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В соответствии с полученными резуль

татами мы можем предположить, что учеб

ная ситуация является эффективным спосо

бом обучения адекватному восприятию 

культурно-специфической лексики англий

ской политической речи, включающей та

кие языковые единицы, как реалии, мета

форы и прецедентные феномены. 
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В условиях модернизации российского 

образования особую значимость приобре

тает проблема воспитания школьников как 

формирование этически развитой личнос

ти. В этих условиях особенно остро встает 

необходимость формирования этических 

ценностей у подрастающего поколения, 

основой которых является гуманное отно-
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шение человека не только к себе, но и к дру

гим людям, обществу, природе. Приоритет 

воспитания этических ценностей определя

ется тем, что они включаются в общена

циональные ценности, ценности семьи, об

разования, общества. Этические ценности 

носят общечеловеческий характер, они не 

существуют в отрыве от других ценност

ных отношений. Они накладываются на 

все виды ценностей, облагораживая их, 

придавая человеческой деятельности гума

нистический смысл, эмоциональную насы

щенность. 

Моделирование позволяет определить 

структуру теоретической модели формиро

вания этических ценностей школьников в 

условиях применения информационно-ком

муникационных технологий. 

А н а л и з и р у я п о н я т и е « м о д е л и » , 

В. А. Штофф рассматривает это значение 

как «мысленно представляемую или мате

риально реализованную систему, которая, 

отображая или воспроизводя объект иссле

дования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об 

этом объекте» ' . Академик В. Г. Афанасьев 

дает следующую трактовку: «Модель пред

ставляет собой упрощенное, определенным 

образом схематизированное отражение 

объекта или явления»
2
. 

Теоретическая модель для нашего иссле

дования состоит из совокупности следую

щих компонентов, где общей целью явля

ется формирование этических ценностей 

школьников в условиях применения инфор

мационно-коммуникационных технологий, 

частные цели включают в себя: обучающие -

ознакомление с различными культурами, 

приобщение к инокультуре, через свою на

циональную; воспитательные - обеспечение 

усвоения школьниками этических, общече

ловеческих ценностей; развивающие - со

здание условий для самопознания и само

раскрытия, самореализации, оказание пси

холого-педагогической поддержки форми

рования «образа Я», установки на нрав

ственные ценностные ориентации. 

При разработке теоретической модели 

формирования этических ценностей школь

ников в условиях применения информаци

онно-коммуникационных технологий мы 

руководствовались следующими принципа

ми: активизация самостоятельной познава

тельной деятельности; реализация межкуль

турного подхода и этнопедагогики; инди

видуализация; интерактивность; обеспече

ние наглядности; гибкости; обеспечение 

новейших педагогических технологий ; 

обеспечение прочности усвоения результа

тов обучения. Для реализации целей и обо

значенных принципов необходимо реали

зовать следующие задачи: 

1. Обеспечить формирование этических 

ценностей школьников посредством куль

туры, освоение растущим человеком мате

риальной и духовной культуры, интерио-

ризацию этических и общечеловеческих 

ценностей. 

2. Организовать психолого-педагоги

ческое сопровождение формирования эти

ческих ценностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей, а также 

поэтапности его развития на каждом воз

растном этапе. 

3. Обеспечить поиск и осознание школь

никами этических ценностей, развитие у 

них ценностных ориентации. 

Изучение методологических основ до

полнительного образования, изложенных в 

работах А. К. Бруднова
3
, В. А. Горского

4
, 

Е. Б. Евладовой
5
 и др., позволяет выделить 

следующие функции системы дополнитель

ного образования: 

Диагностическая - определение воспи

тательных возможностей учреждения до

полнительного образования ; выявление 

ценностного потенциала данного учреж

дения и семьи; диагностика индивидуаль

но-психологических особенностей школь

ников, изучение динамики процесса инте-

риоризации этических ценностей; мони

торинг качества применяемых содержа

ния, форм и методов педагогической дея

тельности. 
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Организаторская - выбор и обоснова

ние целей, общей мотивации деятельности, 

отбор способов достижения целей (содер

жание работы, формирование системы эти

ческих ценностей), создание условий для 

эффективного приобщения учеников к эти

ческим ценностям. 

Обучающая - ознакомление с различны

ми культурами изучаемых стран, приобще

ние к мировой, отечественной и националь

ной культуре. 

