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Владимир Осипов

МЕНТАЛЬНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Федеральный государственный 
стандарт основного общего 

образования ориентирован на ста-
новление личностных характери-
стик выпускника. Ученик, по мне-
нию авторов стандарта, должен 
представлять собой личность, 
которая любит свой край и своё 
Отечество, с уважением относит-
ся к своему народу и его культуре, 
чтит духовные традиции Личность, 
сознающая и принимающая цен-
ности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многона-
ционального российского народа, 
человечества и т. д. и т. п. В Стан-
дарте создан портрет успешной 
личности, к которому необходи-
мо стремиться педагогу, но вопрос 
в том, а каков сам педагог, насколько 
он готов к формированию успеш-
ной личности и насколько он сам 
успешен в своей профессиональ-
ной деятельности.

Рассматривая вопрос об обра-
зовании в современном обществе, 
в частности Удмуртской Респу-
блике, в которой проживает око-
ло 130 народностей, необходимо 
акцентировать внимание на мен-
тальность педагогического сооб-
щества Удмуртской Республики 
как на социальную группу, кото-
рая в результате своей педагоги-
ческой деятельности формирует 
ментальность всей республики, а 
следовательно, закладывает кон-
цептуальные основы развития мен-
тального состояния общества.
Некоторые отечественные ис-

следователи, определяя ментали-
тет как множество «когнитивных, 
эмотивных и поведенческих сте-
реотипов нации», в частности, 
Р. А. Додонов [1] определяет три 
ментальных уровня: уровень со-
знания, уровень бессознательного 
и психоэнергетический уровень.
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«И. В. Мостовая и А. П. Ско-
рик [2] определяют структуру 
менталитета следующим обра-
зом: первый слой предполага-
емой структуры менталитета 
составляет так называемая пар-
тикулярная культура, которая 
формируется преимуществен-
но на уровне массового бессоз-
нательного, проявляющего себя 
при движении из сферы частной 
жизни в социокультурное психе 
локального человеческого сооб-
щества и обратно; в то же время 
партикулярная культура суще-
ствует и как феномен индиви-
дуального бессознательного, от-
ражая общие тенденции частной 
жизни и во многом обусловливает 
формирование личности и её со-
циальных ролей, а также характер 
взаимодействия с другими инди-
видами. Это привычные бытовые 
отношения, ритуалы, социальные 
нормы, ценности, оценки — сло-
вом, отчасти нерефлексируемый 
обыденный мир социальных вза-
имодействий с его устоявшими-
ся традициями…
Второй слой — духовная са-

мость — предопределён сред-
ним уровнем социокультурных 
сопряжений, он характеризует 
собственно культуру конкретной 
социальной общности, специфи-
ку этой культуры и её адаптив-
ные способности… Третий слой 
структуры менталитета — соци-
альный отклик — отражает со-

циумный или макросоциальный 
уровень. Он формируется есте-
ственной и целенаправленной ре-
акцией людей на отчуждённые, 
деперсонифицированные, сугубо 
символические и функциональ-
ные социальные образования — 
политику, власть, государство…
Четвёртый — метасоциаль-

ный — слой менталитета характери-
зует этнокультурную ориентацию 
вовне, одновременно обращённую 
внутрь себя. Речь идёт о всеобъем-
лющей национальной идее, а также 
связанных с её флуктуациями со-
стояниях сознания. «Москва — тре-
тий Рим»; «СССР — оплот мира»; 
«Россия — единая и неделимая» — 
этот исторически удлиняющийся 
символический ряд тоже описы-
вает определённое состояние лю-
дей, несёт в себе характеристику 
их мыслеобразов и когнитивных 
сеток рефлексируемого социаль-
ного пространства» [3].
Для определения менталитета 

педагогов мы предлагаем следую-
щую структура менталитета, в ко-
торую входят такие понятия как:

