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В продолжение исследования планируется проведение фокус-групп 
с пользователями платформы, что поможет уточнить данные и исследовать 
причины полученных результатов. Следующим этапом станет разработка мето-
дического обогащения на основе инструментов развития мягких навыков для 
предпочитаемых школьниками онлайн-курсов. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке обра-
зовательных онлайн-платформ и онлайн-курсов.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СРЕДИ НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация. Современное общество является сложной системой, которая продол-

жает усложняться с каждым днем. Во многом это обусловлено развитием технологий, 
вслед за которыми подвергаются изменению и социальные процессы, порождающие новые 
социальные угрозы и риски. Помочь человеку функционировать в таком быстро меняющем-
ся обществе способна социология. Проблема значимости развития социологической культу-
ры в российском обществе поднималась неоднократно [12] и продолжает обозначаться. 
Например, В.Я. Фетисов фиксирует тенденцию на уменьшение социально-гуманитарных 
дисциплин в высших учебных заведениях, что приводит к тому, что у обучающихся возни-
кают проблемы с самостоятельностью и развивается конформизм. Значимую роль в реше-
нии обозначенных проблем профессор отводит социологии, которая позволяет проводить 
более подробный анализ общества, обучает сопоставлять цели с полученными результата-
ми, развивает социальную субъектность, возложенную на высшую школу вместе с форми-
рованием профессиональных компетенций [14]. Существующий на данный момент опыт 
внедрения социологии в различные сферы жизни демонстрирует положительные результа-
ты [6, 7]. В связи с этим целью исследования является анализ имеющегося отечественного 
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опыта развития социологической культуры в непрофильных сферах. Методы исследования: 
теоретический анализ, сравнение, обобщение, интерпретация исследований по развитию 
социологической культуры в российском обществе. Выводы и рекомендации. В результате 
анализа опыта внедрения социологии в различные сферы можно выделить общие для всех 
компетенции, которые она развивает. Сформированная социологическая культура позволя-
ет лучше понимать себя и окружающих, эффективно взаимодействовать с людьми, крити-
чески мыслить, взаимодействовать в условиях межкультурного общения, определять за-
просы общества и уметь на них правильно реагировать, строить прогнозы социального 
развития и учитывать последствия своей профессиональной деятельности, чтобы улуч-
шить ее эффективность и не навредить обществу, владеть социологическими методами, 
иметь научный взгляд на действительность. Социология выполняет воспитательную и со-
циализирующую функции, формирует гражданственность и транслирует гуманистические 
ценности. В дальнейшем планируется проведение теоретических и эмпирических исследо-
ваний, направленных на разработку и экспериментальную проверку модели развития социо-
логической культуры студентов педагогических направлений подготовки. Результаты ис-
следования могут быть использованы при создании учебных программ для непрофильных 
направлений подготовки и последующих исследований по проблеме. 

Ключевые слова: социологическая культура, социологическое мышление, социологи-
ческое воображение, критическое мышление, модернизация образования, компетентност-
ный подход, доказательное образование. 
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DEVELOPING A SOCIOLOGICAL CULTURE AMONG NON-CORE SPECIALTIES 
 

