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фикации состоят в том, что данный метод 
позволяет: предупреждать потенциальные 
проблемы, своевременно диагностировать 
и разрешать реально существующие про-
блемы; гибко реагировать на возникающие 
сложности; увидеть, как в действительно-
сти выглядит учебная ситуация в период 
дистанционного обучения, устраивают ли 
обучающегося результаты его собственно-
го прогресса в учении. 

Применение ИСПД позволит препода-
вателю и тьютору понять, как фактически 
обстоят дела в дистанционной группе во 
время обучения и сфокусировать внима-

ние на том, что именно необходимо из-
менить в собственной работе и каковы 
могут быть последствия такого измене-
ния. Если преподаватель, тьютор или 
взрослый обучающийся не понимает того, 
что в действительности происходит, то 
его попытки отбора новых образователь-
ных технологий, методов и форм работы, 
изменения собственной деятельности, ве-
роятно, будут основываться на личном 
воображении, желании и интуиции, а не 
на осознанном выборе тех инструментов, 
которые будут наиболее эффективны в 
конкретном случае. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

ОПЫТА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Рассматриваются проблемы социально-педагогического обеспечения формирования 
опыта межкультурного взаимодействия у будущих специалистов социокультурной сферы, 
различные точки зрения на категорию «формирование»; дается характеристика лично-
стных, институциональных, субкультурных ресурсов, ресурсов социальной среды и обо-
значается их важность и необходимость в образовательном пространстве Белгородского 
государственного института культуры и искусств. Кроме того, в статье характеризу-
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ется содержание индивидуально-воспитательной работы в формировании опыта меж-
культурного взаимодействия. 
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SOCIО-PEDAGOGICAL CONDITIONS SECURING THE DEVELOPMENT 

OF INTERCULTURAL INTERACTION EXPERIENCE OF STUDENTS 
OF CULTURE AND ARTS HEIS 

 
The issues of socio-pedagogical conditions providing intercultural interaction experience de-

velopment for students majoring in socio-cultural sphere are discussed; different views on the 
category «formation» are regarded, and the features of personal, institutional, subcultural re-
sources and resources of social environment are described, as well as their importance and re-
levance in the educational sphere of Belgorod State Institute of Culture and Arts. The content of 
individual and upbringing activities for the formation of intercultural interaction experience is al-
so described. 

 
Keywords: formation, socio-pedagogical support, intercultural interaction, personal, institu-

tional, subcultural resources, resources of social environment, individual upbringing activities. 
 
Одной из базовых категорий педагогики 

и психологии является категория «форми-
рование». Тем не менее в научной литера-
туре встречаются диаметрально противо-
положные определения данного понятия: 
например, формирование как изменение 
личности под влиянием внешних факторов 
[2] и формирование как саморазвитие лич-
ности [3]. 

По мнению А. И. Кочетова, «субъектив-
ные процессы формирования личности — 
это синтез образа жизни, образа мысли, об-
раза «Я». Эти процессы определяют жиз-
ненный опыт и вид активности личности, 
внешнее и внутреннее регулирование ста-
новления и развития личности. Вместе же 
синтез всех внутренних и внешних измене-
ний «Я» и есть формирование целостной 
личности» [1, с. 3]. 

Рассуждая о формировании личности и 
отдельных ее составляющих, Г. П. Щедро-
вицкий замечает, что существуют различ-
ные мнения по вопросу формирования 
личности: 1) способности (субъективные 
условия деятельности) — продукт, прежде 
всего, внутреннего развития человека; 2) 

способности — продукт усвоения опреде-
ленных содержаний (видов деятельности, 
знаковых систем и т. п.), задаваемых чело-
веку извне. 

