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Аннотация. В статье рассматриваются теоретический и практический аспекты работы с видеоматериалами при 

обучении русскому языку как иностранному (РКИ), говорится о возможности использования неаутентичных худо-
жественных фильмов на занятиях по РКИ со студентами-медиками и о лингводидактическом потенциале подобного 
видеоконтента. Цель настоящей статьи – создание методической системы работы с неаутентичными видеоматериа-
лами при развитии языковых и коммуникативных навыков иностранных студентов-медиков. Методическая система 
предполагает следующие этапы работы с использованием видео: «преддемонстрационный», «демонстрационный», 
«последемонстрационный», «работа во внеучебное время». В центре внимания авторов – критерии отбора неаутен-
тичных видеоматериалов, описание преимуществ и недостатков работы с подобными видеофрагментами, а также 
лексико-грамматические задания, которые можно выполнять с иностранными студентами во время просмотра эпи-
зода художественного фильма «Между небом и землей» (2005). При систематическом использовании преподава-
телем видеоматериалов медицинской тематики в ходе обучения РКИ оптимизируется формирование языковых и 
речевых навыков у студентов за счет того, что процесс «вживания» в язык становится более привлекательным и 
познавательным. В итоге иностранные студенты учатся общаться на русском языке не только в бытовых ситуациях 
– он становится и языком их специальности.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, неаутентичные видеоматериалы, языковая компетенция, 
коммуникативная компетенция, преддемонстрационный этап, демонстрационный этап, последемонстрационный 
этап, этап работы во внеучебное время, художественный фильм, фрагмент.

LINGUO-DIDACTIC POTENTIAL OF FILM IN THE PROCESS OF FOREIGN MEDICAL 
STUDENTS’ MASTERING LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS 
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Abstract. The article deals with the theoretic and practical aspects of making use of video sources at lessons of Russian 

as a foreign language (RFL). The possibility of usage of non-authentic feature films and the linguo-didactic potential of 
using such content for the classroom with medical students are described. The article aims at creating a teaching technique 
for developing and improving skills and communicative competences of medical students in their professional sphere of 
communication. The teaching technique includes four stages: pre-demonstration, demonstration, post-demonstration and the 
fourth stage – “continuing work outside the classroom”. The article focuses on the criteria of choosing non-authentic videos, 
the description of advantages and disadvantages of using them in RFL classroom as well as lexical-grammatical tasks that 
can be offered to foreign students when they watch fragments of the movie “Just Like Heaven” (2005). The systematic use of 
video sources on medical topics in RFL class contributes to the optimization of the process of forming language and speech 
skills, since the process of “getting used to” the language becomes more attractive and cognitive. As a result, foreign students 
learn not just to communicate in Russian in everyday situations, it also becomes the language of their specialty.

Keywords: feature film, Russian as a foreign language, language competence, communicative competences, pre-demon-
stration stage, demonstration stage, post-demonstration stage, “continuing work outside the classroom” stage, feature film, 
movie segment.
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ВВЕДЕНИЕ
Русский язык как иностранный преподается обучаю-

щимся с целью «формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции, которая включает в себя знания, 
умения и навыки, необходимые для понимания чужих 
и порождения собственных программ речевого поведе-
ния» [1, с. 19]. Это комплексная компетенция и, чтобы 
ее достичь, студенту нужно овладеть всеми ее состав-
ляющими: лингвистической (например, фонетически-
ми, лексическими, грамматическими навыками), соци-
олингвистической (научиться эффективно пользоваться 
русским языком в социуме) и прагматической (уметь 
правильно применять средства языка в функциональных 
целях).

В процессе обучения, как отмечает А.А. Брагина, 
«главная трудность заключается не в овладении грамма-
тикой или фонетикой чужого языка, лексикой или фра-
зеологией как отдельными единицами, а в том, что труд-
но вжиться в чужой язык, овладеть сочетаемостью слов, 
ощутить потенциальные возможности слова» [2, с. 39]. 
Следовательно, процесс обучения необходимо органи-
зовать так, чтобы по своим основным характеристикам 
он как можно сильнее напоминал реальное существова-
ние языка, где невербальные средства общения (мимика, 
жесты) играют большую роль в понимании речи гово-
рящих. 

В медицинском вузе на уроках РКИ преподаватель 
обучает студентов языку специальности, формируя их 
профессионально-коммуникативную компетенцию. В 
процессе обучении языку специальности, как отмечает 
Ю.И. Костюшина, преподаватель решает ряд задач:

1) познавательную: необходимо помочь иностран-
ным студентам в овладении терминологическим аппа-
ратом;

2) практическую: нужно развивать речевые умения 
профессионального общения;

3) метапредметную: следует развивать внимание, па-
мять, мышление и воображение, то есть «психологиче-
ски подготовить студентов к пониманию лекций … на 
основном факультете» [3, с. 89].

Обучение русскому языку в Приволжском исследо-
вательском медицинском университете (ПИМУ) име-
ет ряд особенностей. В вуз приезжают иностранные 
граждане из Индии, Малайзии, Ирака, Сирии, стран 
Африки изучать «Лечебное дело», «Стоматологию» и 
«Фармацию». Причем большинство иностранцев вы-
бирают «английское отделение», где все предметы пре-
подаются на языке-посреднике (английском), а русский 
язык студенты-инофоны изучают в течение первых трех 
лет. За это время преподавателю нужно развить у обуча-
ющихся навыки общения как в социально-бытовой, так 
и учебно-профессиональной сферах. В процессе форми-
рования профессионально-коммуникативной компетен-
ции студентов английского отделения на первое место 
выходит практическая задача: необходимо подготовить 
иностранцев к общению с пациентами на русском языке 
(студенты-медики начинают непосредственное учебно-
профессиональное общение с больными только на тре-
тьем курсе, что объясняет их низкую мотивированность 
к изучению языка на начальном этапе). 

Осуществляя языковую подготовку иностранных 
граждан ПИМУ, преподавателю приходится сталки-
ваться с рядом трудностей: небольшое количество ауди-
торных часов, отводимых по учебному плану на дисци-
плину, низкая мотивация студентов к изучению русско-
го языка, большие разноуровневые мультикультурные 
группы (15-16 человек). Таким образом, преподаватель 
РКИ вынужден постоянно искать эффективные спосо-
бы формирования профессионально-коммуникативной 
компетенции обучающихся с учетом описанных про-
блем. 

Одним из путей преодоления вышеперечисленных 
трудностей может стать, на наш взгляд, работа с виде-
оматериалами. Использование видеоконтента, который 

может продемонстрировать реальное функционирова-
ние языка и особенности общения «живых» его носи-
телей становится актуальным и оправданным. Именно 
видео, по мнению С. Стемлески и Б. Томалин, – «лучшее 
средство для презентации языкового и неязыкового ма-
териала» [4, c. 3].

Проблема использования видеоматериалов на 
уроках иностранного языка уже более тридцати 
лет находится в центре внимания зарубежных и от-
ечественных методистов. Ей посвящены труды 
А.Н. Щукина, О.Д. Митрофановой, В.Г. Костомарова, 
М.А. Березняцкой, И.В. Курловой, Ю.А. Мельника, 
Е.Ю. Николенко, К. Кэнинг-Вилсон, С. Стемлески и др. 
Большинство исследователей отмечают высокую эф-
фективность использования видеоматериалов на уроках 
иностранного языка. С.Е. Григоренко пишет, что в на-
стоящее время они являются «одним из наиболее эффек-
тивных средств формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции» [13, с. 70]. 

Методисты рассматривают различные аспекты акту-
альности и эффективности использования видеоматери-
алов при формировании иноязычных коммуникативных 
навыков. Анализ и обобщение полученных учеными ре-
зультатов исследования позволяют сделать следующие 
выводы о преимуществах работы с видеоматериалами:

1. Сходство видеофрагмента с естественной ком-
муникацией. Видео помогает приблизить учебный про-
цесс к процессу естественного живого речевого обще-
ния: студенты не только слышат устную речь, но и видят 
движения героев, их жесты, мимику. Обучающиеся тре-
нируются в восприятии речи «в ее естественном звуча-
нии» [5, с. 98].

2. Возможность с помощью видеофрагментов повы-
шать активность обучающихся на занятиях, мотивиро-
вать их коммуникацию на изучаемом языке, проявлять 
творческие способности, «вовлекать их в когнитивную 
деятельность, связанную с постижением смысла» [14, 
с. 19].

3. Введение страноведческой информации, способ-
ствующей пониманию образа жизни, системы ценно-
стей и взаимоотношений носителей языка.

4. Более сильное эмоциональное воздействие (по 
сравнению с чтением). При просмотре фильма появляет-
ся «эффект соучастия», который вызывает эмоциональ-
ный отклик со стороны студентов. 

5. Возможность организовать работу по развитию 
всех видов речевой деятельности – аудирования, гово-
рения, чтения и письма. 

Однако, при всей кажущейся простоте техническо-
го использования видеоматериалов, их доступности, 
существует ряд проблем, о которых пишет Т. Гордон. 
Во время занятия может выйти из строя оборудование 
или могут возникнуть проблемы из-за его отсутствия по 
каким-то причинам, что приведет к потере интереса у 
обучающихся. На этот случай у преподавателя должен 
быть «запасной» план урока, который будет проведен 
без использования аудиовизуальных средств [15, с. 179–
180].

На современном этапе развития методики иностран-
ных языков отмечается интерес ученых к отбору виде-
оматериалов, предназначенных для различных целевых 
аудиторий, например, студентов разных ступеней об-
учения [16; 17] или определенных специальностей [18; 
19], и разработке методических систем работы с исполь-
зованием выбранных фильмов, видеофрагментов, теле-
передач, а также внимание к определению способов и 
приемов обучения иностранным языкам с использовани-
ем картин современного кинематографа [20; 21; 22; 23; 
24; 25]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в 
России существует значительное число вузов, предлага-
ющих гражданам дальнего зарубежья изучение медици-
ны на английском языке. Практический опыт работы в 
ПИМУ показывает, что подобная форма освоения спе-
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циальности неукоснительно ведет к сокращению ауди-
торных часов, ограничению «реального» общения ино-
странцев на русском языке, их низкой мотивированно-
сти к его изучению. В связи с этим, необходимо искать 
эффективные и интересные для иностранных студентов 
средства обучения (в нашем случае, видеоматериалы), 
разрабатывать методическую систему работы с ними. 

Гипотеза состоит в предположении о том, что фор-
мирование и совершенствование профессионально-ком-
муникативных навыков иностранных студентов-меди-
ков будет более результативным, если на занятиях по 
РКИ будут регулярно использоваться видеоматериалы 
и будет создана методическая система работы с ними.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью статьи является создание методической си-

стемы работы с неаутентичными видеоматериалами при 
развитии языковых и коммуникативных навыков ино-
странных студентов-медиков.

При проведении исследования использовались ме-
тоды изучения и анализа научных работ, отражающих 
данную проблематику, обобщения, сравнения и систе-
матизации полученных учеными-методистами резуль-
татов. Также в ходе разработки методической системы 
по работе с видеоматериалами, направленной на разви-
тие профессионально-коммуникативной компетенции 
иностранных студентов-медиков, применялись методы 
моделирования учебного процесса, прогнозирования ре-
зультатов обучения и диагностики эффективности раз-
работанных упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первоочередной задачей для преподавателя явля-

ется отбор видеоматериала для аудиторной работы. 
Методисты выделяют различные критерии отбора ви-
деоматериалов [1; 4; 9; 12]. В качестве основных кри-
териев при выборе видеоконтента для иностранных 
студентов-медиков мы рассматриваем следующие: со-
ответствие видео уровню владения языком обучающи-
мися; доступность восприятия фильма; небольшой хро-
нометраж (не более 15 минут для начинающих и 1–1,5 
часа для студентов более продвинутых уровней); увле-
кательное содержание фильма в сочетании с актуальной 
для студента профессиональной сферой коммуникации 
(в нашем случае, медицинская сфера общения); нали-
чие проблемной ситуации в видеоматериале; потенциал 
фильма в развитии морально-нравственных качеств бу-
дущих медиков; частотность и воспроизводимость ис-
пользуемого в фильме лексико-грамматического мате-
риала в «реальном» общении врачей; хорошее качество 
воспроизведения.

Необходимо отметить, что исследователи пишут в 
основном о работе с аутентичными видеоматериалами. 
Мы согласны, что их использование на занятиях акту-
ально и целесообразно. Занимаясь со студентами про-
двинутого этапа обучения (3 курс) мы активно использу-
ем классические советские фильмы («Собачье сердце», 
«Дети Дон-Кихота», «Дорогой мой человек»), отрывки 
из современных сериалов о врачах («Склифосовский», 
«Женский доктор», «Тест на беременность», «Скорая по-
мощь» и др.), фрагменты телепередач «Жить здорово», 
«О самом главном», «Школа доктора Комаровского», а 
также рекламные ролики лекарственных препаратов.

Однако на начальном этапе (2-3 семестры) мы так-
же используем фрагменты зарубежных дублированных 
фильмов («Один плюс один», «Доктор» и т.п.). Работа 
с эпизодами неаутентичных фильмов на данном этапе 
имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ.

Концентрация на языковой составляющей эпизода 
фильма. Сюжет зарубежных фильмов, как правило, зна-
ком обучающимся, поэтому отпадает необходимость в 
понимании происходящего в эпизоде и появляется воз-
можность сосредоточить внимание именно на речи ге-
роев фильма.

Существенная экономия времени при ограничен-
ном количестве часов дисциплины «Русский язык». 

Просмотр целого фильма на русском языке со студен-
тами начального этапа нецелесообразен и утомителен. 
Эпизоды фильмов, в свою очередь, позволяют не отка-
зываться от обращения к крайне ценным с точки зрения 
изучения иностранного языка видеоматериалам. Работа 
с фрагментами фильма не занимает много учебного вре-
мени и, как отмечалось выше, известный студентам сю-
жет зарубежного кино избавляет от серьезного и энер-
гозатратного предварительного этапа по знакомству с 
фабулой кинопроизведения. 

Повышение мотивации студентов к изучению рус-
ского языка. Иностранные студенты испытывают ис-
креннюю радость, когда видят эпизод знакомого филь-
ма, и им интересно узнавать, как звучат на русском 
языке уже известные им диалоги. Это, безусловно, ведет 
к повышению мотивации студентов-инофонов к изуче-
нию русского языка и совершенствованию уровня их 
профессионально-коммуникативной компетенции.

Возможность регулярного обращения к видеома-
териалам. Незначительное количество времени, отво-
димое на работу с эпизодами неаутентичных фильмов, 
дает возможность систематического обращения к ним 
на занятиях. 

Разнообразие упражнений. Просмотр эпизодов не-
аутентичных фильмов абсолютно не ограничивает пре-
подавателя в выборе того или иного типа упражнений. 
Напротив, появляется возможность внедрения в учеб-
ный процесс переводных упражнений: можно предло-
жить студентам посмотреть фрагмент на английском 
языке, а потом попробовать перевести его на русский 
язык, используя различные типы речевых конструкций. 

Конечно, есть и минусы демонстрации таких киноф-
рагментов: несовпадение русской речи с артикуляцией 
актеров, колорит «идеальной палаты» в «идеальной» 
больнице вызывает диссонанс при знакомстве студентов 
с устройством нижегородских больниц, где они прохо-
дят практику.

Следующей задачей для преподавателя становится 
создание методической модели работы с видеоматери-
алом, разработка комплекса упражнений. Приведем в 
качестве примера модель работы с видеофрагментом 
(минуты: 39:15–41:42) американского художественного 
фильма «Между небом и землей» (2005) при изучении 
темы «Оказание неотложной помощи» со студентами, 
владеющими русским языком на уровне А2-Б1. 

Методическая система работы с видеофрагмен-
том из фильма «Между небом и землей» (2005).

Методическая система работы с видеоматериалом 
традиционно предусматривает три этапа: преддемон-
страционный, демонстрационный и последемонстра-
ционный. Однако некоторые методисты, например 
Т.Б. Кашпирева, выделяют еще и этап работы во внеу-
чебное время (четвертый этап) [26]. Мы следуем этому 
примеру и предлагаем организовать работу с фрагмен-
том фильма в четыре этапа. 

I этап «Преддемонстрационный» включает в себя 
вступительную беседу и выполнение языковых и услов-
но-речевых упражнений. 

Сначала предлагаем студентам поговорить о фильме 
и его названии. Следует поинтересоваться у иностран-
цев, смотрели ли они раньше этот фильм, и, в случае 
утвердительного ответа, обсудить его сюжет, героев и 
название. Если обучающиеся незнакомы с данным кино-
произведением, то, с целью развития языковой догадки, 
можно задать вопрос: «О чем может быть этот фильм, 
если он называется «Между небом и землей»? Также 
возможно предложить студентам спрогнозировать со-
держание видеофрагмента по первой реплике: «Айвон, 
вызывай скорую помощь!»

На данном этапе происходит снятие возможных язы-
ковых трудностей в восприятии фильма, идет подготов-
ка к успешному выполнению более сложных коммуни-
кативных заданий на последующих этапах.

Преподаватель вводит опорные ключевые слова и 
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словосочетания из эпизода фильма: «грудная клетка», 
«лёгкие», «кровь», «искусственное дыхание», «разрез», 
«вздутая грудь», «маленькое отверстие», «напряжён-
ный пневмоторакс». Затем выполняются упражнения 
для усвоения и закрепления новых лексических единиц, 
а также проработки некоторых лексико-грамматических 
конструкций, например:

Задание 1. Составьте и напишите словосочетания с 
данными прилагательными и существительными: на-
пряженный, грудной, острый, искусственный, вздутый, 
маленький, ближайший; клетка, нож, пневмоторакс, 
отверстие, грудь, больница, дыхание.

Задание 2. Образуйте императив от следующих гла-
голов по моделям (А-Г).

А) Расстегнуть – я расстегну – расстегни(те); 
взять – я возьму –… ; Б) Давать – я даю – дай(те); про-
щупать – я прощупаю –… ; сделать – я сделаю – … ; 
В) Сказать – я скажу – скажи(те); вводить – я ввожу 
– … ; выпустить – я выпущу – … ; Г) Проверить – я про-
верю – проверьте; раздвинуть – я раздвину – … ; при-
ставить – я приставлю – … .

II этап «Демонстрационный». Главная цель этого 
этапа – введение в основную проблематику видеофраг-
мента, развитие языковых навыков учащихся за счет вы-
полнения условно-речевых упражнений. 

Перед непосредственным просмотром видео препо-
даватель ставит задачу внимательно посмотреть фраг-
мент и ответить на вопрос: «Что случилось в рестора-
не?».

Обсудив со студентами ответ на вопрос после про-
смотра эпизода, рекомендуется посмотреть его еще раз, 
а затем перейти к выполнению упражнений. Приведем 
примеры некоторых из них: 

Задание 1. Посмотрите отрывок фильма и выберите 
правильный ответ.

1) У пациента был(а)______ (а) пневмония; б) пнев-
моторакс; в) остановка сердца).

2) Дэвид сделал пострадавшему____________ (а) ис-
кусственное дыхание; б) укол; в) разрез).

3) Элизабет оказалась ________________(а) медсе-
строй; б) врачом; в) директором ресторана).

4) Пациент упал без сознания__________ (а) на ули-
це; б) в магазине; в) в ресторане).

5) Дэвид оказал первую помощь пострадавшему, по-
тому что __________ (а) знал, что надо делать; б) любил 
спасать людей; в) слушал инструкции по оказанию неот-
ложной помощи врача Элизабет).

Задание 2. Соотнесите начало и конец предложений.
В ресторане мужчине ста-
ло плохо:

чтобы помочь пострадавшему 
мужчине.

Дэвид внимательно 
слушал Элизабет,

чтобы пострадавший мужчина на-
чал дышать.

Дэвиду нужно было сде-
лать разрез и ввести доза-
тор в отверстие, 

потому что она работала врачом.

Элизабет не могла сама 
помочь пострадавшему,

он потерял сознание, не мог дышать 
самостоятельно.

Элизабет сразу поняла, что 
у мужчины был пневмо-
торакс, 

потому что она была бестелесным 
духом.

III этап «Последемонстрационный». Упражнения 
этого этапа направлены на развитие умения иностран-
ных учащихся выражать свои намерения, мысли и чув-
ства в процессе беседы на иностранном языке на про-
фессиональную тематику. В решении поставленной 
задачи преподавателю помогают коммуникативно-рече-
вые упражнения, проблемный характер которых способ-
ствует стимуляции речепорождения обучающихся.

Задание 1. Ответьте на вопросы: 1) О чем этот ви-
деосюжет? 2) Как можно назвать этот эпизод? 3) С кем 
Дэвид оказывает помощь пострадавшему? 4) Почему 
Дэвид согласился оказать неотложную помощь мужчине 
в ресторане? 5) Какой диагноз поставила Элизабет по-

страдавшему? 6) Что узнала о себе Элизабет после ока-
зания первой помощи мужчине? 

Задание 2. Посмотрите диалог Элизабет и Дэвида при 
оказании первой помощи пострадавшему. Восстановите 
реплики диалога.

Задание 3. Порассуждайте на тему: «Если бы я ока-
зался на месте врача, потерявшего память, как бы я дей-
ствовал?»

Задание 4. Воспроизведите диалог данного видеосю-
жета при сохраненном изображении, но выключенном 
звуке.

В завершении работы над фрагментом можно пред-
ложить студентам ролевую игру. Студенты делятся на 
команды врачей и случайных людей, оказавшихся с по-
страдавшими на месте происшествия. Очевидцы проис-
шествия, следуя командам врача по телефону, пытаются 
оказать первую помощь пострадавшим до прибытия ме-
диков. 

На IV этапе работы во внеучебное время предла-
гаются задания на совершенствование навыков построе-
ния письменного высказывания, например. 

Прочитайте отзывы о фильме на сайтах https://otzo-
vik.com; https://www.kinopoisk.ru. Выберите отзыв, с ко-
торым вы согласны/не согласны. Аргументируйте свою 
точку зрения.

Напишите отзыв на просмотренный фрагмент филь-
ма.

Фильм «Между небом и землей» можно разделить 
на несколько фрагментов в зависимости от поставлен-
ных преподавателем задач. К каждому видеосюжету 
разрабатывается методическая система работы с ним, 
комплекс заданий, направленных на формирование 
навыков правильного произношения, употребления в 
речи определенных лексико-грамматических конструк-
ций, развития коммуникативных навыков иностранных 
студентов-медиков. Разные эпизоды данного художе-
ственного фильма позволяют изучить со студентами-
медиками лексико-грамматический материал по темам: 
«Профессия врача», «Отношения врача и пациента», 
«Проблема эвтаназии».

ОБСУЖДЕНИЕ
Теоретическая точность и практическая значимость 

классической методической системы работы с видео-
материалами подтверждены большим количеством на-
учных исследований и опытом педагогов-методистов. 
Прохождение всех трех этапов (преддемонстрацион-
ный, демонстрационный и последемонстрационный) 
формирует основу работы с видеоконтентом. Тем не 
менее, ученые-методисты находятся в постоянном по-
иске оптимизации классической модели, ее дополнении 
и совершенствовании. Следуя современным методиче-
ским исследованиям [26], мы считаем целесообразным 
дополнить классическую методическую систему по про-
смотру видеоматериалов этапом работы во внеучебное 
время, предлагая иностранным студентам творческие 
задания на развитие навыков устной и письменной речи. 
Кроме того, мы рекомендуем преподавателям РКИ обра-
тить внимание не только на аутентичный видеоконтент, 
который представлен в подавляющем большинстве на-
учных работ по исследуемой теме [7; 10; 11; 14; 16; 17; 
21; 22; 23], но и на зарубежные дублированные филь-
мы или их фрагменты. Опыт работы позволяет сделать 
вывод о том, что обращение к эпизодам неаутентичных 
фильмов, которые уже знакомы иностранным студен-
там, вызывает у них неподдельный интерес и существен-
но повышает мотивацию к изучению русского языка. 

ВЫВОДЫ
Представленная в статье методическая система ра-

боты с видеофрагментом неаутентичного кинофильма, 
состоящая из четырех этапов, – практическая база для 
совершенствования всех видов речевой деятельности 
студентов. Просмотр фильма или его фрагмента помо-
гает формировать навыки аудирования (рецепции), а об-
суждение поступков героев, анализ мотивов их действий 
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дает возможность для дискуссии (т.е. продукции). При 
взаимодействии и работе в группе студенты не только 
проверяют правильность понимания, но учатся соз-
давать высказывания и аргументировать свое мнение. 
Домашним заданием после просмотра фильма может 
стать рецензия или сочинение, благодаря чему студенты 
учатся структурировать письменное высказывание, при-
водить аргументы, выделять необходимые детали.

При систематическом использовании на уроках РКИ 
видеоматериалов медицинской тематики оптимизирует-
ся процесс формирования языковых и речевых навыков 
студентов за счет того, что процесс «вживания» в язык 
становится более привлекательным и познавательным. 
В итоге иностранные студенты учатся общаться на рус-
ском языке не только в бытовых ситуациях – он стано-
вится и языком их специальности.
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Аннотация. В статье предпринята попытка описать основные способы учебной мотивации студентов тех-

нического вуза к изучению иностранного языка в связи с формированием у них вторичной языковой личности. 
Отмечается, что вторичная языковая личность вырабатывается в результате выдвижения в качестве объекта из-
учения не лексики и грамматики языка, а языковой картины мира его носителей. Ввиду этого для формирования 
вторичной языковой личности необходимо погружение к социокультурные, исторические и другие реалии стран 
изучаемого языка, проникновение в особенности культуры, поведения людей, отражающие их национальный мен-
талитет. С точки зрения учебной мотивации правильно организованное формирование вторичной языковой лич-
ности само по себе уже является сильным механизмом мотивирования активной и целенаправленной учебной де-
ятельности студентов. Кроме того, предлагается использовать такие дополнительные (сопутствующие) средства 
мотивации, как разнообразие в организации практических занятий, проблемная, игровая и другие современные тех-
нологии, использование в процессе обучения цифровых технологий, в том числе посредством мобильных устройств 
студентов и т. п. Делается вывод о важности формирования вторичной языковой личности как для будущей профес-
сиональной деятельности студентов, так и для развития их как разносторонних современных личностей с широким 
кругом интересов и возможностей.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, студент, технический вуз, иностранный язык, языковая 
личность, вторичная языковая личность, проблемная технология, ролевая игра, мобильное устройство.
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to use such additional (accompanying) means of motivation as diversity in the organization of practical classes, problematic, 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
В процессе обучения студентов технического вуза 

гуманитарным дисциплинам мотивация учебной дея-
тельности имеет большое значение. Для будущих ин-
женеров сельского хозяйства отнюдь не очевидно, что 
знания по гуманитарным дисциплинам, в том числе по 
иностранному (английскому) языку, будут им необходи-
мы в дальнейшей профессиональной деятельности. В то 
же время в федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования, например, по на-
правлению 35.03.06 «Агроинженерия» выделяется уни-
версальная компетенция УК-4 «Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)» [1], указывающая на то, 
что коммуникация на иностранном языке должна быть 
освоена студентом, а владение иностранным языком не 
менее важно для него, чем владение государственным 
(русским).

