.

Таблица 13
Результаты исследования уровня эмпатии студентов 

гуманитарных факультетов (формирующий эксперимент, 
методика И .М . Ю супова)

Уровень Выборка До
экснерим.

После
эксперим.

Значение
t

Уровень
значимости

ю ристы 12,5% 18,8% 0,24 р = 0,6264
Высокий п сихологи 11,7% 29,5% 1,62 р = 0,2032

в среднем 12,1% 24,2% 1,63 р = 0,2018
ю ристы 56,2% 75% 1,25 р = 0,2642

Нормальный п сихологи 64,7% 70.5% 0,13 р = 0,7139
в среднем 60,6% 72,7% 1,09 р = 0,2963
ю ристы 31,3% 6.2% 3,28 р = 0,0701

Низкий п сихологи 23,6% 0% 4,53 р = 0,0332
в среднем 27,3% 3,1% 7,54 р = 0,0060

Анализ полученных результатов свидетельствует о  том , что пока
затели в контрольных группах остались в основном на прежнем уровне. 
В эксперим ентальных группах увеличилось число студентов-психо- 
логов с вы соким уровнем эм патии на 17,8%, а студентов-ю ристов — 
на 6,3%. В среднем уменьш илось число студентов с низким  уровнем 
эмпатии на 24,2%. Д остоверность приведенных результатов подтвер
дили материалы, полученны е с помощ ью  методики В.В. Бойко.

И сследование дом инирую щ их каналов эм патии  выявило рост по 
всем показателям в эксперим ентальной и статичность показателей 
в контрольной группе. Значительно изм енились показатели каналов: 
рационального (рост на 36, 4% ), что свидетельствует о  росте когни
тивного ком понента эм патии  — способности  к  идентификации эм о
ционального состояния другого, к поним анию  состояния и отраж е
ния его внутреннего мира; эм оционального  (рост на 30,3% ), что сви



детельствует о  росте эм оционального ком понента эмпатии — спо
собности  эм оционально реагировать на переживания другого, к со
чувствию  и сопереж иванию , к эм оциональном у заражению; интуи
тивного  (рост на 39,4% ), что свидетельствует о росте поведенческого 
ком понента эм патии  — способности к сотрудничеству, выражению 
содействия объекту эм патии , способности давать адекватный эмпа- 
тический ответ на переж ивания другого.

Таблица 14
Результаты исследования уровня эмпатии студентов гуманитарных 
факультетов (формирующий эксперимент, методика В.В. Бойко)

эмпатии
Выборка До

эксиерим.
После

экеперим.
Значение 

X1 Уровень
значимости

Высокий
ю ристы 18,8% 25% 0,18 р = 0,6689
психологи 17,6% 41,2% 2,27 р = 0,1322
в среднем 18,2% 33,2% 1,98 р = 0,1593

Средний
ю ристы 56,2% 68,8% 0,53 р = 0,4652
психологи 64,8% 58,8% 0,12 р = 0,7242
в среднем 60,6% 63,3% 0,06 р = 0,7997

Заниженный
юристы 25% 6,2% 2,13 р = 0,1441
п сихологи 17,6% 0% 3,29 р = 0,0697
в среднем 21,2% 30,3% 5,12 р = 0,0236

Т аким  образом, после проведения формирующ его эксперимента 
изначально одинаковы е группы стали статистически достоверно раз
лич ны м и  п о  уровню  развития эм патии: ум еньш илась процентная 
вы раж енность  низкого  уровня эм патии ; увеличилась процентная 
вы раж енность среднего и вы сокого уровней эм патии , изменились 
парам етры  выраж енности каналов эмпатии.

Н аибольш ий развиваю щ ий эф ф ект  эксперим ентальной подготов
ки получен по показателям эмоционального канала эм патии  психо
логов и интуитивного канала эм патии  юристов, что свидетельствует 
о  расш ирении  возможности поним ания клиентов при реш ения про
ф ессиональны х задач. М ож но констатировать статистическую тен
денцию : канал идентификации у психологов развивается лучше, и 
это  связано с  их больш ей направленностью  на работу с людьми, а не 
с докум ентам и, что значительнее в деятельности юристов.