Исходя из рассуждений ученого, про-
цесс формирования представляет собой ис-
кусственно-естественную природу, в кото-
рой все элементы и подсистемы развития 
личности рассматриваются как формируе-
мые, и состоят они из механизмов управле-
ния и управляющих структур (сознательно 
заданные условия обучения и воспитания), 
обеспечивающих искусственное развитие 
параллельно с естественным развитием. С 
таких позиций это означает, что процесс 
формирования опыта межкультурного 
взаимодействия, объективно являясь внут-
ренним по отношению к личности, может 
быть социально-педагогически обеспечи-
ваемым со стороны специалистов, рабо-
тающих в Белгородском государственном 
институте культуры и искусств (БГИКИ). 
При этом межкультурное взаимодействие 
понимается нами как особый вид соци-
альных отношений, складывающихся ме-
жду представителями различных культур, 



Мониторинг эффективности курсовой подготовки в учреждениях… 
 

 

 197

а также тех влияний, взаимных измене-
ний, которые появляются в ходе этих от-
ношений. 

Анализ научной литературы позволил 
нам сделать вывод о том, что проблема со-
циально-педагогического обеспечения об-
разовательного процесса всегда в различ-
ной мере была актуальной в педагогике и 
психологии; принят ряд подходов к опре-
делению сущности рассматриваемого яв-
ления — система мер, совокупность меро-
приятий, ресурсов, условий, видов дея-
тельности и т. д. При этом обеспечение 
рассматривается как управление функцио-
нированием и развитием системы совокуп-
ности ресурсов — средств, ведущих к дос-
тижению цели, которые в связи с этим при-
влекаются для осуществления образова-
тельного процесса (А. В. Волохов, Г. А. Гу-
щина, А. Ф. Драничников, Т. Е. Коровкина, 
А. И. Тимонин). 

Рассмотрим содержание социально-
педагогического обеспечения, что предпо-
лагает поиск функционального назначения 
ресурсов и установление взаимосвязей их 
функций в определенных организационных 
формах. Так, в педагогической литературе 
выделяются следующие группы ресурсов: 
1) личностные, 2) институционные, 3) суб-
культурные, 4) ресурсы социальной среды. 

К первой группе относят: социальный 
статус, социальные роли, жизненный опыт, 
личностную позицию, мотивационно-по-
требностную сферу, индивидуальные каче-
ства обучающихся и уровень их развития. 
Под социальным статусом понимается по-
ложение индивида или группы в социаль-
ной системе, определяемое по ряду эконо-
мических, профессиональных, этнических 
и других характерных для данной системы 
признаков. Следует отметить, что статус 
достаточно тесно связан с социальными 
ролями личности, которые могут быть ин-
ституциализированными (закрепленными 
правовыми актами и четко сформулиро-
ванными правилами социального поведе-
ния) и социально-психологическими (име-

ют нечеткое определение, так как не затра-
гивают напрямую интересы общества). Ос-
воение ролевого поведения — это процесс 
функционирования и развития данного ре-
сурса. Личностная позиция может прояв-
ляться в жизненной или профессиональной 
позиции, осознание которой для человека 
считается одной из важнейших задач и ша-
гом к субъектности. 

Перечисленные выше компоненты в ка-
кой-то мере отражают мотивационно-
ценностную сферу личности, которая мо-
жет выступать в качестве регулятора дея-
тельности и поведения личности, а ее из-
менение, развитие — целью и средством 
осуществления образовательного процесса. 
Уровень развития социального опыта и ин-
дивидуальных свойств личности обуслов-
ливает особенности осуществления дея-
тельности, разрыв между зонами актуаль-
ного и ближайшего ее развития [4, с. 73]. 

В нашем случае к структуре социально-
педагогического обеспечения относится 
группа личностных ресурсов, включающая: 

– имеющийся у студентов БГИКИ опыт 
межкультурного взаимодействия; 

– мотивационно-ценностное отношение 
к взаимодействию с носителями других 
культур; 

– уровень развития коммуникативных 
умений; 

– сформированность мировоззрения; 
– способность к изучению иностранных 

языков и мотивацию овладения ими; 
– активную жизненную позицию лич-

ности; 
– толерантность по отношению к пред-

ставителям другой культуры, социальной 
группы, конфессии; 

– уважение культуры других этносов и 
понимание культурных различий; 

– владение конструктивными страте-
гиями поведения в конфликте. 