Учебная мотивация представляет собой «понимание 

обучаемым целей и ожидаемых результатов обучения» 
[2, с. 87]. Если система мотивации к учёбе студента 
выстроена правильно, методически грамотно, он «дол-
жен иметь желание учиться, чувствовать потребность в 
учёбе или осознавать необходимость этого» [Там же]. 
Учебные мотивы могут быть внешними и внутренни-
ми. С.Н. Кривцова кратко характеризует внутренние и 
внешние мотивы как «хочется» и «надо» [3, с. 9]. Первые 
исходят от самого студента, его любознательности, ув-
лечённости учебным процессом; вторые представляют 
собой специальные педагогические приёмы, и именно 
ими должен пользоваться на занятии педагог, влияя при 
этом на формирование и внешних, и внутренних моти-
вов. А.А. Горпенко отмечает, что внутренняя мотивация 
обычно связана с субъективным благополучием, смыс-
лом жизни и успеваемостью, а внешняя – с результатами 
учёбы, реальными и потенциальными [4, с. 82].

Педагогу необходимо помнить, что формирование 
и укрепление мотивации студентов к учёбе, – не менее 
важная задача его работы, чем вооружение обучающих-
ся знаниями и умениями, формирование у них компе-
тенций. Хорошо мотивированный студент не только 
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прекрасно освоит дисциплину, реализовав свой потен-
циал в данной отрасли знаний, но и продолжит учиться 
в дальнейшем, по окончании вуза, реализуя актуальный 
современный принцип «образование через всю жизнь».

При преподавании иностранного языка учебная мо-
тивация студентов оказывается связанной с формиро-
ванием у них вторичной языковой личности (ВтЯЛ), 
определяемой как «личность, приобщённая к культуре 
народа, язык которого изучается» [5, с. 45].

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы. 

Вопросы мотивации при обучении студентов ино-
странному языку затрагивают многие исследователи. 
Я.Г. Акуленко отмечает среди ключевых факторов мо-
тивации формирование у студентов социокультурной 
компетенции [6]. Ф Джафри и С. Вимбарти считают, что 
правильная мотивация служит снижению тревожности 
студентов [7]. Н.С. Нуриева и Н.Н. Николаева гово-
рят о приоритете внутренней мотивации при изучении 
иностранных языков, поскольку она ориентирована на 
личность обучающегося, «органично связана с приро-
дой деятельности, определяющей положительные эмо-
ции (интерес, гордость, уверенность и др.)» [8, с. 28]. 
Педагоги-практики называют конкретные технологии, 
методы и приёмы, которые будут способствовать раз-
витию на занятиях мотивации к изучению иностранного 
языка, к примеру, цифровые технологии [9], просмотр 
на занятиях исторических художественных фильмов на 
изучаемом языке [10], метод проекта, мозговой штурм 
[11, с. 124], обучение с помощью интерактивной доски 
[12], обучение через социальные сети [13], использова-
ние игровых технологий [14] и т. п.

Необходимость и важность формирования вто-
ричной языковой личности в процессе обучения ино-
странному языку несомненны для всех исследователей. 
Основы теории ВтЯЛ заложила И.И. Халеева, которая, 
опираясь на теорию языковой личности [15], загово-
рила о необходимости для изучающего иностранный 
язык «находить ся (ощущать себя) в измерениях двух 
различных социокультурных общностей, рефлектируя 
над спецификой двух различных лингвосоциумов» [16, 
с. 16]. Современные методисты выявляют множество 
способов формирования ВтЯЛ на занятиях по иностран-
ному языку в вузе, к примеру, «глубокое погружение в 
коммуникативную среду, в том числе в академическую» 
[17], диалог культур, опора на «подлинную, реальную 
коммуникацию с носителем языка, например, при помо-
щи видеосвязи, а не просто на представлении ситуации» 
[18, с. 187], лингвострановедческий подход, неразрывно 
связанный с социокультурным погружением в язык [19], 
и т. п.

Тем не менее, связь между формированием вторич-
ной языковой личности и мотивацией учебной деятель-
ности студентов устанавливают далеко не все методисты 
и педагоги-практики. Исследования такой направленно-
сти единичны. Так, Е.Б. Быстрай, Л.А. Белова отмечают, 
что мотивация студентов к изучению иностранного язы-
ка повышается при помощи интерактивных методов об-
учения, при этом студент начинает ощущать «необходи-
мость сочетать языковую компетенцию, профессиональ-
ные знания и умения, а также социально-поведенческий 
контекст», то есть появляются «условия для формирова-
ния вторичной языковой личности» [20, с. 237].

Несомненно, остаются вопросы, связанные с необ-
ходимостью для педагога направить усилия по мотива-
ции учебной деятельности студентов технического вуза 
не просто на изучение основ иностранного языка, но на 
формирование вторичной языковой личности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель настоящего исследования – рассмотреть осо-

бенности деятельности педагога по мотивации студен-
тов к изучению иностранного языка в техническом вузе 
в контексте формирования у них ВтЯЛ студента.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

В ходе исследования использовались методы анали-
за научной литературы, систематизации информации, 
выявления, анализа и обобщения передового педагоги-
ческого опыта. Применялся комплексный подход, с по-
мощью которого происходило осмысление мотивации 
учебной деятельности студента как системы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
ВтЯЛ должна изучать не просто язык, а языковую 

картину мира (ЯКМ) носителей иностранного языка, 
сопоставляя её при этом с собственной ЯКМ, умея вы-
делить отличия между ними. Подспорьем для освоения 
иной ЯКМ для студента становятся «наднациональная 
составляющая картины мира, идентичные понятия носи-
телей первого и второго языка, надежно установленные 
языковые универсалии» [21, с. 11].

При этом внимание обучающегося должно быть на-
правлено не просто на иностранный язык, его единицы 
и правила, а на: 

– иную социальную действительность, окружающую 
носителей изучаемого языка; 

– объекты иноязычной культуры, которые студент 
будет изучать, опираясь на объекты собственной куль-
туры; 

– историю, этикет и особенности поведения народа-
носителя иностранного языка, которые, в конечном ито-
ге, способствуют формированию менталитета народа. 

Вербально-семантический код языка (лексика, грам-
матика) осваиваются в контексте изучения ЯКМ, они яв-
ляются не первичной, а вторичной целью при освоении 
иностранного языка, тем не менее, их изучение стано-
вится более эффективным, чем было бы при обучении 
без опоры на ЯКМ.

Мотивация учебной деятельности становится важ-
ным компонентом системы формирования ВтЯЛ. 
Можно выделить следующие её значимые аспекты.

Во-первых, необходимо постоянно знакомить 
студентов с социокультурными реалиями России, 
Великобритании и США. Для этого подбирается спе-
циальная система текстов, анализируемых на занятиях: 
“The British Flag and the Saints”, “The Scottish Flag”, “The 
tower of London”, “The royal family”, “London traffic”, 
“British cuisine”, “British literature”, “British traditions 
and customs” и т. п. Особенность их изучения состоит 
в том, что необходимо проводить постоянное сопостав-
ление иностранных лингвострановедческих реалий с 
реалиями собственной окружающей действительности. 
Средствами мотивации в данном случае становятся сам 
материал (то интересное и новое, что студенты узнают 
о странах изучаемого языка) и сопоставление иностран-
ных реалий с собственными, позволяющее выявить уни-
версальное и специфичное в жизни разных народов. 

Хочется отметить, что технические способы орга-
низации знакомства с лингвострановедческой инфор-
мацией на данном этапе развития технологий претер-
певают трансформации. Необходимо широко исполь-
зовать возможности сети интернет, в том числе по-
средством имеющихся у всех современных студентов 
мобильных устройств, обладающих выходом в интер-
нет. Так, при изучении темы “British museums” можно 
предложить студентам воспользоваться бесплатным 
сервисом https://artsandculture.google.com/streetview/_/
AwEp68JO4NECkQ и пройти интерактивную экскур-
сию (виртуально посетить музей) со своих смартфонов. 
Виртуальная прогулка по залам знаменитого музея, 
знакомство с его экспонатами, рассматривание витрин 
привлекут внимание студентов и, несомненно, мотиви-
руют их к изучению как собственно названной темы, 
так и иностранного языка вообще. Аналогично можно 
провести виртуальный тур в Музей естествознания в 
Лондоне (https://artsandculture.google.com/streetview/the-
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natural-history-museum-hintze-hall/yQHjHCmSOMKyhQ), 
Галерею искусств Нового Южного Уэльса в Сиднее 
(Австралия) (https://artsandculture.google.com/partner/
art-gallery-of-new-south-wales), Художественный музей 
Цинцинати (США) (https://artsandculture.google.com/
streetview/first-floor-lobby /SgGGsKUHp02dVw) и музеи 
других англоязычных стран мира.

Во-вторых, необходимо знакомить студентов с вы-
дающимися личностями стран изучаемого языка. К 
примеру, им могут быть предложены тексты “Isaac 
Newton”, “Benjamin Franklin”, “James Clerk Maxwell” 
и др. Знакомство с биографиями выдающихся людей 
Великобритании и США может быть основано на ис-
пользовании проблемной технологии, которая мотиви-
рует учебную деятельность студентов. Говоря о каждом 
из персонажей, можно выявить какую-то проблему, свя-
занную с его биографией или деятельностью. Например, 
студентам могут быть заданы проблемные вопросы: 
«Как выглядел бы мир без открытий …?», «Почему до 
сих пор к личности … неоднозначно относятся?», «Кто 
в России соответствует данному человеку, сделал при-
мерно то же для развития науки (техники, политики, 
общества, географии и др.)?». Проблемная технология 
пробуждает мысль студентов, заставляет их увидеть 
личность в контексте, по-новому оценить её роль для 
развития страны изучаемого языка и всего мира.

В-третьих, важно максимально приблизить сту-
дентов к реалиям изучаемых картин мира, чему мо-
жет способствовать метод ролевой и деловой игры. 
Обыгрывание, в том числе ролевое, может быть орга-
низовано при освоении учебных ситуаций «Заселение в 
общежитие», «Встреча партнера в аэропорту», «Деловой 
телефонный разговор», «Предложение встретиться» и 
др. Включение в игру позволяет студентам полностью 
(максимально полно) погрузиться в ситуацию. При этом 
не просто отрабатываются лексика и грамматика (каж-
дый из диалогов включён в контекст какой-то темы), а 
происходит частичное совмещение сознания студента с 
сознанием носителя языка, участвующего в таком диа-
логе. Дополнительными элементами мотивации учебной 
деятельности при этом могут стать прослушивание схо-
жего диалога из кинофильма или сериала, иллюстрация 
окружающей героев обстановки с помощью презента-
ции Microsoft PowerPoint или других иллюстративных 
механизмов и т. п.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях.

На отдельные аспекты затронутых нами выше спосо-
бов мотивации учебной деятельности студентов обраща-
ют внимание различные исследователи. И.А. Остапенко 
и М.Н. Крылова отмечают, что «практические занятия 
должны быть разнообразными. Если студенты поймут, 
что все их учебные возможности исчерпаны, то резко 
снизится уровень мотивации» [22, с. 116]. С этим за-
мечанием нельзя не согласиться. Рассмотренные нами 
выше задания и способы формирования ВтЯЛ направле-
ны, в том числе, на разнообразие практических занятий 
– формы обучения, являющейся основной для иностран-
ного языка в техническом вузе.

В литературе затрагивается вопрос об использова-
нии в процессе обучения смартфонов студентов. Я. Сунь 
и Ф. Гао отмечают, что использование мобильных 
устройств в процессе изучения иностранного языка раз-
вивает внутреннюю мотивацию студентов – наиболее 
сложный вид мотивации, менее доступный воздействию 
[23, р. 1181]. Мобильные устройства, которые всегда на-
ходится в распоряжении студентов, по нашему мнению, 
должны не мешать процессу обучения, а помогать ему. 
К примеру, работа с мобильными устройствами в наи-
большей степени стимулирует активность студентов, 
мотивирует их материал, созданный ими самостоятель-
но. В этой связи эффективно обращаться к таким совре-
менным цифровым продуктам, как фотографии [24]. На 
занятиях можно предложить студентам описать на ан-

глийском языке любую фотографию, сделанную ими и 
находящуюся в памяти мобильного устройства.

Признанным является и высокий эффект использова-
ния на занятиях проблемной технологии. Исследователи 
отмечают, что «особенностью проблемного обучения 
является также то, что оно изменяет мотивацию позна-
вательной деятельности: ведущими становятся позна-
вательно-побудительные (интеллектуальные) мотивы» 
[22, с. 77].

Хотелось бы также обратить внимание на такой фак-
тор формирования ВтЯЛ студентов, как их психологи-
ческое состояние. Как отмечают исследователи, для пра-
вильной мотивации на занятиях по иностранному языку 
необходимо преодолеть нерешительность студентов [25, 
р. 337], выстроить занятие так, чтобы каждый был уве-
рен в своих силах. Обучающийся, находящийся в состо-
янии тревожности, не способен продуктивно заниматься 
[26, р. 727]. Усвоение языкового материала будет проис-
ходить у него схематически, без формирования ВтЯЛ. 
Мы считаем, что названные выше формы работы по фор-
мированию ВтЯЛ, нацеленные на мотивацию учебной 
деятельности студентов, психологически оправданны, 
снижают уровень тревожности, служат обретению сту-
дентами уверенности, вовлечению в процесс обучения 
всех присутствующих, а также повышению интерактив-
ности занятия, то есть формированию на нём атмосферы 
равноправного взаимодействия в парадигмах «студент 
– студент», «студент – педагог», «студент – материал».

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Обучение студента иностранному языку в совре-

менных условиях не может не быть связано с форми-
рованием у него ВтЯЛ, которое предполагает изучение 
ЯКМ народа-носителя иностранного языка. Студентов 
необходимо погрузить в культурную, историческую, со-
циальную реальность стран изучаемого языка, познако-
мить их с объектами иноязычной культуры, этикетом и 
традициями народа. Погружение в иноязычную картину 
мира не будет эффективным без внимания к собствен-
ной ЯКМ, постоянного проведения параллелей между 
российской культурой, литературой, общественной жиз-
нью и реалиями стран изучаемого языка.

Отметим, что мотивации учебной деятельности сту-
дентов вуза служит сам процесс организации изучения 
иностранного языка на основе формирования ВтЯЛ. 
Создаваемый на занятии интерес к стране изучаемого 
языка, населяющим её народам, её истории и современ-
ной жизни сам по себе является мощным мотивирую-
щим фактором. Тем не менее, необходимо использовать 
дополнительные способы мотивации учебной деятель-
ности студентов, наиболее эффективными из которых, 
на наш взгляд, являются разнообразие деятельности на 
практических занятиях, проблемная технология, роле-
вая и деловая игра, использование мобильных устройств 
студентов и других технических средств, способству-
ющих виртуальному погружению в изучаемые линг-
вострановедческие реалии. Ключевым моментом учеб-
ной мотивации способно стать и то, что обучающиеся 
обретают на занятиях, направленных на формирование 
ВтЯЛ, психологический комфорт, уверенность в себе 
и своих силах, преодолевают свою нерешительность и 
тревожность.

Конечно, не все студенты в дальнейшем будут пол-
ноценно использовать полученные знания иностранного 
языка в собственной профессиональной деятельности. 
Но, приступив к формированию собственной ВтЯЛ, они 
будут развивать и ЯЛ в обычном понимании и в пер-
спективе окажутся готовы к любому коммуникативному 
взаимодействию с целями установления контакта с но-
выми людьми, постижения новых реалий разного плана, 
воздействия на других людей и т. п.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

В дальнейшем мы считаем необходимым продол-
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жить исследование процесса формирования у студентов 
технического вуза ВтЯЛ. При этом предметами исследо-
вания могут стать различные традиционные и инноваци-
онные образовательные технологии; методы обучения, 
в том числе активные и интерактивные; средства обуче-
ния, в том числе цифровые, и т. п.
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Аннотация. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в России и в мире образовательные уч-

реждения высшего образования вынуждены были перейти на дистанционный и/или смешанный формат обучения. 
Это потребовало срочного внедрения в учебный процесс новых современных образовательных технологий, в том 
числе различных интернет-сервисов и образовательных платформ. Наиболее часто вузы для организации дистанци-
онного обучения с режимом видеосвязи из множества возможных вариантов используют онлайн-платформу Zoom. 
Цель данной статьи заключается в обобщении опыта использования онлайн-платформы Zoom при реализации дис-
циплины «Ботаника» в условиях гибридного обучения на фармацевтическом факультете КГМУ. В статье были 
проанализированы данные различных авторов об использовании онлайн-платформы Zoom в учебном процессе. А 
также представлен собственный опыт использования Zoom при реализации ботаники в Курском государственном 
медицинском университете на фармацевтическом факультете. Анализ применения онлайн-платформы Zoom пока-
зал, что данная платформа может достаточно успешно использоваться для организации образовательного процесса 
по ботанике. Zoom позволяет преподавателю максимально приблизить образовательный процесс к традиционному 
очному (аудиторному) формату; эффективно проводить все виды занятий, а также все виды контроля усвоения 
учебного материала. Наибольшая эффективность использования достигается при совместном использовании воз-
можностей Zoom и LMS MOODLE.

Ключевые слова: ботаника, фармация, Zoom, платформа, вебинары, конференции, онлайн-занятия, образова-
тельный процесс, дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, учебный курс, качество 
образования, компетентностный подход, методы обучения, самостоятельная работа студента, профессиональная 
подготовка.
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Abstract. Due to the current epidemiological situation in Russia and in the world, educational institutions of higher 

education were forced to switch to a distance and/or mixed learning format. This required the urgent introduction of new 
modern educational technologies into the educational process, including various Internet services and educational platforms. 
Most often, universities use the Zoom online platform to organize distance learning with a video communication mode from 
a variety of possible options. The purpose of this article is to summarize the experience of using the Zoom online platform 
in the implementation of the discipline “Botany” in the conditions of hybrid training at the Faculty of Pharmacy of KSMU. 
The article analyzed the data of various authors on the use of the online Zoom platform in the educational process. The author 
also presents his own experience of using Zoom in the implementation of botany at the Kursk State Medical University at 
the Faculty of Pharmacy. An analysis of the use of the Zoom online platform has shown that this platform can be success-
fully used to organize the educational process in botany. Zoom allows the teacher to bring the educational process as close 
as possible to the traditional full-time (classroom) format; effectively conduct all types of classes, as well as all types of 
control over the assimilation of educational material. The greatest efficiency of use is achieved when using Zoom and LMS 
MOODLE capabilities together.

Keywords: botany, pharmacy, Zoom, platform, webinars, conferences, online classes, educational process, distance 
learning, remote educational technologies, training course, quality of education, competence approach, teaching methods, 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
В связи со сложившейся эпидемиологической об-

становкой в России и в мире образовательные учреж-
дения высшего образования вынуждены были перейти 
на дистанционный и/или гибридный формат обучения. 
Это потребовало срочного внедрения в учебный процесс 
новых современных образовательных технологий, в т.ч. 
различных интернет-сервисов и образовательных плат-
форм. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Пожалуй, единственным способом продолжить об-

разовательный процесс в условиях пандемии, было ис-
пользование дистанционных информационных образо-
вательных технологий, т.к. обучающиеся не могли лич-
но присутствовать на территории университета; занятия 
в привычном очном формате были отменены. При этом 
необходимо было подобрать такие новые технологии, 
которые позволили бы, во-первых, осуществлять учеб-
ный процесс, а, во-вторых, провести контроль знаний 
студентов на всех этапах (текущий, рубежный, итого-
вый) [1; 2]. Для организации эффективного учебного 
процесса в сложившихся сложных условиях препода-
вателям пришлось оперативно решать вопросы выбора 
новых цифровых ресурсов и сервисов обучения, позво-
ляющих в удаленном режиме проводить максимально 
полноценные занятия (включая лекции, практические, 
лабораторные, семинарские занятия, самостоятельную 
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работу), а также организовывать промежуточную и ито-
говую аттестацию [3; 4]. Поэтому в последнее время 
происходит активное внедрение в учебный процесс эле-
ментов электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, которые позволяют предостав-
лять образовательные услуги обучающимся в электрон-
ной информационно-образовательной среде с использо-
ванием компьютерных технических средств [1; 5–7]. 

Дистанционные технологии в системе современного 
образования позволяют менять содержание преподавае-
мых курсов, а также подачу информации; это не только 
демонстрация презентаций или видео, а прямые подклю-
чения к информационным сетям, базам данных, фору-
мам [8]. Согласно работам [9], повсеместное, всепрони-
кающее и всеобъемлющее электронное обучение полу-
чило определение как Ubiquitous learning (U-learning). 
U-learning базируется на условиях адаптивности и до-
ступности, а именно: вся необходимая информация 
предоставляется по запросу студента и все обучающие 
материалы доступны для студента в любое время вне за-
висимости от его местонахождения [10–12]. Технологии 
U-learning эффективно используются при изучении са-
мых разных дисциплин: информатики [13], иностранных 
языков [14], химии [15], а также медицинских наук [16]. 
Обучение в дистанционном режиме с помощью различ-
ных средств вещания в настоящее время является наи-
более удобным и экономически эффективным способом 
обеспечения образования для всех [17] и в сложившихся 
условиях стало неотъемлемой частью системы высшего 
образования [18; 19]. 

В литературе приводится следующее определение 
дистанционного обучения: «метод обучения, при кото-
ром ученики и учителя не встречаются в классе, а ис-
пользуют Интернет, электронную почту и т.д. для про-
ведения занятий» [20]. Применительно к высшему обра-
зованию дистанционное обучение характеризуется как: 
«комплекс современных технологий, которые обеспе-
чивают передачу студентам необходимого объема учеб-
ного материала, а также возможность интерактивного 
взаимодействия участников образовательного процесса 
и возможность самостоятельного процесса обучения» 
[20].

В сложившихся условиях дистанционного обучения 
перед вузами возникла необходимость в выборе обра-
зовательной оптимальной онлайн-платформы, способ-
ной организовать учебный процесс на высоком уровне 
и максимально эффективно заменить традиционный 
формат обучения [21]. В литературе встречается следу-
ющее определение онлайн-платформы (или платформы 
электронного обучения): «это информационное образо-
вательное пространство, обеспечивающее безопасную 
среду обучения для участников процесса обучения с це-
лью оптимизации их взаимодействия» [21]. Разными ав-
торами описан опыт использования в образовательном 
процессе различных современных онлайн-платформ 
(Moodle, Zoom, Teams и многих других), особенности 
работы с их инструментами и функциями, а также их до-
стоинства и недостатки [20–23].

Однако наиболее часто вузы для организации дис-
танционного обучения с режимом видеосвязи из мно-
жества возможных вариантов выбирают и используют 
онлайн-платформу Zoom, с помощью которой препо-
давателю удается наиболее приблизить образователь-
ный процесс к традиционному аудиторному формату, 
обеспечивая возможность устного («живого») общения 
между всеми участниками учебного процесса [24–26]. 
Создателем платформы Zoom является американская 
компания коммуникационных технологий Zoom Video 
Communications, основанная в 2011 году. Программа 
Zoom была запущена в январе 2013 года [27]. Zoom пре-
доставляет возможность преподавателям реализовывать 
синхронное онлайн общение со студентами посредством 
организации онлайн-видеоконференций, вебинаров, 
чатов в дистанционном формате [3; 28]. Zoom облада-

ет большим количеством функций, которые помогают 
организовать эффективный процесс онлайн-обучения 
и имеет ряд достоинств, которые делают его незамени-
мым в дистанционном (в т.ч. гибридном) обучении.

Среди основных преимуществ данной онлайн-плат-
формы можно выделить: 

- высокое качество соединения, скорость;
- полнофункциональные мобильные приложения для 

операционных систем iOS и Android;
- возможность подключения с любых, в т.ч. мобиль-

ных устройств (компьютера, ноутбука, планшета, смарт-
фона);

- наличие бесплатной версии (до 40 минут использо-
вания);

- проведение занятий со студентами (создание кон-
ференций) в режиме реального времени;

- возможность организации обучения и контроля сту-
дентов;

- количество участников (одновременное подключе-
ние до 100 человек);

- HD-видео и HD-аудио связь;
- простота в использовании, удобный понятный ин-

терфейс;
- режим полного экрана и вид галереи;
- возможность проведения опросов (бесед) со всеми 

участниками конференции;
- возможность обмениваться сообщениями в чате во 

время конференции;
- демонстрация экрана;
- показ презентаций, видеофильмов и др.;
- «белая доска» (доска для рисования);
- наличие «сессионных залов», «залов ожидания»;
- возможность идентификации личности студентов 

при ответе (контроль самостоятельного выполнения за-
даний студентами);

- конференцию можно запланировать заранее и сде-
лать ее повторяющейся;

- запись конференций в MP4 и сохранение их на ло-
кальный компьютер или в облако;

- возможность делать скриншоты страниц [2; 3; 26; 
27; 29–33]. 

