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дит. Но следует отметить, что «образованность 
(широта знаний, высокая общая культура)» 
становится наиболее выраженной ценностью 
со значительным перевесом по отношению к 
другим ценностям, о чем свидетельствуют дан-
ные табл. 1 и 2. А ценности «воспитанность», 
«независимость» и «твердая воля» становятся 
гораздо менее важными для студентов.

Подводя краткие итоги проведенных эмпи-
рических исследований культурно-ценностных 
ориентаций молодежи Санкт-Петербурга и по-
лученных данных, можно отметить, что были 
выявлены наиболее значимые терминальные и 
инструментальные ценности, которыми моло-
дые люди руководствуются в своей жизни. 

Среди терминальных ценностей выделя-
лись: «любовь» (0,794), «здоровье» (0,671), 
«наличие хороших и верных друзей» (0,671), 
«уверенность в себе» (0,561), «семейная 
жизнь» (0,479) и «свобода» (0,452).

Среди инструментальных ценностей выде-
лялись: «жизнерадостность» (0,589), «образо-
ванность» (0,575), «воспитанность» (0,534), 
«независимость» (0,534), «честность» (0,493) 
и «твердая воля» (0,479). 

При сопоставлении результатов наших 
исследований с данными исследований 
Н. М. Лебедевой 1999 г. были обнаружены как 
сходства, так и различия. Например, такие цен-
ности, как «любовь», «здоровье», «дружба», 
«независимость», «свобода», «уверенность 
в себе», являлись наиболее выраженными 
и предпочитаемыми ценностями у студен-
тов обоих исследований. Это констатирует 
определенную достоверность полученных 
нами данных в результате этих исследова-
ний. Но, конечно, не следует полагать, что 
все данные являются абсолютными и непо-
колебимыми. 

Изучение системы ценностей, культурно-
ценностных ориентаций, а также культурной 
идентичности молодежи (и, в частности, сту-
дентов) и ее трансформации в современной 
России является едва ли не самой важной 
научной проблемой этнокультурологии, пос-
кольку именно в этом направлении исследо-
ваний можно на основе выявленной динамики 
изменений культурно-ценностных ориентаций 
российской молодежи прогнозировать буду-
щее и нашей культуры в целом. 
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Сейчас, когда мир в очередной раз меня-
ется, вопрос об особенностях гуманитариза-
ции образования как фактора гармоничного 
воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями необыкновенно актуален. 
Причем речь идет не о школах и интернатах, 
а о профессиональном образовании. Люди с 
ограниченными возможностями уже в силу 
данного обстоятельства не могут заниматься 
многими видами деятельности. Но все зависит 
от конкретных особенностей каждой лич-
ности, так как ограничения бывают разные. 
Посему даже если делать общий список, то в 
его рамках обязаны быть градации.

По международной классификации, люди 
с ограниченными возможностями делятся на 
четыре категории: люди с нарушением зрения; 
люди с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; люди с нарушением слуха; люди с 
ограниченными умственными способностя-
ми. В дальнейшем речь пойдет не о тех, кому 
поставлен аутизм или некий сходный диагноз, 
а о тех, у кого ограничения иного характера. 
Допустим, учащийся, не способный свободно 
передвигаться по рождению или в силу некоего 
трагического происшествия, вполне может 
заниматься интеллектуальной работой. Более 
того, ничто не мешает ему стать инженером, 
экономистом или даже юристом! В век вы-
соких технологий это реально. Доподлинно 
известно, что среди творцов искусств есть и 
всегда были люди, страдающие разными от-
клонениями, в том числе физическими.

В данной работе речь пойдет не о «сво-
бодных художниках», а о тех, кто, являясь 
человеком с ограниченными возможностями, 

все-таки жаждет овладеть более приземленной 
профессией. Быть токарем, электриком или 
же – что перспективно! – программистом [2]. 
Во всех этих случаях следует учитывать, к ка-
кой конкретно категории относится учащийся. 
Профессия «программист» для учащихся с 
ограниченными возможностями, за исклю-
чением лиц с нарушением зрения, чуть ли не 
идеальный выход. Но есть ли у них учащихся 
склонность к этому? Чтобы в этом разобраться, 
более внимательно затронем проблему гума-
нитаризации образования.