Т аким  образом , результаты опы тно-эксперим ентальной  работы 
подтвердили гипотезу о том, что для развития эм патии  как  профес
сионально значим ого качества юриста и психолога средства иност
ранного  язы ка являю тся эффективны м и.



Таблица 15
Результаты исследования каналов эмпатии 

(формирующий эксперимент)

Канал эмпатии Выборка До
эксп.

После Значение
X2

Уровень
'значимости

Рациональный
юристы 25% 50% 2,13 р = 0,1441
психологи 17,7% 64,7% 7,77 р = 0,0053
в среднем 21,2% 57,6% 9,14 р = 0,0025

Эмоциональный
юристы 37,5% 56,2% 1,13 р = 0,2879
психологи 23,5% 76,4% 5,85 р = 0,0156
в среднем 36,4% 66,7% 6,07 р = 0,0138

Интуитивный
юристы 31,3% 68,8% 4,50 р = 0,0339
психологи 41,1% 82.3% 6,10 р = 0,0135
в среднем 36,4% 75,8% 10,40 р = 0,0013

Установки,
способствующие
эмпатии

юристы 12,5% 56,2% 6,79 р = 0,0092
психологи 29,4% 70,5% 5,76 р = 0,0164
в среднем 21,2% 63,6% 12,16 р = 0,0005

Проникающая 
способность к 
эмпатии

юристы 25% 62,5% 4,57 р = 0,0325
психологи 41,1% 70,5% 2,98 р = 0,0842
в среднем 33,3% 66,7% 7,33 р = 0,0068

Идентификация
эмпатии

юристы 25% 50% 2,13 р = 0,1441
психологи 23,5% 76,4% 9,53 р =  0,0020
в среднем 24,2% 63,6% 10,40 р =  0,0013

Анализ опы та ф орм ирования проф ессиональной культуры п ока
зал, что существуют различны е педагогические средства (средства 
развития познавательны х процессов, вы работки профессиональны х 
умений и навы ков, развития взаим опоним ания), н о  их выбор обус
ловлен специф икой проф ессиональной сф еры , к  деятельности  в ко 
торой готовятся в вузе различны е специалисты . П оскольку осн ов
ным видом деятельности ю ристов и психологов является обучение, 
иностранный язы к  может обеспечить ф орм ирование проф ессиональ
ной культуры студентов гуманитарны х факультетов.

Эффективному овладению  иностранны м язы ком  способствую т две 
группы педагогических условий (общ ие для усвоения иностранного 
языка и специф ические), что требует разработки  м етодологических, 
методических и организационны х оснований иноязы чного  образова
ния, результативность которого представляется профессионально зна
чимым свойством личности. Д ля ю ристов и психологов это эм патия.

При разработке систем ы ф орм ирования проф ессиональной  куль
туры студентов гуманитарных факультетов опора делалась на ком м у
никативный, личностно-ориентированны й и контекстны й  подходы,



что позволило представить модель профессиональной подготовки 
в вузе из трех взаимосвязанны х компонентов: содержательный эле
м ент систем ы , базирую щ ийся на коммуникативном подходе, был 
представлен язы ком  специальности, отбор которого был проведен 
на основе принципов инф ормативности, профессиональной направ
лен ности , аутентичности , эмоциональности; деятельностный ком
понент, проектирование которого основывалось на личностно-ори
ентированном  подходе, предполагал инструментарий, адекватный 
задачам ф орм ирования проф ессиональной  направленности, и его 
отбор производился на основе принципов проблемности, ситуатив
ное™ , разнообразия эмоциональны х переживаний; социальный эле
мент требовал осущ ествления контекстного подхода, что позволяло 
строить профессионально-им итируем ы е отнош ения субъектов взаи
модействия на основе принципов эмоционального отклика и думаю
щ его чувствования.