К институциональным ресурсам А. И. Ти-
монин предлагает отнести содержание и 
технологии конкретного уровня образова-
ния, структуру образовательного учрежде-
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ния и организацию учебно-воспитательного 
процесса в нем, коллектив педагогов, 
функциональной обязанностью которых 
является осуществление образовательного 
процесса. Содержание определенного 
уровня образования может быть представ-
лено как педагогически адаптированный 
социальный опыт во всей его структурной 
полноте. Образовательные технологии вы-
ступают как важнейший ресурс обеспече-
ния качества образовательного процесса. 
Структура образовательного учреждения и 
организация в нем образовательного про-
цесса направлены на максимально эффек-
тивную реализацию содержания образова-
ния и обеспечение функционирования тех-
нологий. Педагоги — часть общей суб-
культуры образовательного учреждения. 
Они обладают собственным личностным и 
профессиональным потенциалом и имеют 
определенные смыслы в педагогической 
деятельности [4, с. 74]. С позиций нашего 
исследования, к институционным ресурсам 
относятся: 

– культурно-образовательная и воспи-
тательная среда вуза; 

– наличие специально организованных 
структур для жизнедеятельности и лично-
стного развития студентов (студенческое 
самоуправление, клубы, кружки и т. д.); 

– широкие возможности кадрового, ма-
териального, функционального и содержа-
тельного обеспечения образовательного 
процесса; 

– полинациональный состав студенче-
ского коллектива; 

– ориентированность образовательного 
процесса на воспитание человека куль-
туры, уважение прав других этносов, по-
зитивное отношение к другим культурам 
и т. д. 

Социально-педагогическое обеспечение 
предполагает использование в образова-
тельном процессе не только институцион-
ных и личностных ресурсов, но и ресурсов 
среды. Социальная среда, под которой по-
нимаются в данном случае окружающие 

человека общественные, экономические и 
духовные условия его существования и 
деятельности, призвана оказывать решаю-
щее влияние на формирование и развитие 
личности. 

В группу субкультурных ресурсов общ-
ности включается характерный набор цен-
ностных ориентаций, норм поведения, 
взаимодействия и взаимоотношений ее 
носителей, а также статусная структура; 
набор предпочитаемых источников ин-
формации; определенные увлечения, вку-
сы и способы свободного времяпрепро-
вождения; фольклор, специфические не-
вербальные знаки, присущие общности 
[4, с. 75]. Что касается БГИКИ, то в каче-
стве субкультурных ресурсов общности 
выступают: 

– гиперболизированная структуриро-
ванность общности и взаимоотношений в 
ней; 

– формализованность норм и форм 
приемлемого поведения в общности; 

– ориентированность коллективной и 
межличностной систем общения на меж-
культурное взаимодействие; 

– специфическая коммуникативная 
культура коллектива; 

– предпочтение прямого общения как 
основного источника информации. 

Последнюю группу ресурсов А. И. Ти-
монин условно обозначил как ресурсы со-
циальной среды, к которым относится 
взаимодействие участников образователь-
ного процесса с другими образовательны-
ми, социальными учреждениями и полити-
ческими организациями, административ-
ными органами. Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса с объектами 
социальной среды включает организацию, 
согласование их совместных действий, на-
правленных на достижение общих возмож-
ностей каждого [4, с. 76]. 

К ресурсам социальной среды мы от-
носим: 

– частую включенность студентов во 
взаимодействие с различными элементами 
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внешней социальной среды (например, 
участие художественных коллективов в 
различных мероприятиях регионального и 
всероссийского масштаба; представление 
культурной программы в российских куль-
турных центрах за рубежом); 

– взаимодействие со средой в качестве 
представителей культурно-образовательного 
учреждения, имеющего заданную цель и 
направленность действий; 

– наличие объектов, определенным об-
разом включенных в социальную структу-
ру города (социально-культурные учреж-
дения различного уровня, детско-юноше-
ские организации и т. д.). 