Безусловно, одним из важнейших факторов 
для гармонично развитой личности является 
знание азов как гуманитарных наук, так и тех-
нических. При этом всякий учащийся обязан 
хотя бы минимально разбираться, как, к при-
меру, в истории, так и в математике. Все это 
сделает его полноценным членом общества, а 
на раннем этапе поможет выбрать специаль-
ность, коя будет ему действительно подходить. 
Отметим, что, выбрав направление, не факт, 
что учащийся закончит обучение. Не исклю-
чено, что он признает свой поступок ошибкой 
и попытает счастья в иной области.

Что же касается тех учащихся, кто лишь 
укрепился в своем выборе, поступив в учебное 
заведение, то и тут все непросто. Конечно, 
можно было бы давать им только те узкоспеци-
ализированные навыки, которые пригодятся в 
дальнейшей работе. Но подобное образование 
окажется однобоким, и личность будет разви-
ваться негармонично без отсутствия хотя бы 
гуманитарного минимума, причем минимума, 
который ныне далеко не всегда обеспечивает 
школа.
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Но как именно развивается личность? На 
развитие оной влияют и педагог, и родители, 
и сверстники, а также немалая роль отведе-
на телевидению и т. д. Чтобы не допустить 
перекоса в сторону, порожденную пропаган-
дой насилия и прочего, помним важность не 
только перечисленных выше факторов, но и 
тех, о которых порой забывают: театр, музеи, 
литература и музыка. Однако, когда говорим 
об учащихся с ограниченными возможностя-
ми, то, к сожалению, для некоторых из них 
какие-то из данных направлений оказываются 
недоступны: лишенные слуха учащиеся не 
способны оценить музыку, а лишенные зре-
ния – театр, кино, живопись. Собственно, для 
подобных учащихся, как и для иных тех, кто 
без посторонней помощи не покидает жилище, 
лучше всего обучение на дому.

Более подробно остановимся на тех уча-
щихся, чьи ограниченные возможности все-
таки позволяют им посещать занятия, т. е. 
лицах не с полной потерей слуха, зрения или 
способности двигаться. Было бы прекрасно, 
если бы в качестве факультативов в рамках 
профессионального образования вводились 
предметы, посвященные искусству. Особенно 
ценно это для учащихся с ограниченными воз-
можностями, учитывая особенности каждого 
из учащихся индивидуально. Так как на ран-
нем этапе своей жизни они терпят насмешки 
от сверстников. Все это ведет к их озлоблению, 
вызывает агрессию по отношению не только к 
былым недругам, но и к миру в целом, а значит, 
и к социуму.

Гуманизационную миссию берет на себя 
искусство. Именно искусство – будь то кар-
тины, стихи или проза – выступает в роли 
гуманизационного стержня для будущего раз-
вития личности. Так как там, где творчество, 
зачастую нет места агрессии – вернее, даже 
если есть, то оно служит выходом для эмоций, 
само собой, не только позитивных, но и де-
конструктивных, таких как злоба. Да и потом, 
творчеством может заниматься практически 
любой, даже если у него отсутствует слух или 
зрение – или и то, и другое.

Но как воспитать личность? Как научить 
отличать хорошее от плохого? Занятия по 
литературе или музыке исподволь приводят 

учащихся к мысли, что не имеет значения, кто 
по национальности автор: русский, украинец, 
американец или китаец. Искусство всех объ-
единяет, при этом, однако, сохраняя индиви-
дуальность [1]. Картины кисти мусульманина 
и православного даже в рамках глобализации 
будут отличаться. Но это не значит, что у 
кого-то рисунок хуже или лучше. Они просто 
разные. И каждый хорош по-своему. Это важ-
но донести до учащихся, в группах которых 
зачастую занимаются представители разных 
национальностей. Тем самым упреждается 
разжигание межнациональной розни, не до-
пускается угнетение отдельных учащихся.