Однако Zoom имеет и ряд недостатков, к которым 
можно отнести:

-  ограниченность бесплатного сеанса подключения к 
конференции 40 минутами;

- необходимость стабильного и высокоскоростного 
Интернет-соединения;

- необходимость обеспечения всех участников тех-
ническими устройствами (современный компьютер, но-
утбук, смартфон, веб-камера, наушники, аудио-гарниту-
ра и др.);

- иногда выделяют трудности эмоционального харак-
тера, среди которых – стеснение некоторых студентов 
говорить на камеру [2; 27; 28; 32].

Обоснование актуальности исследования.
Таким образом, проведенный анализ данных литера-

туры показывает, что онлайн-платформа Zoom является 
важным инструментом эффективной организации обра-
зовательного процесса в условиях дистанционного об-
учения. В связи с этим представлял интерес обобщить 
опыт использования платформы Zoom при реализации 
дисциплины «Ботаника» на фармацевтическом факуль-
тете в условиях гибридного обучения. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель работы заключается в обобщении опыта ис-

пользования онлайн-платформы Zoom при реализации 
дисциплины «Ботаника» в условиях гибридного обуче-
ния на фармацевтическом факультете КГМУ.

Постановка задания. 
В соответствии с поставленной целью необходимо 

решить следующие задачи:
– обобщить опыт использования онлайн-платформы 

Zoom в учебном процессе по ботанике;
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– определить достоинства и недостатки онлайн-плат-
формы Zoom (для преподавателей и студентов);

– провести анализ эффективности использования 
онлайн-платформы Zoom при реализации дисциплины 
«Ботаника» в условиях смешанного (гибридного) обу-
чения.

Используемые методы, методики и технологии. 
При написании данной статьи нами использованы 

методы обобщения, анализа и сравнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Дисциплина «Ботаника» относится к базовой части 

учебного плана образовательной программы по специ-
альности 33.05.01 «Фармация». Студенты изучают бота-
нику на 1 (2 семестр) и 2 (3 семестр) курсах. Объем дис-
циплины – 7 зачетных единиц. Курс «Ботаника» пред-
усматривает изучение студентами следующих разделов: 
на 1 курсе – «Морфология растений», «Систематика 
растений», «Ботаническая география»; на 2 курсе – 
«Цитология растений», «Анатомия растений».  На 1 
курсе во 2 семестре студенты рассматривают особен-
ности внешнего строения различных вегетативных и ре-
продуктивных органов растений (корень, стебель, лист, 
цветок, соцветия, плоды и семена); характеристику раз-
личных систематических групп растительных организ-
мов (особенности строения прокариотических организ-
мов и организмов эукариот, в т.ч. водорослей, грибов, 
мхов, хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных (однодольных и двудольных) расте-
ний). Кроме того, программой предусмотрено изучение 
вопросов ботанической географии (флористической гео-
графии, экологии растений и геоботаники). На 2 курсе 
в 3 семестре студенты изучают разделы, связанные с 
внутренним строением растений, а именно: разделы, по-
священные цитологии растений, особенностям строения 
клеток растений и грибов; гистологии и анатомии рас-
тений (строение тканей и особенности их расположения 
в различных органах растений в связи с выполняемыми 
функциями). Рабочей программой предусмотрена ауди-
торная работа (включая лекции и лабораторные работы), 
а также самостоятельная работа студентов. Каждый раз-
дел заканчивается итоговым занятием. Перед экзаменом 
студенты обязательно сдают практические навыки, по-
зволяющие оценить умение проведения морфологиче-
ского и анатомического анализа растительных объектов 
с выявлением диагностических признаков. В 3 семестре 
предусмотрена промежуточная аттестация в виде экза-
мена. Кроме того, по окончании 1 курса учебным пла-
ном предусмотрена учебная полевая практика по бота-
нике (2 недели, 108 часов, 3 зачетные единицы) [34]. 

В учебном процессе используются следующие обра-
зовательные технологии, способы и методы обучения: 
традиционная лекция, лекция-визуализация, лабора-
торная работа, работа с муляжами, микропрепаратами 
и растительным материалом (коллекциями гербария, 
растительного сырья и др.), конференции в группах по 
отдельным разделам ботаники, решение ситуационных 
задач, учебно-исследовательская работа студента (в т.ч. 
составление информационного обзора литературы по 
предложенной тематике, подготовка реферата), а также 
оценка по результатам собеседования (устный опрос). 

Формами текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации являются: проверка выполнения 
письменных домашних заданий (обязательных для вы-
полнения в процессе самоподготовки), тестирование, 
оценка освоения практических навыков (умений, вла-
дений), оценка по результатам собеседования (устный 
опрос), проведение контрольных работ, решение ситу-
ационных задач.

Для организации образовательного процесса в дис-
танционном (гибридном) формате в период пандемии в 
Курском государственном медицинском университете 
используется ряд современных дистанционных техно-

логий и ресурсов. В частности, широко используется си-
стема управления дистанционного обучения (электрон-
ное обучение) или виртуальная обучающая среда LMS 
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) [35]. В системе LMS MOODLE в учебном 
курсе «Ботаника» на портале «Цифровой КГМУ» были 
размещены учебные и методические материалы для са-
мостоятельной подготовки студентов, в т.ч.: тематиче-
ские календарные планы лекционных и лабораторных 
занятий; список рекомендуемой основной, дополни-
тельной литературы и профессиональных баз данных; 
ссылки на электронные учебные пособия, разработан-
ные сотрудниками кафедры [36; 37]. Кроме того, LMS 
MOODLE позволяла проводить тестирование студентов 
на текущих, рубежных занятиях и при проведении про-
межуточной аттестации [38], а также проверку выпол-
ненных студентами заданий. Также в учебном курсе 
размещались презентации лекций и другие материалы 
в виде «Пакетов SCORM». Активно использовались 
функции «Форум» и «Чат».

Однако для организации образовательного процесса 
в максимально приближенном к традиционному очному 
формату одной LMS MOODLE оказалось недостаточно. 
Университетом было принято решение о совместном 
использовании LMS MOODLE и онлайн-платформы 
Zoom. Внедрение в учебный процесс Zoom позволило 
дополнить дистанционный формат «живым» общением 
студентов с преподавателем в онлайн формате. 

Для преподавателей Zoom дает практически все не-
обходимые возможности уже в бесплатной версии [39]. 
Однако в Курском государственном медицинском уни-
верситете используется платная версия Zoom, что, со-
ответственно, снимает ограничения, предусмотренные 
бесплатной версией программы.

При реализации ботаники на платформе Zoom пре-
подаватели наиболее часто использовали следующие 
функциональные возможности.

Первое – создание конференции преподавателем (ор-
ганизатором конференции). К созданной конференции в 
указанное в расписании время присоединялась учебная 
группа (или курс) студентов. Конференции используют-
ся наиболее часто для проведения лекций на курсе и ла-
бораторных занятий в каждой группе. При этом общение 
с обучающимися проводится в режиме реального време-
ни в формате онлайн. Все участники конференции (за-
нятия) видят друг друга, что, безусловно, максимально 
приближает такое занятие к традиционной очной форме. 
На занятии преподаватель имеет возможность задать во-
прос персонально каждому конкретному студенту, при 
этом остальная часть группы может также дополнять и 
исправлять ответ. Это, безусловно, имеет огромное зна-
чение в условиях дистанционного обучения, при кото-
ром все обучающиеся находятся вне стен университета 
в разных городах. 

Второе – при чтении лекций, а также при проведении 
лабораторных занятий в устном разборе материала пре-
подаватель использует функцию «Демонстрация экра-
на». Данная возможность является очень важной, т.к. 
позволяет всем студентам видеть презентацию, а также 
работать с электронной доской (на которой можно рисо-
вать, писать, чертить схемы, таблицы и др.). Наиболее 
часто на лекциях и лабораторных занятиях используют-
ся заранее подготовленные преподавателем презентации 
в формате Power Point. Кроме того, можно показывать 
любые текстовые файлы в формате Word, PDF, иллю-
страции и т.д. для визуализации и наилучшего усвоения 
изучаемого материала. Следует отметить, что, кроме 
традиционных презентаций, в ZOOM можно демонстри-
ровать видео и аудио материалы в высоком качестве. 
На платформе Zoom видео не только визуализирует 
учебный материал конкретного занятия, но и удержи-
вает внимание обучающихся. Согласно исследованию 
О.А. Калугиной и Д.Г. Васбиевой, проведенному среди 
студентов, обучающимся нравится аудиовизуальные 
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материалы для интерактивного обучения в электрон-
ной среде [40]. При реализации ботаники наглядность 
очень важна, т.к. дисциплина имеет свою специфику и 
предполагает изучение большого количества природ-
ного растительного материала: на занятиях подробно 
рассматриваются особенности строения вегетативных и 
генеративных органов представителей различных таксо-
номических групп. 

Во время очных занятий студенты занимаются в 
специально оборудованной ботанической аудитории, 
оснащенной учебно-наглядными пособиями, цветными 
таблицами по различным разделам дисциплины, му-
ляжами и моделями (вегетативных органов, цветков, 
плодов, грибов и др.), гербарными образцами, фикси-
рованным спиртовым материалом для занятий по ана-
томии, морфологии и систематике растений, наборами 
постоянных микропрепаратов. Студенты обеспечены 
микроскопами, бинокулярами, лупами, необходимой 
лабораторной посудой и реактивами. Однако в период 
пандемии и дистанционного проведения занятий воз-
можности аудитории оказались недоступны. Поэтому в 
этот период преподавателями активно использовалась 
демонстрационная функция онлайн-платформы Zoom. 
Для этого преподаватели готовили к занятиям темати-
ческие презентации с большим количеством визуально-
го материала. Возможность показывать презентации и 
другой иллюстративный материал позволяет заменить 
раздаточный материал в аудитории (гербарий, муляжи, 
таблицы, фиксированный спиртовой материал и др.) и, 
тем самым, максимально приблизить проводимое дис-
танционно занятие к аудиторному. В виде презентаций 
на платформе Zoom во время онлайн-занятий студентам 
был представлен оцифрованный гербарий (включая кол-
лекции «Многообразие листьев», «Многообразие соцве-
тий», «Многообразие плодов», «Видоизменения вегета-
тивных органов растений», а также гербарные образцы 
представителей различных систематических групп), 
фотографии растений в природе, схемы циклов развития 
растений, схематические рисунки морфологического 
строения различных органов растений, микрофотогра-
фии анатомического строения различных органов расте-
ний (стеблей, корней, корневищ, корнеплодов, листьев) 
и др. Использование на онлайн-занятиях вышеуказан-
ных фотографий гербария, микропрепаратов различных 
органов растений и других визуальных материалов ста-
ло возможным благодаря демонстрационным функциям 
образовательной платформы Zoom. В процессе прове-
дения онлайн-занятий каждый студент видел на экране 
заранее подготовленную преподавателем тематическую 
презентацию, содержащую необходимый иллюстратив-
ный материал, который он видел бы, находясь в очном 
формате в учебной аудитории (т.е. если бы анализиро-
вал растительный объект, держа в руках реальный гер-
барий или смотря постоянный или временный микро-
препарат в микроскоп). При разборе материала препо-
давателем обращалось внимание на морфологические 
и анатомические признаки растений, имеющих важное 
диагностическое значение. Следует отметить, что все 
рассматриваемые гербарные образцы и микропрепараты 
впоследствии входили в перечень практических умений  
и навыков. Поэтому использование образовательной 
платформы Zoom в условиях дистанционного форма-
та позволило обеспечить работу обучающихся с оциф-
рованным иллюстративным материалом, что, в свою 
очередь, способствовало развитию у студентов практи-
ческих умений и навыков проведения морфолого-анато-
мического анализа растительных объектов с выявлени-
ем их диагностических признаков. 

Данный функционал позволил нам во время про-
хождения практики демонстрировать студентам учеб-
ные видеофильмы и виртуальные экскурсии из откры-
тых Интернет-источников, полезные для рассмотрения 
изучаемых  тем, такие как: «Что такое лес», «Хвойные 
леса», «Лиственные леса», «Что такое луг», «Пойменные 

луга», «Заболоченные луга», «Суходолы», «Пресный 
водоем. Растительный мир водоемов», «Что такое осо-
бо охраняемая природная территория», «Заповедник 
и его устройство», «Национальный природный парк 
и его устройство», «Растительные сообщества»; экс-
курсия в ботанический сад ботанического институ-
та им. В.Л. Комарова РАН (Ботанический сад Петра 
Великого, г. Санкт-Петербург), экскурсия в Никитский 
ботанический сад (Крым), экскурсия в ботанический сад 
МГУ («Аптекарский огород», г. Москва), экскурсия в 
Центрально-Черноземный государственный природный 
биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина 
(«Стрелецкая степь») и другие. Это очень важно для за-
крепления знаний и практических умений, полученных 
студентами на занятиях, т.е. при формировании ком-
петенций, предусмотренных ФГОС ВО [41]. При этом 
особое внимание обращалось на виды, находящиеся в 
Красной Книге Курской области [42] и реликтовые рас-
тения Курской области, произрастающие в Центрально-
Черноземном государственном природном биосферном 
заповеднике им. профессора В.В. Алехина [43], что 
способствует формированию экологической культуры 
наших студентов [44]. Кроме того, учитывая, что бота-
ника является базовой дисциплиной для изучения фар-
макогнозии, при подготовке презентаций особое внима-
ние уделялось лекарственным растениям, входящим в 
Государственную фармакопею Российской Федерации 
[45]. 

Третье – в Zoom все участники конференции могут 
в режиме реального времени взаимодействовать друг с 
другом, а именно комментировать происходящее, то есть 
реагировать не только голосом (аудио), но и текстом. С 
этой целью в Zoom имеется функция «Чат», в который 
студенты пишут свои комментарии, вопросы. Имеется 
возможность обращения не только ко всем присутству-
ющим, но и к конкретному участнику конференции. 
Преподавателю очень удобно размещать объявления для 
студентов, не потратив при этом дополнительное время 
на занятии. Наиболее часто функция «Чат» использо-
валась для вопросов, которые вызывали затруднения у 
студентов при самостоятельной подготовке к текущему 
занятию, а также возникших после написания теста по 
конкретной теме. Преподаватель имел возможность ви-
деть все вопросы, задаваемые студентами, и оперативно 
разбирать их, проводить «работу над ошибками».

Четвертое – при проведении занятий преподаватель 
в Zoom имеет возможность включать/выключать микро-
фон студента, что, безусловно, важно для организации 
занятия (нет лишнего шума, посторонних звуков и т.д.). 
Также преподаватель может руководить демонстраци-
ей окон выступающих (т.е. показывать только окна тех 
студентов, которые задают вопросы или отвечают на 
вопросы, и скрывать окна студентов, которые являются 
слушателями).

Пятое – в Zoom для студентов есть возможность вы-
полнить определенное действие, выразить какую-то ре-
акцию, например, «поднять руку», что также активно 
используется на занятиях.

Шестое – в Zoom предусмотрена возможность сде-
лать скриншот страниц. Это очень удобно для студен-
тов, когда необходимо сохранить рассматриваемый на 
занятии учебный материал в виде рисунков.

Седьмое – при чтении лекции или проведении за-
нятия обязательно делается видеозапись, которую да-
лее можно использовать для отсутствующих на данной 
лекции/занятии студентов, а также в том случае, когда 
студенту необходимо повторно просмотреть данный ма-
териал.

Все вышеперечисленное показывает достоинства 
платформы Zoom. Недостатки при ее использовании 
были минимальны и ограничивались чисто технически-
ми причинами, такими как наличием устройств для под-
ключения и высокоскоростным Интернет-соединением. 
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Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. 

Во многих научных работах разными авторами по-
казана возможность использования онлайн-платформы 
Zoom для организации учебного процесса (в т.ч. всех ви-
дов контроля: текущего, рубежного, промежуточного и 
итогового) в дистанционном формате. Проведенное ис-
следование позволило выявить возможности и перспек-
тивность использования данной платформы при реали-
зации учебного курса по ботанике у студентов фарма-
цевтического факультета медицинского университета. 

Использование онлайн-платформы Zoom позволило 
преподавателям во время вынужденного дистанционно-
го обучения максимально приблизить форму проведе-
ния онлайн-занятий к аудиторной форме их проведения, 
сохранив при этом высокое качество учебного процес-
са. Для студентов во время дистанционного обучения 
Zoom, с одной стороны, помогает сохранить привычные 
традиционные формы обучения и контроля (прежде все-
го «живого» общения с преподавателем посредством ви-
деосвязи). С другой стороны, Zoom позволяет студентам 
дополнить процесс освоения дисциплины новыми, со-
временными, удобными, функциональными возможно-
стями, сделать его более увлекательным и интересным. 
Однако, даже в условиях полного перехода к очной фор-
ме обучения, элементы Zoom, на наш взгляд, целесоо-
бразно сохранить и использовать при реализации обра-
зовательных программ и курсов, т.к. современные циф-
ровые технологии (в т.ч. широкие возможности Zoom), 
позволяют эффективно дополнить и оптимизировать 
учебный процесс, повысить интерес студентов к изуча-
емому предмету, что, в конечном итоге, способствует 
формированию необходимых компетенций.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Анализ применения онлайн-платформы Zoom пока-

зал, что данная платформа может достаточно успешно 
использоваться для организации образовательного про-
цесса по ботанике. Zoom позволяет эффективно прово-
дить все виды занятий, а также все виды контроля ус-
воения учебного материала. Наибольшая эффективность 
использования достигается при совместном использова-
нии возможностей Zoom и LMS MOODLE.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Использование онлайн-платформы Zoom предостав-
ляет широкие возможности для организации и прове-
дения электронных учебных курсов, что обуславливает 
перспективность ее внедрения в образовательный про-
цесс. Дальнейшее рассмотрение данного вопроса воз-
можно в направлении использования наиболее эффек-
тивных функциональных возможностей Zoom, в т.ч. в 
сочетании с возможностями других образовательных 
ресурсов (например, LMS MOODLE) в режиме дистан-
ционного (смешанного/гибридного) обучения.
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Аннотация. Воспитание детей испокон веков считается одной из важнейших функций как семьи, так и обще-

ства в целом, так как именно эти социальные институты закладывают основу для благополучного будущего всего 
общества и самого ребенка, в частности. Ведущая роль в воспитании детей и большая часть ответственности за 
его последствия ложатся на семью, особенно на родителей, как на первых «воспитателей». Долгое время проблема 
семейного насилия и телесных наказаний детей не была предметом комплексного междисциплинарного исследова-
ния, а жестокое обращение с детьми считалось признаком социально неблагополучных семей. Однако в последние 
годы все чаще ученые замечают, что эта проблема не зависит от достатка или социального статуса семьи. Телесные 
наказания разрушают личность, формируют дезадаптацию, ведут к неспособности далее вступать в здоровые со-
циальные отношения, проблема становится глобальной. Цель исследования: выявить отношение современной 
молодежи – студентов педагогического университета – к применению телесных наказаний в отношении детей. 
Методы исследования: теоретический анализ документов, синтез полученных данных, сравнение, анкетирование. 
Исследование позволило сделать вывод о том, что современные представители молодежи – будущие педагоги – 
считают, что применение телесных наказаний слишком строгий и жестокий метод воспитания, который недопу-
стим в семье и в профессиональной деятельности. Обозначенное внушает оптимизм и отражает положительную 
динамику негативного отношения к данному явлению в России. Повышение психолого-педагогической и правовой 
компетентности населения, создание условий для полноценной реализации функций семьи будут способствовать 
нормализации отношений родителей и детей и снижению уровня агрессии в обществе в целом.

Ключевые слова: телесные наказания, физическое насилие, молодежь, семья, дети, воспитание, виды наказа-
ния, последствия жестокого обращения, психолого-педагогическая компетентность, семейное право.
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ВВЕДЕНИЕ 
Современное российское общество признает глав-

ную роль семьи в воспитании детей. Реализация ключе-
вых приоритетов государственной семейной политики 
в сфере семейного воспитания, связанная с поддержкой 
использования воспитательного и культурно-воспита-
тельного потенциала семьи, сохранением духовно-нрав-
ственных традиций в семейных отношениях, реализу-
ется с помощью различных социальных институтов на 
федеральном, региональном и местном уровнях власти 
[1; 2].

Отношение к телесным наказаниям является соци-
ально-педагогической проблемой, имеющей многове-
ковую историю. Наказание рассматривалось как обя-
зательная составляющая воспитательного процесса. 
Сегодня Совет Европы и Организация Объединенных 
Наций призывают к полному запрету телесных наказа-
ний, которые рассматриваются не как воспитательное 
воздействие на детей, а как нарушение прав ребенка и 
физическое насилие над человеком. Кроме этого, этот 
вопрос часто обсуждается и в России. Многие педагоги, 
психологи, философы затрагивали данную проблему, 
она рассматривается в процессе профессиональной под-
готовке педагогов в профильных вузах [3–7].

Телесное наказание подразумевает применение на-
силия родителем для причинения ребенку болезненных 
ощущений с целью «коррекции» и «контроля» его пове-
дения. В обществе это часто не признается преступлени-
ем и рассматривается как приемлемая форма родитель-
ского поведения по отношению к своим детям [8–10]. 
Телесное наказание – это применение физической силы, 
которая причиняет боль, не причиняя вреда ребенку. 
Удары по части тела ребенка, например, по бедру или 
руке часто наносят рукой или бытовым предметом, в 
виде шлепков, удержания или грубого толкания ребен-
ка [1]. Физическое насилие – это такой вид отношения 
к ребенку, которое предполагает умышленное телесное 
повреждение. 

Если мы обратимся к историческим фактам, то с 
древности дети росли и воспитывались в некоем стра-
хе. Жестокость со течением времени только увеличи-
валась, ведь за малейшую ошибку детей ударяли пал-
ками, хлестали розгами и приковывали тяжелые цепи к 
ногам. «Послушание» являлось главной добродетелью 
человека, которой достигали, не ограничиваясь в вос-
питательных средствах. Даже великие мыслители, такие 
как Платон (427–347 до н.э.) и Аристотель (384–322 до 
н.э.), выступали за суровость воспитания посредством 
телесных наказаний. Платон считал отсутствие наказа-
ния баловством и снисхождением, Аристотель же по-
лагал, что «достоинство» человека надо исправлять, в 
том числе подойдет и рассечение розгами (чем раньше, 
тем лучше). Ближний Восток шел по еще более жестоко-
му пути воспитания детей. Там был нормой переход от 
словесного выговора к физическому наказанию. Однако 

существовали философы, не признававшие телесные 
наказания как обязательный атрибут воспитательного 
процесса. Например, арабский мыслитель XIV века Ибн 
Халдун считал, что родители и учителя должны избегать 
подобного рода наказаний, а также излишней резкости 
и неуважения к детям, ведь это губит человечность в 
ребенке. Таким образом, еще в XIV веке идея отказа от 
телесных наказаний как средства воспитания существо-
вала в философско-педагогическом дискурсе, однако 
это не оказало заметного влияния на общепринятые об-
разовательные стандарты [11–13].

Исследования некоторых правозащитных организа-
ций в России фиксируют: около 60 % детей и сегодня 
подвергаются насилию дома, а 30 % еще и в школе (со 
стороны педагогов). Согласно государственному до-
кладу «О положении детей в Российской Федерации», 
в 2004 г. зарегистрировано около 50 000 преступлений 
против несовершеннолетних, ежегодно от убийств или 
тяжких телесных повреждений погибает более 2 000 де-
тей [2; 14].

Согласно опросу (март 2008 г.), проведенному пор-
талом исследовательского центра SuperJob.ru, только 
9 % россиян считают телесные наказания необходимым 
способом воспитания, особенно для мальчиков. Многие 
вспоминают, что их так воспитывали и это было полез-
но, 61 % считают нежелательным физическое воздей-
ствие на ребенка. Только 30 % опрошенных считают, 
что это допустимо в любом случае. Интересен факт раз-
личия гендерного восприятия наказаний: 12 % мужчин 
против 6 % женщин считают их возможными, а непри-
емлемыми – 34 % женщин и 25 % мужчин. Люди старше 
50 более часто говорят о подзатыльниках и их пользе, 
а большинство противников таких методов — молодые 
люди в возрасте до 20 лет [8]. По данным ВОЗ за 2021 
год, около 60 % детей в возрасте от 2 до 14 лет регуляр-
но подвергаются домашнему физическому наказанию 
со стороны родителей или опекунов [15]. По последним 
данным ВЦИОМ от 8 августа 2022, 13 % родителей все 
еще бьют детей в воспитательных целях. Современные 
родители стали намного реже применять физические 
наказания к детям. Большинство россиян (76 %) сейчас 
предпочитают наставлять детей. Также среди популяр-
ных методик – ограничение просмотра телевизора, гад-
жетов, прогулок (31 %). В угол отправляют 19 % опро-
шенных [15]. 