В процессе формирования опыта меж-
культурного взаимодействия у студентов 
БГИКИ данные группы ресурсов актуали-
зируются одновременно и действуют, 
взаимообусловливая и взаимодополняя 
друг друга на всех этапах. Процесс фор-
мирования опыта межкультурного взаи-
модействия ведет к появлению у студен-
тов новых элементов культуры и новых 
форм культурной деятельности. Кроме 
того, происходит коррекция ценностных 
ориентиров, моделей поведения, картины 
мира и т. д. 

Интегрирующую функцию при этом вы-
полняют институционные ресурсы, в каж-
дом конкретном случае определяя особен-
ности взаимодействия других групп ресур-
сов. Особенностью является доминирова-
ние институциональной группы ресурсов, 
поскольку первоначальное формирование 
опыта межкультурного взаимодействия у 
студентов — это не выражение внутренней 
потребности будущего специалиста, а 
внешнее требование социума и воспита-
тельных структур вуза. На протяжении по-
лучения образования в вузе институцио-
нальный ресурс не только создает условия 
для эффективного формирования опыта 
межкультурного взаимодействия у студен-
тов, но и оставляет за собой функции кон-
троля и коррекции изменений, происходя-
щих с будущим специалистом. Функции 

управления ресурсами берет на себя «сово-
купный субъект» (Б. Ф. Ломов), в состав 
которого входят администрация вуза, про-
фессорско-преподавательский состав, сту-
денческий актив, студенческое самоуправ-
ление. 

Важной формой социально-педагоги-
ческого обеспечения формирования опыта 
межкультурного взаимодействия у студен-
тов является систематическая и целена-
правленная индивидуально-воспитательная 
работа, которая должна проводиться в оп-
ределенных условиях с использованием 
целесообразных методов, форм и средств 
воспитания в течение всего периода обуче-
ния на основе изучения динамики форми-
рования профессиональных личных ка-
честв. При этом надо помнить и об инди-
видуально-личностных особенностях каж-
дого студента. 

Индивидуально-воспитательная работа 
преследует несколько задач, составляющих 
ее содержание: 

– формирующая: целенаправленная вы-
работка у студентов личностных качеств, 
необходимых для успешного формиро-
вания опыта межкультурного взаимодей-
ствия; 

– мобилизующая: создание в сознании 
студентов настроя на достижение целей, 
стоящих перед ним или студенческим мно-
гонациональным коллективом; 

– профилактическая: формирование у 
студентов установки на недопустимость и 
предупреждение конфликтного поведения 
в ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия; 

– развивающая: индивидуально-воспи-
тательная работа по развитию интеллекту-
альных, коммуникативных и других лично-
стных качеств студентов. 

Особое место в индивидуально-воспи-
тательной работе в процессе формирования 
опыта межкультурного взаимодействия от-
водится куратору, который, в первую оче-
редь, призван организовать социально-
педагогическое сопровождение студента. 
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В диалоге «куратор — студент» раскрыва-
ется, с одной стороны, противоречивость 
их субъективного мира, которая детерми-
нирована различием психологии, возраста, 
эрудиции, жизненного опыта, культуры, 
воспитанности, выполняемых ролей, а с 
другой стороны, равноценность в их непо-
вторимом видении мира, ценностно-
смысловое равенство. В таких отношениях 
необходимы устремленность участников 
диалога друг к другу, способность уважать 
позиции друг друга, установление межлич-
ностных контактов, усиление роли эмоций. 

