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правленности – в финно-угорской (удмуртской) группе, 
инструментальные ценности индивидуальной направлен-
ности – в русской. Будучи востребованными в условиях 
профессионализации, надежные универсальные способы 
действия, содержащиеся в культуре, быстро актуализи-
руются и применяются для решения профессиональных 
задач в конкретной культурной среде. Культура выступа-
ет источником и способом самоорганизации этнического 
субъекта в условиях профессионализации посредством 
профессиональной рефлексии. Профессиональная рефлек-
сия в условиях продуктивной профессионализации приоб-
ретает культуросообразность. 

Принятие культуросообразности профессиональной 
рефлексии открывает широкие возможности для опти-
мизации процессов проектирования и управления про-
дуктивной профессионализацией, практической работы, 
направленной на оказание целенаправленной поддержки 
личности в процессе развития ею профессионально необ-
ходимых качеств и осознанной гармонизации своей инди-
видуальности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кананчук Л.А. Саногенная рефлексия как условие 

психологической адаптации личности в полиэтнической 
среде ВУЗа // Вектор науки Тольяттинского государствен-
ного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2011. 
№ 2(5). – С. 101.

2. Психология и педагогика. Учебное пособие / Под 
ред. К.А.Абульхановой, Н.В. Васиной, Л.Г. Лаптева, В.А. 
Сластенина. – М.: Совершенство, 1998. – С. 136 – 165, 231 
– 241.

3. Берберян А.С. Гуманистические технологии форми-
рования механизма самоорганизации и самореализации в 
системе высшего образования // Вектор науки Тольяттин-
ского государственного университета. Серия: Педагогика, 
психология. – 2011. № 2(5). – С. 46.

4. Саксонова Л.П. Культуросообразность – основа ин-
новационных процессов в профессиональном образова-
нии // Инновации в образовании. – №3, 2006. – С. 12 – 32.

5. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб., 
2000.

6. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психоло-
гия развития профессионала. – М., 2000.

7. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов 
деятельности. – М.: ИП РАН, 2004.

8. Рабочая книга практического психолога: пособие 
для специалистов, работающих с персоналом // Под. ред. 
А.А.Бодалева, А.А.Деркача, Л.Г.Лаптева. – М.: Изд-во ин-
ститута психотерапии, 2001. – С. 95 – 123. 

9. Хотинец В.Ю. Ценности язычества и удмуртская 
ментальность // Этнокультурная личность и конкуренто-
способность. Сб. статей / Под ред. В.Ю. Хотинец, Э.Р. Ха-
кимова. – Ижевск: ГОУ ВПО «УдГУ», 2008. – С. 7 – 23.

10. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и 
развитие общества. – М.: изд-во ГУ ВШЭ, 2007. 

PERSON’S PROFESSIONAL SELF-REFLECTION UNDER THE CONDITIONS 
OF ETHNIC-CULTURAL WORLD

© 2011 
A.I. Troyanskaya, candidate of psychological sciences, senior lecturer of development psychology

Moscow Pedagogy State University, Moscow (Russia)

Keywords: culture compliant professional reflection; productive professionalization; culture values.    
Annotation: The article is devoted to the study of person’s professional reflection at the intersection of two social worlds of 

human existence, those are the world of profession and the world of ethnic culture. In modern multicultural world achieving 
productiveness of professionalization demands of consideration of subject’s culture characteristics, implies using their specific 
culture advantages. In article made an attempt to prove the suggestion that under the productive professionalization crisis 
conditions professional reflection of ethnic subject acquires culture compliance, culture-conditioned peculiarities.

УДК 37
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
© 2011

С.Л. Троянская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и педагогической психологии

 Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия)

Ключевые слова: общекультурная компетентность, музейная педагогика, образование.
Аннотация: в статье определено содержание понятия общекультурной компетентности и ее структура, рекоменду-

ются пути для изыскания ресурсов развития общекультурной компетентности студентов средствами музейной педа-
гогики. В разработанной автором экспериментальной технологии реализованы педагогические возможности развития 
общекультурной компетентности через использование образовательного потенциала музеев и музейной педагогики, ак-
тивных методов обучения, музейных предметов и музейной среды, обращения к культурным эталонам. 

Сегодня, когда традиционные пути развития общекуль-
турной компетентности оказываются явно недостаточны-
ми в условиях компетентностного подхода в образовании, 
поиск продуктивных путей расширения культурно-обра-
зовательного пространства, альтернативных обучающих 
технологий является перспективным направлением в на-
уке и практике. Использование образовательных возмож-
ностей музейной педагогики и музея - хранилища куль-
турных эталонов и опыта человечества, с целью развития 
общекультурной компетентности представляет идею ис-
следования. Для ее реализации нами была разработана 
экспериментальная технология развития общекультурной 
компетентности студентов средствами музейной педагоги-
ки. 