О своение приемов социального общ ения в ходе изучения иност
ранного язы ка происходило через основны е виды речевой деятель
ности (устная и письм енная речь, аудирование, чтение). Алгоритм 
освоения иностранного язы ка строился н а  поэтапном выполнении 
упраж нений на ф орм ирование навы ков эм патийного общ ения, на 
саморегуляцию  и самореф лексию , на развитие действенной эмпатии 
соответственно уровням анализа проблемной ситуации (первичная 
р еакция, эм оциональная реакция, рациональное постижение проб
лем ы ).

К онстатирую щ ий  эксперим ент, состоящ ий  в изучении уровня 
разви ти я  эм патии  студентов гуманитарны х ф акультетов (юристы 
и психологи) и ее каналов, подтвердил логику теоретического поис
ка. С равнительны й  анализ полученных результатов по выборкам 
и проверка их статистической значимости показали, что большин
ство студентов имею т низкий уровень развития эмпатических спо
собностей , недостаточный для успеш ного обучения, что потребова
ло  апробации разработанной теоретической модели системы форми
рования профессиональной культуры, обеспечивающ ей развитие всех 
ком понентов эмпатии .

П о результатам внедрения в учебный процесс упражнений по ан
глийскому язы ку на развитие эмпатии в ходе формирующ его экспе
рим ента уменьш илось число студентов с низким уровнем эмпатии, 
значительно изм енились показатели рационального, интуитивного, 
эм оционального  каналов, что подтвердило рост всех компонентов 
эм патии , а в итоге — профессиональной культуры будущих студен
тов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые требования к подготовке специалистов вызвали значитель
ные изм енения в сф ере высш его профессионального образования. 
Высокий уровень проф ессиональной культуры является одним из 
условий, обеспечиваю щ их успеш ность в профессиональной деятель
ности. Д ля специалистов, работаю щ их в сф ере “ человек — человек” , 
профессионально значимы м свойством является эм патия, структур
ные компоненты которой адекватны  структурным компонентам про
фессиональной культуры.

В ходе теоретического поиска на основе учета специф ики  соц и 
ального общ ения бы ли спроектированы  модель личности  и модель 
деятельности вы пускника гуманитарного факультета. С равнение ква
лиф икационны х характеристик  позволило идентиф ицировать эти 
модели относительно подготовки ю ристов и психологов, а средства 
их профессиональной подготовки переносить на образовательны й 
процесс факультетов, готовящ их студентов по другим гуманитарны м 
специальностям.

Анализ научной литературы по проблеме ф орм ирования проф ес
сиональной культуры студен тов позволил  вы делить недостатки  
в личностном развитии студентов, в определении показателей готов
ности вы пускников, обусловленные идентичностью  подходов к  со 
зданию образовательных систем.

С равнение точек зрения ученых на результативность проф ессио
нальной подготовки позволило убедиться в том, что проф ессиональ
ная культура как  интегративное свойство наиболее точно отражает 
способность выпускника к  успеш ному реш ению  профессиональны х 
задач. Структура проф ессиональной  культуры бы ла представлена 
когнитивным (культура мы сли), эм оциональны м  (культура чувств), 
технологическим (культура действия) ком понентам и. Изучение ха
рактера трудностей в профессиональной деятельности показало, что 
профессиональная деф орм ация, эм оциональное сгорание обуслов
лены недостаточно развиты ми элементам и в  структуре проф ессио



нальной культуры, в связи  с чем возни кла необходим ость в опре
дел е н и и  м еханизм а ее разви ти я . Т акой  механизм  был представлен 
ф у н к ц и ям и  эм п атии , в структуре которой  бы ли вы делены  три ком
понен та: к о гни ти вн ы й; эм оц ион альны й  и поведенческий . Уста
н овлен о , что сп ец иалисты , обладаю щ ие д анны м  свойством  от при
роды  и пользую щ иеся им интуитивно, порой не в состоянии объяс
нить и передать оп ы т успеш ной  проф есси ональн ой  деятельности 
другим .

