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средствами переводной литературы. На 
итогово-диагностическом этапе нами 
проводилась диагностика уровней сфор-
мированности культурологической ком-
петенции у студентов на основе разрабо-
танных показателей; сопоставительный 
анализ результатов на исходно-диагно-
стическом, промежуточно-диагностиче-
ском и итогово-диагностическом этапах; 
определение эффективности воспитания 
культурологической компетенции студен-
тов педвуза средствами переводной лите-
ратуры при помощи педагогического ана-
лиза данных о распределении студентов 
по уровням сформированности у них 
культурологической компетенции средст-
вами переводной литературы; обработка 
данных, полученных с помощью метода 
иллюстративно-монографического наблю-
дения, для персонализированной характе-
ристики процесса воспитания культуро-
логической компетенции средствами пе-
реводной литературы. По итогам прове-
денного нами сопоставительного анализа 
результатов мы смогли сделать следую-
щие выводы о динамике сформированно-
сти культурологической компетенции сту-
дентов педвуза средствами переводной 
литературы: на исходно-диагностиче-
ском этапе адаптивно-репродуктивный 
уровень был зафиксирован нами у 53% 
охваченных нашим исследованием сту-
дентов, интерпретирующе-конструктив-
ный уровень – у 38% студентов, эпизоди-
чески-креативный уровень – у 9% студен-
тов, креативный уровень не был выявлен 
ни у одного студента. На промежуточно-

диагностическом этапе на адаптивно-
репродуктивном уровне сформированно-
сти культурологической компетенции на-
ходилось 20% студентов, на интерпрети-
рующе-конструктивном уровне – 52% 
студентов, на эпизодически-креативном 
уровне – 18% студентов, на креативном 
уровне – 10% студентов. На итогово-
диагностическом этапе на адаптивно-
репродуктивном уровне сформированно-
сти культурологической компетенции на-
ходилось уже 10% студентов, на интер-
претирующе-коструктивном уровне – 
23% студентов, на эпизодически-креа-
тивном уровне – 32% студентов, на креа-
тивном уровне – 35% студентов. По ито-
гам проведенного нами сопоставительно-
го анализа результатов на исходно-диаг-
ностическом, промежуточно-диагности-
ческом и итогово-диагностическом эта-
пах мы можем сделать вывод об эффек-
тивности применения переводной литера-
туры в качестве средства воспитания 
культурологической компетенции сту-
дентов педвуза. 

Предлагаемая нами технология про-
ведения процесса воспитания культуро-
логической компетенции студентов пед-
вуза средствами переводной литературы 
не исчерпывает всех проблем воспитания 
культурологической компетенции. На наш 
взгляд, дальнейшие перспективы иссле-
дования проблемы могут быть акценти-
рованы на более детальной разработке 
методов и приемов воспитания культуро-
логической компетенции студентов пед-
вуза средствами переводной литературы.  
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В статье рассматриваются проблемы подготовки будущих учителей к обес-
печению технико-технологической безопасности сельских школьников на основа-
нии анализа документов, определяющих целевые установки образования: «Закона 
об образовании», «Закона о высшем и послевузовском образовании», действующих 
государственных образовательных стандартов по специальности 050502 и ряда 
других нормативных документов. 

 
The article touches upon the problems of future teachers’ training in maintenance 

of technological safety of rural schoolchildren on the basis of the analysis of documents 
defining purposes of education: «The Education Law», «The Law on Higher and Post-
Graduate Education», current state educational standards for the speciality 050502 and 
some other normative documents. 
 
Изучение подходов к определению 

содержания профессиональной подготов-
ки специалистов должно происходить в 
рамках системного подхода.  

Дидактические задачи, содержание, 
средства, технологические особенности пе-
дагогической системы определяются це-
левой установкой, т. е. заданными харак-
теристиками формирующейся личности. 
Поэтому при рассмотрении педагогиче-
ской системы подготовки будущих учи-
телей технологии к обеспечению техни-
ко-технологической безопасности сель-
ских школьников следует подвергнуть 
анализу совокупность документов, опре-
деляющих целевые установки образова-
ния. Исходя из положений «Закона об об-
разовании», «Закона о высшем и послеву-
зовском образовании» и ряда других нор-
мативных документов суть образования, 
цель, принципы и основное содержание 
определяется государственным образова-
тельным стандартом. В нашем случае ана-
лиз действующих государственных обра-
зовательных стандартов по специально-
сти 050502 позволил определить: 

а) задачи профессиональной подго-
товки в области «технология»;  

б) требования к уровню подготов-
ленности выпускников по специальности 
«технология и предпринимательство»;  

в) состав обязательных и факульта-
тивных учебных дисциплин, формирую-
щих профессиональное мышление и про-
фессиональные знания будущего учителя 
технологии; 

г) содержание обязательных учеб-
ных дисциплин, формирующих технико-
технологические безопасности. 