Abstract. Modern society is a complex system that continues to become more complex every 
day. This is largely due to the development of technology, but following them, social processes are 
also subject to change, which give rise to new social threats and risks. Sociology can help people 
function in such a rapidly changing society. The problem of the importance of the development of 
sociological culture in Russian society has been raised more than once [Prokazina, 2016] and con-
tinues to be highlighted. For example, V.Y. Fetisov notes a tendency for socio-humanitarian disci-
plines to decrease in higher education institutions, which leads to the fact that students have prob-
lems with independence and develop conformism. The significant role in the solution of the desig-
nated problems the professor assigns to sociology, which allows to carry out more detailed analysis 
of society, trains to compare the purposes with the received results, develops the social subjectivity 
assigned to the higher school together with formation of professional competences [Fetisov, 2018]. 
The current experience of implementing sociology in various spheres of life demonstrates positive 
results [Epifantseva, 2000; Yefanov, 2018]. In this connection, the aim of the study: analyze the 
available domestic experience of developing sociological culture in non-core spheres. Research 
methods: theoretical analysis, comparison, generalization, interpretation of research on the devel-
opment of sociological culture in Russian society. Conclusions and recommendations. As a result 
of analyzing the experience of introducing sociology into various spheres, it is possible to identify 
the competences it develops that are common to all. A formed sociological culture allows you to 
better understand yourself and others, to interact effectively with people, to think critically, to in-
teract in intercultural communication, to determine the needs of society and be able to respond to 
them correctly, to make forecasts of social development and consider the consequences of your pro-
fessional activity to improve its effectiveness and not to harm society, to master sociological meth-
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ods, to have a scientific view of reality. Sociology performs educational and socializing functions, 
forms citizenship and transmits humanistic values. In the future it is planned to conduct theoretical 
and empirical research aimed at the development and experimental testing of the model of devel-
opment of sociological culture in students of pedagogical faculties. The results of the study can be 
used in the creation of curricula for non-profile areas of training and subsequent research on the 
problem. 

Keywords: sociological culture, sociological thinking, sociological imagination, critical 
thinking, modernization of education, competency-based approach, evidence-based education. 
 

В условиях постоянной трансформации и усложнения современного со-
циума становится важной проблема воспитания и обучения личности, которая 
бы могла ощущать себя гармонично в новых социальных условиях и эффектив-
но реализовывать свой профессиональный потенциал. Для этого институту об-
разования и отдельному человеку необходимо понимание механизмов функци-
онирования общества. Решить обозначенную проблему видится важным за счет 
развития социологической культуры в различных сферах. 

Понятие «социологическая культура» является собирательным, т. е. 
включает в себя весь набор того, что может дать социология: мировоззрение, 
знания, умения, навыки, компетенции и т. п. 

В целом социологическая культура считается фактором развития лично-
сти, как требуемое условие совершенствования общества. Измерить уровень 
социологической культуры можно с помощью оценки степени социального за-
каза и рассмотрения логики трансформации социологии как науки. Развитие 
социологической культуры способствует становлению самостоятельности, спо-
собности выбирать поведенческое решение, социологическому осмыслению 
социальной действительности, себя и своего окружения. Социологическая 
культура позволяет осознавать и подергать оценке степень своего личностного 
развития. Она может рассматриваться как требуемое условие совершенствова-
ния общества. Главным признаком социологической культуры является спо-
собность включать знания социологии в свое мировоззрение и применять его 
в повседневной жизни. Препятствует повышению уровня социологической 
культуры такой фактор, как незнание этой культуры, что приводит к недоверию 
к ее возможностям [11, 16]. 

Обучение социологии непрофильных специальностей рассматривается 
как дело государственной важности. Полагается, что недостаточно концентри-
ровать внимание только на развитии профессиональных компетенций, важно 
также для экономического развития формировать личность, которая будет со-
ответствовать конкретному обществу с его особенностями мышления и культу-
ры. Социология выступает оптимальной междисциплинарной платформой для 
этого, так как предоставляет возможность к многоуровневому, углубленному 
анализу общества и осмыслению себя в нем [3]. 

На сегодняшний момент социология преподается среди различных не-
профильных специалистов – не только по социально-гуманитарным професси-
ям, но и техническим и естественным. Рассмотрим результаты развития социо-
логической культуры некоторых из них. 
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При учете особенностей работы государственных гражданских служа-
щих повышение их социологической культуры в основном направлено на 
укрепление доверия к социологической информации, деятельности специали-
стов-социологов и осознание целесообразности ее использования в рамках сво-
ей профессиональной деятельности. Посредством социологии углубляется по-
нимание работы социологов и особенностей проведения социологических ис-
следований. Осуществляется развитие представлений о каналах и источниках 
получения социологической информации. К мероприятиям, направленным на 
развитие социологической культуры государственных гражданских служащих, 
относят: разработку социологических блоков в программах по повышению ква-
лификации и переподготовке; организацию условий по распространению со-
циологической информации; образование собственных социологических лабо-
раторий или заключение контрактов с внешними организациями; организацию 
диалога с профессиональным сообществом социологов и пр. [13]. 