На 2021 год телесные наказания в семье на законода-
тельном уровне запрещены в 63 странах. Однако опре-
деление телесных наказаний в некоторых странах отли-
чается. Например, в Швеции телесные наказания счита-
ются преступлением только в том случае, если травма 
достаточно серьезна, чтобы ее можно было квалифици-
ровать как «побои». В Норвегии в период с 2005 по 2010 
год использование «шлепков» сразу после совершения 
преступления не запрещалось [16]. При этом в ряде 
стран (Австралия, Бельгия, Италия, Швейцария, Чехия, 

Abstract. From time immemorial, the upbringing of children has been considered one of the most important functions of 
both the family and society as a whole, since it is these social institutions that lay the foundation for a prosperous future for 
the whole society and the child himself, in particular. The leading role in the upbringing of children and most of the respon-
sibility for its consequences falls on the family, especially on parents, as the first “educators”. For a long time, the problem 
of family violence and corporal punishment of children was not the subject of a comprehensive interdisciplinary study, and 
child abuse was considered a sign of socially disadvantaged families. However, in recent years, scientists have increasingly 
noticed that this problem does not depend on the wealth or social status of the family. Corporal punishment destroys the 
personality, forms maladaptation, leads to the inability to further enter into healthy social relationships, the problem becomes 
global. The purpose of the study: to identify the attitude of modern youth – students of the Pedagogical University – to the 
use of corporal punishment against children. Research methods: theoretical analysis of documents, synthesis of the obtained 
data, comparison, questionnaire. The study allowed us to conclude that modern youth representatives – future teachers – be-
lieve that the use of corporal punishment is too strict and cruel a method of education, which is unacceptable in the family 
and in professional activities. The above inspires optimism and reflects the positive dynamics of the negative attitude to-
wards this phenomenon in Russia. Improving the psychological, pedagogical and legal competence of the population, cre-
ating conditions for the full realization of family functions will contribute to the normalization of relations between parents 
and children and reduce the level of aggression in society as a whole

Keywords: corporal punishment, physical violence, youth, family, children, upbringing, types of punishment, conse-
quences of ill-treatment, psychological and pedagogical competence, family law.
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Словакия, Сербия, Канада, Великобритания, США и 
Россия) телесные наказания разрешены, что оговорено 
в и законах; при этом уделяется внимание тому, что на-
казание не должно переходить в избиение и нанесение 
тяжких увечий здоровью [16; 17].

Если останавливаться на законодательной базе РФ, 
то некоторые законы также запрещают телесные нака-
зания детей, проживающих в семье. В них не использу-
ется такой термин, как «телесные наказания», а квали-
фицируются как побои (умышленные насильственные 
действия, не опасные для жизни и здоровья, причиня-
ющие физическую боль), так и иное насилие, при на-
личии вреда здоровью различных степеней тяжести. К 
таким законам относятся статья 6.1.1 в КоАП РФ, 115 
статья Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тья 116.1 Уголовного кодекса, статья 117 УК РФ. Также 
Статья 65 Семейного кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что методы воспитания детей должны 
исключать жестокое, грубое и унижающее достоинство 
обращение, оскорбление или жестокое обращение с ре-
бенком. В статье 69 Семейного кодекса России указано, 
что насилие в отношении детей, в том числе физическое 
и психическое, – это основание для лишения родитель-
ских прав. Однако по состоянию на 2022 год законы 
России прямо не запрещают физические меры наказания 
в семьях. Последняя попытка принять такой закон была 
в 2016 году, а затем в 2017 году был принят закон о де-
криминализации домашнего насилия [18].

Несмотря на то, что в ряде стран отсутствуют точ-
ные формулировки о применении телесных наказаний в 
отношении детей, существуют несколько организаций, 
которые постоянно выступают с заявлениями против 
применения физического насилия в качестве наказания 
на мировой политической арене. Например, всемирная 
организация UNESCO рекомендует ввести законода-
тельный запрет на применение телесных наказаний в 
школе, дома и властных структурах, утверждая, что оно 
является нарушением прав человека и неэффективно, 
опасно для физического и психического здоровья ре-
бенка. Также существует организация под названием 
“SavetheChildren”, которая выступает против любых 
видов физических наказаний детей. Также в всемирной 
сети Интернет существует сайт “Endcorporalpunishment”, 
который нацелен на то, чтобы добиться законодательно-
го запрета на физические наказания и для школ, и для 
семей во всех странах мира [19; 20].

Отношение к телесным наказаниям является важ-
нейшей социальной и педагогической проблемой в со-
временных условиях. Ведь всякое физическое наказание 
ребенка нарушает основное право на человеческое до-
стоинство и неприкосновенность. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Методы исследования в данной статье состояли из 

изучения нормативных документов правительства РФ в 
отношении применения телесных наказаний, теоретиче-
ского анализа опросов, синтеза, сравнения и анкетиро-
вания молодежи. В мае 2022 года был проведен опрос 
среди студентов Нижегородского государственного пе-
дагогического университета на выявление отношения 
будущих педагогов к применениютакого метода вос-
питания, как телесные наказания. Всего в опросе при-
няло участие 80 человек, их них 70 %  женщины, 30 % 
– мужчины. Возраст опрошенных варьировался от 16 до 
28 лет. Лишь у 20 % респондентов уже были дети в воз-
расте до 7 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Опрошенным необходимо было ответить на вопрос: 

«Применяли ли к Вам телесные наказания Ваши роди-
тели в детстве?». 45 % ответили, что к ним не применя-
ли какие-либо физические наказания либо они этого не 
помнят, 30 % опрошенных редко наказывали физически, 
а к 25 % применяли данный метод воспитания довольно 
часто, из них 85 % составили мужчины, а 15 % женщины. 
После респондентам предлагалось дать ответ на вопрос: 

«Допустимо ли наказывать детей физически? Являются 
ли, по Вашему мнению, телесные наказания атрибутом 
воспитания в наши дни?». 20 % считают, что телесные 
наказания имеют место быть даже в современном обще-
стве, где преобладают идеи гуманизма. Остальные 80 % 
не поддерживают эту идею, и говорят о том, что с ре-
бенком нужно уметь говорить и договариваться, указы-
вать на различные ошибки, не переходя на физические 
наказания. Те респонденты, которые говорят о том, что 
телесные наказания допустимы, отмечают, что их при-
менение возможно только по отношению к мальчикам.

Помимо этого был задан вопрос: «Что из перечис-
ленного Вы считаете телесным наказанием в отношении 
ребенка?» Ответы распределили таким образом (рису-
нок 1): на первом месте стоит применение ремня (90 %), 
далее идут удары посторонними предметами (85 %), на 
третьем месте ожоги различными огнеопасными сред-
ствами (80 %). Также все респонденты отметили, что 
такие меры наказания как ожоги, удары посторонними 
предметами быта и ограничение в передвижении (пред-
полагалось привязывание к какому-либо предмету за 
часть тела) являются весьма жестокими и неприемлемы-
ми. Респонденты, которые отметили факт наличия соб-
ственных детей, отметили, что не используют каких-то 
грубых форм воспитания и использование легкого шлеп-
ка по бедрам является самой крайней мерой в методах 
их воспитания детей. Большую часть своего внимания 
они уделяют наставлениям и разговорам с собственны-
ми детьми.

Рисунок 1 –  Виды телесных наказаний

Большинство респондентов выделяли тот факт, что 
применение телесных наказаний очень сильно влияет 
на психику детей и полноценное дальнейшее развитие 
(рисунок 2). 90 % опрошенныхм отметили преобладание 
низких социальных навыков, закрытость, невозмож-
ность установления коммуникации со сверстниками как 
последствие телесных наказаний; такой же процентный 
уровень установлен на доминировании депрессивных 
состояний в подростковом возрасте. 85 % опрошенных 
заметили, что ребенок, подвергавшийся физическому 
насилию дома, менее уверен в себе, т.е. имеет низкую 
самооценку. Не менее распространенным был ответ 
«Настороженное и недоверчивое отношение как к взрос-
лым людям, так и к сверстникам». Ребенок, в отношении 
которого применяют телесные наказания дома за любые 
провинности и неповиновение, в дальнейшем перестает 
доверять окружающему его обществу.

Рисунок 2 – Последствия применения телесных на-
казаний
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Таким образом, в период развития принципа гуман-
ности в воспитании детей, есть представители среди бу-
дущих педагогов, которые говорят, что использование 
телесных наказаний возможно, но при этом отмечают, 
что применение особо опасных для физического здоро-
вья человека наказаний (ожоги, удары посторонними 
предметами быта, применение ремня, бросание и под-
талкивание) являются невозможными и совершенно 
недопустимыми. Также респонденты отмечают, что 
применяли бы к своим детям только легкие шлепки по 
бедрам. Большинство представителей современной мо-
лодежи говорят о том, что применение подобных мето-
дов воспитания приводит к психофизическим заболева-
ниям. В их число входят нарушение развития ребенка, 
наличие низкой самооценки, недоверие к окружающему 
обществу, усугубляющиеся депрессивные настроения 
в осознанном возрасте, а также отсутствие коммуника-
бельности и открытости.

ОБСУЖДЕНИЕ
Телесные наказания ведут к унижению, дегуманиза-

ции и деградации ребенка. У ребенка стираются грани-
цы определения наказания и тогда телесные наказания 
передаются из поколения в поколение как основной ме-
тод воспитания. Насилие над детьми приводит к психо-
логической травме. По тяжести и длительности послед-
ствий она сравнима с травмой заложников, заключенных 
и жертв изнасилования. Как и любая психологическая 
травма, применение телесных наказаний имеет послед-
ствия, никак не связанные с формированием устойчивых 
черт личности. Кроме того, дети, воспитанные жестоки-
ми родителями, с большей вероятностью будут испы-
тывать трудности в воспитании своих детей в будущем. 
У них больше шансов иметь проблемы с обучением в 
целом, в том числе с коммуникабельностью. Такие дети 
характеризуются низким социально-экономическим ста-
тусом, трудностями в трудоустройстве, а также склон-
ностью к совершению преступлений и правонарушений 
[21–25].

ВЫВОДЫ
В ходе исследования были проанализированы дан-

ные опросов различных лет об отношении людей к 
телесным наказаниям и их видам. Приведены данные 
собственного опроса, который позволил сделать вывод 
о том, что современные потенциальные педагоги и ро-
дители говорят о том, что применение телесных нака-
заний слишком строгий и жестокий метод воспитания. 
Также респонденты отметили, как осознаваемый, тот 
факт, что применение подобных методов воспитания 
приводит к психофизическим заболеваниям ребенка и 
усложнением развития в целом. При этом, есть некото-
рые представители, которые отметили, что применение 
телесных наказаний возможно, но лишь в крайних слу-
чаях и в легкой форме, без нанесения каких-либо побоев 
и увечий. Обозначенное внушает оптимизм по поводу 
недопустимости подобного рода воздействия на детей. 
Следует отметить положительную динамику негатив-
ного отношения к телесным наказаниям в современной 
России, особенно среди молодого поколения. Интересно 
было бы сравнить данные среди педагогов и представи-
телей других профессиональных групп, что и будет сде-
лано в дальнейших исследованиях авторов. Повышение 
психолого-педагогической и правовой компетентности 
населения, создание условий для полноценной реализа-
ции функций семьи будут способствовать нормализации 
отношений родителей и детей и снижению уровня агрес-
сии в обществе в целом. В этом едины мнения пред-
ставителей всего гуманитарного научного сообщества 
[26–32].
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Аннотация. В последнее время государством уделяется особое внимание инженерно-техническому образо-

ванию, о чем свидетельствует рост контрольных цифр приема (бюджетных мест) и расширение спектра образо-
вательных программ в высших учебных заведениях. Тем не менее, практикуемые преференции сопровождаются 
недостаточным конкурсом на технические направления, особенно в региональных вузах, количественным и каче-
ственным снижением контингента абитуриентов, параметрами которого выступают сокращение числа обладате-
лей высоких баллов ЕГЭ, падение средних баллов ЕГЭ по профильной математике, физике, информатике. Иные 
тенденции, свидетельствующие о повышении престижа СПО в получении технических профессий и специально-
стей, наблюдаются в сфере среднего профессионального образования, о чем свидетельствуют ежегодные высокие 
конкурсы среди абитуриентов на базе 9 и 11 классов. Данная работа посвящена анализу образовательных страте-
гий и результатов поступления абитуриентов на образовательные программы транспортной отрасли вузов и СПО. 
Проведенное нами исследование основывается на материалах приемной комиссии Автодорожного факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова, а также на работах отечественных ученых, посвященных развитию высшего и среднего 
профессионального технического образования, данных мониторингов образовательной стратегии и результатов по-
ступления абитуриентов в вузы и учебные заведения СПО за последние три года. В статье представлены материалы 
регионального высшего и среднего профессионального образования в сфере транспорта, охарактеризованы объемы 
и структура подготовки кадров для транспортной отрасли, определены проблемы организации работы приемных 
кампаний и особенности формирования образовательной стратегии выпускников СПО и школ. 

Ключевые слова: инженерно-техническое образование, высшее образование, образовательная стратегия, аби-
туриенты, приемная кампания, кадры для транспортного комплекса, среднее профессиональное образование, баллы 
ЕГЭ, региональный вуз, выпускники школ, образовательная программа.
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Abstract. Recently, the state has paid special attention to engineering and technical education, as evidenced by the 

growth of admission targets (budget places) and the expansion of the range of educational programs in higher educational 
institutions. However, the practiced preferences are accompanied by insufficient competition for technical areas - especially 
in regional universities, a quantitative and qualitative decrease in the number of applicants, the parameters of which are a 
reduction in the number of holders of high USE scores, a drop in average USE scores in specialized mathematics, phys-
ics, computer science. Other trends, indicating an increase in the prestige of secondary vocational education in obtaining 
technical professions and specialties, are observed in the field of secondary vocational education, as evidenced by the 
annual high competitions among applicants based on grades 9 and 11. This work is devoted to the analysis of educational 
strategies and the results of admission of applicants to educational programs in the transport industry of universities and 
secondary vocational schools. Our study is based on the materials of the admission committee of the Road Faculty of the 
NEFU M.K. Ammosov, as well as on the works of domestic scientists devoted to the development of higher and secondary 
vocational technical education, monitoring data of the educational strategy and the results of admission of applicants to 
universities and educational institutions of secondary vocational education over the past three years. The article presents 
the materials of regional higher and secondary vocational education in the field of transport, characterizes the volume and 
structure of training for the transport industry, identifies the problems of organizing the work of admission campaigns and 
the features of the formation of the educational strategy of graduates of secondary vocational schools and schools.

Keywords: engineering and technical education, higher education, educational strategy, applicants, admission cam-
paign, personnel for the transport complex, secondary vocational education, USE scores, regional university, school gradu-
ates, educational program.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
В современных условиях подготовка кадров высше-

го звена в транспортной отрасли – «одной из базовых 
отраслей экономики государства, формирующей более 
6 процентов национального внутреннего валового про-
дукта» – выступает фундаментом для формирования 
кадрового и инновационного потенциала транспортной 
инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и в целом 
для страны [1]. В «Концепции подготовки кадров для 
транспортного комплекса до 2035 года» раскрыта специ-
фика транспортного образования: экстерриториальность 
подготовки кадров, независимость выпускников от ре-
гионального рынка труда при трудоустройстве, широкая 
возможность интеграции образовательных программ в 
систему международных стандартов, сотрудничество 
вузов с работодателями, крупными промышленными 
предприятиями, прямая связь качества подготовки спе-
циалистов с выполнением международных обязательств 
Российской Федерации [1]. 

Сегодня систему транспортного образования, на-
ходящейся под ведомством Министерства транспорта 
России, представляют 17 учебных заведений высшего 
образования, в том числе: 3 – гражданской авиации, 5 – 
водного транспорта, 8 – железнодорожного транспорта, 
1 – общетранспортного (Российский университет транс-
порта); 91 филиал высших учебных заведений, реализу-
ющих образовательные программы среднего професси-
онального образования, профессионального обучения 
и дополнительные профессиональные программы. На 
2021 год общее количество студентов, обучающихся в 
образовательных учреждениях транспортной отрасли, 
составило примерно 270 000 человек. Подготовка ка-
дров транспортной отрасли, кроме подведомственных 
Министерству транспорта РФ, осуществляется также 
образовательными организациями высшего образова-
ния, профессиональными образовательными органи-
зациями и организациями дополнительного профес-
сионального образования другой ведомственной при-
надлежности. В связи с необходимостью повышения 
качества подготовки специалистов в отрасли транспорта 
Министерством науки и высшего образования РФ ини-
циирован федеральный проект «Передовые инженерные 
школы», вошедший в состав 42 стратегических иници-
атив Правительства РФ. Основной целью данного про-
екта заявлена подготовка квалифицированных кадров 
для высокопроизводительного, экспортно ориентиро-
ванного сектора экономики страны. «Появление передо-
вых инженерных школ в регионах России позволит со-
кратить разрыв между образовательными программами 
и требованиями работодателей, вовлечь в образователь-
ный процесс отраслевых специалистов высокого уровня, 
создать хорошо оснащённые научно-образовательные 
стенды и лаборатории, развивать моделирование, меж-
дисциплинарные проекты, трудоустраивать успешных 
выпускников на новые рабочие месте» [2]. В рамках 
проекта «Передовые инженерные школы» планируется к 
2030 г. в сотрудничестве с высокотехнологичными ком-
паниями РЖД, Росатом, Ростех, «Корпорация «Иркут» и 
др. создание на базе 30 университетов передовых инже-
нерных школ, системы организации прохождения про-
фессиональной переподготовки около 10 тыс. препода-
вателей и сотрудников инженерно-технического профи-
ля. Возникновение новых образовательных инициатив и 
проектов, связанных с подготовкой кадров в транспорт-
ной отрасли, обусловлено существующим разрывом со-
держания образовательных программ вузов и реальной 
практики на производстве, серьезным дефицитом у вы-
пускников актуальных профессиональных компетенций 
в области высоких технологий, востребованных передо-

выми компаниями-работодателями. В условиях перехо-
да общества на качественно новый этап развития, ког-
да установлены ориентиры инновационного подхода к 
качеству подготовки кадров в транспортной отрасли в 
стране на федеральном и на региональном уровнях, не-
обходимо в целях совершенствования системы отбора 
абитуриентов провести объективный количественно-ка-
чественный анализ результатов деятельности приемной 
кампании в вузах, реализующих образовательные про-
граммы в данной отрасли. Качество набора абитуриен-
тов по образовательным программам транспортной от-
расли осложняется наличием следующих негативных 
тенденций, отмеченных специалистами: 1. «Средний 
балл ЕГЭ, поступающих на направления специальности 
«Техника и технологии наземного транспорта», – один 
из самых низких в стране. Необходимо комплексно ре-
шить эту проблему, подтвердить востребованность на-
правлений подготовки по транспортной тематике» [3]; 
2. «… в последние годы снижается не  только количе-
ство, но и качество абитуриентов – по профилю дорож-
ной подготовки поступают абитуриенты с довольно низ-
ким проходным баллом. Так, в 2017 г.  проходной балл 
(по сумме трех экзаменов ЕГЭ) составил 150, в 2018 г. 
– 145, а в 2019 – 140» [4]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Отдельные аспекты исследуемой нами проблемы 
уже становились объектом научного интереса отече-
ственных специалистов в области педагогики высшей 
школы и транспортного образования. Так, результаты 
проведенного опроса среди абитуриентов Свердловской 
области, поступающих в транспортные вузы, фикси-
руют, что выбор профессии не вызвало затруднений у 
28 %, столкнулись с некоторыми проблемами – 48 %, 
серьезные проблемы испытали 24 %. На вопрос о причи-
нах интереса к профессии 45,6 % отметили востребован-
ность профессии на рынке труда и результаты ЕГЭ [5]. 
Имеются исследования, связанные с проблемами тру-
доустройства выпускников образовательных программ 
для транспортной отрасли не по профилю, утечкой вы-
сококвалифицированных кадров (лучших выпускников) 
за пределы региона вуза или страны [6], оторванностью 
практических и лабораторных занятий, научных иссле-
дований студентов инженерных вузов от «выполнения 
реальных инновационных проектов» [7] и др. Многие 
авторы отмечают крайне низкую заинтересованность 
отраслевых предприятий к заключению трехсторонних 
договоров по целевой подготовке кадров в вузах, «сла-
бый уровень подготовки поступивших абитуриентов по 
физике и математике» [4], в ряде работ отмечается со-
кращение численности «абитуриентов на дорожное на-
правление с 200 до 50–70 человек в год» [8]. 

 Актуальна в ряде региональных вузов проблема 
формирования профессиональных компетенций из-за 
перенасыщения учебных планов инженерного бака-
лавриата в ряде региональных вузов дисциплинами 
естественно-научного и гуманитарного циклов. Так, «в 
Саратовском государственном техническом университе-
те имени Гагарина Ю.А. при подготовке бакалавров на-
правления 08.03.01 «Строительство» профиль «Мосты 
и транспортные тоннели» при сроке обучения в 4 года 
изучается целая подборка исторических предметов: 
“История” (108 часов), “Правовое государство: история 
и современность” (72 часа), “История культуры России” 
(72 часа), “История науки и техники” (72 часа) и еще два 
семестра философия, и только в течение одного семе-
стра – “Сопротивление материалов”» [9]. 

Анализ научных работ, опубликованных в последние 
5 лет, доказал актуальность проблем, широту и много-
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гранность направлений подготовки специалистов в 
транспортной отрасли. Но вопрос о проблемах и каче-
стве набора абитуриентов на образовательные програм-
мы вузов для транспортной отрасли не получил подроб-
ного и детального освещения. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Целью нашей работы является анализ образователь-

ных стратегий и результатов поступления абитуриентов 
– выпускников школ и учебных заведений СПО – на об-
разовательные программы транспортной отрасли.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Пандемия, вызванная распространением корона-

вирусной инфекции, внесла серьезные изменения в 
систему отечественного образования, в том числе и 
в организацию приемной кампании вузов. Данные 
Международной ассоциации университетов, получен-
ные в результате опроса, выделили в качестве одного из 
вызовов для высшего образования в условиях каранти-
на снижение количества абитуриентов [10]. Постепенно 
смягчившаяся эпидемиологическая ситуация и адапта-
ция общества к новым вызовам жизни изменила условия 
работы приемной кампании в 2021 году, обеспечив воз-
можность перехода на гибридный формат. 

На территории Якутии подготовка квалифициро-
ванных кадров в транспортной отрасли обеспечива-
ется 25 учебными заведениями высшего и среднего 
профессионального образования. Сегодня в дорожно-
транспортном комплексе республики работают 25 тыс. 
человек, к 2025 году с учетом темпов развития транс-
портного комплекса и дорожного хозяйства предпола-
гается увеличение контингента на 15 %. В нашем ис-
следовании будут представлены и проанализированы 
материалы приема абитуриентов на образовательные 
программы Автодорожного факультета ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» (далее АДФ СВФУ).

На АДФ СВФУ проводится прием абитуриентов по 6 
направлениям бакалавриата, 2 программам специалите-
та, 4 направлениям магистратуры и 1 направлению аспи-
рантуры [11]. 

За последние 3 года (таблица 1) на программы об-
разовательные программы Автодорожного факульте-
та увеличилось количество выделенных бюджетных 
мест – с 113 до 166. В 2021 году программа специали-
тета 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» получила КЦП на 2,5 раза больше. Заметно 
увеличилось число мест, предоставленных по госзаказу 
Республики Саха (Якутия). Подготовка кадров на основе 
госзаказа республики обеспечивает доступность высше-
го технического образования выпускникам отдаленных 
сельских малокомплектных школ, арктических террито-
рий, где в основном из-за нехватки учителей по матема-
тике (профильная) и физике (информатике) абитуриен-
ты не могут получить конкурентные суммы баллов ЕГЭ. 
На практике абитуриенты, не прошедшие по конкурсу 
на бюджетные места, могут поступить на платные ме-
ста. Между тем для большинства абитуриентов из отда-
ленных поселений стоимость коммерческого обучения 
слишком высока, поэтому целевые места, предоставлен-
ные по госзаказу Республики Саха (Якутия) с учетом по-
требностей конкретного муниципалитета или предпри-
ятия, являются для этой категории поступающих един-
ственной возможностью получить высшее образование 
и по окончании гарантированно трудоустроиться. 

Распределении бюджетных мест между програм-
мами АДФ свидетельствует о наличии диспропорции 
(таблица 2). Например, в программе магистратуры 
«Организация и безопасность движения» по направле-
нию 23.04.01 «Технология транспортных процессов» в 
2019 году выделено 5 КЦП с конкурсом 10 человек на 
одно место, в последующие годы прием организовывал-

ся только на платной основе. 
Таблица 1 – План приема абитуриентов на образо-

вательные программы АДФ СВФУ за 2019, 2020, 2021 
годы  

Количество абитуриентов на коммерческий набор 
в данную программу магистратуры резко сократилось, 
что показывает финансовую неготовность абитуриентов 
платить за освоение привлекательной программы. 

Таблица 2 – Количество поданных заявлений КЦП с 
2019 по 2021 годы

Как показывает практика других институтов и фа-
культетов СВФУ, увеличение КЦП влияет на стратегию 
поведения абитуриентов: в целях обеспечения гарантии 
поступления на бюджетное место подается больше за-
явлений в программы, где предполагается доступность 
бесплатных мест. Данные приемной комиссии АДФ 
СВФУ демонстрируют иную стратегию поступающих. 
По 5 программам, несмотря на градационное увеличение 
КЦП, отмечается постепенное снижение общего количе-
ства поданных заявлений абитуриентов за последние 3 
года. Следует согласиться с выводами исследователей 
по итогам проведенного мониторинга качества приема 
в отечественные вузы 2021 года: «видно падение спро-
са на технические, социально-экономические направле-
ния... Очевидно, что данные направления перегружены 
предложением государства (технические) и спросом се-
мей (социально-экономические) по сравнению с реаль-
ным состоянием рынка труда» [12]. 

Таблица 3 – Показатели среднего, проходного и мак-
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симального баллов ЕГЭ, поступивших в очную форму 
обучения АДФ СВФУ

По России доля поступивших в вузы с баллами 
ниже 56 выросла: в 2019 г. – 20,7 %, 2020 г. – 18,1 %, 
2021 г. – 19 %, что можно объяснить ростом бюджет-
ных мест (55 697 – 2021 г., 45 592 – 2020 г.). В Якутии, 
как свидетельствуют данные в таблице 3, за послед-
ние 2 года средний балл ЕГЭ зачисленных студентов в 
Автодорожный факультет СВФУ незначительно повы-
сился, составив 54,04 % против 51 %. В целом на повы-
шение среднего балла ЕГЭ повлияли результаты посту-
пивших на 08.03.01 «Строительство» (Автомобильные 
дороги), 23.03.01 «Технология транспортных процес-
сов» (Транспортная логистика) и, возможно, некоторое 
сокращение контрольных цифр приема с 586 в 2020 г. до 
550 мест в 2021 г. 