1. Национальная идея. Под 
понятием национальная идея по-
нимается образ идеального госу-
дарства, национальная идея явля-
ется смыслообразующим началом 
жизни и деятельности граждани-
на, складывается из предшеству-
ющего опыта нации, отражённого 
в религиозных воззрениях, фоль-
клоре и традициях.
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2. Определение любимого 
праздника. Праздник — это со-
бытие жизненного пространства, 
имеющее способность сконцен-
трировать всю жизненную энер-
гию человека. Предчувствие 
праздника, ожидание события 
и проведение его — те событий-
ные этапы, которые человек пе-
реживает, а значит, строит свою 
жизнь по отношению к любимо-
му празднику 

3. Определение любимой 
сказки. Любимая сказка явля-
ется тем сценарием жизни, ко-
торый выбирает человек. Стиль 
поведения главного героя (геро-
ев), его поступки при достиже-
нии поставленной цели, да и сама 
цель являются лейтмотивом жиз-
ненного стереотипа личности. 
Концовка сказки, так называе-
мая мораль, служит нравствен-
ным мотивом поведения. К чему 
стремится личность, что она ожи-
дает от жизни, какие поступки 
совершает — всё это заложено 
в любимой сказке.

4. Отношение к детям. Опре-
деление дети является показате-
лем отношения к жизни, к цели 
жизненного пути и к себе.

5. Отношение к представите-
лям старшего поколения.
Папа. Определение папа яв-

ляется показателем готовности 
к самостоятельной жизни и го-
товности брать ответственность 
на себя.

Мама. Определение мама явля-
ется показателем уровня потреб-
ности участия в жизни личности.

6. Ощущение своего места 
в обществе. Через определение 
собственного «я». Определение 
я — это показатель отношения 
к себе как к личности и к соб-
ственному месту в мире.

7. Образы положительного 
и отрицательного героев опре-
деляют нравственную установку 
на формирование собственного я, 
и выявляют духовные ориентиры 
личности. Образы Ивана-Цареви-
ча, Емели-дурака, Лопшо Педуня 
и Хаджи Насреддина являются 
теми положительными ориенти-
рами, с которыми по сценарию 
жизни олицетворяются современ-
ные герои, в них воплощены та-
кие черты личности, как добро-
желательность, хитрость, чувство 
юмора, любовь; отрицательные 
герои, как правило, персонажи, 
с которыми связаны такие черты, 
как жадность, злость, трусость, 
лицемерие и жестокость — это 
разбойники, люди духовного зва-
ния (поп, мулла, попадья и т. д.), 
купцы, состоятельные люди.
С целью изучения ментально-

сти педагогов была разработана 
анкета для слушателей курсов 
повышения квалификации, со-
держащая следующие вопросы 
и определения:
Какова национальная идея Рос-

сийского государства?

Владимир Осипов   Ìåíòàëüíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà Óäìóðòèè
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Мой любимый праздник 
Моя любимая сказка 
Дети — это... 
Папа — это... 
Мама — это... 
Я — это... 
Кто, на Ваш взгляд, является 

положительным героем нашего 
времени?
Анкетирование проводилось 

среди слушателей курсов повы-
шения квалификации Института 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников образова-
ния Удмуртской Республики (фи-
лологи, учителя истории и МХК, 
руководитель образовательных уч-
реждений, педагоги учреждений 
дошкольного образования, заме-
стители директоров по воспита-
тельной работе) В опросе уча-
ствовало более 300 человек.

1. Какова национальная идея 
Российского государства?
В результате анкетирования вы-

яснилось, что 40,0% респонден-
тов высказались об отсутствии 
национальной идеи государства. 
«К сожалению, её нет сейчас», «На-
циональной идеи в Российском го-
сударстве нет, слишком много лю-
дей стоит у власти. В итоге не знают, 
чего хотят», «Я не вижу никакой 
идеи», «До 90-х годов ХХ века — 
единение и равенство всех нации, 
а теперь сказать сложно».
У данной части педагогов нет 

смыслообразующего начала не 

только в своей деятельности, 
но и собственно в личной жиз-
ни. Лишённая чёткого ориентира 
данная категория людей не нацеле-
на на положительное восприятие 
перемен, происходящих в государ-
стве и, в частности, в образовании.