Воспитывающая - использование воспи

тательного потенциала среды учреждения 

дополнительного образования, обеспече

ние условий для усвоения личностью эти

ческих ценностей, интериоризация ценнос

тей культуры, становления личности по

средством культуры, этнокультурной иден

тификации. 

Оценочно-корректирующая - отслежи

вание качества осуществляемой педагоги

ческой деятельности субъектов формиро

вания этических ценностей школьников, 

управление процессом ценностного само

определения. 

Содержание педагогической деятельно

сти направлено на формирование этических 

ценностей школьников в условиях приме

нения информационно-коммуникационных 

технологий. При этом особое внимание 

обращается на актуализацию стремления 

школьника к реализации ценностных ори

ентации, выбор личностных и жизненных 

ценностно-смысловых позиций, определя

емых личными потребностями и соотноси

мых с требованиями общества. 

Формирование этических ценностей 

школьников в учреждении дополнительно

го образования осуществляется на следую

щих этапах: 

Мотивационно-побудительный этап: 

создание благоприятных условий для фор

мирования этических ценностей посред

ством учета и использования в педагогичес

кой деятельности возможностей субъектов 

учреждения системы дополнительного об

разования. 

Аналитико-синтетический этап: орга

низация деятельности всех субъектов фор

мирования этических ценностей учрежде

ния дополнительного обра зования . По 

ходу аналитико-синтетического этапа дея

тельность учреждения дополнительного 

образования осуществляется в следующих 

направлениях: 

• ориентация педагогического процес

са на нравственность как необходимый 

компонент гуманизации и гуманитариза

ции образования; 

• популяризации культуры народов 

мира, России и республики, использование 

учреждением этических и общечеловечес

ких ценностей, национальных традиций, 

обычаев, народного творчества, традици

онных видов деятельности; 

• осуществление психолого-педагоги

ческой поддержки формирования этичес

ких ценностей школьников с учетом возра

стных и индивидуально-психологических 

особенностей учащихся. 

Реализующе-контрольный этап: оценка 

и самооценка результатов сформированно-

сти этических ценностей школьников. Дея

тельность субъектов этической среды вклю

чает мониторинг развития учащихся, оцен

ку педагогами уровней и показателей сфор

мированное™ этических ценностей школь

ников, самооценка личностью своей этичес

кой сформированное™. 

На данном этапе субъекты этического 

созревания осуществляют оценочно-резуль

тативную деятельность при помощи психо

лого-педагогического анализа , методов 

рефлексивной диагностики. 

В процессе педагогической деятельности 

последовательно осуществляется поэтапное 

формирование этических ценностей школь

ников, начиная с момента выдвижения целей, 

поиска и выбора единой мотивации до оцен

ки качества проведенной работы. 

Важным элементом организационно-

практического компонента являются прак-

тико-ориентированные формы и методы 

педагогической деятельности, применяе-
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мые комплексно с учетом возрастных и ин

дивидуальных особенностей школьников. 

При этом они группируются по основным 

целям деятельности: организационные (груп

пы и клубы общения, межкультурные объе

динения); дидактические (урок-лекция, бе

седы, игры, интеллектуальные викторины, 

анализ ситуаций и др.); развивающие (анке

тирование, опрос, тестирование, улучшение 

психологического самочувствования и др.); 

воспитательные (праздники, конкурсы лин-

гвокультуроведческого содержания, викто

рины, поощрения и др.). 

Основополагающим элементом теоре

тической модели являются педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность 

формирования этических ценностей школь

ников, в качестве которых представлены 

следующие: 

• обеспечение усиления личностноори-

ентированной направленности учебно-вос

питательного процесса в учреждении до

полнительного образования путем психо

лого-педагогического сопровождения лич

ностного развития школьников, включаю

щее диагностику индивидуальных возмож

ностей обучающихся; 

• применение активных практико-ори-

ентированные форм и методов, способству

ющих формированию этических ценностей 

школьников в условиях применения инфор

мационно-коммуникационных технологий. 

Данная модель включает также оценоч

но-критериальный компонент - показате

ли, уровни и критерии сформированности 

этических ценностей. 

