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наиболее эффективной формой воспитания является клуб. При анализе данных 
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FORMING OF STUDENTS’ CIVIL COMPETENCE 

 
The paper touches upon the main conditions of students’ civil competence 

forming. The author proposes the results of the researches that have revealed that 
the most effective education form is a club. Analysing the data of the experimental 
investigation, the author states that club activity form the priority of positive val-
ues among students. 

. 
Современное российское общество пе-

реживает смену формации, в связи с чем 
происходит ряд реформ в сфере образова-

ния. На первый план выходит компетент-
ностная парадигма образования, что требу-
ет от исследователей разработки нового 
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понятийного аппарата, новых методологи-
ческих подходов. 

Одним из новых для отечественной пе-
дагогики понятий является «гражданская 
компетентность», зачастую отождествляемая 
с гражданским воспитанием. Исходя из пред-
ставлений о компетенции как «круге вопро-
сов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познаниями и опытом», а компе-
тентности – как интегральной характеристи-
ке личности, совокупности ряда компетен-
ций, мы понимаем сущность термина «граж-
данская компетентность» как совокупность, 
сумму компетенций гражданственности. Тер-
мин «компетенции гражданственности» был 
введен И. А. Зимней, подразумевающей под 
ним «знания и соблюдение прав и обязанно-
стей гражданина; свободу и ответственность, 
уверенность в себе, собственное достоинст-
во, гражданский долг; знание и гордость за 
символы государства (герб, флаг, гимн)» [1]. 

Структура гражданской компетентности 
представлена в виде трехмерной модели, вклю-
чающей в себя мотивационно-ценностный 
блок (гуманистическую ценностную диспо-
зицию), когнитивный (знаниевый) и деятель-
ностный блоки.  

На основании охарактеризованной выше 
структурной модели было сделано предпо-
ложение о том, что основными условиями 
формирования гражданской компетентности 
студентов являются: 

а) достаточность знаний студентов о 
гражданских качествах личности и требова-
ниях общества, предъявляемых к граждани-
ну; умений соотносить полученные знания с 
адекватной им системой ценностей; видение 
пути своего гражданского самосовершенст-
вования; 

б) создание мотивации участия в лично-
стно осознанной гражданской деятельности, 
формирование ценностных ориентаций, со-
ответствующих требованиям общества; 

в) предоставление студентам возможно-
стей актуализации личности, выполнения 
социальной роли гражданина посредством 
вовлечения в гражданскую деятельность раз-
личного характера. 

Особое внимание в данном исследова-
нии уделяется значению вовлечения моло-
дежи в процесс гражданской деятельности. 
При этом под гражданской деятельностью 
подразумевается целеустремленная актив-
ность, направленная на формирование у ин-
дивида гражданских качеств и ценностей, 
обусловленная наличием психологической 
готовности и социально значимых мотивов. 

На протяжении 2005–2008 гг. осуществ-
лялось экспериментальное исследование, ко-
торое проводилось в три этапа: 

а) поисково-теоретический этап (2005– 
2006 гг.); 

б) реализация диагностико-преобразую-
щего педагогического эксперимента (2006– 
2008 гг.); 

в) анализ и обработка полученных дан-
ных (2008 г.). 

В результате анализа и обобщения науч-
ной литературы (203 источника) были уточ-
нены понятия «гражданская компетент-
ность», «гражданская деятельность», изучен 
опыт формирования гражданской компе-
тентности у подрастающего поколения в 
Российской Федерации и зарубежных стра-
нах (США, Франции, немецкоговорящих го-
сударствах Европы, Польше, Австралии). 

Нами было установлено, что формой 
воспитания, использование которой будет 
наиболее эффективным для процесса форми-
рования гражданской компетентности, явля-
ется клуб. Под термином «клуб» в данном 
исследовании понимается специфическая 
форма воспитания, характеризующаяся отно-
сительной независимостью от государствен-
ных социальных институтов, наличием соци-
ально-группового сознания, особого мораль-
но-психологического климата, высокой ин-
тенсивностью коммуникативных процессов. 

Преобразующий педагогический экспе-
римент заключался в разработке и апробации 
авторской технологии воспитательной рабо-
ты со студентами – конструировании и изу-
чении деятельности студенческого клубного 
объединения «Люди будущего». Клубное 
объединение было создано на базе ГОУ СПО 
«Чайковский профессионально-педагогиче-
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ский колледж» (г. Чайковский Пермского 
края).  