Реально общий средний балл ЕГЭ будущих автотран-
спортников приравнивается к оценке «удовлетворитель-
но», но есть и позитивные подвижки – например, рост 
максимальных баллов у зачисленных с 209 баллов до 220 
по направлению 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей». Также следует отметить 
повышение минимального и максимального баллов за-
численных по направлениям 08.05.02 «Строительство, 
эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей» и 23.03.01 
«Технология транспортных процессов» (Транспортная 
логистика). Если у поступивших в 2020 году на на-
правление 08.05.02 минимальный балл составлял 119, 
максимальный – 209, то в 2021 году проходной – 133, 
максимальный – 220. У будущих специалистов по транс-
портной логистике – направление 23.03.01 – проходной 
балл со 141 в 2020 году поднялся до 166 в 2021.

Наборы зачисляемых на Автодорожный факультет 
абитуриентов неоднородны по качеству. Разница между 
пороговыми и максимальными баллами в 2020 году со-
ставляла от 58 до 90 баллов, в 2021 году – от 33 до 87. 
Понятно, что такая ассиметрия и высокий разброс в ре-
зультатах сдачи ЕГЭ у зачисленных на факультет сту-
дентов потребуют от преподавателей индивидуального 
подхода к обучающимся, активного внедрения педаго-
гических технологий и вариативного содержания обра-
зовательных программ на основе внутренней дифферен-
циации студенческого контингента.

При мониторинге среднего балла ЕГЭ поступивших 
с 2012 по 2021 годы выявлено, что за 9 лет заметного 
сдвига в сторону увеличения не произошло (только в 
2017 и 2018 годах отмечался прирост от 63,12 до 66,44 
баллов). 

Общеизвестно, что средний балл ЕГЭ поступивших 
находится в прямой зависимости от перечня вступи-
тельных испытаний. Статистические данные по России 
показывают с каждым годом уменьшение числа школь-

ников, выбравших и выбирающих для сдачи ЕГЭ основ-
ные вступительные для транспортной отрасли – про-
фильную математику и физику. Например, по физике, 
«с 2012 по 2016 г. доля школьников, сдающих экзамен 
по физике, от общего количества участников ЕГЭ со-
ставляла 26–27 %, 23,4 % – в 2017 г., 21,3 % – в 2018 г. 
В 2019 и 2020 гг. доля выпускников, выбравших ЕГЭ по 
физике, составила уже 19,2 % и 19,6 % соответственно, 
а в 2021 г. – 18,8 % (128 000)» [13]. В 2022 году физика 
с традиционного 2 места опустилась до 4 места среди 
выбранных предметов ЕГЭ. Наверное, такая стратегия 
абитуриентов связана с предоставлением возможности 
выбора лучшего балла ЕГЭ по одному из элективных 
предметов – по физике и информатике, высоким интере-
сом к IT. По данным 2022 года популярность информа-
тики при сдаче ЕГЭ повысилась. 

Данные Рособрнадзора за 8 лет характеризуют ре-
кордное уменьшение количества сдающих профильную 
математику на рисунке 1: 

Рисунок 1 – Количество выпускников школ, выбрав-
ших профильную математику ЕГЭ

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. 
Приемная кампания 2021 года впервые в истории от-

ечественного высшего образования продемонстрирова-
ла новую реальность, когда во многих вузах контроль-
ные цифры приема на бюджетные места превысили ко-
личество абитуриентов, подававших заявление на посту-
пление. 153 вузам (в том числе и ведущим вуза страны, 
как МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ и др.) 
пришлось объявить дополнительное зачисление на бюд-
жетные и коммерческие места, что позволило большин-
ству вузов заполнить бюджетные места. Сложившаяся 
ситуация с набором абитуриентов коснулась и программ 
для транспортной отрасли, что объясняется следующи-
ми причинами: 

- изменения в правилах приема, введенных в 2021 
году, включая отмену второй волны, подачу докумен-
тов на большее число направлений и согласия только на 
одно направление подготовки одного вуза, возможность 
выбора вступительных испытаний [14];

- неготовность абитуриентов к анализу конкурсных 
положений, оценке реального положения своей ситуа-
ции, когда большая часть поступающих решили ждать 
с подачей согласия и решались в последний момент. В 
социальных сетях при обсуждениях проблем поступле-
ния абитуриентов в вузы в 2021 году участники актив-
но высказывали свое неприятие новых правил, так как 
до последнего момента, ожидая возможное зачисление, 
они могли опуститься в списках на несколько позиций 
или остаться вне списка зачисленных на бюджетные 
места, не имея возможности отправить свое согласие на 
зачисление в другой вуз. А по старым правилам раньше 
«вытесненный» абитуриент имел шанс на поступление 
во второй волне зачисления;

- резкие перемены в образовательной стратегии аби-
туриентов – предпочтение выпускниками школ посту-
пления в учебные заведения среднего профессионально-
го образования. 

Впервые приемная кампания в 2020 году зафикси-
ровала ситуацию, когда численность поступивших в 
колледжи превысила количество поступивших в выс-
шие учебные заведения. Выбор абитуриентами среднего 
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профессионального образования вместо высшего, не-
смотря на их полную осведомленность о привилегиях 
высшего образования, размере стипендии, социальных 
льготах, возможностях карьерного роста и др., был от-
мечен и в работах зарубежных исследователей [15; 16; 
17]. Ряд российских экспертов указывают на принятые 
изменения в федеральном законе «Об образовании», 
связанные с отменой ЕГЭ при поступлении в вуз вы-
пускников учебных заведений среднего профессио-
нального образования, которые существенно изменили 
стратегию профессионального выбора учащихся школ и 
их родителей. Но разрабатываемая версия «поступление 
в СПО – обходной путь сдачи ЕГЭ», по мнению В.А. 
Мальцевой и А.И. Шабалина, спорна, так как в среднем 
доля поступивших после СПО в вуз не превышает 35 % 
[18] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля выпускников учебных заведений 
среднего профобразования, выбравших поступление в 

вуз после окончания, в % 

Сокращение количества абитуриентов, поступающих 
на образовательные программы для транспортной отрас-
ли, есть результат введения в показатели эффективности 
образовательной деятельности школ и руководителей 
результатов сдачи ЕГЭ выпускниками школы. Только 
единицы выпускников нематематических классов выби-
рают профильную математику и физику для сдачи ЕГЭ, 
результаты экзаменов зачастую не соответствуют ожи-
даниям абитуриентов и родителей. На практике в целях 
повышения показателей конкретной школы «математи-
чески не продвинутым» стали после 9 класса предлагать 
колледжи или ориентировать на сдачу базового экзаме-
на по математике.

По мнению экспертов, среднее профессиональное 
образование России переживает Ренессанс. В стране 
растет число желающих продолжать образование в кол-
леджах и техникумах, так как: 

- СПО сегодня обеспечивает более короткий выход 
на рынок труда и дает хорошие профессиональные на-
выки. «Если студенты вузов начинают вплотную знако-
миться с будущей профессией только на старших кур-
сах, то учащиеся средних специальных заведений уже 
через два года имеют возможность овладеть выбранной 
профессией», – указывает Н.Г. Путиловская [19];

- изменился менталитет нового поколения обучае-
мых. Привыкшее к технологиям и скоростям поколение 
Z выбирает среднее профессиональное образование, ко-
торое дает возможность быстрее получить профессию, 
обеспечивающую достойный заработок;

- экономические возможности семьи поступающих. 
Увеличение числа поступивших абитуриентов в коллед-
жи на платной основе в 2020 году до 44,5 % по сравне-
нию с 30 % в 2010 году свидетельствует об осознанном 
решении родителей и выпускников школ, в основном 
вызванном экономическими мотивами для получения 
финансовой самостоятельности в ближайшем будущем. 
Например, в 2021 году конкурс при приеме в Якутском 
автодорожном техникуме на базе 11 класса составлял 11 
абитуриентов на одно место, тогда как на Автодорожном 
факультете СВФУ максимальный конкурс составил 2,5 
человек на одно место.

- внедрение новых проектов в систему средне-
го профессионального образования для качества и 
привлекательности образовательных программ: де-

мо-экзамены, «Молодые профессионалы», чемпи-
онаты Worldskills, тесное сотрудничество с отрас-
левыми партнерами, новый уровень образования 
«Профессионалитет» с оптимизацией сроков обучения, 
возможность получения нескольких дополнительных 
рабочих квалификаций в рамках основной профессио-
нальной образовательной программы СПО, бесплатное 
получение категории «В» или «С» водителя транспорт-
ных средств и т.д. 

Изменение образовательных стратегий выпускников 
школ, значительная часть которых теперь ориентирует-
ся на получение среднего профессионального техниче-
ского образования (в том числе транспортной отрасли), 
должно учитываться региональными вузами не только 
в период приемной кампании, но и в текущем учебном 
процессе. Цифры подтверждают: если в 2015 году в вузы 
поступил 1 млн человек, а в СПО – 699 тысяч, то в 2020 
году число поступивших в СПО составило уже 900 ты-
сяч человек против 873 тысяч, поступивших в «вышку». 
Статистика предсказывает в 2025 году более 1 млн аби-
туриентов колледжам и менее 800 тыс. – вузам [20]. 

Для координации образовательных стратегий вы-
пускников вузы должны научиться «выращивать» себе 
абитуриентов, создав современную систему довузов-
ской профессиональной подготовки: тесные связи с 
учебными заведениями, профильные «инженерные» 
классы, где преподаются отдельные блоки адаптиро-
ванных вузовских курсов, реальная педагогическая и 
методическая помощь учителям-предметникам, препо-
дающим профильную математику, физику, информати-
ку; зимние и летние школы, дистанционные совместные 
лекции, дистанционные уроки и консультации, органи-
зация вузовских, региональных конференций, конкурсы 
и чемпионаты по дисциплинам, обязательным для буду-
щих вступительных ЕГЭ для технических направлений. 
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Аннотация. В данной статье поставлена цель проанализировать научные подходы к пониманию феномена субъ-

ектности. Для чего были использованы метод анализа литературных источников, метод выявления лучших практик 
формирования субъектности. Результатами стали выявленные подходы к трактовке субъектности. В данной статье 
рассматриваются подходы к пониманию субъектности различными отечественными учеными: С.Л. Рубинштейном, 
А.Н. Леонтьевым, В.Н. Мясищевым, Б.Г. Ананьевым, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинским, 
А.К. Осницким, А.М. Трещевым, А.Г. Асмоловым, В.И. Слободчиковым и пр. Представлены их концептуальные 
взгляды на проблемы субъектности человека, их отличительные научные позиции, их трактовки сущности и содер-
жания субъектности человека. Предложен анализ развития проблем субъектности, истории их разрешения и раз-
вития. Также предложены описание психолого-педагогических исследований И.Ю. Кузнецовой, Н.Ю. Скрябиной, 
С.А. Пилюгиной, посвященных выявлению андрагогических условий формирования субъектности педагога в про-
цессе обучения в учреждениях повышения квалификации работников образования. Так, Н.Ю. Скрябина предла-
гает описание условий развития педагога в условиях учреждения постдипломного педагогического образования. 
Педагог мыслится как взрослый обучающийся, обладающий умениями самостоятельной организации собственной 
учебной деятельности, мотивированный на преодоление собственных профессиональных затруднений, на удовлет-
ворение собственных профессиональных дефицитов в процессе повышения квалификации. И.Ю. Кузнецовой раз-
работаны и предложены факторы, способствующие формированию субъектной позиции педагога. К ним автором 
отнесены: учет специфики слушателей курсов повышения квалификации как взрослых людей, имеющих профес-
сиональное образование, опыт профессиональной деятельности, умения взаимодействия со взрослой аудиторией. 
С.А. Пилюгиной предложены педагогические условия формирования субъектности учителя в учреждении повы-
шения квалификации: методическая поддержка формирования субъектности учителя; построение системы допол-
нительных профессиональных программ; построение творческой образовательной среды учреждения повышения 
квалификации работников образования.

Ключевые слова: субъектность, психологические концепции субъектности, психолого-педагогические кон-
цепции развития субъектности педагога, умения целеполагания деятельности, умения планирования деятельности, 
умения осуществления деятельности, умения оценки деятельности, умения рефлексии деятельности, условия фор-
мирования субъектности педагога, образовательная среда учреждения повышения квалификации, модель андраго-
гических условий формирования субъектности, андрагогическое сопровождение, андрагогическая поддержка.
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Abstract. This article discusses approaches to understanding agency by various domestic scientists: S.L. Rubinstein, 

A.N. Leontiev, V.N. Myasishchev, B.G. Ananiev, K.A. Abulkhanova-Slavskaya, A.V. Brushlinsky, A.K. Osnitsky, 
A.M. Treschev, A.G. Asmolov, V.I. Slobodchikov, etc. Their conceptual views on the problems of human agency, their 
distinctive scientific positions, their interpretation of the essence and content of human subjectivity are presented. A digres-
sion into the development of the problems of subjectivity, the history of their resolution and development is proposed. A 
description of the psychological and pedagogical research of I.Yu. Kuznetsova, N.Yu. Skryabina, S.A. Pilyugina, devoted 
to identifying andragogical conditions for the formation of the subjectivity of a teacher in the process of learning in institu-
tions for advanced training of educators. So, N.Yu. Skryabina offers a description of the conditions for the development of a 
teacher in the conditions of an institution of postgraduate pedagogical education. The teacher is conceived as an adult student 
who has the skills to independently organize their own learning activities, motivated to overcome their own professional 
difficulties, to satisfy their own professional deficits in the process of professional development. I.Yu. Kuznetsova developed 
and proposed factors that contribute to the formation of the teacher’s subjective position. The author refers to them: taking 
into account the specifics of students of advanced training courses as adults with professional education, professional expe-
rience, and the ability to interact with an adult audience. S.A. Pilyugina proposed pedagogical conditions for the formation 
of the teacher’s subjectivity in the institution of advanced training: methodological support for the formation of the teacher’s 
subjectivity; building a system of additional professional programs; building a creative educational environment of an insti-
tution for advanced training of educators.

Keywords: agency, psychological concepts of agency, psychological and pedagogical concepts of the development of 
the agency of the teacher, the ability to goal-setting activities, the ability to plan activities, the ability to carry out activities, 
the ability to assess activities, the ability to reflect on activities, the conditions for the formation of the agency of the teacher, 
the educational environment of the institution for advanced training, the model of andragogical conditions for the formation 
of subjectivity , andragogical support, andragogical support.

ВВЕДЕНИЕ 
Функционирование современной российской систе-

мы образования регламентировано различными доку-
ментами, законами, проектами. Так, национальный про-
ект «Образование» ставит перед обществом сложные 
задачи вхождения Российской Федерации в число стран 

мира, имеющих высококачественное образование. Для 
реализации подобных задач необходимо систематиче-
ское повышение квалификации учителей-специалистов 
по различным предметам, необходимо формирование их 
субъектности в учреждении повышения квалификации 
для управления собственной учебной деятельностью в 
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процессе повышения квалификации для дальнейшего 
профессионального развития учителя. 

Вышесказанное ставит перед нами цель анализа фе-
номена субъектности, его специфики, особенностей, 
рассмотрения основных проблем субъектности, изуче-
ния истории научного анализа субъектности, рассмо-
трения проблем формирования субъектности педагога в 
процессе обучения.

Проблема субъекта является актуальной и полинауч-
ной, поскольку рассматривается и современными фило-
софией, и психологией, и педагогикой, и социологией и 
пр.: А.С. Огнев [16], В.И. Степанский [17], В.А. Татенко 
[18], И.Л. Шелехов [19], Е.А. Уваров [20]. Изыскания 
этих наук предлагают довольно разноплановые пред-
ставления о субъектности, которые дополняют, совер-
шенствуют данное понятие, вносят в его понимание всё 
новые контексты, смыслы, проблемные вопросы. Такая 
ситуация делает необходимым многостороннее рассмо-
трение феномена субъектности. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
В процессе исследования нами использовались раз-

личные методы: метод анализа литературных источни-
ков, метод выявления лучших практик формирования 
субъектности. Метод анализа литературных источников 
предполагает выявление вопросов субъектности, изуча-
емых различными учеными, рассмотрение их подходов, 
их специфики. Метод выявления лучших практик пред-
полагает обнаружение научных исследований форми-
рования субъектности педагогов в различных образова-
тельных средах, показ практических способов формиро-
вания субъектности, особенностей построения систем её 
формирования. Основной категорией участников таких 
практик стали учителя и педагоги, обучающиеся в раз-
личных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В статье проанализированы (в соответствии с целью) 

различные подходы к пониманию феномена субъект-
ности, рассмотрены основные проблемы субъектности, 
рассмотрены проблемы формирования субъектности пе-
дагога в процессе обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ. 
Нами рассмотрены различные подходы к пониманию 

субъектности: субъектный, андрагогический, гумани-
стический, системный.

Современная литература даёт разноплановое пред-
ставление о феномене субъектности. Так, в работе 
Е.Н. Волковой субъектность трактуется как сред-
ство организации жизни человека, которое опирается 
на осознанность и деятельностное начало [13, с.11]. 
Е.Ю. Коржова предлагает понимание субъектности как 
проявлений личности в решении различных жизненных 
ситуаций [14, с. 11]. К.М. Гайдар понимает субъектность 
как развивающееся качество человека, изменяющего 
себя и окружающую среду [15, с. 17]. Разноплановые 
подходы А. Бандуры [21, с. 11], Р. Гонзалеса [22, с. 8; 
23, с. 20], Р. Гринсона [24, с. 7], Р. Харре [25, с. 10], 
М. Хивсона [26, с. 29], Х. Маркуса [27, с. 11], Л. Сроуфа 
[28, с. 5], Р. Стеббинса [29], С. Тревархена [30] делают 
необходимым рассмотрение исследований субъектно-
сти более детально.

Изначально субъектность подробно изучалась фило-
софией. Однако постепенно субъектность становится 
проблемой психолого-педагогических исследований. 
С.Л. Рубинштейн, детально изучая субъектность, пред-
ложил положение, утверждающее, что человеку прису-
ща субъектность, которая формируется и проявляется в 
его самодеятельности. Автор подчеркивал, что резуль-
татом самодеятельности является некоторый продукт и, 
самое главное, дальнейшее развитие субъектности чело-
века. Позднее в своих трудах С.Л. Рубинштейна обосно-
вал идею об автономности существования бытия и субъ-
екта, об их независимом функционировании. При этом 
ученый подчеркивал, что бытие тесно связано с субъ-

ектом, поскольку субъект обладает важным свойством 
преобразовывать мир, бытие, исходя из собственных 
мотивов, целей, позиций. Также значимой является и 
мысль о том, что бытие предполагает наличие субъекта, 
осуществляющего познание мира, его закономерностей, 
законов, явлений. Однако для познания необходимо не 
только мышление, но и другой субъект, являющийся 
своеобразной мерой жизни первого субъекта. В таком 
познании субъект отделяет себя от другого, утвержда-
ет собственное «Я», устанавливает отношения к иному 
субъекту, к окружающей действительности [1, с. 355].

Рассматривая субъектность, С.Л. Рубинштейн изуча-
ет способы жизни человека. Один из них выражается в 
построении различных отношений, контактов субъекта 
с окружающими людьми и миром. Другой – предпола-
гает наличие рефлексивных умений субъекта, которые 
позволяют ему выйти за рамки жизнедеятельности, по-
смотреть на нее и себя со стороны, оценить их, вырабо-
тать отношения к самому себе и собственной жизнедея-
тельности [1, с. 345].

Вслед за С.Л. Рубинштейном вопросы субъектности 
рассматривал А.Н. Леонтьев. Автор детально изучал 
её особенности, указывая на телесность как на важную 
сторону жизни человека, тесно связанную с внутренней 
психической стороной его жизни. Именно внутреняя 
психическая жизнь организует условия для существо-
вания субъектности, является возможностью построе-
ния связей субъекта с реальностью [2]. А.Н. Леонтьев  
рассматривал субъектность как свойство личности; 
причем личности, осуществляющей разноплановую 
деятельность. Анализируя деятельность, автор пред-
ложил её определение, описание её предмета, разра-
ботку её структуры, указав среди прочих компонентов 
цель, план и собственно осуществление деятельности. 
Посредством деятельности, по мнению А.Н. Леонтьева, 
проявляется субъектность человека, который управляет 
деятельностью; деятельность является всеобщей фор-
мой существования любых организмов. Сравнивая дея-
тельность человека и животных, автор подчеркивал, что 
принципиальное отличие лежит в их структурах и их со-
держательных контекстах; важным отличием являются 
и уровни осознанности деятельностей. Субъектность че-
ловека начинает формироваться в детском возрасте в со-
вместной деятельности со старшими (более опытными) 
людьми. Такая деятельность непременно предметна, то 
есть обладает предметом, а также осуществляется в си-
стеме некоторых условий: условий физического харак-
тера и социального характера. Автор подчеркивал, что 
субъект, реализуя деятельность, всегда руководствуется 
мотивами и соответствующими им целями; при этом 
деятельность только тогда эффективна, когда предмет, 
мотивы и средства деятельности соотносимы друг с дру-
гом.

Деятельность субъекта позволяет анализировать 
личность, поскольку только в личностных проявлениях 
можно познать, понять личность и провести её оценку. 
А.Н. Леонтьев выдвигает значимое положение о раз-
витии субъектности человека. По его мнению, субъект-
ность развивается в контексте и на пересечении различ-
ных деятельностей, которые находятся по отношению к 
друг другу в соподчиненном положении.

Таким образом, сазанное выше представляет дея-
тельностный подход, раскрывающий категории «дея-
тельность», «субъектность», «развитие субъектности», 
«субъект деятельности» [2].   

В.Н. Мясищев также внес значимый вклад в разра-
ботку научных проблем субъекта, личности, отноше-
ний. В.Н. Мясищев, разрабатывая проблемы субъект-
ности, писал о значении субъективного. Субъективный 
соотносится с субъектностью в значении «имеющийся 
у субъекта». Субъект в данном случае – тот, кто спо-
собен осуществлять деятельность, обладающий целью 
деятельности, предметом материального характера (или 
идеального характера), средствами реализации. Также 
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автор указывает на важный контекст понимания субъ-
ектности как способности человека принимать решения, 
выбирать, учитывая собственные запросы.

Разрабатывая концепцию отношений, В.Н. Мясищев 
писал о личности как о субъекте отношений, система ко-
торых связывает субъекта с окружающим миром. Такие 
отношения предполагают связи с предметным миром, с 
явлениями, процессами, отдельными людьми, группами 
людей. Посредством реализации отношений происходит 
становление субъекта, дальнейшее его саморазвитие, са-
моутверждение. 

Самыми важными отношениями автор считал отно-
шения субъекта с другими людьми, поскольку они по-
зволяют субъекту детально оценить себя, собственную 
деятельность, её качество и результативность. 

Исследователь подчеркивал, что отношения с дру-
гими людьми носят характер взаимоотношений, то есть 
отношений взаимного влияния, деятельности, сотрудни-
чества, оценивания и пр. 

Отношения субъекта обычно строятся на его разно-
образных предпочтениях: эмоциональных, интеллекту-
альных, общеличностных. Такие отношения основаны 
на связи субъекта с многочисленными гранями окружа-
ющего мира через эмоции, чувства, решения, поступки и 
т.п. Отношения субъекта разноплановы, порой противо-
речивы, выстроены в рамках особой иерархии, в которой 
каждое из отношений занимает своё место. 

В.Н. Мясищев подчеркивает, что отношения процес-
суальны, построены на сознательности, волевых усили-
ях, чувствах; отношения субъекта представляют собой 
мощность, характеризующую уровень заинтересован-
ности человека в общении с кем-либо, в выполнении 
каких-либо замыслов, действий, деятельностей; уровень 
потребностей в чем-либо, уровень эмоциональных про-
явлений. В данном контексте отношения трактуются в 
качестве векторов жизнедеятельности субъекта [3, c. 
48-53 ].  Отношения субъекта складываются в процессе 
воспитания, самовоспитания, развития и саморазвития. 
В контексте этих процессов формируются ценностные 
ориентиры, позиции, убеждения человека, именно они и 
влияют на систему отношений человека [3; c. 48-53 ].

В.Н. Мясищев подчеркивал, что во внешнем мире 
предметы обладают различными значениями для чело-
века, во внутреннем плане отношения также разнозна-
чимы для человека; эти отношения всегда находятся в 
процессе изменений, трансформаций, перемен. 

Таким образом, концепция отношений, разработан-
ная В.Н. Мясищевым, во многом обогащает представле-
ния о субъекте и субъектности.

Б.Г.Ананьев также посвящал свои исследования про-
блемам субъектности и личности. Б.Г. Ананьев детально 
рассматривал характеристики человека как индивида, 
как личности, как субъекта. Индивидные характеристи-
ки человека связываются ученым с его биологическими, 
физиологическими качествами, свойствами. 

Личностные характеристики связываются 
Б.Г. Ананьевым с положением, репутацией человека 
в социуме, то есть его политические убеждения и по-
зиции, экономический статус, социальное положение, 
позиционирование в общности людей, где происходит 
развитие данного человека, его личности.

Ученый указывает на то, что личность выполняет в 
обществе разноообразные ролевые функции; богатство 
ролевых функций делает личность более адаптирован-
ной, более социально приспособленной, делает её более 
мобильной и переключаемой. Также важным является 
и система ценностей личности, которая задает ценност-
ные и поведенческие ориентиры личности. Б.Г. Ананьев 
подчеркивает, что ценности формируются изначально 
за рамками личности, в обществе, в малых и больших 
группах. Организуя взаимодействие в них, личность 
оказывается в ситуации социализирования, которая 
способствует выбору, а затем и присвоению ценностей 
личностью. Так, личность, переплавляя через внутрен-

ний мир внешние ценности, соотносит их с собственным 
внутренним содержанием и постепенно овладевает цен-
ностными позициями, предлагаемыми обществом.

Не менее значимым является и характер как отраже-
ние личности, ее задатки, направленность. Все эти ха-
рактеристики определяют во многом жизнь человека, 
его развитие, сферы деятельности.