Наличие в государственном образо-
вательном стандарте возможностей варь-
ирования факультативных курсов оказы-
вает и положительное, и отрицательное 
влияние на формирование специалистов. 
С одной стороны, предоставляется воз-
можность мобильного изменения содер-
жания образования, адаптации его к тре-
бованиям текущей обстановки и к регио-
нальным особенностям сферы «техноло-
гия», но с другой стороны, часть задач, 
которые должны были решаться, остают-
ся недостаточно защищенными. Они мо-
гут быть не разрешены как вследствие 
недостаточного внимания к направлению 
образования со стороны организаторов 
процесса обучения, так и вследствие их 
неверной ориентации. 

Из этого вытекает необходимость 
проведения анализа: 

• задач профессиональной подго-
товки выпускников; 

• требований, предъявляемых ГОС 
по подготовке к обеспечению технико-
технологической безопасности сельских 
школьников; 

• степени «закрытия» (соответст-
вия) задач и требований к содержанию 
образовательных программ. 

При этом следует придерживаться 
двух принципиальных позиций: 

1. В педагогической системе суще-
ствуют уровни иерархии и иерархия уров-
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ней. Верхний уровень иерархии занимает 
цель, которая определяет содержание 
управленческого решения. Поэтому вся 
система должна действовать для дости-
жения цели, из чего следует то, что лю-
бые содержательные компоненты должны 
соотноситься с целью. 

2. Одним из важнейших принципов 
функционирования педагогической систе-
мы является целостность. Нарушение це-
лостности может привести к распаду дея-
тельности системы или к резкому сниже-
нию ее эффективности, так как целост-
ность обусловливает взаимосвязь, взаимо-
влияние и взаиморазвитие всех компонен-
тов и системообразующих факторов цело-
стной педагогической системы. 

Задачи профессиональной подго-
товки определяются, на наш взгляд, на 
основании взаимодействия двух основ-
ных факторов: 

1) требований практики (следствие 
принципа профилизации системы образо-
вания); 

2) опережающих требований обще-
ства к уровню профессиональной подго-
товленности. 

Оба этих фактора должны учиты-
ваться в государственном образователь-
ном стандарте. Рассмотрим возможность 
решения задач, связанных с формирова-
нием у студентов умений и навыков по 
обеспечению технико-технологической без-
опасности сельских школьников. Реализа-
ция государственного образовательного 
стандарта специальности 050502 – «Тех-
нология и предпринимательство» позво-
ляет получить квалификацию учителя 
технологии и предпринимательства, об-
ластью профессиональной деятельности 
которого является: 

•  «…обучение и воспитание обу-
чающихся с учетом специфики препода-
ваемого предмета»;  

•  «…выполнять правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и 
противопожарные защиты»; 

•  «…обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся в образователь-
ном процессе». В данной трактовке для 
изучаемой проблемы необходимо выде-
лить следующий факт: вне рамок какой-
либо конкретной профессиональной спе-
циализации подчеркивается, что направ-
ление деятельности специалиста по тех-
нологии должно быть ориентировано на 
охрану жизни и здоровья обучающихся. 

То есть в деятельности учителя тех-
нологии должна реализоваться задача 
сохранения жизни и здоровья учащихся. 
В таком случае можно утверждать, что 
охрана жизни и здоровья обучающихся 
является одной из задач учителя техно-
логии. 

Кроме того, если исходить из того, 
что профессиональная деятельность учи-
теля технологии должна «…способство-
вать социализации, формированию общей 
культуры личности…» [1], то становится 
ясно, что без создания у обучающихся 
социального оптимизма реализовать за-
дачи воспитания технико-технологиче-
ской безопасности невозможно. 

Несмотря на то что в целевых уста-
новках профессиональной деятельности 
изучаемый аспект представлен достаточно 
четко в разделе 1.2, где излагаются задачи 
профессиональной деятельности, отдель-
ного или акцентированного пункта в Го-
сударственном образовательном стандарте 
не обнаруживается. Однако ряд задач вклю-
чает в себя направление формирования 
возможности учителя технологии в обес-
печении процессов социальной адаптации. 

В частности, в ходе профессиональ-
ной деятельности специалист должен 
быть подготовлен к тому, чтобы:  

• «оказывать помощь в социализа-
ции учащихся»; 

• «формировать общую культуру 
учащихся»; 

• «рационально организовывать учеб-
ный процесс с целью укрепления и сохра-
нения здоровья школьников»; 
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• «обеспечивать охрану жизни и 
здоровья во время образовательного про-
цесса». 

Содержание этих требований к 
уровню подготовленности выпускников 
по специальности «Технология и пред-
принимательство» излагается в п. 7.1 Го-
сударственного образовательного стандар-
та. Здесь требования раскрываются более 
подробно, но при этом их дисциплинар-
ное построение не позволяет оценить зна-
чимость каждой потребности для осуще-
ствления целенаправленной деятельно-
сти. Было бы вернее рассмотреть меж-
дисциплинарные профессиональные ком-
петенции, но их неразработанность и не-
сформированность в рамках Государст-
венного образовательного стандарта, с од-
ной стороны, не позволяет оценить с этих 
позиций содержание документа, а с дру-
гой – требует более детальной оценки при 
определении содержания профессиональ-
ной подготовки. 