Под критерием оценки воспитания мы 

понимаем «признак, на основании которого 

проводится оценка чего-либо, мерило, ус

ловно принятую меру, позволяющую про

извести измерение предмета и на основании 

этого дать ему оценку»; показателем - то, что 

«показывает наличность чего-либо»
6
. 

И. А. Зимняя отмечает, что формирова

ние общей для всего процесса образования 

модели воспитания предполагает общие кри

терии определения эффективности воспита

тельного воздействия. Вслед за Б. Т. Лихаче

вым, определившим подход к критериям 

воспитанности, она пишет, что могут быть 

выделены следующие группы критериев: 

1) когнитивные: знать, понимать, при

нимать, рефлексировать и т. д.; 

2) эмоциональные: чувствовать, состра

дать, любить; 

3) практические: уметь трудиться, со

трудничать, согласовывать, управлять; 

4) бытийные: быть свободным в выбо

ре, в действии, в мысли. 

В качестве главных критериев и пока

зателей результативности воспитательного 

процесса сегодня выступает либо воспитан

ность детей, либо сформированность жизнен

но важных потенциалов личности учащихся, 

либо их интеллектуальная, нравственная и 

физическая развитость; сформированность 

коллектива, удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей жизнедеятельностью 

в учебном заведении; благоприятный нрав

ственно-психологический климат
7
. 

В нашем исследовании выбор критери

ев сформированности этических ценностей 

был обусловлен проявлением результатов 

сформированности этических ценностей во 

внешней форме - суждениях, оценках, дей

ствиях личности и с явлениями, скрытыми 

от глаз учителя, - мотивами, убеждениями, 

планами,ориентациями. 

В соответствии с избранными критери

ями и показателями нами подобран комп

лекс приемов и методов для изучения ре

зультативности воспитательной деятельно

сти. В этот комплекс входят как традици

онные методы, так и методики психолого-

педагогической диагностики. 

Выполненный анализ состояния совре

менной теории воспитания убеждает, что 

существуют реальные возможности выхо

да из кризиса, охватившего в конце XX сто

летия воспитательные системы. В новых 

политических, социально-экономических 

условиях можно успешно вести воспитатель

ную работу. Но для этого «целесообразно 

перейти от инвариантного к вариативному, 
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от социоцентристского к личностно ориен

тированному, от моноидеологического к 

поликонцептуальному, от аспектного к си

стемному построению воспитательной 

практики»
8
. 

Анализ психологической литературы 

позволил прийти к выводу, что сформиро-

ванность этических ценностей школьников 

может быть «измерена» традиционными 

критериями: мотивационно-потребност-

ным, когнитивным, эмоционально-воле

вым, деятельностно-результативным. 

Мотивационно-потребностный крите

рий раскрывает личностно-активное ценно

стное отношение школьника к деятельнос

ти, к работе в коллективе, понимание соб

ственных потребностей, целей, интересов, 

готовность к саморазвитию. 

Когнитивный критерий пока зывае т 

сформированность знания и понимания 

участниками смысла этических и общече

ловеческих ценностей, ориентацию на эти

ческие ценности. 

Эмоционально-волевой критерий харак

теризует атмосферу, созданную сопережи

ванием, взаимопомощью, терпимостью, 

добротворчеством, сознательным регули

рованием поведения, деятельности в про

цессе проектирования. 

Деятельностно-результативный крите

рий предполагает практическую включен

ность школьника в социально значимую 

деятельность, наращивание интеллектуаль

ного и духовного потенциала занятий по 

выбору, интересам, осознание смысла сво

ей жизни. 

Для определения результативности 

сформированности этических ценностей мы 

использовали как количественные опреде

лители, так и качественные - уровни сфор

мированности этических ценностей школь

ников - низкий, средний, высокий. Низко

му уровню характерны пассивность, отсут

ствие цели в жизни, высокий уровень тре

вожности, отсутствие уважения к личнос

ти другого, направленность интересов на 

себя, эгоизм, низкая (либо завышенная) са

мооценка, конфликтность, низкий уровень 

сформированности эмпатии, сочувствия, 

доброты, гуманности, долга, ответственно

сти. Среднему уровню характерны стрем

ление принести пользу по ситуации, актив

ность средняя, потребность в нравственной 

деятельности ситуативная, осознание по

требности уважительного отношения к ок

ружающим, несколько завышенная само

оценка, приспособленческая реакция во 

взаимодействии, доброе отношение к дру

гим, высокому уровню свойственна высо

кая дисциплинированность, умение сдержи

вать себя, чуткость, чувство долга, умение 

отвечать за свои поступки, требователь

ность к себе и к окружающим, уважитель

ное отношение к окружающим, активная 

жизненная позиция, высокая активность 

участия в коллективных творческих делах, 

проявление гуманности, милосердия по ве

лению души и сердца, низкий уровень тре

вожности, адекватная самооценка , вы

сокие организаторские умения, чувство 

благородства. 