Соотнося личность и субъектность, Б.Г. Ананьев 
подчеркивает их тесную связь, указывая на то, что без 
личности не существует субъектность и наоборот. При 
этом субъектность им связывается с активностью, с де-
ятельностью, с производительностью, с трудом, ком-
муникацией и познавательными интересами. Субъект 
раскрывается посредством сознания, которое позволяет 
отражать, познавать окружающее, а также посредством 
разных видов деятельности, которые способствуют 
трансформации, изменению окружающего под влия-
нием целей и поступков субъекта. Субъектность чело-
века также находит свое выражение в креативности. 
Создавая что-либо новое, прежде не существовавшее, 
человек совершает процесс передачи созданного в со-
циум. Креативность как отражение субъектности пред-
ставляет способы деятельности человека, умение его со-
хранять аутентичность, активно преобразовывать себя и 
мир.

Также Б.Г. Ананьев указывает на соотношение лич-
ности и субъекта и подчеркивает, что личность является 
результатом связей человека и общества, результатом 
их взаимодействия и взаимовлияния. Субъекту присуща 
опора на деятельность, опора на управление этой дея-
тельностью, на принятие решений об её осуществлении. 
При этом автор подчеркивает тесную связь понятий 
«личность» и «субъектность» и сложность их дифферен-
циации. Эта ситуации приводит автора к мысли о субъ-
ектной концепции личности, о субъектности личности, 
которая обладает способностью самореализовываться, 
самодетерминироваться, саморазвиваться [4].

К.А. Абульханова-Славская, являясь последователь-
ницей идей С.Л. Рубинштейна, разрабатывала далее 
проблемы субъекта и субъектности. Так, субъект и лич-
ность, по её мнению, находятся в неразрывной связи; 
субъект есть выражение личности, которая автономно 
организует собственную жизнь, опираясь на осознан-
ность, активность, устремленность к цели; субъект само-
стоятельно организует собственное уникальное бытие. 
Автор вводит категорию «жизненный путь», характери-
зующую самовыражение внутренней жизни человека. 
Жизненный путь является своеобразным отражением 
субъектности человека, простраиванием собственной 
деятельности в контексте внутреннего ощущения време-
ни, наполнением собственными смыслами своего бытия. 
По оценке К.А. Абульхановой-Славской субъект (как 
носитель субъектости) автономно реализует собствен-
ные задатки, способности, потенции в разных деятель-
ностях, опираясь на самостоятельное регулирование. 
При этом К.А. Абульханова-Славская подчеркивает, что 
важным является соотнесение человеком собственной 
внутренней жизни с объективной реальностью; такое со-
отнесение позволяет субъекту адаптивно осуществлять 
деятельность, учитывая собственную специфику и спец-
ифику окружающего мира, находя точки соприкоснове-
ния. Рассматривая характеристики субъектности, К.А. 
Абульханова-Славская указывает на то, что она находит 
свое проявление в выборе человеком аутентичных мето-
дов реализации собственной деятельности, интегрируя 
уже известные методы или создавая новые. Следующей 
характеристикой субъектности становится умение че-
ловека достигать эффективных результатов в трудовой 
деятельности. Для чего ему необходимо учесть требова-
ния, предъявляемые этой деятельностью к выполняемым 
трудовым операциям, действиям, процедурам, результа-
там, и соотнести их со своими качествами и способно-
стями. Также субъектность характеризуется умениями 
человека организовать коммуникацию с коллегами, вза-
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имодействие и сотрудничество с ними для достижения 
качественных результатов трудовой деятельности. Не 
менее значимой является и такая характеристика субъ-
ектности как способность человека выполнять деятель-
ность высокого уровня сложности и принимать на себя 
ответственность за её качество, за время её выполнения.

К.А. Абульханова-Славская рассматривает субъект-
ность и с точки зрения определения человеком своего 
места в выполняемой трудовой деятельности, своего 
отношения к ней. Это позволяет человеку определить 
дальнейшие стратегии деятельности, их смену или со-
хранение в неизменности. Субъектность рассматрива-
ется автором и в контексте выявления человеком места 
трудовой деятельности среди своих ценностей, опре-
деления иерархии этих ценностей, выявления позиции 
ценности трудовой деятельности в ней. Это также во 
многом определяет включенность человека в деятель-
ность, расширение им своих профессиональных компе-
тенций по собственной инициативе [5].

Таким образом, К.А. Абульханова-Славская, анали-
зируя субъектность, обогащает научные представления 
о ней, опираясь на исследования предшественников, в 
частности, на работы С.Л. Рубинштейна.

А.В. Брушлинский также изучает особенности субъ-
ектности человека. Он пишет о жизни человека как 
о сложной организации, отмечая при этом, что она не 
представляет собой бесконечную последовательность 
различных видов деятельностей, которые движутся друг 
за другом, перетекая от одной к другой. Жизнь поли-
структурна, в ней различные виды деятельностей сменя-
ются системой переживаний, чувствований, любований 
и пр., то есть человек, по мнению А.В. Брушлинского, 
осуществляет в течение жизни переходы от деятельно-
сти к недеятельности. Такие переходы позволяют чело-
веку уйти от деятельности, остановиться, осознать себя 
и окружающее; такие переходы способствуют развитию 
человека. 

Важным в иследованиях А.В. Брушлинского явля-
ется рассмотрение понимания в контексте субъектно-
сти. Субъектность находит свое проявление в различ-
ных аспектах понимания человеком действительности, 
процессов, явлений, в аутентичности их толкования. 
Ученый рассматривает различные виды понимания. Так, 
одним из них является понимание, выстраиваемое на по-
лученной информации, на фактах. Он подчеркивает, что 
человек способен понять лишь те явления, процессы, 
объекты, о которых предварительно он уже приобрел 
некоторую информацию. Соотнося прежнее знание и 
новое, человек получает возможность понимания пред-
ложенного. В процессе понимания осуществляется ос-
мысление какого-либо объекта, предмета и включение 
его в систему собственных представлений, убеждений, 
ценностей. Также в процессе понимания реализуется 
анализ изучаемого, сопоставление его характеристик с 
характеристиками уже изученных явлений, предметов, 
объектов. 

В статьях А.В. Брушлинского фигурирует и иной вид 
понимания – понимание, опирающееся на собственное 
толкование. Субъектность выражается и в трактовании 
окружающего, в расшифровывании смыслов, вложен-
ных окружающими в тексты, продукты, произведения 
искусства и т.п. Такое понимание рождается в процессе 
классификации изучаемого по каким-либо признакам и 
отнесения его к каким-либо группам, отрядам, категори-
ям знания. Расшифровывание предполагает обнаруже-
ние множества смыслов, причем, смыслов очевидных, 
лежащих на поверхности, и смыслов имплицитных. 
Именно имплицитные смыслы составляют в большей 
мере основу субъектности, поскольку они рождаются в 
соответствии с имеющимися ценностными ориентирами 
человека, его установками, его склонностями, близкими 
видами деятельности. Развитие субъектности часто свя-
зывается автором с интериоризацией внешних значений, 
с переводом их в свою систему понимания окружающе-

го [6 ].
А.К. Осницкий связывает субъектность с осознанно-

стью, автономностью; именно эти условия способству-
ют становлению и развитию субъектности. Осознавая 
цели, задачи деятельности человек может не предста-
вать как субъект, поскольку цели и задачи выработаны 
не им, а только присвоены в качестве организающих 
начал деятельности. Истинным субъектом человек ста-
новится в ситуации активного осознанного целепола-
гания, планирования и выбора условий, необходимых 
для выполнения запланированного, а также в ситуации 
ранжирования по значимости и востребованности задач, 
необходимых к выполнению.

А.К. Осницкий большое внимание уделял и самоде-
терминации как характеристике субъектности. Он под-
черкивал, что человек-субъект осуществляет деятель-
ность, исходя из различных мотивов; самодетерминация 
предполагает осуществление деятельности человеком, 
при опоре не только на внешние мотивы, но и в большей 
степени на внутренние, что позволяет говорить о заинте-
ресованности человека в выполнении деятельности [7].

Важным для характеристки субъектности является и 
умение регуляции человеком собственных действий, по-
ступков, поскольку она осуществляется осознанно. Еще 
более значимым для характеристики субъектности явля-
ется и осознанное построение собственной жизни, когда 
человек, достигший уровня субъекта, понимает себя им.

Субъектность рассматривалась и А.М. Трещевым. 
Субъектность им неразрывно связывалась с активно-
стью и деятельностью. Причем активность имеет ха-
рактеристики векторности и целевой конкретности. 
Деятельность, по мнению А.М. Трещева, позволяет 
человку становиться субъектом, выстраивать связи с 
окружающим миром, развивать собственную неповто-
римость, самодетерминироваться, развиваться. Иными 
словами, можно отметить, что А.М. Трещев, говоря об 
условиях развития субъектности человека, выделяет до-
минирующим условием именно деятельность, разные её 
виды [8].

А.Г. Асмолов изучает субъекта, субъектность также 
посредством исследования различных их проявлений. 
В первую очередь, по А.Г. Асмолову, субъектность 
связывается с деятельностью, с инициированием её вы-
полнения человеком. Субъектность предполагает напол-
нение смыслами собственной деятельности. Важным в 
оформлении субъектности становится самоизменения 
человека, производимые осознанно, под воздействием 
внутренних мотивов. Такие изменения ведут к самораз-
витию человека по заранее продуманной траектории. Не 
менее значимым в оформлении субъектности является и 
преобразование человеком других людей, внесение в их 
жизнь изменений, наполнение новыми значениями вы-
полняемой ими деятельности. Так, субъектность, по ут-
верждению А.Г. Асмолова, предполагает возможность 
самоизменения человека и изменения им окружающих. 
Что и представляет его субъектом деятельностей.

А.Г. Асмолов подчеркивает, что субъектность так-
же выржает себя через характерологические особенно-
сти человека, которые позволяют человеку выстраивать 
смыслы жизни, деятельности, формировать экзистен-
циальные установки, вырабатывать авторские способы 
жизнедеятельности [9].

В.И. Слободчиков пишет о субъекте и субъектности. 
Для него субъектность человека предстает в качестве 
авторства собственной жизненной траектории, кото-
рую он создает, творит в течение жизни. Причет творит 
осознанно, ответственно, свободно. Субъект, по мнению 
В.И. Слободчикова, особая форма существования чело-
века, к которой человек не сразу приходит. Это форма 
свободы (но не отторжения) человека от социальных 
ценностей, установок, рекомендуемых деятельностей, 
предложенных мыслей, это аутентичная сфера жизнеде-
ятельности [10].

Таким образом, мы представили крупнейшие отече-
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ственные исследования субъектности человека. Итожа 
сказанное, стоит отметить, что субъектности присущи 
осознанность, автономность, деятельностное, активное 
начало, целевая векторность, рефлексивность.

Далее рассмотрим особенности, условия формирова-
ния субъектности педагога, обучающегося в учреждени-
ях повышения квалификации.

Говоря о формировании субъектной позиции педа-
гога в процессе повышения квалификации, необходимо 
обратиться к исследованию И.Ю. Кузнецовой, в кото-
ром рассматриваются основные её качества: ценностное 
отношение преподавателя к организации и сущности 
повышения квалификации, умение преподавателя само-
стоятельно ставить цель профессиональной деятельно-
сти, умение разрабатывать и осуществлять собственный 
индивидуальный профессионально-образовательный 
маршрут, умение преподавателя осуществлять рефлек-
сивные процедуры, умение сотрудничать со слушателя-
ми курсов повышения квалификации, а также с коллега-
ми по организации обучения взрослых.

Также И.Ю. Кузнецовой разработаны и предложены 
факторы, способствующие формированию субъектной 
позиции педагога. К ним автором отнесены: учет специ-
фики слушателей курсов повышения квалификации как 
взрослых людей, имеющих профессиональное образова-
ние, опыт профессиональной деятельности, умения вза-
имодействия не только с детской, но и со взрослой ауди-
торией. Важным фактором также автор называет реали-
зацию индивидуального подхода в работе со взрослыми 
людьми, осуществление андрагогической поддержки 
педагогов в процессе повышения квалификации [11].

Н.Ю. Скрябина предлагает описание условий раз-
вития педагога в условиях учреждения постдипломно-
го педагогического образования. Педагог мыслится как 
взрослый обучающийся, обладающий умениями само-
стоятельной организации собственной учебной деятель-
ности, мотивированный на преодоление собственных 
профессиональных затруднений, на удовлетворение 
собственных профессиональных дефицитов в процессе 
повышения квалификации. Также важным является по-
нимание педагога как субъекта собственного учения, 
реализующего индивидуальный образовательный марш-
рут в процессе повышения квалификации. Среди усло-
вий обучения педагога как субъекта учебной деятельно-
сти Н.Ю. Скрябина называет сотрудничество педагога 
с андрагогами и коллегами-слушателями в учебной ау-
дитории (и за её пределами), доминанта автономности 
учебной деятельности в межкурсовой период, использо-
вание уже накопленных педагогом компетенций в каче-
стве содержания обучения на курсах повышения квали-
фикации, выявление передового педагогического опыта 
и предложение его во взрослой аудитории к анализу и 
пр.

Н.Ю. Скрябина предлагает модель андрагогических 
условий по формированию педагога как субъекта учеб-
ной деятельности в условиях постдипломного педаго-
гического образования. По мнению автора, важнейшим 
итогом её исследования стало представление о педагоге 
как субъекте учебной деятельности, который овладевает 
самомотивацией к развитию собственного профессио-
нализма (к порождению желания профразвития), овла-
девает умением самодвижения по траектории профес-
сионального роста, приобретает умения осуществлять 
мотивированную познавательную активность в профес-
сиональной сфере.

Н.Ю. Скрябина доказательно представляет (на осно-
ве тщательно проведенного эксперимента и его анализа) 
факторы, предоставляющие возможность организовать 
профразвитие педагога в учреждении постдипломного 
педагогического образования. Среди них: мобильность 
обучения (учитывающего специфику профессиональ-
ной деятельности педагога), индивидуализация учеб-
ной деятельности, практическая применимость знаний, 
предложенных на занятиях в рамках курсового обуче-

ния, разнообразие дополнительных профессиональных 
программ обучения (их новизна, актуальность, аутен-
тичность), предлагаемых педагогам; цифровизация 
обучения (использование электронных носителей ин-
формации, дистанционных оболочек для организации 
самостоятельной работы педагогов, использование ин-
формационных технологий при организации обучения 
взрослых). Н.Ю. Скрябина разрабатывает психолого-
андрагогическое сопровождение педагога в обучении 
как процедуру поддержки профессионального развития 
слушателя учреждения постдипломного педагогическо-
го образования [12].

Автор данной статьи также предлагает исследование 
формирования субъектности учителя в системе повы-
шения квалификации работников образования. В дан-
ном исследовании определены теоретико-методологи-
ческие, практические предпосылки развития проблемы 
формирования субъектности учителя в учреждении по-
вышения квалификации. Было уточнено понятие «фор-
мирование субъектности учителя в учреждении повы-
шения квалификации»; оно рассматривается в качестве 
педагогической деятельности, сутью которой является 
содействие педагога профессиональному саморазви-
тию учителя посредством формирования субъектности 
учителя в учреждении повышения квалификации, ито-
гом – продукт деятельности учителя. Также разработана 
концепция формирования субъектности учителя в уч-
реждении повышения квалификации, которая включает 
в себя: общие положения; содержание (основанное на 
закономерностях, принципах; на системе формирования 
субъектности учителя в учреждении повышения квали-
фикации, состоящей из управленческой, диагностиче-
ской, практической, аналитической частей); педагоги-
ческие условия формирования субъектности учителя в 
учреждении повышения квалификации: методическая 
поддержка формирования субъектности учителя; по-
строение системы дополнительных профессиональных 
программ; построение творческой образовательной сре-
ды учреждения повышения квалификации работников 
образования. Автором разработана система формиро-
вания субъектности учителя в учреждении повышения 
квалификации, включающая в себя управленческую, 
диагностическую, практическую, аналитическую ча-
сти. Предложены и обоснованы критерии, показатели, 
уровни (1 (репродуктивный) – учитель выступает при-
нимающим цель, план, средства реализации учебной 
деятельности, предложенные андрагогом; 2 (частично-
поисковый) – учитель – субъект частичного управления 
своей учебной деятельности; 3 (продуктивный) – учи-
тель – субъект управления своей учебной деятельности) 
формирования субъектности учителя в учреждении по-
вышения квалификации. 

ВЫВОДЫ.
Современные исследования субъектности рассма-

тривают данную категорию как способность человека 
осуществлять целенаправленную деятельность, как уме-
ние человека трактовать окружающее, расшифровывать 
смыслы, вложенные окружающими в тексты, продукты, 
произведения искусства, как возможность человека осу-
ществлять самоизменения и изменения окружающих и 
пр. Формирование субъектности учителя, педагога так-
же исследуется различными учеными, которые на пер-
вое место среди условий формирования ставят гумани-
стически организованную образовательную среду.

Таким образом, итожа выше сказанное, стоит отме-
тить, что проблемы субъектности рассматриваются на 
стыке различных наук: педагогики, психологии, фило-
софии, антропологии, акмеологии. Философские изы-
скания обычно предполагают исследования методоло-
гического характера, которые дают возможность позна-
комиться с различными концепциями изучения субъект-
ности. Психологические исследования чаще предлагают 
рассмотрение и анализ сущности субъектности, ее раз-
личных аспектов, специфики. Отличительных особен-
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ностей от категорий «личность», «индивид», «индиви-
дуальность». Психолого-педагогические исследования 
чаще предлагают описание психолого-педагогических 
условий, способствующих формированию субъектной 
позиции, субъектности обучающихся в той или иной об-
разовательной среде.

Многочисленные исследования дают широкий 
спектр представлений о субъектности, её структуре, 
функциях, специфических особенностях и характери-
стиках, подходах к организации формирования субъект-
ности обучающихся (разных возрастов) в образователь-
ном процессе различных образовательных организаций.
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика безработицы на федеральном и региональном рынках тру-

да в контексте последних событий, включая санкционные ограничения в некоторых отраслях профессиональной 
деятельности. Проведен анализ исследований авторов, рассматривающие социальные процессы, вызванные безра-
ботицей, которые определяют выбор безработным и незанятым населением новых профессиональных траекторий. 
Неоднозначная, постоянная меняющаяся реальность современного рынка труда авторам дала повод изучить регио-
нальную специфику организации профессионального образования безработного и незанятого населения на основе 
реализации Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография». Показано, что 
укоренившаяся социальная нестабильность в обществе после пандемийного кризиса и ужесточившиеся требования 
рынка труда, вызванные санкциями, не всегда отображаются на взглядах и поведении соискателей рынка труда. 
Несмотря на отсутствие постоянной работы, активных вакансий по их профобразованию, не все соискатели рабо-
ты стремятся адаптироваться к реальным условиям, ориентированы на трудовую деятельность по тем професси-
ональным компетенциям, не востребованным на рынке труда или имеющим высокий уровень профессиональной 
конкуренции. Для повышения качества проводимой активной политики трудовой занятости авторы предлагают 
внедрение региональных мониторинговых исследований за закреплением на новом месте трудоустройства ранее 
безработных граждан, завершивших профессиональное обучение.
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Abstract. The article gives a brief description of unemployment in the federal and regional labor markets in the context 

of recent events – sanctions restrictions in some areas of professional activity. The analysis of the authors’ studies, which 
examines the social processes caused by unemployment, which determine the choice of professional trajectories by the 
unemployed and unemployed population, is carried out. The ambiguous, constantly changing reality of the modern labor 
market gave the authors a reason to study the regional specifics of organizing vocational education for the unemployed and 
unemployed population on the basis of the implementation of the Federal Project “Employment Promotion” of the National 
Project “Demography”. It is shown that the ingrained social instability in society after the pandemic crisis and the stringent 
requirements of the labor market caused by sanctions are not always reflected in the views and behavior of job seekers. 
Despite the absence of a permanent job, active vacancies for their professional education, not all job seekers tend to adapt 
to real conditions, looking for work on those professional competencies that are not in demand on the labor market or have 
a high level of professional competition. To improve the quality of the ongoing active employment policy, the authors pro-
pose the introduction of a monitoring study for fixing at the place of employment those who completed vocational training 
as unemployed citizens. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
С каждым годом рынок труда и работодатели по-

вышают свои требования к качественным показателям 
потенциальных работников: образовательный, про-

фессиональный и квалификационный уровни, опыт 
практической работы в претендуемой сфере (отрасли) 
профессиональной деятельности, личностные качества 
(социальная мобильность, обучаемость, коммуникатив-
ные навыки, умение работать в команде, креативность, 
адаптивность к рыночным условиям отношений, конку-
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рентоспособность и т.д.). Современные трансформации 
регионального рынка трудовых вакансий выдвигают 
новые условия, когда предложение рабочей силы значи-
тельно превышает спрос. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Сегодня на фоне происходящих событий зафиксиро-
ваны негативные тенденции на рынке труда, такие как: 

- повышение числа безработных: если на 1 марта 
2022 г. 683 тыс. человек было официально зарегистри-
ровано, то в мае их число составило 690 тыс.; 

- частичное прекращение деятельности или полное 
закрытие иностранного бизнеса; 

- сокращение персонала компаний с целью снижения 
расходов на труд; 

- снижение объемов или полное приостановление 
найма новых работников по отдельным направлениям; 

- изменение режима работы сотрудников, переход на 
неполный рабочий день или неделю; 

- сокращение вакансий, предложений для безработ-
ных; 

- отток кадров; 
- теневая занятость; 
- снижение зарплаты работникам во избежание 

увольнения. 
Все это может привести к ускоряющейся динамике 

роста числа и уровня безработицы, усилению социаль-
ной напряженности на рынке труда и отрицательных яв-
лений в обществе.

Реагируя на данные процессы, государственные ор-
ганы и работодатели направляют свою деятельность и 
принимают меры на сохранение занятости населения, 
восстановление и поддержку рынка труда. Одним из 
наиболее эффективных направлений работы по сниже-
нию напряжения на рынке труда и обеспечению соци-
ально-экономической стабильности региона является 
организация переобучения и дополнительного профес-
сионального образования для безработного населения с 
господдержкой (бесплатное обучение или со скидкой). 
Но рынок в этой ситуации диктует новые дифференци-
рованные условия тем, кто ищет работу: «Те, кто будет 
высвобождаться, и те, кто будут нужны, – это совер-
шенно разные люди, – утверждает Елена Варшавская» 
[1]. Люди, которые уволены и претендуют на новые 
трудовые вакансии, должны понимать, что им необхо-
димо кардинально изменить профессию в сторону про-
мышленных работников, инженеров, технологов. И тем 
более профессиональная подготовка на эти профессии 
потребует от них достаточных временных и интеллек-
туальных ресурсов. 

В этой связи практика организации профессиональ-
ного обучения для безработной и социально уязвимой 
категории населения (находящиеся в декретном отпу-
ске, люди с инвалидностью, предпенсионного возраста, 
семьи участников СВО и т.д.) на региональном рынке 
труда является актуальной для исследования данной об-
ласти.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Целью нашего исследования выступает изучение 

опыта организации профессионального обучения безра-
ботного населения, в том числе, находящихся в декрет-
ном отпуске, людей с инвалидностью, предпенсионного 
возраста и т.д., на региональном рынке труда во взаимо-
действии с потенциальными работодателями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Радикальные реформы в социально-экономической 

жизни страны в начале 90-х годов прошлого века обу-
словили возникновение такого социального явления как 
безработица. «В результате перераспределения государ-

ственной собственности, спада производства, резкого 
сокращения финансирования практически всех отрас-
лей народного хозяйства, в том числе науки, образова-
ния, медицины, культуры, на рынок труда «были выбро-
шены» самые различные категории населения. Рынок 
труда негативно отреагировал на уже накопленный про-
фессионально-образовательный потенциал российских 
граждан» [2]. В 1991 году после принятия закона «О 
занятости населения в РФ» впервые были юридически 
закреплены статус безработного гражданина и его права 
на трудоустройство и прохождение профессионального 
обучения. Начиная с этого периода проблемы професси-
онального обучения безработных и незанятых граждан 
стали объектом внимания общественных наук, обрели 
междисциплинарный характер, интрегрируя методы, 
данные и дискурсы социологии, экономики, педагогики 
и психологии. 

Отечественной педагогической наукой и практикой 
разрабатываются методологические основы и концеп-
ции формирования гибкой системы профессионального 
и дополнительного образования безработных, отвеча-
ющих запросам меняющегося рынка труда с вариатив-
ными подходами к срокам обучения, многоканальным 
финансированием, учетом федеральных, региональных 
и муниципальных требований и специфики социально-
возрастных групп, профессиональной деятельности. 

Современные исследователи изучают возможности 
различных аспектов профессионального обучения без-
работных и незанятых граждан в контексте последних 
изменений на рынке труда:

- мотивация безработных и незанятых граждан к об-
учению востребованным профессиям на рынке труда [3; 
4];

- модернизация системы профессионального обуче-
ния безработных граждан и незанятого населения [5; 6; 
7];

- внедрение современных технологий в профессио-
нальном обучении безработных граждан [8; 9];

- учет возрастных особенностей безработных при 
планировании дальнейшего трудоустройства [10];

- профессиональное обучение и трудоустройство 
безработного населения в условиях пандемии [11; 12].

С 2021 года в рамках Федерального проек-
та «Содействие занятости» Национального проекта 
«Демография» и с 2022 года «Цифровые профессии» ре-
ализуется как бесплатное профессиональное обучение, 
так и дополнительное профессиональное образование 
граждан старше 50 лет, женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске, молодых людей до 35 лет по актуальным 
для рынка труда профессиональным компетенциям [13]. 
Профессиональное обучение безработных граждан ос-
новывается на следующих принципах:

- системность в профессиональном обучении; 
- приоритетность самостоятельности в обучении; 
- единство действий обучающихся и преподавателей 

в процессе обучения;
- использование имеющегося положительного жиз-

ненного опыта, стартовых знаний, умений, навыков слу-
шателей как источников формализации новых знаний; 

- корректировка ранее приобретенного практическо-
го опыта в процессе усвоения новых компетенций; 

- индивидуальный подход к обучению в соответствии 
с потребностями, с учетом социально-психологических 
характеристик личности с учетом ограничений по про-
фессиональной деятельности, наличия свободного вре-
мени, финансовых ресурсов и т. п.; 

- актуализация полученных знаний во время прохож-
дения практики; 

- элективность обучения; 
- развитие личности в профессиональной сфере [13].
 В 2021 году из числа безработных граждан России 

переобучение прошли более 168 тысяч, в 2022 году эту 
цифру планируется увеличить вдвое (около 345 тыс. 
человек). Спектр образовательных программ для без-
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работных составляется с учетом спроса рынка труда 
региона для обеспечения гарантии на трудоустройство 
и подготовки кадров по востребованным профессиям и 
конкретным требованиям предприятий, испытывающих 
кадровый дефицит.