С точки зрения изучаемой пробле-
мы профессиональные требования предъ-
являются во всех блоках ГОС, т. е. в гу-
манитарно-экономическом, естественно 
научном, общеобразовательном и специ-
альном циклах дисциплин. 

Анализ требований к уровню под-
готовленности позволяет распределить их 
круг на четыре блока, в той или иной сте-
пени раскрывающих проблемы социаль-
ной адаптации обучающихся: 

1) группа знаний о причине явлений 
и процессов; 

2) группа знаний о следствиях реа-
лизации каких-либо причин и процессов; 

3) группа знаний о методах органи-
зации воздействия; 

4) группа технологических знаний. 
При этом степень представления 

третьей и четвертой групп недостаточна, 
что заставляет более подробно остано-
виться на потенциальной связи содержа-
ния образования с процессом формирова-
ния компетенций будущих учителей тех-

нологии по обеспечению технико-техно-
логической безопасности сельских школь-
ников. 

Исходя из специфики деятельности 
по обеспечению технико-технологической 
безопасности сельских школьников функ-
циями личностно ориентированного педа-
гогического взаимодействия являются: 

• познавательно-воспитательная – 
освоение обучающимися знаний, умений, 
навыков безопасной трудовой деятельно-
сти, самосовершенствования в технико-
технологической безопасности, обогаще-
ние личностного опыта в технико-тех-
нологической безопасной практике, раз-
витие волевой регуляции поведения и 
деятельности, формирование свойств и 
качеств личности; 

• прогностически-организационная – 
выявление индивидуальных особенно-
стей субъектов образовательного процес-
са и специфики ситуации, проектирова-
ние и практическая организация взаимо-
действия на основании выявленных осо-
бенностей; 

• экспрессивно-рефлексивная – по-
нимание себя и других (целей, мотивов, 
переживаний), осмысление педагогом то-
го, как обучающийся понимает его, через 
развитие социальной перцепции, эмпа-
тии, рефлексии; 

• фасилитативная – обеспечение пе-
дагогической поддержки, стимулирова-
ние личностного роста, создание опти-
мальных условий для самосовершенство-
вания в технико-технологической безо-
пасности обучающегося и педагога; 

• толерантно-адаптивная – развитие 
у педагога и обучающихся умения при-
нимать индивидуальность «другого», вхо-
дить в иные группы и взаимодействовать 
в них на позитивных основаниях в ситуа-
циях неопределенности. 

Позиции направленного формиро-
вания компетентностей, гуманизации об-
разования и теоретических основ форми-
рования способностей к личностно ори-
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ентированному педагогическому взаимо-
действию в ГОС не прописаны, хотя само 
содержание их и не отрицает. Завершая 
анализ ГОС, следует выявить, насколько 
содержание различных предметов пред-
ставляет возможность обеспечения у сту-
дентов навыков формирования у будущих 
учеников позитивного социального само-
чувствия. 

Уровень социальной адаптации яв-
ляется многокомпонентным социальным 
личностным образованием, определяю-
щимся позитивным отношением к явле-
ниям общества и взаимоотношением с 
обществом. Уровень социальной адапти-
рованности зависит от степени реализа-
ции потребностей нужды и потребностей 
развития. Следовательно, ключевыми 

компетенциями специалиста технологии 
по обеспечению технико-технологической 
безопасности, формирующими условия 
создания у будущих учителей технологии 
возможностей определенного уровня со-
циальной адаптированности учащихся, 
являются компетенции по формированию 
у учащихся стратегии реализации по-
требностей нужды и компетенции в обес-
печении стратегии реализации потребно-
стей развития. Составными элементами 
компетенции по формированию страте-
гии реализации нужды являются знания, 
навыки, умения, технологии по обеспече-
нию: политической, экономической, эко-
логической технико-технологической 
безопасности; физического здоровья; со-
циальной безопасности. 
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В статье представлено эмпирическое исследование особенностей личности 
безработных. Исследование проведено на двух выборках в 2004 и 2007 гг. Показано, 
что личностные черты безработных и занятых различаются. Выявлены черты 
личности, повышающие риск безработицы, и черты личности, стабилизирующие 
занятость. 

Ключевые слова: личностные черты, безработные, занятые Миннесотский 
многошкальный личностный опросник.  

 
The article presents an empirical study of personal characteristics of the unem-

ployed. The investigation has been conducted on the basis of two samples in 2004 and 
2007. The author shows the difference between personal traits of the unemployed and the 
employed and reveals personality traits that increase the risk of unemployment and indi-
vidual characteristics stabilising employment. 

Key words: personal traits, the unemployed, the employed, the Minnesota Multi-
phasic Personality Inventory. 