14,2% респондентов видят на-
циональную идею в сохранении 
русской нации. Исторический па-
триотизм, когда Россия объеди-
няла вокруг себя всех «младших» 
братьев и являла собой гаранти-
рованную защиту, присущ дан-
ной категории педагогов. Именно 
в этом они видят успех государ-
ства, как во внутренней полити-
ке, так и во внешней.

10,2% высказали национальную 
идею в традиционной (стереотип-
ной, знакомой) формуле «повы-
шение благосостояния народа». 
Не надежда на собственную лич-
ность, а гарантированное буду-
щее, которое обеспечит государ-
ство. Государство выступает здесь 
в привычной форме благодете-
ля. Захочет повысить благососто-
яние народа — повысит, не захо-
чет — и так переживём. Клише 
России как «великой державы», 
способной пережить любые по-
трясения и реформы и остаться 
на стороне «простого» народа при-
сутствует в сознании данной ча-
сти населения, здесь, скорее всего, 
сказывается ностальгия по СССР.

8,1% респондентов ответили, 
что национальная идея заключает-
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ся в том, чтобы уничтожить рос-
сийский менталитет и в насажде-
нии власти денег (валютократия).

4,0% респондентов высказались 
за сохранение единства России 
как национальной идеи.

25,5% респондентов затруд-
нились с ответом. Поиск смыс-
ла жизни у данной категории пе-
дагогов является определяющим 
началом.

2. Мой любимый праздник
89% респондентов отмечают 

своим любимым праздником Но-
вый год.
Новый год — это праздник, свя-

занный с детством, с верой в некое 
чудо, исполняющееся с боем ча-
сов. Волшебник в виде Деда Мо-
роза принесёт полный мешок по-
дарков, то есть тех даров, которых 
человек не заработал, а заслужил 
своим поведением, учёбой, ра-
ботой и т. п. С данным праздни-
ком связано чувство ожидания 
перемен, с началом чего-то но-

вого. Недаром принято начинать 
реформы, принимать указы, зани-
маться новым делом либо с пер-
вого числа, либо с понедельни-
ка. Таким образом, респонденты 
осознают себя в роли детей, ве-
рящих в проявление чуда, и стре-
мящихся не заработать, а полу-
чить от судьбы (Деда Мороза) те 
дары, которые, как им кажется, 
они заслужили.

17,8% респондентов отмеча-
ют любимым праздником соб-
ственный день рождения.
День рождения — событие, 

связанное с ощущением себя как 
личности в этом мире, и поэтому 
это является показателем любви 
и уважения к себе.

3. Моя любимая сказка
Выбор слушателями любимой 

сказки предложен в виде таблицы. 
Все сказки распределены по груп-
пам, в которых ключевым прин-
ципом является образ главного 
героя и мотив сказки.

Группа Название 
сказки Главный герой Мотив

1 «Дюймовочка» Девочка Поиск выгодного замужества.
«Красная 
Шапочка»

Девочка Заигрывание с мужчиной

«Золушка» Девочка Поиск выгодного замужества.
«Белоснежка 
и семь гномов»

Девочка Желание обладать большим 
количеством мужчин.

«Варвара краса- 
длинная коса»

Женщина Спасение детей

«Три орешка 
для Золушки»

Девушка Ожидание принца

Владимир Осипов   Ìåíòàëüíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà Óäìóðòèè
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«Аленький 
цветочек»

Девушка Выгодное замужество
Юноша Под прессингом одной 

женщины (злой колдуньи) 
превращается в чудовище, 
посредством безоглядной любви 
другой женщины (Настеньки) 
превращается в прекрасного 
принца.