Среди студентов-экономистов развитие социологической культуры 
осуществляется с помощью деловых игр. Проводятся деловые игры на темы 
«Трудовой конфликт», «Моделирование современного руководителя», в ре-
зультате чего студенты обучаются нахождению путей выхода из конфликтных 
ситуаций, у них формируется образ успешного руководителя [9]. 

Развитие социологической культуры специалистов в сфере медиа вклю-
чает в себя обучение социологическим методам (опросу, контент-анализу) на 
примере актуальных для профессии тем (цензура в СМИ, свобода в СМИ, дове-
рие к телевидению и др.) и формирование способности верно интерпретировать 
данные социологических исследований. Важное значение при этом приобретает 
развитие гуманистических ценностей: отход от авторитарно-технократического 
подхода, в соответствии с которым аудитория является объектом управления, 
а работник СМИ − учителем, носителем истины. Социологическая культура ме-
диаспециалиста выражается в постоянном фактчекинге. Развитие социологиче-
ской культуры работников медиа осуществляется в рамках курсов «Социология 
журналистики», «Социология медиакультуры и медиаобразования» и др. [7]. 

Социологическая культура играет важную роль в профессиональной под-
готовке PR-специалистов. Она помогает работать с информацией, эффективно 
доносить ее до различных социальных групп и подбирать наилучшие каналы 
распространения. Обучение социологическим дисциплинам позволяет выпуск-
никам направления «Реклама и связи с общественностью» определять влияние 
СМИ на человека (масштабы, способы, последствия и пр.). Для этого пиарщи-
ков обучают социологическим методам [4]. 

Развитие социологической культуры педагогов способствует лучшему 
пониманию своих учеников, более результативной подготовке обучающихся 
к жизни в обществе [5], правильному использованию социологических методов 
в педагогической деятельности [10], помогает определять свое место в изменя-
ющихся условиях современного общества, что позволяет совершенствовать пе-
дагогическую деятельность [2]. Особое внимание при обучении социологии пе-
дагогов отводится активным методам. Например, с помощью деловых игр мож-
но подготовить будущего учителя к роли классного руководителя, имитировать 
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собрание с родителями и т. д. [1]. В представленных нами примерах при разви-
тии социологической культуры делается акцент на особенностях профессио-
нальной деятельности. Однако по большей части непрофильным специалистам 
преподается курс, который едва ищет точки пересечения с профессиональными 
особенностями. Это является упущением, так как учет специфики способен по-
высить результативность обучения и вероятность использования в дальнейшем 
приобретенных социологических компетенций в повседневной и профессио-
нальной деятельности. Так, при рассмотрении темы «Социальные институты» 
со студентами-педагогами целесообразно затронуть проблемы института обра-
зования, а студентов психологических направлений следует познакомить с со-
держанием психоаналитического направления в социологии и пр. [8]. Все это 
также может сделать менее значимой проблему низкой мотивации обучения 
социологии студентов непрофильных факультетов [15]. 

На наш взгляд, видится важным для перехода к доказательному образо-
ванию развитие социологической культуры педагогов. Это будет способство-
вать осознанию значимости использования научных данных и проведения соб-
ственных исследований для улучшения профессиональной практики. 