Как ранее уже упоминалось, значимо теле-
видение. Современная индустрия развлечений 
построена по принципу минимальных вложе-
ний и максимальной прибыли. Этот подход 
оптимален с экономической точки зрения, но 
ущербен с моральной и этической. Так как уча-
щийся, покидая стены учебного заведения и 
приходя домой, созерцает по телевидению сце-
ны насилия и т. д. Но необходимо учитывать, 
с какой целью демонстрируется насилие – для 
того чтобы через гротеск продемонстрировать 
ужас войны… или же это просто насилие ради 
насилия, шоу, направленное на удовлетво-
реннее низменных инстинктов, что не может 
не вызвать беспокойства у здравомыслящих 
людей. Какое поколение вырастет?

Да и потом лишь немногие способны отде-
лить хорошее кино от плохого. Обычно оцени-
вают с эмоциональной точки зрения «понра-
вилось – не понравилось», а не качественного 
– «как это сделано». Естественно, подобный 
подход допустим, и все-таки хорошо бы, чтобы 
он не был доминирующим. Чтобы этого не 
произошло, надо заниматься с учащимися еще 
и в этом направлении. Таким образом, кроме 
всего прочего, в рамках гуманитаризации об-
разования значимы столь своеобразные формы 
образования, как просмотр художественных 
лент. К примеру, картин Эмира Кустурицы, 
Александра Митты и т. д.

Но время будем посвящать не только худо-
жественным лентам, но и мультипликацион-
ным, к коим интерес за последние десять лет 
значительно вырос. В 90-х гг. прошлого века 
сформировалось разделение на поклонников 
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того или иного стиля в анимации – особенно 
хорошо это заметно в нашей стране; были 
созданы многочисленные клубы анимэш-
ников (любителей восточной анимации), 
поклон ников продиснеевского стиля (Европа и 
США), а также ценителей отечественных лент. 
Прискорбно, что чаще всего зрители судят по 
данным направлениям, за исключением рос-
сийского, далеко не по лучшим образчикам, 
а по тем, что продвигает коммерциализация. 
Посему рекомендуется устраивать просмотры 
с последующим коллективным обсуждением 
таких работ, как «Дикая планета» Рене Лалу.

Помним и о музыке, причем не только клас-
сической (Моцарт), но и современной – как 
зарубежной («Queen»), так и отечественной 
(«Мельница»). Причем прослушивать нужно 
и лучшие творения, и средние, и даже худшие 
разных музыкальных коллективов для после-
дующего сравнения, замечательно, когда пре-
подаватель направляет учащихся, позволяет 
им самим прийти к необходимому выводу.

В отличие от музыки и телевидения, ко-
личество поклонников коих увеличивается, 
чтение постепенно выходит из моды. В этом 
отчасти вина современных издателей, не 
только публикующих массовыми тиражами 
откровенно посредственные произведения, 
но и активно рекламирующих их. Именно 
поэтому превосходные романы теряются в 
общем потоке, разобраться в котором не так-то 
просто даже специалистам. Было бы замеча-
тельно, если бы учащиеся, восполняя пробелы 
в образовании, знакомились по собственному 
желанию с классическими произведениями 
(«Сто лет одиночества» Г. Г. Маркес), но не 
проигнорируем и труды современников («Гео-
граф пропил глобус» А. Иванова) – при этом 
в настоящее время можно не только, собствен-
но, читать книгу, но и слушать ее электронный 
вариант.

Что же касается театра, то живые, образные 
постановки зачастую гораздо лучше воздейс-
твуют на развитие вкуса учащихся, чем ки-
нематограф. Но преподавателю следует быть 
предельно внимательным – постмодернизские 
спектакли, интересные искусствоведам и 
опытным театралам, могут привить неверное 
суждение об искусстве учащимся вообще и 

учащимся с ограниченными возможностями 
в особенности. Кроме того, существуют и 
сложности технические – далеко не все театры 
и музеи оборудованы дорожками и т. д. для 
учащихся с нарушением опорно-двигательной 
системы. И все же это проблема преодолима.