Происходящее изменение парадигмы образования 
предполагает переход к ориентированному на результаты 

студентоцентрированному подходу, что делает студента 
центральной фигурой образовательного процесса, а его 
интересы и образовательные потребности – основой для 
формирования профессионально-образовательных про-
грамм [1]. Актуальный в настоящее время компетент-
ностный подход в образовании устанавливает новый тип 
образовательных результатов, не сводимых к комбинации 
сведений и навыков, а ориентированный на способность 
и готовность личности к решению разного рода проблем, 
к деятельности. Эти образовательные результаты, называ-
емые компетентностями, рассматриваются как способно-
сти решать сложные реальные задачи в профессиональной 
и социальной деятельности, а также разрешать проблемы 
мировоззренческого, коммуникативного, личностного ха-
рактера. В научной литературе выделяются разные виды 
компетентностей: познавательная, межкультурная, про-
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фессиональная, психолого-педагогическая, общекультур-
ная и другие [2].

Общекультурная компетентность в педагогической те-
ории определяется как уровень образованности, достаточ-
ный для самообразования, самопознания, самостоятель-
ных и обоснованных суждений о явлениях в различных 
областях культуры, диалога с представителями других 
культур. В данной работе общекультурная компетент-
ность определяется как интегративная способность 
личности обучаемого, обусловленная опытом освоения 
культурного пространства, уровнем обученности, воспи-
танности и развития, ориентированная на использование 
культурных эталонов как критериев оценки при решении 
проблем познавательного, мировоззренческого, жизненно-
го, профессионального характера.

Анализ научно-педагогической литературы и опыта 
деятельности позволяют предположить, что структура 
общекультурной компетентности трехкомпонентна. Ког-
нитивный, ценностно-ориентационный и коммуникатив-
но-деятельностный компоненты входят в ее состав [3]. 
Когнитивный компонент более соответствует такой фор-
ме присвоения продуктов культуры как изучение и по-
нимание, ценностно-ориентационный компонент пред-
полагает приобщение к культуре как передачу ценностей 
через переживание в процессе духовного общения, ком-
муникативно-деятельностный компонент соответствует 
операционно-поведенческой направленности личности и 
такому способу присвоения культуры как научение и со-
творчество. Нами предлагается следующая схема модели 
общекультурной компетентности (табл. 1).

При анализе существующих путей и средств развития 
общекультурной компетентности мы исходим из возмож-
ностей повышения уровня культуры личности в образова-
тельном заведении и за его пределами, т. к. культурно-об-
разовательное пространство студентов  не ограничивается 
учебным процессом в вузе. 

Проблема расширения культурно-образовательного 
пространства разрешается за счет использования разных 
источников культуры и различных видов образования. В 

их числе - использование музея в образовательном процес-
се как хранилища культурных эталонов,  припомним, что 
в данном нами определении общекультурной компетент-
ности подчеркивается ее ориентация на использование 
культурных эталонов как критериев оценки. 

«Всякий человек носит в себе музей,... ибо хранение 
- закон коренной, предшествовавший человеку, действо-
вавший до него… « (Н. Ф. Федоров) [4]. Известный рус-
ский философ считал музеи нравственно-воспитательны-
ми учреждениями, активно влияющими на цели и смысл 
человеческой деятельности, воплощающими в себе собор, 
хранилище, школу, способствующими формированию ду-
ховности и творческих начал. 

Музей как символ культуры и как образовательное 
учреждение играет важную роль в воспитании молодых 
людей. Имея своей целью сохранение и трансляцию ма-
териальных свидетельств опыта творческой деятельности, 
культурных эталонов, музей, создав уникальное художе-
ственно-временное пространство, «погружает» воспи-
туемого в культуру прошлого, связывая ее с ценностя-
ми текущего времени, вовлекая в диалог с ними. В этом 
пространстве можно не только испытать эмоциональный 
подъем, но и, прикоснувшись к минувшим эпохам, почув-
ствовать свое место в культурном потоке, чего не могут 
дать другие образовательные институты [5]. 

Опираясь на предложенную ранее схему модели обще-
культурной компетентности (табл.1), разработана и опро-
бована на практике программа развития ее структурных 
компонентов через включение музея в образовательный 
процесс. Таблица 2 определяет задачи обучения, способ-

ствующие развитию выделенных компонентов общекуль-
турной компетентности.

В соответствии с концепцией Л.С.Выготского мы гово-
рим о культурной обусловленности развития, о взаимов-
лиянии обучения и развития. При этом процесс возникно-
вения реальной формы психики (его сознания) является 

опосредованным, то есть осуществляется исключительно 
с помощью посредников – носителей идеальной формы, к 
которым Л.С.Выготский  относил взрослого, знак и слово. 

Таблица 1
Структурно-содержательная модель общекультурной компетентности

         Компоненты

Параметры Когнитивный Ценностно-ориентационный Коммуникативно-
деятельностный

Направленность Познавательная Эмоционально-ценностная Операционно-поведенческая

Характеристики Поле проблем Освоенное культурно-
образовательное пространство

Способность к культурной 
деятельности, общению

Ключевое слово Осознание Соучастие, сочувствие Содействие

Таблица 2
Программа развития общекультурной компетентности посредством включения музея в образовательный процесс

Компоненты Задачи обучения

 Когнитивный 1.Ориентация в проблематике освоения культурно-образовательного пространства.
2.Расширение наличной базы теоретических знаний и умений в различных областях культуры.
3.Изучение особенностей гуманистической образовательной парадигмы и компетентностного подхода в 
образовании. 