И сследования последних лет показали , что эмпатию  как профес
сионально значим ое качество специалистов гуманитарного профиля 
мож но развивать с помощ ью  педагогических средств. Изучение про
грамм учебных дисциплин  гуманитарны х факультетов показало, что 
специальной задачи на развитие эм патии не ставится. Таким обра
зом, приш ли  к  м ысли о  возможности использования общекультур
ных дисци пли н , в частности иностранного язы ка. Произошедшие 
социальны е и эконом ические изм енения в общ естве привели к по
вы ш ению  роли иностранного язы ка в подготовке высококвалифи
цированн ы х  специалистов. О бучение и ностранном у язы ку носит 
п роф ессионально-ориентированны й характер, что создает благопри
ятны е условия для ф орм ирования у студентов не только общ ей, но и 
проф ессиональной  культуры.

Н а основе пространственного подхода бы ло представлено куль
турное пространство вуза, где иностранному язы ку отводилась роль 
активизации  процесса ф орм ирования профессиональной культуры 
на основе развития каналов эмпатии. И ноязы чное образование было 
представлено в виде системы формирования профессиональной куль
туры студентов гуманитарны х факультетов, в структуре которой ин
тегрировались содерж ательны й, деятельностный и социальный эле
менты. А алгоритм его освоения представлял поэтапное выполнение 
трех видов упраж нений, стимулирую щ их развитие компонентов эм
патии.

На диагностико-проектировочном  этапе исследования входе кон
статирующ его эксперим ента были выявлены уровни и каналы эмпа
тии , н изкие показатели которых подтвердили правомерность выб
ранны х подходов и необходимость внесения изменений в  иноязыч
ное образование на гуманитарны х факультетах.

Ф орм ирую щ ий эксперим ент, проходивш ий на базе Самарского 
государственного университета (ю ридический и психологический 
факультеты ), длился в течение двух лет и подтвердил гипотетические 
предполож ение: средства иностранного язы ка способствуют разви
тию  эм патии , профессионально значимом у свойству личности. Срав



нение полученных в ходе констатирую щ его и формирую щ его эк сп е
риментов данны х свидетельствовало о полож ительной динам ике ко
личественных показателей.

В целом исследование показало, что виды речевой деятельности 
(чтение, письм енная и устная речь, аудирование), учебные игры, 
имитация п роф ессиональны х ситуаций способствовали  развитию  
эмпатических переж иваний, дем онстрировали  способы  успеш ного 
разрешения профессиональны х задач. Студенты приобретали опыт 
профессиональных действий на качественно новой основе эм патий- 
ного поведения.

Развитие эм патии наиболее успеш но происходило в том случае, 
если упраж нения прим енялись не эпизодически , а в систем е, после
довательно, от начального этапа эм патийного процесса до  его завер
шения. Д инам ика эм патических переж иваний была вы раж ена следу
ющим рядом: появление поверхностны х чувств к ак  отклик  на явле
ние, событие, ситуацию , представленную  в упраж нении; переход от 
одного эм патийного процесса к  другому, сопровож даю щ ийся п ояв
лением адекватного эм оционального  отнош ения в результате вы пол
нения заданий к  упраж нению ; перенос пережитых чувств в реальную  
жизнь. Особое значение в разработанной системе обучения имел стра
новедческий м атериал, откры ваю щ ий сферу культуры, ценностей  
страны изучаемого язы ка при заданном  эмпатическом содерж ании.

Результаты исследования показали новые возможности обучения 
иностранному язы ку на примере обучения английском у язы ку сту
дентов психологического и ю ридического факультетов, но предло
женные средства могут быть использованы  для ф орм ирования про
фессиональной культуры и других специалистов гуманитарного про
филя.

Таким образом, опы тно-эксперим ентальная работа по проблеме 
формирования профессиональной культуры позволила прийти к сле
дующим выводам.