«Спящая 
красавица»

Девушка Ожидание принца

«Снежная 
королева»

Девочка Поиск и спасение друга.

2 «Приключение 
Буратино»

Мальчик Достижение счастья

«Двенадцать 
месяцев»

Девочка Достижение счастья

«Гадкий утенок» Герой 
мужского пола

Достижение счастья

«Морозко» Девочка  Достижение счастья
3 «Колобок» Герой 

мужского пола
Стереотипное поведение 
с представителями одного пола 
помогает уйти от беды, встреча 
с другим типом мышления — 
женского — приводит к гибели. 
«Обкатанность» и негибкость 
мышления главного героя создают 
ситуацию риска.

«Репка» семья Надежда на помощь в трудную 
минуту

«Теремок» семья Распад и создание новой семьи.
«Курочка Ряба» семья Неопределённость цели.

 
50% респондентов назвали 

любимыми сказками те, в кото-
рых основным мотивом являет-
ся поиск выгодного замужества 
или ожидание принца. Настоящее 
положение вещей по отношению 
к представителям мужского пола 
их не устраивает, и они настрое-
ны на перемену жизненных об-
стоятельств.

21% — это обиженные, как им 
кажется, жизнью люди, ждущие 

чудесного избавления от тяжёлых 
обстоятельств.

14% — респондентов ста-
вят ставку на семью, на об-
щество, но не на собственную 
личность.
У 15% респондентов дет-

ство «прошло мимо». Сценарий 
жизни не сформирован как тако-
вой и поэтому для данной кате-
гории респондентов всё решает 
«господин случай».
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4. Дети — это …
67% респондентов целью 

и смыслом собственной жизни ви-
дят жизнь во имя блага детей, от-
ношение к детям как к источнику 
собственного благополучия, что 
в конечном итоге приведёт к про-
блеме «взрослых детей», когда 
наступит время философского 
закона «отрицание отрицания». 
Данная категория респондентов 
живёт за счёт дивидендов от де-
тей, когда дивиденды закончат-
ся, пропадёт смысл и цель жизни.

21% респондентов видят в де-
тях осуществление собственных 
фантазий, не беря во внимание си-
туацию «здесь и сейчас». Пода-
вляя волю и инициативу ребёнка 
сегодня в угоду собственным ам-
бициям, они рискуют оказаться 
с людьми, не выполнившими их 
мечту: разочарование, к сожале-
нию, ждёт обе стороны.

10% респондентов принимают 
детей и себя такими, какие есть, 
не строя фантастические планы, 
то есть живут реалиями мира.

5. Папа — это…
67% респондентов видят в отце 

объект защиты как физический, так 
и материальный. Необходимость 
в поддержке со стороны старше-
го поколения очевидна. Потреби-
тельское отношение к старшим 
ярко выражено в таких опреде-
лениях как «добытчик», «корми-
лец» и т. п.

28% видят в отце главу семьи, 
человека достойного уважения 
и подражания.

1% респондентов относятся 
к отцу как к личности, имеющей 
право на собственную жизнь.

6. Мама — это…
75% респондентов испытывают 

внутреннюю потребность в до-
бром участии окружающих лю-
дей в их судьбе.

25% респондентов видят в об-
разе матери человека авторитет-
ного, умеющего навести порядок 
в окружающем мире. Для этой 
категории респондентов харак-
терен внутренний протест про-
тив какого-либо давления из вне. 
Уход от родительского попечения 
и внутренняя тяга к самостоятель-
ности либо оставаться «вечным 
ребёнком».

7. Я — это…
27% респондентов определяют 

себя как личность. Данное опре-
деление выражает обострённое 
чувство собственного достоин-
ства и внутренне напряжение 
взаимоотношений с окружаю-
щим миром.

17% респондентов определяют 
себя как человек. Данное опреде-
ление выражает отсутствие ярких 
индивидуальных качеств и стрем-
ление быть как все.