В результате анализа опыта внедрения социологии в различные сферы 
помимо особенных можно выделить общие для всех компетенции, которые она 
развивает. Высокий уровень социологической культуры позволяет лучше по-
нимать себя и окружающих, эффективно взаимодействовать с людьми, крити-
чески мыслить, взаимодействовать в условиях межкультурного общения, опре-
делять запросы общества и уметь на них правильно реагировать, строить про-
гнозы социального развития и учитывать последствия своей профессиональной 
деятельности, чтобы улучшить ее эффективность и не навредить обществу, 
владеть социологическими методами, иметь научный взгляд на действитель-
ность. Социология выполняет воспитательную и социализирующую функции, 
формирует гражданственность и транслирует гуманистические ценности. 

Таким образом, нами были рассмотрены общее и особенное в развитии 
социологической культуры непрофильных специалистов. Сделан вывод о важ-
ности учета специфики профессии при развитии социологической культуры. 
Обосновывается тезис о значимости развития социологической культуры педа-
гогов на пути к доказательному образованию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ-МУЗЫКАНТОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам организации проектной деятельности 

обучающихся в системе дополнительного музыкального образования детей. На основании 
опыта организации летних творческих школ с использованием технологии концентрирован-
ного обучения и педагогики сотворчества, автор определяет педагогические условия, при 
которых проектная деятельность в музыкальном образовании будет эффективным ин-
струментом формирования ключевых и общепредметных компетенций учащихся. 