Ценностно 
-ориентационный

1.Развитие способности эмоционально воспринимать и ценностно присваивать культурное наследие, в т. ч. 
при посещении музея.
2.Развитие интереса к музею как источнику хранения культурных ценностей.
3.Развитие способностей к восприятию образного языка музейной экспозиции. 
4.Получение эстетического удовольствия от общения с культурными ценностями, способность 
сопереживать.
5.Развитие способности выражать отношение к произведениям искусства, оценивать их.

Коммуникативно
-деятельностный

1.Совершенствование навыков общения с культурными ценностями, культуры поведения и выражения 
эмоций. 
2.Формирование способностей работать с информацией, полученной в музее: оценивать, перерабатывать, 
использовать в практической деятельности, для саморазвития.
3.Развитие коммуникативной компетентности.
4.Активизация собственной творческой деятельности. 
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Только через них культура входит в индивида и индивид 
входит в культуру [6]. В нашем случае этими посредни-
ками могут быть музейный педагог, музейный предмет и 
текст экскурсии.

Экспериментальная педагогическая технология разра-
батывалась с опорой на системный подход. Задача конкре-
тизации  структурных составляющих технологии реша-
лась через определение:

Цели обучения - развитие общекультурной компетент-
ности студентов средствами музейной педагогики;

Педагогических принципов: культурологической на-
правленности, диалогичности, событийности, ценностной 
ориентации, активности, коммуникативной направленно-
сти, креативности;

Содержания обучения, определяемого программой 
курса и его задачами (табл.2);

Методов обучения, таких как имитационные,  ролевые 
игры, музейные  и ситуативные игры, методы активизации 
самостоятельной творческой деятельности, интерактивное 
использование средств, проектирование. Также использо-
вались методы когнитивного обучения, аналитико-оце-
ночные, учебный диалог, групповые дискуссии, методы 
проблемного обучения, анализ и перенос информации в 
различные сферы практической деятельности, драматиза-
ция. Эффективными оказались методы активизации воз-
можностей личности и группы, например, групповая игра 
«Я - экскурсовод». Компетентностный подход требует пе-
реориентации на студентоцентрированный характер про-
цесса подготовки, что предполагает субъект-субъектное 
взаимодействие, при котором студент в большей степени 
вовлечен в образовательный процесс, является активным 
участником собственного учения. Роль преподавателя ста-
новится направляющей на достижение конкретных, четко 
поставленных целей и сопровождающей для приобрете-
ния определенных компетенций [7].

Средств обучения: музейные предметы и музейные 
экспозиции, книги, аудиовизуальные, компьютерные сред-
ства, простые визуальные средства. Музейно-образова-
тельная среда. 

Форм организации обучения: групповые и индивиду-
альные  формы, аудиторные и внеаудиторные  - экскурсии 
в музей, лекции, самостоятельная работа студентов по 
освоению культурного пространства, самообразование, 
индивидуальная творческая и  проектировочная деятель-
ность.

 Результата деятельности, актуализирующегося через 
тот или иной достигнутый уровень  развития общекуль-
турной компетентности. 

Нами разработан и опробован на практике алгоритм 
проведения музейной экскурсии:

 - организационный момент, знакомство;
 - завязка экскурсионного сюжета, как правило, анало-

гична способам создания проблемной ситуации. В ее зада-
чи входит заинтересовать, выявить противоречия, создать 
ситуацию мысли мыслительного затруднения, атмосферу 
тайны, загадки;

 - разворачивание экскурсионного сюжета. Использо-
вание музейных игр, самостоятельного поиска, дискуссий 
и других методов активного взаимодействия. Кульминаци-
онный момент сюжета, драматизация;

 - развязка сюжета. Совместная дискуссия, актуализа-
ция информации и чувственных переживаний, поиск лич-
ностных смыслов; 

 - организация творческой деятельности на экспози-
ции.

В ходе такой экскурсии органично реализовывались 
принципы диалогичности, проблемности, активности, 
креативности. 

Выводы: Музейно-педагогический процесс, по нашему 
мнению, представляет собой системно организованное и 
четко направленное развивающееся взаимодействие пе-
дагогов и обучаемых, ориентированное на формирование 
средствами искусства в условиях музейной среды твор-
чески развитой, целостной личности, обладающей обще-
культурной компетентностью. 

Таким образом, развитие общекультурной компетент-
ности реализуется через использование специфических 
возможностей и образовательного потенциала музеев и 
музейной педагогики, активных методов обучения, му-
зейных предметов и музейной среды, образного языка 
экспозиции и произведений искусства, обращения к куль-
турным эталонам. Актуальный сегодня компетентностный 
подход к оценке образовательных результатов позволил 
по-новому взглянуть на общекультурную подготовку сту-
дентов. Разработанная экспериментальная технология 
направлена на развитие определенных нами ранее струк-
турных компонентов общекультурной компетентности 
средствами музейной педагогики и может быть применена 
преподавателями вузов и школ, социальными и музейны-
ми педагогами. 
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