56% респондентов определяют 
свою роль в образе мамы, бабушки, 
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воспитателя. Данное определение 
выражает стремление быть зна-
чимым для близких людей и даёт 
повод жить чужими проблемами 
и уйти от своей личности в дан-
ные роли.

2% определяют свою роль как 
женщины. Данное определение 
выражает ощущение, заданное 
природой, естественное и гармо-
ничное, если иметь в виду, что 
95% участников опроса являют-
ся женщинами.

8. Кто, по Вашему мнению, 
является положительным 
героем нашего времени?

14,2% респондента ответили, 
что положительным героем яв-
ляется труженик. «Трудом кра-
сив и славен человек».
К положительным героям 15,3% 

респондентов определили людей 
искусства, спортсменов, интел-
лигенцию.

10,2% опрашиваемых к положи-
тельному герою отнесли патриота, 
то есть человека, болеющего ду-
шой за родину, защитника родины.
У 17,3% (!) педагогов не сфор-

мирован образ положительного 
героя.

6,1% респондентов положи-
тельным героем является состо-
ятельный человек, «благородный 
бандит», спонсор.

4,0% респондентов останови-
лись на определённых личностях 
(В. Путин, А. Сахаров, Д. Лихачев) 

2,0% положительным геро-
ем считают карьериста, челове-
ка успешно продвигающегося 
по служебной лестнице.
Анализируя анкетные данные 

можно прийти к выводу, что педа-
гоги республики решают пробле-
мы образования в противоречи-
вых условиях, используя как раз 
те ментальные стереотипы, кото-
рые помогают осуществлять об-
разовательную деятельность в це-
лом традиционными средствами, 
выполняя роль транслятора ин-
формации, который занят, прежде 
всего, обустройством собствен-
ного бытия в условиях быстро-
меняющегося мира. Из этого сле-
дует внутренняя напряжённость 
и неудовлетворённость собствен-
ной деятельностью. На данный 
момент определяющим началом 
является сам процесс обучения 
учащихся, педагог пытается най-
ти ответ на вопрос «для чего?» 
и, не найдя этого ответа, пытается 
сформулировать «свою концеп-
цию образования», ориентируясь 
на традиционный набор смыслов 
и образов.
Как видно из анкет, образ по-

ложительного героя у педагога 
достаточно противоречив — это 
говорит о том, что педагог, зани-
маясь образовательной деятель-
ностью, не имеет того ментально-
го образа, к которому стремится 
ученик, а задаёт себе собствен-
ный образ ученика, как родитель, 
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фантазирующий будущее свое-
го ребёнка. Противоречия меж-
ду субъектами образовательно-
го процесса (ученик — учитель) 
возникают на этапе взросления 
ученика. Ментальный образ стар-
шеклассника — человека сво-
бодолюбивого, патриотически 
настроенного, честного, пред-
приимчивого, трудолюбивого 
(согласно проведённым иссле-
дованиям среди учащихся 10-х 
классов) встречается с образом 
педагога — «ребёнка», который 
пытается научить решать взрос-
лые проблемы, при этом, созда-
вая образ идеального мира, в ко-
тором побеждает добро, а счастье 
приходит через страдания.
Таким образом, необходимость 

установления диалога: государ-
ство-учитель и учитель-ученик 
в поликультурной среде на мен-
тальной основе очевидна, в этих 
условиях формирование националь-
ной идеи также жизненно необхо-
димо как и любой стратегический 
проект. Образовательные и воспи-
тательные программы подготов-
ки педагогов и учащихся должны 
строиться с учётом ментальных 
особенностей не только в масшта-
бах России, но и с учётом мен-
тальных особенностей каждого 
региона, лишь в условиях этни-
ческого и ментального комфорта 
можно говорить о формировании 
успешной личности, социализиру-
ющейся в многокультурном мире.
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