В опытно-экспериментальной работе 

мы вовлекали учащихся в повседневную 

педагогическую инструментированную ме

тодику «Этического заряда» и специализи

рованный этический курс занятий с детьми 

с 1-го по 11-й класс «Основы этической 

культуры», разработанный А. И. Шемшу-

риной, мы применили многофакторный 

опросник Р. Б. Кэттелла (интеллектуаль

ные и эмоционально-волевые особеннос

ти, коммуникативные свойства и особен

ности межличностного взаимодействия). 

Одним из методов исследования мы явил

ся направленности личности Б. Басса (тест 

ориентирован на выявление направленно

сти школьника по трем направлениям на 

себя «Я», на «Дело», на «Общение»). Мы 

использовали методику «Незаконченные 

предложения», анкетирование по разрабо

танным вопросам, методику М. Рокича 

«Ценностные ориентации». Представляем 

результаты методики «Ценностные ориен

тации» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты диагностики терминальных ценностей школьников (ценности-цели) 

Экспериментальная группа 

Терминальные ценности Начало Конец 

Активная деятельная жизнь 43 44 
Жизненная мудрость 39 41 
Крепкое здоровье 57 55 
Интересная работа 37 43 
Ценность красоты, природы и искусства 13 35 
Любовь 17 46 
Материально обеспеченная жизнь 54 33 
Наличие хороших и верных друзей 47 48 
Уважение окружающих и коллектива 46 40 
Возможность расширения образования 30 42 
Полное использование возможностей и талантов 25 30 
Развитие (совершенствование) 14 28 
Развлечение и отсутствие обязанностей 49 10 
Свобода и независимость 29 39 
Счастливая семейная жизнь 36 45 
Счастье народа, человечества в целом 25 36 
Возможность творческой деятельности 38 38 
Уверенность в себе (внутренняя гармония) 56 53 

Из табл. 1 видно, что на констатирую

щем этапе на первое место школьники по

ставили такие ценности-цели, как матери

ально обеспеченная жизнь, уверенность в 

себе, развлечение и отсутствие обязаннос

тей, крепкое здоровье и наличие верных 

друзей. Незначительный приоритет имеют 

такие ценности-цели, как развитие (само

совершенствование ) , любов ь , красота , 

природа, искусство, возможность расши

рения образования. 

Анализ проведенного анкетирования 

школьников с использованием методики 

«Ценностные ориентации» М. Рокича сви

детельствуют о том, что ценностные ори

ентации школьников противоречивы. При 

ранжировании карточек с ценностями, от

вечая на вопросы: «В каком порядке и в ка

кой степени реализованы данные ценности 

в вашей жизни?», «Объясните причину вы

бора той или иной ценности» - школьники 

затруднялись отвечать на вопросы, не мог

ли мотивировать свой выбор, затруднялись 

в выборе карточек. 

А н а л и з и р у я и е р а р х и ю ц еннос т ей -

средств школьников (табл. 2) можно ска

зать, что испытуемые особо выделяют та

кие ценности, как честность и справедли

вость, высокое требование к жизни, обра

зованность, смелость в отстаивании своих 

в з глядов , жизнерадостность и чувство 

юмора. Неоцененными остались такие цен

ности, как терпимость к другим, исполни

тельность, непримиримость к недостаткам 

к себе и другим, а также аккуратность и 

воспитанность. 