1. С оврем енная социально-эконом ическая ситуация в общ естве 
существенно меняет характер профессиональной подготовки сп ец и 
алистов гуманитарного проф иля, обучение которых долж но обеспе
чить выработку способностей к продуктивному разреш ению  проблем
ных ситуаций на основе п ринципа гуманизации, регулирующего меж- 
субъектные отнош ения. П ротиворечие между требованиями, предъяв
ляемыми к специалисту в профессиональной сф ере, и личностной  
готовностью к их реализации может быть разреш ено в ходе проф ес
сиональной подготовки, обеспечиваю щ ей развитие проф ессиональ
но значимы х свойств личности.



2. П ри разработке стратегии обучения студентов гуманитарных 
ф акультетов, результатом которой является профессиональная куль
тура будущего специалиста, необходимо ориентироваться на модель 
деятельности  детерм инированной модели личности , что позволяет 
в ходе подготовки создать профессиональны й контекст на основе 
пространственны х единиц (внеш нее пространство деятельности -  
культура деятельности , внутреннее пространство субъекта деятель
ности — культура личности). И зм енению  внутреннего и внешнего 
пространства личности  специалиста будут способствовать средства 
ф орм ирования профессиональной культуры, базирующ иеся на ме
тодологических, методических, организационны х основах выработ
ки когни ти вн ого , эм оц ион ального , поведенческого компонентов 
эм патии .

3. К ультурное пространство  вуза, вы полняя информационную, 
ком пенсаторную  и практические ф ункции в общем образовательном 
пространстве, создает возмож ности для профессионального станов
ления студентов в виде ф орм  ее представленности: пространство зна
ний  и пространство отнош ений  на уровнях сообщ еств. Развитию 
способностей  к  социальному общ ению , обеспечиваю щ их продуктив
ность межсубъектного взаимодействия, будут способствовать сред
ства первого уровня — учебные предметы, вырабатывающие комму
никативны е умения и навы ки; средства второго уровня — формы 
и методы проф ессиональной подготовки; средства третьего уровня -  
систем ы  средств. Ф орм ирование профессиональной культуры сту
дентов гуманитарны х факультетов будет эф ф ективны м , если при обу
чении иностранном у язы ку специальности (средство первого уров
ня) учитываю тся методические условия, общ ие для усвоения иност
ранного  язы ка и специф ические (средства второго уровня), обеспе
чиваю щ ие развитие эм патии , профессионально значимого свойства, 
а интеграция средств всех уровней представляет систему формирова
ния проф ессиональной культуры.

4. При разработке системы формирования профессиональной куль
туры студентов гуманитарны х факультетов необходимо учитывать 
специф ику иноязы чного образования (диалог культур) и особеннос
ти механизма развития профессионально значимы х свойств личнос
ти (ф ункции  эм п атии ), что требует опоры  на коммуникативный, 
лич ностно-ориентированны й, контекстны й подходы при проекти
ровании содерж ательного, деятельностного, социального элементов 
системы. О владение речевыми образцами ситуативно-профессиональ
ного  контекста долж но  осущ ествляться по алгоритму поэтапного 
вы полнения упраж нений на развитие компонентов эмпатии.



5. За показатели сф орм ированное™  профессиональной культуры 
студентов гуманитарны х факультетов следует принимать результаты 
внедрения в процесс обучения иностранном у язы ку специальности 
упражнения на развитие навы ков эм патийного обш ения, на сам оре
гуляцию и самореф лексию , на развитие действенной эмпатии , что 
будет выражаться в уровне и доминирую щ ем канале эмпатии.

Вместе с тем обнаружено, что требуется продолжение исследова
ния, так  как  за его пределам и остались вопросы переноса разрабо
танных средств на процесс обучения иностранному язы ку предста
вителей других специальностей , подготовка по которым ведется на 
гуманитарных факультетах, а такж е создание спецкурса, содержание 
которого вводило бы студентов в  проблему саморазвития эм патий- 
ных процессов с целью  вы работки защ итны х м еханизмов от эм оц и 
ональных перегрузок, которы е вы зы вает характер реш ения проф ес
сиональных задач.
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