Более подробно остановимся на таком уже 
успевшим стать классическим приемом в 
рамках гуманитаризации профессионального 
образования, как групповое посещение парков 
и музеев. Демонстрация достижений не только 
творений иных культур, но и культуры родной 
страны, ее интеграции и модификации, кроме 
всего прочего, положительно сказывается на 
патриотическом воспитании учащихся, при-
вивает им любовь к родному краю, а значит, 
и к Родине. При этом кощунством является не 
использовать данную возможность в крупных 
городах.

Музеи позволяют находить общий язык 
между представителями разных социальных 
классов, а также отцами и детьми. Собственно, 
данная проблема, будучи освещена соответс-
твующим образом, перестает быть проблемой, 
приобретает статус проекта, проекта, который 
реально воплотить в жизнь. Характерным 
примером оного является Московский му-
зей субкультур. Его деятельность чуть ли не 
впервые в отечественной практике позволила 
обывателям и учащим (а не только учащимся) 
убедиться, что субкультуры – это не всегда 
зло. Появление и существование субкуль-
тур – это закономерность в истории культуры. 
Благодаря наличию досуга, средств массовой 
коммуникации и информации субкультур ста-
новится все больше. Необходимо подчеркнуть: 
субкультуры, вопреки распространенному 
мнению, – это не сугубо негативное явление 
и не всегда только молодежное. В любой 
субкультуре существует как отрицательные, 
так и положительные культурообразующие 
элементы.

О значимости субкультур здесь упомянуто 
не просто так. Учащийся, осознавая себя, под-
вержен воздействию извне. Все чаще и чаще 
учащиеся становятся приверженцами той 
или иной организации, что, к слову сказать, 
преподавателям нужно учитывать при работе 
[4]. Причем учащиеся с ограниченными воз-
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можностями зачастую гораздо проще и легче 
превращаются в адептов этих движений. Надо 
разобраться, насколько серьезно их увлечение 
и представляет ли оно угрозу.

Порой один и тот же учащийся может быть 
представителем не только какой-то одной кон-
кретной субкультуры, но и сразу нескольких. 
К примеру, гот-анимэшник. С одной стороны, 
человека привлекает эстетика ночи (ночи, а 
не зла!), а с другой – увлекает сложный мир 
японской анимации; среди анимэ немало 
подлинных шедевров, но гораздо больше от-
кровенного кича, который, кстати, и демонст-
рируется у нас на телевидении.

Говоря об учащихся вообще и о тех, у кого, 
к сожалению, ограниченные возможности, 
нельзя не учитывать роль педагога, настав-
ника. Конечно, давая профессиональное об-
разование, ни в коем случае нельзя забывать 
о том, что так или иначе затрагивает каждого. 
Поэтому хороший преподаватель – это в пер-
вую очередь прекрасный психолог [3]. Ведь 
именно от него зависит, насколько успешным 
будет обучение учащихся – причем не только 
учащихся с ограниченными возможностями. 
Его харизма, характер и опыт, а также умение 
находить общий язык позволяют воспитать 
гармоничную личность, т. е. то, чем, собс-
твенно, и занимаются разнообразные учебные 
заведения, в том числе и профессиональные, – 
помогают учащимся стать полноценными 
членами общества.

Признаем, что значимость изучения театра, 
музыки, кино и музейных экспонатов, учиты-
вая рамки профессионального образования, 
на первый взгляд может показаться весьма 
спорной. Однако не забудем, что, раз человек 
продолжает получать образование, значит, 
есть желание чему-то научиться. Более того, 
для учащихся с ограниченными возможностя-
ми, не исключено, что это едва ли не единс-
твенный шанс сделать очередной шажок на 
пути к гармоничному развитию.