Ключевые слова: интерактивная модель обучения, компетентностный подход, про-
ектная деятельность, музыкальное образование, дополнительное образование, внеклассная 
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	Учитывая все сказанное, мы предлагаем концепт в качестве дидактической единицы обучения.
	Следует отметить, что в русле антропоцентрической парадигмы интерес исследователей был переключен на субъекта, т. е. человека, которому возвращен статус «меры всех вещей». Неслучайно в контексте антропоцентрической парадигмы наблюдается интерес ко все...
	Применение концептов в процессе обучения создает культурообразующую и культуроформирующую языковую среду, которая обеспечивает познание языка как «дома духа» и «пространства мысли». Такая духовная среда направлена на осмысленный диалог языковой личнос...
	Культурно-развивающая смыслопоисковая среда ориентирована на технологию освоения концептов, которая включает интерпретацию слова, репрезентирующего концепт; выявление его концептуальных признаков; апелляцию к внутренней форме; смыслы, возникающие как ...
	В качестве главных методов изучения концептов используются контекстуальный и герменевтический методы.
	Концептуальный подход к обучению русскому языку представляется стратегически верным, поскольку позволяет моделировать образовательный процесс с учетом идей современной методической науки, проецирующей актуальные научные представления в сфере лингвокул...
	Особый интерес представляют уникальные русские концепты, а также универсальные с культуроспецифичным компонентом, изучение которых позволяет формировать духовно богатую личность.
	Через систему концептов происходит приобщение языковой личности к ценностям культуры. Формируется сознание личности: ценностное, духовное, национальное, гражданское. Культурно-языковое поле нации в процессе развития закрепило в концептах духовно-нравс...
	«Скорее всего, в XXI в. для России и народов русского мира важными, если не первостепенными, по-прежнему будут оставаться вопросы научно-технического, экономического и социального развития. Однако очевидно, что энергию для любого вида человеческой дея...
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	Освоение иностранного языка зачастую признается нелегким делом. Трудности могут возникать у обучающихся на самых разных этапах. Можно говорить о критике со стороны преподавателей, страхе ошибок, потенциальном непринятии носителями языка и многом друго...
	Участниками нашего исследования стали учащиеся 9–11 классов. Подростковый возраст нередко рассматривается как период, связанный с большим количеством трудностей и стремительных изменений. То, каким образом человек проходит этот период, оказывает значи...
	Таким образом, целью исследования стало выявление взаимосвязи типа языкового мышления российских подростков с характером постановки образовательных целей, типом реакции на неудачи, возникающих в процессе обучения, успеваемостью и самооценкой знаний по...
	Были сформулированы следующие гипотезы:
	1. Языковое мышление роста имеет положительную корреляцию со склонностью ставить цели, направленные на совершенствование и обучение, – так называемые цели мастерства, со склонностью более продуктивно реагировать на неудачи (т. е. склонностью сохранять...
	2. Фиксированное языковое мышление имеет положительную корреляцию со склонностью ставить цели, направленные на избегание неудач и ситуаций, в которых учащиеся могли бы показаться некомпетентными, – так называемые цели избегания, а также со склонностью...
	3. Языковое мышление роста имеет отрицательную корреляцию со склонностью ставить цели избегания, а также со склонностью ставить демонстрационные цели, с избеганием и тревогой как реакциями на неудачи, с более низкой успеваемостью и более низкой самооц...
	4. Фиксированное языковое мышление имеет отрицательную корреляцию со склонностью ставить цели мастерства, со склонностью более продуктивно реагировать на неудачи, с более высокой успеваемостью и более высокой самооценкой знаний.
	Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 110 учащихся российских школ в возрасте от 14 до 17 лет, средний возраст – 15 лет (68 девушек, 42 юноши).
	Методы исследования. В рамках исследования был проведен анонимный онлайн-опрос. Участникам предлагалось познакомиться с тремя разделами, соответствующими трем адаптированным и переведенным на русский язык опросникам («Реакции на неудачи» [6], «Языково...
	Результаты исследования. Полученные результаты в целом вписываются в международный контекст результатов исследования на данную тему: часть выдвинутых нами эмпирических гипотез оказалась подтверждена (рис. 1). Так, языковое мышление роста в действитель...
	Нельзя не упомянуть и о некоторых расхождениях с заявленными гипотезами. Неожиданным стало то, что учащиеся, убежденные в том, что они могут достичь успеха в изучении иностранного языка, ставят цели, связанные не только с непосредственным развитием на...
	Рис. 1. Взаимосвязь типа языкового мышления, успеваемости, самооценки знаний,
	типов реакций на неудачи и характера постановки целей
	Считается, что постановка демонстрационных целей связана с рядом проблем и в целом, скорее, негативно влияет на процесс обучения. Ставя перед собой такие цели, учащиеся рискуют начать придерживаться неэффективных стратегий поведения при столкновении с...
	Рис. 2. Связь склонности ставить демонстрационные цели со склонностью ставить цели мастерства, успеваемостью, самооценкой, более продуктивными реакциями на неудачи
	и избеганием как реакцией на неудачи
	Полученные результаты могут быть связаны с культурными особенностями или же с особенностями школ, включенных в анализируемую выборку. Для того чтобы определить, что именно послужило причиной, необходимым представляется расширение объема этой выборки п...
	Как упоминалось выше, неожиданным оказалось и отсутствие статистически значимой связи между более выраженным фиксированным языковым мышлением и склонностью ставить все те же демонстрационные цели. Предполагается, что и здесь мы можем иметь дело с куль...
	С гипотезой не согласуется и отсутствие значимой взаимосвязи типа языкового мышления и успеваемости. Это может быть объяснено отсутствием или недостаточным количеством учащихся из так называемых групп риска в нашей выборке. Результаты зарубежных иссле...
	При этом в соответствии с гипотезой тип мышления был связан с тем, какую оценку в следующей четверти или семестре ожидали получать учащиеся, т. е. с самооценкой знаний. Возможно, в некоторых случаях данный вид оценки можно охарактеризовать как более о...
	Не была обнаружена и значимая взаимосвязь типа языкового мышления и тревоги как реакции на неудачи. Надо полагать, что и здесь можно говорить о культурных различиях или особенностях школ. Так или иначе, интерес представляет проведение дополнительного ...
	Заключение. То, каким образом подростки, изучающие иностранные языки, воспринимают свои способности, по всей вероятности, действительно связано с тем, как может выглядеть их образовательный процесс. Полученные результаты позволяют говорить о том, что ...
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