На формирующем этапе, проанализи

ровав результаты анкетирования «Ценно

стные ориентации» М. Рокича , можно 

констатировать , что мы имеем отличные 

от конста тирующего этапа результаты 

двух групп. Приоритетными ценностями 

школьники экспериментальных групп вы

делили: крепкое здоровье, счастливую се

мейную жизнь, любовь, наличие хороших 

друзей, активную деятельную жизнь, воз

можность творческой деятельности, сво

боду и независимость. Школьники экспе

риментальных групп понизили в важнос

ти такие ценности, как материальное бла

госостояние , развлечение и отсутствие 

обязанностей. 
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Таблица 2 

Результаты диагностики инструментальных ценностей школьников (ценности-средства) 

Экспериментальная группа 

Инструментальные ценности Начало Конец 

Аккуратность 8 15 

Воспитанность 27 38 

Высокие требования к жизни 32 27 

Жизнерадостность чувство юмора 45 47 

Исполнительность (дисциплинированность) 17 23 

Независимость 34 37 

Непримиримость к недостаткам в с ебе и других 13 26 

Образованность 40 57 

Ответственность (чувство долга, умение держать слово) 12 31 

Рационализм (умение здраво и логично мыслить 41 46 

Самоконтроль, сдержанность 27 30 

Смелость в отстаивании своих взглядов 42 45 

Твердая воля 16 29 

Терпимость к другим 14 38 

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать чужие обычаи) 28 32 

Честность, правдивость 42 45 

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 37 41 

Чуткость, заботливость 15 40 

Обзор инструментальных ценностей 

особенно важен для нас, поскольку они 

могут группироваться в этические ценнос

ти, ценности общения, дела; индивидуали

стические и конформистские ценности, аль

труистические ценности; ценности само

утверждения и ценности принятия других. 

Анализируя иерархию ценностей-средств 

школьников в конце эксперимента, можно 

сказать, что респонденты отдали наибольшее 

предпочтение таким ценностям, как образо

ванность, жизнерадостность, рационализм, 

умение здраво и логично мыслить, смелость 

в отстаивании своих взглядов, честность/ 

правдивость, чуткость/заботливость, про

дуктивность в работе. Сравнивая результа

ты диагностики на начало и конец экспери

мента мы видим повышение в значимости 

таких ценностей как: аккуратность, воспи

танность, непримиримость к недостаткам в 

себе и других, терпимость к другим, а также 

чуткость и заботливость. 

Повышение значимости инструменталь

ных ценностей, а также разница в выборе 

на начало и конец эксперимента позволи

ли выявить индивидуальную закономер

ность и предположить сформированность 

системы ценностей школьников не только 

по методике М. Рокича, но и по всем про

веденным нами методикам. 
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Статья содержит историко-психологический анализ становления когнитивной терапии аме

риканского психотерапевта А. Бека; эксплицируются философско-антропологические основания 

этой концепции. 
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The paper presents a historical-psychological analysis of A. Beck's cognitive therapy evolution. The 

stress is made on the philosophical and anthropological grounds of his concept. 

Key words: cognitive psychotherapy, philosophical-anthropological foundations, integrative models, 

cognitive turn. 

Современная когнитивная психотера

пия является высокоэффективным, эконо

мичным подходом к лечению большого 

спектра нарушений психического функци

онирования [2]. Большой вклад в появление 

и развитие этого направления внесли рабо

ты Аарона Бека, он же в начале 1970-х гг. 

предложил сам термин «когнитивная тера

пия» [8; 3; 4]. Именно труды А. Бека, адре

сованные прежде всего практикам - специ

алистам сферы психического здоровья, за

воевали для когнитивной терапии солид

ную репутацию эмпирически обоснованно

го, мишене-ориентированного, эффектив

ного и «понятного» подхода. 

Слабым местом концепции когнитив

ной терапии А. Бека остаются не прояснен

ные и, как следствие, противоречивые фи

лософско-антропологические основания 

[7]. Стремясь к интеграции на базе когни

тивной модели достоинств психодинами

ческого подхода с методами модификации 

поведения, А. Бек вызвал методологичес

кую критику со стороны представителей 

как психодинамических [10], так и бихеви-

оральных [9] подходов. Цель данной ста

тьи - экспликация философско-антрополо-

гических оснований когнитивной терапии 

А. Бека. 

Первые статьи А. Бека, посвященные 

обоснованию нового подхода к лечению 

больных депрессией, появились в начале 

1960-х гг. К этому моменту необходимость 

если не интеграции, то приведения в некое 

взаимное соответствие клинических, психо

аналитических и экспериментально-психо-
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