В работе студенческого клуба осуществ-
ляется реализация четырех основных видов 
деятельности: 

а) деятельность, направленная непосред-
ственно на развитие социальной активности 
и гражданских инициатив (участие в волон-
терских акциях, сотрудничество с общест-
венными организациями, посещение музеев 
и выставок, организация экскурсий);  

б) деятельность, направленная на воспи-
тание «диалога культур» (проведение тема-
тических заседаний и страноведческих празд-
ников, дискуссий); 

в) деятельность, направленная на фор-
мирование традиций и сплочение участников 
объединения (проведение и организация те-
матических вечеров, тренингов);  

г) работа с различными медиаресурсами 
(локальной сетью колледжа, локальным ра-
дио, глобальной сетью Интернет).  

Участники клубного объединения ак-
тивно сотрудничают с общественными орга-
низациями города, в частности с «Комитетом 
ветеранов войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтах». 

Для диагностики уровня сформирован-
ности гражданской компетентности студен-
тов применялись анкетирование и специаль-
ные стандартизированные опросники (по  
Ш. Шварцу, В. И. Андрееву, В. Ш. Маслен-
никовой). Использовался метод включенного 
педагогического наблюдения. 

Также была разработана авторская мето-
дика «Гражданская компетентность» (адапти-
рованный вариант «Методики измерения 
уровня педагогической коммуникативной 
компетентности учителя» (по Г. С. Трофимо-
вой) [2]), апробация которой проводилась в 
форме экспертного оценивания. На основании 
анализа и обобщения научной литературы, 
педагогического наблюдения было выработа-
но 30 суждений, первые 10 из которых несут 
на себе «смысловую нагрузку когнитивного 
плана» и выявляют степень информированно-
сти обследуемой личности в области граж-
данственности. Суждения 11–20 несут в себе 

содержание конативного параметра и харак-
теризуют внешние проявления личности, ее 
умения реализовывать себя как гражданина. 
Последние 10 суждений характеризуют мо-
тивацию личности участвовать в личностно 
осознанной гражданской деятельности, несут 
в себе содержание эмотивного параметра. 
Каждому из экспертов (преподавателей кол-
леджа) предлагалось оценить по 10-балльной 
шкале испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп. При обработке получен-
ных данных высчитывались как суммарные 
показатели по группе, по блокам, так и сред-
ние арифметические значения для каждого 
испытуемого в отдельности. 

В результате анализа данных, получен-
ных в ходе экспериментального исследова-
ния, было установлено, что процесс клубной 
деятельности оказывает положительное воз-
действие на формирование у студентов цен-
ностей традиций, власти, достижений, доб-
роты. Это подтверждают различия между 
показателями экспериментальной и кон-
трольной групп, выявленные в результате 
расчетов критерия φ* – углового преобразо-
вания Фишера в сочетании с критерием λ 
Колмогорова-Смирнова. Также выявлена по-
ложительная динамика таких гражданских 
качеств личности испытуемых, как социаль-
ная активность, принципиальность и под-
вижничество. 

Повышение когнитивного уровня граж-
данской компетентности выражается прежде 
всего в приобретении студентами новых зна-
ний из истории России, политики, экологии. 

Участие в гражданской деятельности 
рассматривается в нашем исследовании как 
основное условие эффективного формирова-
ния гражданской компетентности. В резуль-
тате диагностики уровня сформированности 
деятельностного блока гражданской компе-
тентности также были выявлены достовер-
ные различия между показателями, проде-
монстрированными испытуемыми экспери-
ментальной и контрольной групп. 

Возможно резюмировать, что проведен-
ный эксперимент показал, что представлен-
ная нами технология воспитательной работы 
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действительно оказывает позитивное влия-
ние на формирование гражданской компе-
тентности – повышает эффективность про-
цесса гражданского формирования личности 
студента колледжа. Ее реализация в экспе-
риментальной группе – студенческом клуб-
ном объединении «Люди будущего» – обес-

печила переход исследуемых характеристик 
по уровню эффективности с допустимого 
(среднего) на средневысокий и, частично, на 
высокий уровни. Полученные результаты 
носили стабильный характер, что позволяет 
сделать вывод о достижении поставленной 
цели. 
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Статья посвящена проблемам формирования миропредставления младших 

школьников, аксиологизации педагогического процесса на предмете «Музыка», 
ценностному наполнению авторской песни для детей и ее художественному 
сходству с детской поэзией. Представлены две модели (ценностного миропред-
ставления и ценностного мира авторской песни для детей), разработанные на-
ми для опытной работы с младшими школьниками на уроках предмета «Музы-
ка». Раскрыт педагогический потенциал ценностного мира авторской песни для 
детей. 
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VALUE SYSTEM OF SINGING AUTHORS’ SONGS AND ITS EDUCATIONAL  

POTENTIAL 
 

The article focuses on the problem of formation of the world view in Russian soci-
ety and socialisation of the younger generation. The author analyses the contents of 
singing authors’ songs and highlights their similarity to children’s poetry. Two models 
of developing children’s value systems are introduced; they might be referred to when 