Реализуемые на уровне государства программы, на-
правленные на повышение количества занятого населе-
ния, снижению социального напряжения на рынке труда 
и сокращению числа граждан, состоящих на учете как 
безработные, имеют федеральный масштаб. При реа-
лизации федеральных программ субъекты могут само-
стоятельно подкорректировать с учетом специфики со-
циально-экономических, этнокультурных и природно-
климатических условий, что позволяет им использовать 
общие и региональные подходы в решении проблем без-
работицы.

В Республике Саха (Якутия) занятость населения 
регулируется в соответствии с ФЗ от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», законом Республики Саха (Якутия) от 08 
ноября 2007 года № 511-З N 1037-III «О содействии в 
реализации отдельных мероприятий активной полити-
ки занятости населения в Республике Саха (Якутия), 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 дека-
бря 2019 года № 874 «О государственной программе 
Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости насе-
ления в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 годы».

По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия), количество рабочей силы в республи-
ке в течение 2021 года составила 500,6 тыс. чел., что 
в сравнении с 2020 годом уменьшилось на 1 тыс. чел. 
Численность людей, занятых в экономике, увеличилась 
на 1,6 тыс. человек, что всего составило 466,2 тыс. че-
ловек. За счет снижения на 2,6 тыс. человек общая чис-
ленность людей, состоящих на учете безработных, стала 
34,4 тыс. Уровень общей безработицы снизился на 0,5 
п.п. и составил 6,9 % от численности рабочей силы. 

Таблица 1 – Регистрируемая безработица и потреб-
ность в работниках, заявленная работодателями в орга-
ны службы занятости

По данным таблицы 1 в январе 2022 года числен-
ность зарегистрированных безработных, состоящих на 
учете, снизилась почти на 74 % и составила 7 342 че-
ловек, что связано с увеличением количества вакансий 
на 31,6 %, то есть потребность в трудовых ресурсах вы-
росла до 11 148 вакансий. По результатам исследований 
компании HeadHunter – одного из самых популярных 
сайтов по поиску вакансий hh.ru [14] – в феврале 2022 
года количество предложений рабочих мест в респу-
блике повысилось на 57 % в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года. Если по России вакансии 
увеличились на 26 %, то в республике в отдельных про-
фессиональных сферах предложения работодателей 
были значительно выше. Но как показано в Таблице 2 
с марта по июнь 2022 года произошли изменения в сто-
рону сокращения предложений работодателей. Все эти 
изменения с увеличением и сокращением вакансий по 
отдельным профессиональным областям характеризуют 
нестабильность и сложность сегодняшнего рынка труда. 

Сокращение активных вакансий на рынке труда 
по отдельным профессиональным сферам увеличили 
количество претендентов. Данные увеличения коли-
чества резюме от 3,7 в 2021 году до 4 в мае 2022 года, 
приведенные на рисунке 1, свидетельствуют, что кон-

куренция повысилась среди желающих работать в 
сферах «Административный персонал» (9,0 резюме), 
«Бухгалтерия» (5,9), «Маркетинг, реклама, PR» (4,8), 
«Управление персоналом» (4,7), «Информационные тех-
нологии» (4,1). 

Таблица 2 – Динамика вакансий за февраль–июнь 
2022 г. Источник: составлено на основе информацион-
ного портала «ЯСИА» [15]. 

Хотя на рынке труда число вакансий в этих сферах 
незначительно или отсутствует. Среди соискателей са-
мыми активными являются выпускники с дипломами, 
начинающие профессиональную карьеру, и студенты. 
На одну вакансию из их числа предлагается 9 резюме. 

Рисунок 1 – Уровень профоконкуренции в 
Республике Саха (Якутия), май 2022 [16]

По сведениям компании HeadHunter в мае 2022 года 
количество предложений работодателей в регионе по-
высилось только на 1 %, а количество соискателей на 
вакантные места стало больше на 25 %.

Наиболее эффективным направлением активной по-
литики трудовой занятости является организация про-
фессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования для граждан, состоящих на 
учете Центра занятости населения. Также образователь-
ные программы предлагаются людям с инвалидностью, 
высвобожденным работникам, несовершеннолетним и 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

 По Республике Саха (Якутия) в 2019 году профобу-
чение прошли 3 511, в 2020 году – 3 002, в 2021 году – 3 
511 граждан безработных и незанятых. К числу популяр-
ных образовательных программ среди безработного на-
селения можно отнести: водители различных категорий, 
водитель погрузчика, машинист бульдозера, машинист 
экскаватора, электрогазосварщик, слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования, слесарь КИПиА, опера-
тор котельной, электромонтер, охранник, повар, парик-
махер, бухгалтер и т.д. 

После окончания профессионального обучения и 
переподготовки в 2021 году 508 безработных и неза-
нятых граждан были трудоустроены в промышленных 
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компаниях на вакансии горнорабочих, стропальщиков, 
трубопроводчиков линейного, машинистов автомо-
бильного крана, машинистов конвейера, машинистов 
бульдозера и т.д. На рисунке 2 показано, что наиболее 
активно предлагают вакансии и трудоустраивают без-
работных граждан, завершивших профессиональное об-
учение, такие компании, как «Газпром Трансгаз Томск», 
«Алмаздортранс», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АК 
«Железные дороги Якутии», АК «АЛРОСА (ПАО), УК 
«Колмар».

Рисунок 2 – Трудоустройство завершивших профес-
сиональное обучение

Трудоустройство безработных и незанятых граждан 
после окончания профессионального обучения в 2021 
году показывает следующую картину с учетом форм 
собственности предприятий: наибольшее количество 
трудоустроенных концентрируется в АО, ПАО, ООО, 
ИП (465) и наименьшее количество – в муниципальных 
учреждениях (53) (Таблица 3). 

Таблица 3 – Форма собственности предприятий, при-
нявших на работу безработных после завершения про-
фобучения 

Форма собственности % от общего трудоустройства
ООО 33 %
АО, ПАО 31 %
ИП 25 %
Государственные, му-
ниципальные учрежде-
ния

10 %

К важным показателям эффективности проводимой 
работы с безработными относится характер работы тру-
доустроившихся граждан после окончания профобуче-
ния: в 2021 году 491 человек нашли работу на постоян-
ной основе (94 %), на временной работе трудоустрои-
лись 28 человек (5,3 %). Необходимо отметить проблему 
трудоустройства в строительной отрасли безработных 
граждан после профобучения, так как в регионе работа в 
данной отрасли имеет временный и сезонный характер. 
По этой причине появляется необходимость подписания 
договора намерений о гарантированном трудоустрой-
стве с участием застройщика, образовательной органи-
зации и соискателя.

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. 
В процессе нашего исследования нами выявлено, 

что обновленный проект профессионального переоб-
учения по более чем 23 образовательным программам, 
разработанным с учетом потребностей регионального 
рынка труда, оказывает значимую поддержку безработ-
ному населению в условиях санкционного давления на 
отдельные отрасли экономики. Педагогическое сопро-
вождение безработного гражданина включает помощь в 
подборе образовательной программы и обучение до тру-
доустройства на основе трехстороннего договора (если 
желает работать по найму, или двустороннего, если пла-
нирует начать свое дело), служит стимулом для профес-
сиональной самореализации.

Для успешной адаптации и закрепления безработных 

на новом месте трудоустройства представляется необхо-
димым на этапе подбора профессиональной программы 
ознакомить их с профессионально значимыми компе-
тенциями и личностными качествами, актуальными для 
будущей профессии. Для оказания своевременной помо-
щи и консультации безработного о соответствии к вы-
бранной будущей профессии необходимы сертифици-
рованные, апробированные диагностические методики, 
которые позволят более сознательно выбрать профес-
сию и начать профессиональную карьеру. 

Резюмируя сложившуюся практику организации 
профессионального обучения и повышения квалифика-
ции безработного и незанятого населения в Якутии, в 
целях повышения качества проводимой активной поли-
тики занятости следует внедрить практику мониторинга 
за закреплением на месте трудоустройства завершив-
ших профессиональное обучение, так как при выборе 
профессиональной программы переобучения у многих 
соискателей работы преобладает внешняя мотивация. 
Они ограничиваются списком предложенных программ 
обучения и руководствуются предложениями работода-
теля, текущей ситуацией на рынке: активная вакансия и 
востребованность профессии, зарплата, положительный 
имидж компании, наличие знакомых на предприятиях, 
социальный пакет, предоставление жилья и т.д. К со-
жалению, свои личные желания, интересы, потребности 
и способности безработные не могут учитывать, а при 
трудоустройстве в полной мере их реализовать. 

В связи с тем, возникает перспективная проблема для 
исследования, как адаптация и закрепление на новом ме-
сте работы трудоустроившихся после окончания учебы, 
стратегия их профессиональной карьеры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения веб-квест технологии в процессе обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе. Отмечается, что внедрение игровых информационных технологий в образо-
вательный процесс способствует повышению качества обучения и мотивации обучающихся. Реализация игровых 
возможностей информационных технологий в обучении предоставляет преподавателю дополнительные возможно-
сти для создания интерактивного и индивидуализированного учебного процесса. В статье подробно описываются 
характерные черты, строгая структура и преимущества веб-квеста. Автором статьи подчеркивается, что при выпол-
нении заданий веб-квеста создаются условия для развития навыков поиска, анализа, обобщения новой информации 
и способов ее представления, а также навыков самообучения, самоорганизации, публичных выступлений, работы в 
коллективе и т.д. Показано, что систематическая работа с большими объемами информации способствует развитию 
критического мышления, навыков оценки эффективности и качества информационного поиска. В процессе обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе веб-квест может применяться при изучении грамматики, обучении 
письму, чтению. Отмечено, что использование веб-квестов в обучении студентов иностранному языку способствует 
формированию цифровой грамотности студентов, положительного эмоционального отношения к образовательному 
процессу, повышению уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, развитию творче-
ского потенциала обучающихся. Применение веб-квест технологии будет эффективным при планируемом препо-
давателем учебном процессе, основанном на реализации личностно ориентированного подхода в познавательной 
деятельности, грамотном выборе актуальной темы, подборе заданий и интернет ресурсов. 

Ключевые слова: веб-квест, информационные технологии, интернет ресурсы, игровое обучение, мотивация, 
командное взаимодействие, интерактивность, проектное обучение, обучение иностранному языку, неязыковой вуз.
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Abstract. The article deals with the application of WebQuest technology in the process of teaching a foreign language 

in a non-linguistic university. It is noted that the integration of new digital educational technologies, WebQuest technology 
included, match comprehensive approaches to education. WebQuests are part of project-based learning, they also integrate 
the program and problem methods and are aimed at achieving a practical result. The WebQuest involves the use of informa-
tion technology, represented by certain tasks on the online digital resources, remote pedagogical guidance and interpersonal 
interaction. The article describes in detail the WebQuests’ characteristics, structure, and advantages. The author emphasizes 
that when completing the tasks of the WebQuest, conditions are created for developing the skills of searching, analyzing, 
generalizing new information and ways of presenting it. In the course of teaching a foreign language, WebQuest can be used 
to study grammar, teaching writing, reading. It is noted that the use of WebQuest technology contributes to the formation of 
interactivity of the educational process, increasing level of the students’ motivation and, as a result, the effectiveness of the 
foreign language communicative competence formation.

Keywords: WebQuest, information technologies, online resources, game-based learning, motivation, teamwork, inter-
activity, project-based learning, foreign language learning, non-linguistic university.

ВВЕДЕНИЕ
Процесс всеобъемлющей информатизации образова-

ния предоставляет возможность разнообразить учебные 
занятия, расширить количество организационных форм 
обучения, способствует интерактивности, индивидуали-
зации и интенсификации учебного процесса. Важным 
фактором информатизации образования в вузе является 
положительное отношение студентов к современным 
технологиям, их готовность и способность использо-
вать новые методы и формы обучения. Эффективным 
инструментом оптимизации образовательного процесса 
выступает организация процесса обучения с использова-
нием разнообразных игровых элементов обучения [1–2]. 
Результатом внедрения игровой деятельности в образо-
вательный процесс отмечается улучшение качества и 
эффективности обучения, формирование цифровой гра-
мотности и повышение мотивации обучающихся к учебе 
[3–8]. 

В исследовании [3] подчеркивается, что игровая дея-
тельность способствует оптимизации учебного процесса 
и реализации таких дидактических принципов как прин-

ципы сознательности и активности, наглядности, после-
довательности и систематичности, индивидуализации, 
доступности и посильности. Применение информаци-
онных ресурсов и мультимедийного контента является 
наиболее естественным и привлекательным для совре-
менного поколения обучающихся, полностью погру-
женных в цифровую среду. Соответственно, реализация 
игровых возможностей информационных технологий в 
обучении предоставляет преподавателю дополнитель-
ные возможности для создания интерактивного и инди-
видуализированного учебного процесса. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Целью статьи является рассмотрение веб-квест тех-

нологии в контексте ее применения в процессе обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе.

Одной из эффективных форм внедрения игровой 
информационной деятельности в процесс обучения 
иностранному языку является веб-квест (WebQuest). 
Впервые технология веб-квеста была разработана в 1995 
году Берни Доджем (Bernie Dodge) и Томом Марчем 
(Tom March) [9–11]. Данная технология обучения пред-
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полагает использование игровых возможностей инфор-
мационных технологий, представленных определенны-
ми заданиями, реализованными на цифровых ресурсах, 
предполагающих педагогическое управление и межлич-
ностное взаимодействие. 

Берни Додж предлагает следующие виды заданий 
для веб-квестов: пересказ, проект, компиляция, голо-
воломка, журналистское расследование, креативное за-
дание, консенсус, убеждение, самопознание, аналити-
ческое задание, оценивание и научная работа [9]. Автор 
выделяет строгую структуру веб-квеста: 1) Introduction 
(Введение), 2) Task (Заданиe), 3) Process (Выполнение), 
4) Evaluation (Оценивание), 5) Сonclusion (Заключение), 
6) Credits (Использованные материалы), 7) Teacher Page 
(Комментарии для преподавателя) [9]. В исследовании 
[10] американским ученым определяются пять основных 
советов преподавателю для создания успешного веб-
квеста: 1) Найти хорошие интернет-сайты, 2) Управлять 
обучающимися и ресурсами, 3) Научить обучающихся 
думать, 4) Использовать разнообразные источники ин-
формации, 5) Стремиться к достижению более высоких 
результатов. 

По своей структуре веб-квест представляет собой 
проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные 
ресурсы интернета. Веб-квест технология основана на 
проектном методе обучения, основной задачей которых 
является практическая направленность на достижение 
конкретного результата [4]. Образовательный веб-квест 
представляется в виде дидактической игры, объединен-
ной целостным сюжетом и организацией. Игра состоит 
из набора отдельных задач, логически вытекающих одна 
из другой, связанных между собой и ведущих к опреде-
ленной конечной цели [12]. 

Характерной чертой образовательного веб-квеста яв-
ляется то, что часть или вся информация для самостоя-
тельной или групповой работы обучающихся доступна 
онлайн. Технология веб-квеста предусматривает разноу-
ровневые проблемные задания, в результате выполнения 
которых происходит развитие, в том числе, иноязычной 
устной и письменной коммуникации, так как презента-
ция результатов может быть представлена в различных 
формах, например устное выступление, компьютерная 
презентация, письменная работа (эссе), веб-страница и 
т.д. Число участников может варьироваться в зависимо-
сти от задачи и целей веб-квеста. Как отмечается в рабо-
тах [6–9], основным положительным эффектом исполь-
зования веб-квестов в образовательном процессе явля-
ется стимулирование обучающихся к самостоятельному 
аналитическому и креативному мышлению, вовлечение 
их в само- и взаимооценивание.

При реализации веб-квеста в качестве системы поощ-
рений используются такие игровые элементы, как баллы, 
бейджи и рейтинги лидеров, которые определяют так 
называемую триаду PBL (Points, Badges, Leaderboards) 
[13–16]. Данные игровые элементы способствуют по-
вышению интереса к обучению через формирование со-
ревновательной атмосферы, мотивируют на достижение 
более высоких результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для создания и размещения собственного веб-квеста 

можно использовать такие платформы как https://www.
createwebquest.com, http://webquest.org, http://www.zunal.
com и т.д. 

На первом этапе проводится подготовительная ра-
бота, разъясняются общая тема веб-квеста, порядок вы-
полнения заданий, обсуждаются задачи и конечная цель. 
При необходимости на данном этапе обучающиеся рас-
пределяются на группы. Темы должны быть актуальны 
и полезны для обучающихся, что способствует индиви-
дуализации образовательного процесса, формированию 
развивающей личностно-ориентированной образова-
тельной среды. 

На втором этапе подробно обсуждаются алгоритм 

действий обучающихся, порядок выполнения заданий 
веб-квеста. Контроль выполнения заданий может состо-
ять из вопросов, тестов, составления кроссвордов по ре-
зультатам работы с интернет-ресурсами, видео материа-
лами и т.д. Завершающее задание должно предусматри-
вать в себе элемент творчества, проявления студентами 
аналитических способностей. При выполнении заданий 
создаются ситуации для развития навыков поиска, ана-
лиза, обобщения новой информации и способов ее пред-
ставления. При отборе интернет-ресурсов для учебных 
целей необходимо оценить, насколько они будут соот-
ветствовать языковому и общекультурному уровню об-
учающихся. Задания разрабатываются в соответствии c 
уровнем владения языком, достаточным для работы с 
отобранными аутентичными ресурсами интернета.

Третий этап включает в себя выполнение набора за-
даний в соответствии с поставленными задачами, исполь-
зуя заранее определенные интернет-ресурсы. Собранная 
информация обобщается и оформляется в виде конечно-
го творческого продукта, например, веб-квест проекта, 
компьютерной презентации, веб-страницы, эссе и т.д. 
Следует отметить, что практики коллективной проект-
ной деятельности являются хорошим методом реализа-
ции игровых технологий, способствуют повышению во-
влеченности обучающихся в образовательный процесс, 
предоставляя эффективные механизмы взаимодействия 
в процессе совместной деятельности. На данном этапе 
важна непрерывная обратная связь преподавателя по 
мере прохождения обучающимися различных этапов 
веб-квеста, как отличный способ сохранения сосредото-
ченности и вовлеченности участников. 

На четвертом этапе обучающиеся представляют 
свои творческие веб-квест проекты с последующей за-
щитой, само- и взаимооцениванием. Обучающимся 
предлагается сначала самим оценить собственную рабо-
ту, а затем оценить работу партнера, сравнить получен-
ные результаты и в случае необходимости, отредакти-
ровать найденные ошибки. В качестве заключительно-
го этапа можно провести круглый стол с обсуждением 
трудностей, обменом мнений по результатам выполнен-
ной работы. При оценивании исследовательской и твор-
ческой работы используются критерии, которые могут 
включать оценку качества аргументации, оригинально-
сти работы, навыков работы в группе, устного выступле-
ния, мультимедийной презентации и т.д. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из преимуществ технологии веб-квеста яв-

ляется то, что данная технология может эффективно 
использоваться как индивидуальная или групповая 
форма контроля сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции обучающихся. С помощью 
веб-квеста может осуществляться контроль результа-
тов обучения в качестве завершающего какую-либо 
тему задания, так как данная технология предоставляет 
принципиально новые возможности для развития на-
выков нестандартного, творческого мышления, приоб-
ретения навыков принятия решения в нестандартных 
ситуациях в ходе проработки стратегий игры, сцена-
рия. Использование веб-квестов для промежуточного и 
итогового контроля, безусловно, будет способствовать 
формированию и закреплению пройденного лексико-
грамматического материала, позволит осуществлять 
контроль коммуникативных навыков обучающихся за 
счет большого разнообразия их видов. 

Еще одним преимуществом веб-квестов является то, 
что они способствуют развитию когнитивных навыков 
и навыков научно-исследовательской деятельности, та-
ких, как сравнение, анализ, классификация, формули-
ровка выводов [17–18]. После того как обучающиеся 
прочитают и изучат тексты, они анализируют получен-
ную информацию, преобразовывают ее в новый продукт 
(проект, эссе, презентация и т.д.). Поисковый характер 
технологии веб-веста способствует интенсификации на-
учно-исследовательской деятельности обучающихся, а 
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систематическая работа с большими объемами инфор-
мации способствует развитию критического мышления, 
навыков оценки эффективности и качества информаци-
онного поиска [19]. Особую ценность форма контроля в 
виде веб-квеста имеет для неязыковых вузов, будущих 
специалистов, которые приобретают такие универсаль-
ные навыки как навык отбора информации, самообуче-
ния и самоорганизации, навык публичных выступлений, 
работы в коллективе, навык создания собственных он-
лайн-ресурсов, веб-проектов и т.д.

В процессе обучения иностранному языку в вузе 
веб-квест может применяться при изучении грамма-
тики, обучении письму, чтению. Наполнение игрового 
контекста, сюжет квеста определяются в зависимости от 
интересов и мотивов участников, а также от образова-
тельных целей [20]. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, использование игровых возмож-

ностей современных информационных технологий и, в 
частности технологии веб-квеста, в процессе обучения 
иностранному языку способствует улучшению каче-
ства и эффективности обучения, повышению интереса 
и мотивации обучающихся к учебе. Использование веб-
квестов в качестве средства промежуточного и итогово-
го контроля в процессе преподавания иностранного язы-
ка способствует развитию иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, формированию и закреплению прой-
денного лексико-грамматического материала, развитию 
творческого потенциала обучающихся. Реализация 
данной технологии в вузе также способствует развитию 
когнитивных способностей и навыков научно-исследо-
вательской деятельности обучающихся. Эффективность 
применения технологии веб-квеста определяется за-
планированным преподавателем учебным процессом, 
основанном на реализации личностно ориентированно-
го подхода в познавательной деятельности, грамотном 
выборе актуальной темы, подборе заданий и интернет 
ресурсов. 
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение процесса формирования культурного интеллекта, а 

также развития социокультурной компетенции учащихся, изучающих РКИ. Автор статьи отмечает, что в настоящее 
время задача преподавателя РКИ состоит в том, чтобы обучать иностранному языку не только как средству обще-
ния, но и сформировать личность с высоким культурным интеллектом. Культурный интеллект (CQ) – важная часть 
выделения себя в современном мире искусственного интеллекта, машинного обучения и глобализации. Это способ-
ность взаимодействовать и эффективно работать с людьми, принадлежащими к разным культурам, и выходящей за 
рамки существующих представлений о культурной осведомленности. Автор проводит анализ исследований и пу-
бликаций, касающихся проблемы формирования социокультурной компетенции, которая тесным образом связана 
с культурным интеллектом, и отмечает, что социокультурное образование, формирование и развитие культурного 
интеллекта учащихся, их социокультурной компетенции стали важным аспектом современных образовательных 
концепций в последнее время как в России, так и за рубежом. В данной статье представлена практическая реали-
зация теоретической базы по формированию социокультурной компетенции и развитию культурного интеллекта 
посредством рассмотрения и краткой характеристики методической разработки по РКИ на одну из социокультур-
ных тем, которая построена по классической структуре и адаптирована для формата дистанционного обучения. В 
заключение автор приходит к выводу о том, что дисциплина «Русский язык как иностранный» предоставляет ши-
рокие возможности как для формирования и развития социокультурной компетенции, так и для повышения уровня 
культурного интеллекта. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Дистанционное обучение (ДО) в настоящее время 

уже не рассматривается как инновация даже в таких 
предметных областях, которые требуют постоянной 
обратной связи с участниками процесса и обязательно-
го контактного взаимодействия обучающего и обуча-
ющихся. В первую очередь, речь идет о преподавании 
иностранных языков, и, в частности, о преподавании 
дисциплины «Русский язык как иностранный» (PКИ). 
В 2020 году преподавателям вузов в кратчайшие сроки 
пришлось перейти на ДО и это внесло свои коррективы 
в принципы преподавания РКИ. Однако проблема взаи-
мосвязи культуры и языка, а также интеграция культур-
ных компонентов в процесс обучения и образования с 

помощью иностранных языков осталась одной из при-
оритетной, на которую стоит обращать внимание при 
обучении иностранцев русскому языку.

Задача современного преподавателя РКИ состоит в 
том, чтобы обучать иностранному языку не только как 
средству общения, но и сформировать личность с высо-
ким культурным интеллектом. Культурный интеллект 
(CQ) – важная часть выделения себя в современном 
мире искусственного интеллекта, машинного обучения 
и глобализации. Это способность взаимодействовать и 
эффективно работать с людьми, принадлежащими к раз-
ным культурам, и выходящей за рамки существующих 
представлений о культурной осведомленности. Обладая 
культурным интеллектом, выпускник будет обладать 
важнейшими навыками, необходимыми для успеха. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Вопросы, касающиеся применения различных мето-
дов и приемов при обучении РКИ рассмотрены в много-
численных работах современных авторов, многие из них 
уделяют особое внимание формированию и развитию 
социокультурной компетенции у иностранных учащих-
ся в процессе изучения русского языка [1–8]. 