Но не стоит перегибать! Ставить на гумани-
таризацию, естественно, следует. Вот только 
эта ставка не должна быть чрезмерна. Глупо 
забывать о том, что стране необходимы не 
только интеллектуалы, деятели искусства, но 
и электрики, сварщики и пр. В условиях сов-

ременной экономики крупными компаниями 
на высокооплачиваемые должности востребо-
ваны не просто специалисты, а специалисты, 
способные вести корректную беседу с заказ-
чиками.

Подводя итог, отметим: гармоничное воспи-
тание учащихся с ограниченными возможнос-
тями заключается не только в гуманитариза-
ции образования, но и в технической стороне. 
Чтобы помочь сформироваться гармоничной 
личности, следует учитывать оба эти факто-
ра, образующих в своем единстве целость. 
Но, рассуждая о единстве, мы сталкиваемся 
с проблемой, которая по-прежнему решена 
далеко не во всех учебных заведениях, – это, 
собственно, техническое оснащение, то, на 
чем учат будущих специалистов. Между тем 
от этого фактора напрямую зависит уровень 
подготовки специалистов, а следовательно, 
и шанс устроиться в жизни, что более чем 
актуально и для учащихся с ограниченными 
возможностями, и для учащихся вообще.

Обычный человек без ограниченных воз-
можностей, закончив учебное заведение, 
приходит на работу и набирается опыта – фак-
тически продолжает обучение. А человека с 
ограниченными возможностями руководство 
той или иной организации, как частной, так 
и государственной, может не пожелать брать 
[5]. Собственно, его возьмут лишь в том слу-
чае, если он уже отличный специалист, алмаз, 
требующий минимальной огранки. Не стоит 
упоминать, что этот вариант действителен 
лишь тогда, когда на будущий труд никак не 
сказываются конкретные ограниченные воз-
можности индивида.

Современный мир – это мир, который, 
несмотря на набирающие обороты процессы 
глобализации, пытается остаться многополюс-
ным. А значит, предоставляется лазейка людям 
проявить себя в самых разных направлениях – 
при этом не так уж важно с ограниченными 
они возможностями или нет. Задача образова-
ния помочь не только учащимся с ограничен-
ными возможностями, но и учащимся вообще 
стать полноценными членами общества, что в 
современных условиях неосуществимо, если 
не учитывать особенности гуманитаризации 
образования.

Проблемы гуманитаризации образовательного процесса: гармоничное профессиональное образование...
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В статье анализируются эмпирические данные по одному из эпизодов исследования динамики 
образа средств труда учителя: сравнение образов средств труда квалифицированных и начинающих 
учителей.
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RESEARCH ON THE DYNAMICS OF THE WORK MEANS IMAGE 
IN TEACHERS’ PROFESSIONAL OCCUPATION

The empirical data on the dynamics of the image of teachers’ work means are analysed in the article. 
The author compares the images of work means of highly experienced teachers and those of beginners.

Key words: image, work means, teacher’s work.

Изучение деятельности учителя является 
оптимальным для разработки проблемы изме-
нения образа средств труда в профессиональ-
ной деятельности. Образ средств труда должен 
быть представлен сознанию учителя на протя-
жении всего времени осуществления профес-
сиональной деятельности в связи с большой 
вариативностью ее условий. Педагогические 
действия почти никогда не превращаются в 
автоматизированные навыки, и профессио-
налу необходимо непрерывно сознательно 
поддерживать четкий образ средств, которые 
он может применить в своем труде. 

Изучение динамики образа средств труда 
на разных этапах развития профессиональной 
деятельности учителя, а также путей и основ 
для его формирования является актуальной 
исследовательской задачей.

В течение четырех лет (2003–2007 гг.) нами 
проводилось исследование с целью выявить 
изменения содержания образа средств труда 
квалифицированных учителей по сравнению 
с его содержанием у педагогов, находящихся 
на ранней стадии развития как профессио-
налов. Для этого были поставлены задачи 
произвести реконструкцию образов средств 