Данную работу можно осуществлять, 
используя методы и приемы социально-
психологической работы. Социально-пси-
хологическую работу представляется воз-
можным рассматривать как систему согла-
сованных, целенаправленных мероприятий, 
осуществляемых с использованием дости-
жений психологической науки в интересах 
жизнедеятельности личности по содержа-
нию психологической устойчивости и со-
хранению психического здоровья лично-
сти. Основные задачи психологической ра-
боты: изучение индивидуально-психологи-
ческих особенностей студентов, социаль-
но-психологических процессов в студенче-
ском коллективе и прогнозирование их 
развития; формирование здорового мо-
рально-психологического климата в кол-

лективе; выработка мер по повышению 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса; организация психологической 
помощи в процессе адаптации к образова-
тельному пространству вуза. 

Кроме того, деятельность куратора по 
формированию опыта межкультурного 
взаимодействия предполагает обязательное 
наличие такого опыта у куратора, понима-
ние этнопсихологических особенностей, 
знание культурных, религиозных особен-
ностей каждого представителя студенче-
ского коллектива, умение эффективно, без 
ущерба кому-либо выстраивать отношения 
в коллективе. 

Таким образом, социально-педагоги-
ческое обеспечение формирования опыта 
межкультурного взаимодействия представ-
ляет собой специфический способ выявле-
ния, актуализации и управления системной 
совокупностью ресурсов: личностных, ин-
ституциональных, субкультурных и средо-
вых. Специфика социально-культурного 
воспитания в вузе говорит о необходимо-
сти доминирования на всех этапах иссле-
дуемого процесса институциональной 
группы ресурсов, призванной не только 
способствовать эффективному формирова-
нию межкультурного взаимодействия у 
студентов, но также контролировать и на-
правлять данный процесс. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ К УЧАСТИЮ В ДИСТАНЦИОННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОЛИМПИАДАХ 

 
В статье рассматривается вопрос о подготовке студенческих команд к участию в 

дистанционных профессионально-ориентированных олимпиадах. Применение дистанцион-
ных олимпиад помогает студентам педагогического вуза ориентироваться в информаци-
онном пространстве, усваивать новые виды деятельности, развивать коммуникативные 
способности, осваивать активные методы обучения; учит действовать, исходя из опыта 
при решении профессиональных задач.  

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, олимпиада, проектное обучение. 
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TRAINING STUDENT TEAMS AT PEDAGOGICAL HEIS FOR PARTICIPATING 

IN THE DISTANCE PROFESSIONALLY-ORIENTED OLYMPIADS 
 

Participating in the distance olympiads helps students of pedagogical HEIs to find orienta-
tions in the information space, to master new forms of activities, to develop communicative skills, 
to mastered active methods of teaching, to act on the basis of experience while solving profes-
sional problems. The issue of training student teams for participating in distance professionally 
oriented Olympiads is regarded. 

 
Keywords: distance teaching, olympiad, project teaching. 

 
Информатизация образования обеспечи-

вает условия для развития новых форм по-
лучения образования. Задачей педагогиче-
ского вуза становится подготовка специа-
листа, отвечающего требованиям, которые 
предъявляет общество к уровню конкурен-
тоспособности выпускников. В условиях 
смены парадигм образования идет интен-
сивный поиск новых подходов к разработ-
ке гибкой, доступной системы образова-
ния, учитывающей индивидуальные по-
требности человека, к построению учебно-
исследовательского процесса в вузе. В свя-

зи с этим мы обращаем внимание на дис-
танционное образование. 

Вопросами теории и практики дистан-
ционного обучения занимаются отечест-
венные ученые: А. А. Андреев, М. Ю. Бу-
харкина, А. Ж. Жафяров, И. Г. Захарова, 
И. М. Ибрагимов, А. А. Кузнецова, Е. С. По-
лат, А. В. Хуторской и другие. Дистанци-
онное образование включает не только 
проведение телеконференций, веб-семина-
ров, дистанционных уроков, но и дистан-
ционных олимпиад и конкурсов, которые 
сегодня активно проводятся для студентов 