С целью формирования социокультурной компетен-
ции студентов, изучающих русский язык как иностран-
ный, до уровня А2+, Е.В. Астащенко и М.М. Сырова 
предлагают использовать материалы текстов детской 
художественной литературы. Данные материалы, по 
мнению авторов, имеют особую ценность, с точки зре-
ния развития умений пользоваться стратегиями чтения 
на базовом уровне, так как эти тексты созданы для детей 
и для них характерно наличие доступного для понима-
ния сюжета, несложные лексические и грамматические 
конструкции, а также очевидна связь детской литерату-
ры с русской культурой [9].

А.П. Авраменко и М.А. Тишина посвятили своё ис-
следование интеграции мобильных технологий в про-
цесс обучения иностранным языкам с целью форми-
рования и развития социокультурной компетенции у 
школьников 10–11 классов. На основе проведенного 
эксперимента авторы сделали выводы о положительном 
отношении учащихся старших классов к использованию 
мобильных технологий в различных видах проблемных 
заданий при изучении иностранного языка, а также вы-
явлены достоинства и недостатки применения мобиль-
ных технологий для развития социокультурной ком-
петенции учащихся. Возможность обучения культуре 
работы с информацией, индивидуализация обучения и 
использование разнообразных аутентичных материалов 
в аудиторной работе являются главными достоинствами 
данного метода, а существенные недостатки связаны с 
различными техническими проблемами при работе с мо-
бильными приложениями [10]. 

Социокультурный аспект при изучении иностран-
ных языков становится предметом изучения также и 
зарубежных исследователей [11–16], а культурный ин-
теллект (CQ), рассматриваемый как способность че-
ловека эффективно функционировать и управлять в 
разнообразных в культурном отношении ситуациях и 
условиях, стал предметом активного научного диспута 
и развивающейся областью междисциплинарных иссле-
дований [17–18]. 

Обосновывается актуальность исследования. 
Поскольку основной целью любого интерактивного 

процесса является стремление быть понятым партнером 
по общению, то эффективность коммуникации напря-
мую связана с достигнутым уровнем взаимопонимания 
между коммуникантами. Для того чтобы достичь взаи-
мопонимания партнеры должны иметь готовность и спо-
собность к общению и участию в диалоге культур, что 
предполагает наличие у них социокультурной компе-
тенции. Социокультурное образование, формирование и 
развитие культурного интеллекта учащихся, их социо-
культурной компетенции стали важным аспектом совре-
менных образовательных концепций ДО, что особенно 
актуально для преподавания РКИ.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данной статьи состоит в предоставлении мето-

дической разработки занятия на тему «Спорт» по дис-
циплине РКИ для иностранных учащихся неязыковых 
вузов, обучающихся на английском языке. В процессе 
изучения данной темы предполагается развитие диало-
гических и монологических навыков, развитие навыков 
изучающего чтения, формирование и развитие письмен-
ных навыков, навыков аудирования и отработка лекси-
ко-грамматических навыков в ходе выполнения грам-
матических заданий, а также развитие социокультурной 

компетенции и формирование культурного интеллекта, 
воспитания уважения к культуре страны изучаемого 
языка.

 Используемые методы, методики и технологии. 
В процессе разработки методических рекомендаций 

к занятиям по РКИ решаются следующие задачи: под-
готовка тестовых и ситуационных заданий для входя-
щего контроля знаний учащихся, отбор аутентичных 
текстов по изучаемой теме, их систематизация и орга-
низация работы по восприятию предложенных текстов 
иностранными студентами, включающая изучение но-
вого лексико-грамматического материала, выполнение 
упражнений для его закрепления, а также формирования 
коммуникативных навыков.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Для учебно-образовательного процесса в условиях 

ДО, осуществляемого при помощи технологий, приме-
няются уже ставшие традиционными средства обучения, 
а также используются методические разработки, имею-
щие традиционную, проверенную на практике очного 
обучения, структуру. При обучении РКИ необходимо 
не только опираться на методы и приемы, помогающие 
учащимся в развитии коммуникативных навыков, но и 
уделять особое внимание развитию культурного интел-
лекта.

П. Кристофер Эрли, профессор и заведующий кафе-
дрой организационного поведения Лондонской школы 
бизнеса, и Сун Энг, профессор и председатель отдела 
стратегии, менеджмента и организации бизнес-школы 
Наньян в Сингапуре, представили концепцию культур-
ного интеллекта в своей одноименной книге 2003 года 
[19] и определили культурный интеллект как способ-
ность адаптироваться к новым культурным условиям. 
Авторы исследуют фундаментальную природу культур-
ного интеллекта и его связь с другими структурами ин-
теллекта.

В непростых условиях современного глобально-
го рынка, где все чаще встречаются международные 
команды и создаются совместные предприятия, ра-
ботающим специалистам чрезвычайно важно быстро 
интегрироваться в новые культуры. Развивать данные 
умения необходимо еще в процессе обучения в образо-
вательных учреждениях, чтобы в дальнейшем построить 
успешную карьеру, ведь культурные различия связаны 
не только с национальностью, этнической принадлеж-
ностью или убеждениями. Культурные столкновения 
могут возникать даже между отделами и командами в 
одной организации, где работают специалисты несколь-
ких поколений.

Перейдем к рассмотрению методической разработки 
по РКИ на одну из социокультурных тем, которая по-
строена по классической структуре и адаптирована для 
формата дистанционного обучения. В качестве примера, 
мы взяли тему «Спорт», так как именно спорт занимает 
важное место в жизни каждого человека, гарантируя ему 
не только хорошую физическую подготовку и самочув-
ствие, но и открывает новые контакты, помогает улуч-
шить навыки сотрудничества, а значит и коммуникатив-
ные навыки.

Изучение темы «Спорт» начинается с введения ново-
го лексического материала, для чего предусмотрена ра-
бота с предтекстовыми заданиями. Сами задания и ком-
ментарии к ним переведены на английский язык, так как 
данная методическая разработка рассчитана на изучение 
темы при помощи языка-посредника и ориентирована на 
студентов, обучающихся на английском языке.

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Запишите, переведите и выучите новые 

слова и словосочетания. Write down, translate and learn 
the new words and phrases. 

заниматься спортом, спортивные игры, играть в тен-
нис (футбол, баскетбол, крикет), кататься на лыжах, ка-
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таться на коньках, спортивная команда, тренер, стадион, 
бассейн.

Задание 2. Запомните! Memorize!
Играть is used with the prepositions в and на. 
1. It is used with в when speaking of games:

играть

в футбол
в волейбол
в теннис
в шахматы
в пинг-понг

2. It is used на when speaking of musical instruments:

играть

на рояле
на скрипке
на гитаре
на трубе

3. звание 
мастера спорта 
по теннису

the title of Master of Sport in tennis

After а) турнир, чемпионат, соревнования, трени-
ровка, матч; в) чемпион, чемпионка, мастер спорта, 
тренер, по + dative is used.

Иванов – мастер спорта по 
конькам.

Ivanov is a master of sport in skat-
ing.

Кто стал чемпионом мира по 
шахматам в этом году?

Who is the chess champion this 
year?

Сегодня начинаются сорев-
нования по гимнастике.

Today gymnastics competitions 
begin.

Он болеет за команду 
«Спартак». He supports the “Spartak” team.

Болеть за кого, за что means to be a fan or supporter 
of a given team. With this meaning it is only used in the 
imperfective.

За какую команду вы боле-
ете? What team do you support?

Далее учащимся предлагается прочитать аутентич-
ный текст о спорте и ответить на поставленные вопросы, 
чтобы определить уровень понимания текста учащими-
ся. Аутентичный текст служит своеобразным «артефак-
том культуры» для иностранного учащегося, так как при 
использовании именно аутентичных текстов, которые 
встречаются в реальной коммуникативной среде, сту-
денты получают прямой доступ к иностранному языку, 
что важно не только для успешного овладения самим 
языком, но и культурой изучаемого языка. Помимо ра-
боты с тексом в условиях дистанционного обучения мы 
считаем уместным использование на занятиях неболь-
ших аутентичных новостных видео-сюжетов о спорте. 
После работы с аутентичным текстом и видео-сюжетом 
учащиеся переходят к выполнению послетекстовых за-
даний.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Слова, данные справа, поставьте в нуж-

ной форме. Put the words, given on the right, in the appro-
priate form. 

Нина всегда была …
Недавно она стала…
Вы занимаетесь…?
Да, я занимаюсь …
В юности я увлекался …
Теперь я увлекаюсь …

хорошая спортсменка
чемпионка города по гимнастике
спорт
лыжи и плавание
футбол и велосипед
велосипед и шахматы

Задание 2. Слова, данные справа, поставьте в нуж-
ной форме с нужным предлогом. Put the words, given on 
the right, in the appropriate form. Use the required prepo-
sition. 

Смирнов – мастер спорта …
Кто чемпион мира … среди жен-
щин?
Иван Ильич – наш тренер …
Где проходят ваши тренировки …?
11 мая на стадионе состоятся со-
ревнования 
Кто стал чемпионом России …?
Я часто хожу на соревнования… 

бокс
теннис
волейбол
гимнастика
настольный теннис
шахматы
гимнастика, плавание и 
фигурное катание 

Задание 3. Составьте вопросы, на которые отвечали 
бы следующие предложения. Ask questions to which the 
following sentences would be the answers.

- …..............?
 Да, я уже 15 лет занимаюсь спортом.
 2. - …………..?
 - Я играю в теннис.
 3. - ………… ?
 - Мой друг играет в футбол.
 4. - ………….?
 - Он играет в нашей университетской команде.
 5. - ………….?
 - Да, я был на вчерашнем матче.
 6. - ………….?
 - Выиграла команда «Спартак».
 7. - ………….?
 - Игра кончилась со счётом 3 : 1. 
Задание 4. Переведите на русский язык. Translate 

into Russian.
1. My brother has been keen on sport ever since 

childhood. He goes skiing and skating. He likes swimming 
best of all. He goes to the swimming-pool all the year round. 
I like swimming too. Sometimes I go to the pool with him.

2. Nina is good at tennis. She won the competition last 
year and became national tennis champion.

3. – Do you go in for sport?
- No, I don’t now. When I was young I used to play 

football and volley-ball.
4. – Do you go in for gymnastics?
 - Yes, I do. I’m very keen on gymnastics. I think this is 

the best kind of sport.
5. – Do your children do physical exercises in the 

morning?
- Yes, they do. Every morning. 
- And do you?
- No, I gave it up long ago.
6. – Do you often go to the skating-rink?
- No, not often, once a week, sometimes twice a week.
7. I went to the stadium yesterday. “Dynamo” and 

“Arsenal” were playing. It was a very interesting match. The 
final score was 1 : 0. The English team won.

8. I see you support “Dynamo”. I do too.
9. – Do you like playing football?
- No, I don’t . But I enjoy watching football on TV. 
Задание 5. Составьте и разыграйте свой диалог на 

тему «Спорт», используя следующие слова и словосоче-
тания. Make up a dialogue, using the following words and 
word combinations. 

Увлекаться спортом, кататься на коньках, кататься 
на лыжах, ходить в бассейн, делать утреннюю зарядку, 
бегать, играть в футбол (теннис), спортивная команда, 
интересный матч, выиграть со счетом, болеть за.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. 
В работах многих исследователей, занимающихся 

вопросами культурного интеллекта, отмечается важ-
ность его развития для каждого отдельного индивида в 
современном мире, где процесс глобализации происхо-
дит непрерывно. Концепция культурного интеллекта на-
шла свое широкое применение в сфере бизнеса и дипло-
матии, именно с этими сферами связано большинство 
исследований на данную тему. Помимо бизнеса и дипло-
матической области, концепция культурного интеллекта 
активно развивается в сфере политики как внешней, так 
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и внутренней, а также и в военной сфере, занимая осо-
бое место в обеспечении успешности военных действий, 
поскольку связана с умением принимать решения, бази-
рующиеся на знании основных культурных факторов, 
таких как язык, общество, экономика, политика, религия 
и история. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Рассматривая концепцию культурного интеллекта в 

образовательной сфере, мы определи его тесную связь с 
социокультурной компетенцией, которую можно успеш-
но развивать при изучении РКИ и других гуманитарных 
дисциплин. Однако именно изучение иностранных язы-
ков способствует наиболее успешному формированию и 
быстрому развитию как социокультурной компетенции, 
так культурного интеллекта учащихся. Обладая боль-
шим потенциалом для формирования социокультурной 
компетенции учащихся дисциплина «Русский язык как 
иностранный» предоставляет широкие возможности 
также и для повышения уровня культурного интеллек-
та. Изучение социокультурных тем, таких как «Спорт», 
«Путешествие», «Москва – столица России», «Кем 
быть?», «Хобби», «Погода», «Внешность», «Россия 
на карте мира», «Писатели-врачи», «Музеи Москвы», 
«Санкт-Петербург – северная столица», «Древний 
Курск», «Русские национальные традиции» на занятиях 
по РКИ помогает учащимся развивать способности по 
эффективному взаимодействию с людьми разных куль-
тур, этнических групп и социально-экономического про-
исхождения [20]. Задача преподавателей русского языка 
заключается в развитии всех четырех компонентов со-
циокультурной компетенции, к которым, как правило, 
относят: 1) осведомленность о собственной культуре, 
2) толерантное отношение к культурным различиям, 
3) знание различных культурных традиций, 3) навыки 
межкультурного общения. Повышение уровня социо-
культурной компетенции и культурного интеллекта при-
водит к способности понимать, общаться и эффективно 
взаимодействовать с людьми разных культур.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Дальнейшего исследования требуют проблемы, 
связанные с разработкой практических методик по по-
вышению личного и группового уровня культурного 
интеллекта учащихся. Необходимо также выяснить, на-
сколько культурный интеллект связан с эмоциональным 
интеллектом, развивая который, люди становятся спо-
собными улавливать чувства, желания и потребности 
людей и понимают, как их собственные эмоции и по-
ведение влияют на других и соответствующим образом 
адаптировать свое поведение, не нарушая культурные 
нормы.
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Аннотация. Современная система образования претерпевает серьезные изменения в условиях постоянно изме-

няющегося мира. Появление Федерального государственного общеобразовательного стандарта, который направлен 
на отказ от устаревших методик преподавания иностранных языков, где преподаватель в большинстве случаев – ак-
тивный участник, дающий знания, а обучающиеся исполняют роль принимающих, у педагогов появилась новая за-
дача – разработка многофункциональных программ, способствующих развитию современной социально активной 
личности, готовой к включению в кросс-культурную коммуникацию. На сегодняшний день особый ценностный 
методический потенциал видится в различных педагогических технологиях, основанных на ИКТ. В условиях совре-
менного высокотехнологичного социума использование информационных технологий стало частью повседневной 
жизни. В увлечения детей входят работа за компьютером, просмотр видеофайлов на определенных видеохостингах, 
выполнение заданий на дому, творчество, общение с друзьями через мессенджеры. Все это помогает формировать 
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Преподавание должно идти в ногу 
со временем, и задача учителя сводится к тому, чтобы энтузиазм, мотивация и интерес детей, которые ходят в 
школу, помог им реализовать свою систему знаний, умений навыков в реальной жизни. Для формирования клю-
чевых компетенций, которые определяют современное качество содержания образования, педагог должен уметь 
соединить опыт предыдущих поколений и адаптировать его под новые реалии. Современное образование должно 
создать ученикам комфортные условия для формирования компетенций. Способность к практическим действиям 
появляется в ситуациях, когда школьник приобретает опыт решения в задачах, не предусматривающих точного и 
единого ответа. Чаще всего, такие задачи появляются в проектной деятельности. Наиболее удобной и эффективной 
формой организации проектной деятельности обучающихся является веб-квест. Актуальность работы обусловлена 
тем, что на данный момент потенциал веб-квеста как средства развития коммуникативной компетенции является 
малоизученным. Исходя из этого, необходимо обобщить имеющиеся теоретические знания, на их базе разработать, 
а затем и апробировать веб-квесты, направленные на развитие навыков иноязычного общения. Необходимо опре-
деление принципов организации обучения, разработка материалов и программ, которые гарантируют достижение 
эффективности учебного процесса в выбранном направлении. Объектом исследования является процесс обучения 
английскому языку в старшей школе. Предметом исследования является веб-квест как способ развития навыков 
иноязычного общения у обучающихся старшей школы. Целью работы является теоретическое обоснование и опыт-
но-экспериментальная проверка эффективности использования технологии «веб-квест» как способа развития навы-
ков иноязычного общения у обучающихся старших классов на уроках английского языка.

Ключевые слова: иноязычное общение, образование, мотивация, иностранный язык, информационно-комму-
никационные технологии, эффективность, методы преподавания иностранного языка, иноязычное общение, компо-
ненты иноязычного общения. 
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Abstract. The modern education system is undergoing major changes in a constantly changing world. The emergence 
of the Federal State Educational Standard, which is aimed at abandoning outdated methods of teaching foreign languages, 
where the teacher in most cases is an active participant who gives knowledge, and students play the role of hosts, teachers 
have a new task – the development of multifunctional programs that contribute to the development of a modern socially 
active personality, ready to be included in cross–cultural communication. To date, a special value-based methodological 
potential is seen in various pedagogical technologies based on ICT. In the conditions of modern high-tech society, the use 
of information technology has become part of everyday life. Children’s hobbies include working at a computer, watching 
video files on certain video hosting sites, doing tasks at home, creativity, communicating with friends via messengers. All 
this helps to form the experience of independent activity and personal responsibility of students. Teaching should keep up 
with the times, and the teacher’s task is to ensure that the enthusiasm, motivation and interest of children who go to school 
helps them to implement their system of knowledge and skills in real life. In order to form key competencies that determine 
the modern quality of the content of education, a teacher must be able to combine the experience of previous generations 
and adapt it to new realities. Modern education should create comfortable conditions for students to form competencies. 
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INTRODUCTION 
Thanks to the development and modernization of the 

education system, as well as the emergence of the Federal 
State General Education Standard, which is aimed at 
abandoning outdated methods of teaching foreign languages, 
where the teacher in most cases is an active participant giving 
knowledge, and students play the role of hosts, teachers 
have a new task – the development of multifunctional 
programs that contribute to the development of a modern 
socially active personality, ready to be included in cross-
cultural communication. To date, a special value-based 
methodological potential is seen in various pedagogical 
technologies based on ICT. In the conditions of modern high-
tech society, the use of information technology has become 
part of everyday life. Children’s hobbies include working at 
a computer, watching video files on certain video hosting 
sites, doing tasks at home, creativity, communicating with 
friends via messengers. All this helps to form the experience 
of independent activity and personal responsibility of 
students. Teaching should keep up with the times, and the 
teacher’s task is to ensure that the enthusiasm, motivation 
and interest of children, who go to school, helps them to 
implement their system of knowledge and skills in real 
life. In order to form key competencies that determine the 
modern quality of the content of education, a teacher must 
be able to combine the experience of previous generations 
and adapt it to new realities. Modern education should create 
comfortable conditions for students to form competencies. 
The ability to take practical actions appears in situations 
when a student acquires experience in solving problems that 
do not provide an accurate and unified answer. Most often, 
such tasks appear in project activities. The most convenient 
and effective form of organizing students’ project activities 
is a web quest.

The relevance of the work is due to the fact that at 
the moment the potential of the web quest as a means of 
developing communicative competence is poorly under-
stood. Based on this, it is necessary to generalize the 
available theoretical knowledge, develop on their basis, 
and then test web quests aimed at developing foreign 
language communication skills. It is necessary to define the 
principles of the organization of training, the development 
of materials and programs that guarantee the achievement 
of the effectiveness of the educational process in the chosen 
direction. The object of the study is the process of teaching 
English in high school. The subject of the study is a web 
quest as a way to develop foreign language communication 
skills in high school students. The purpose of the work is 
a theoretical justification and experimental verification of 
the effectiveness of the use of the “web quest” technology 
as a way to develop foreign language communication skills 
among high school students in English lessons.

To effectively achieve this goal, the following tasks 
are solved in the study: to consider the concept, structure 
and types of web quests; to reveal the essence of foreign 
language communication; to develop and test a web quest 
in the classroom in order to develop foreign language 
communication skills among high school students; to 
analyze the results of experimental work and identify the 

linguodidactic potential of a web quest in teaching a foreign 
language.

METHODOLOGY 
The research is based on the following methods: 

theoretical analysis of scientific literature on the research 
topic, comparative-theoretical, descriptive. Research base: 
secondary school No. 17 Krasnoyarsk, 9 “A” class, a 
subgroup of 13 people. The theoretical basis of the research 
was made up of educational materials, dissertations, 
monographs, scientific articles, works of foreign and domestic 
researchers devoted to the problem of the development of 
foreign language speech skills as a fundamental component 
of communicative competence. To study this topic in the 
aspect of pedagogy, the works of such authors as G.M. 
Andreeve [1], M.V. Andreeva [2], L.S. Vygotsky [3], N.D. 
Galskova, N.I. Gez [4], O.L. Gnatyuk [5], O.V. Gorbunova 
[6], S.A. Israilova [7], M.S. Kagan [8], E.V. Linchenko, 
T.V. Toropova [9], R.P. Milrud [10], Zh.N. Shmeleva [11] 
were used. In the study of web quest technology, the works 
T. March [12, 13], L.V. Zhuravleva [14], N.V. Didyk [15] 
served as a support. The theoretical significance of the 
study consists in an attempt to comprehensively analyze the 
functional features of the web quest as a method of teaching 
and technology for the development of foreign language 
speech skills as a component of communicative competence. 
The practical significance of the work is determined by the 
possibility of using the results obtained within the framework 
of the academic discipline “English” in the lessons of the 
formation of speech skills.

RESULTS 
Let’s turn to the concept, types and structure of a web 

quest. Aiming to find the most effective and modern means 
of developing speech communication skills, methodologists 
have discovered such pedagogical technology as educational 
quests and web quests, as its variety, respectively. Web 
quest (eng. webquest = web ‘web’ + quest ‘search, task, 
adventure, fulfillment of a vow’) is a communicative or 
semi-communicative task where the student is required to 
solve various tasks in problematic situations, presented in 
the format of a role-playing game implemented within the 
Internet [2]. The plot of web quests can be built both on a 
narrow aspect of a topic, and cover a wide range of aspects 
and be based on interdisciplinary connections. Since the 
origin of this pedagogical technology is computer games, 
where the hero goes through a whole journey full of tasks and 
overcoming difficulties, for which a reward was guaranteed 
upon completion, the plot structure of the web quest is built 
in a similar way [March]. Web quest as an element of the 
educational process was created in 1995 by Bernie Dodge, 
Professor of Educational Technologies at the University 
of San Diego (USA). At that time, he devoted his research 
activities to the search and development of applications that 
would bring learning to a qualitatively new level and, at 
the same time, not complicate it, but make it more exciting 
and easy for students to integrate. This is how the first 
web quest appeared, namely a website where students had 
to independently search for the information they needed 
on a specific topic or section of an academic subject using 
hyperlinks. To date, web quests exist both in ready-made 
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form and are subject to development. When constructing 
them, it is customary to rely on the basic algorithm presented 
below.

Step 1. Defining the topic. To do this, it is necessary to 
rely on four fundamental criteria: compliance of the topic 
with federal educational standards; providing an opportunity 
to effectively and efficiently use the Internet and improve the 
information and communication competence of students; the 
ability to meaningfully replace or supplement the materials 
to be assimilated, but previously presented in a form that 
is not interesting for students; providing an opportunity to 
build on its basis tasks capable of developing critical, logical, 
cause-and-effect thinking, as well as communication skills.

Step 2. Choosing a template. Many sites provide a 
kind of framework for creating a future web quest. This is 
certainly convenient for teachers, since in conditions of lack 
of time to prepare materials for lessons, it becomes possible 
to optimize the process. Having no application development 
skills, a teacher can create his own web quest without any 
difficulties.

Step 3. Developing tasks. Texts and audiovisual materials 
can serve as a support for tasks. 

Step 4. Development of an assessment system. It is 
necessary to determine how many points can be minimally 
and maximally accrued for a particular task, what number 
of points generally corresponds to a low, medium and high 
level of quality of the quest solution and communicative 
competence, respectively. At the same time, it is worth 
considering such an important fact as the presence of 
tasks without answer options, i.e. in which the student 
freely implements the communicative intention within the 
framework of a given topic and task. In such cases, it is 
necessary to specify such evaluation criteria as, for example, 
depth, reasonableness, consistency, structurality, compliance 
with the topic, compliance with the task, the presence of the 
expected lexical and grammatical material.

Step 5. Selecting sources. It is necessary to select and 
provide students with those sources of information that could 
be most useful for them in solving the quest.

Step 6. Direct implementation of the developed web 
quest plan using templates, maps and specialized sites.

Web quests are presented in the methodology in all 
the variety of forms of organization and conduct, as well 
as sizes, namely, duration and scale. So, according to the 
duration of execution, short-term and long-term web quests 
are distinguished. A short-term web quest is characterized 
by processing a small amount of material. This type of work 
is designed for a period of study, lasting from one to two 
classes. The purpose of a short-term web quest is to acquire 
knowledge with subsequent integration. Long-term quests 
are characterized by a focus on deepening and expanding 
knowledge. The duration of this activity lasts from one week 
to one month. 

Materials should also have a communicative orientation, 
arouse lively interest among students in order to stimulate 
them to study the text, analyze its details, achieve an 
understanding of the meaning in translated and non-
translated ways, and then react to its content, finding an 
emotional response to the received message [10]. It is also 
worth noting that all tasks must comply with the basic general 
methodological principles and private methodological 
principles of teaching a foreign language. So, the structural 
and functional analysis of web quests allowed us to draw 
a number of conclusions that this pedagogical technology 
allows: to acquire basic knowledge of a discipline, section or 
topic of the course; to systematize the acquired knowledge; 
to form self-control skills; to form motivation for learning 
in general; to provide educational and methodological 
assistance to students in independent work on educational 
material. And at the same time, with careful study of each 
individual aspect of educational development, subject to 
step-by-step creation of a web quest and step-by-step well-
organized implementation, it becomes possible to obtain an 
effective means of teaching a foreign language in general 

and foreign language communication in particular. 
In our study, the web quest is designed to form the skills 

of foreign language communication, so let’s turn briefly to 
its essence. The issues of communication in general, and 
foreign language communication in particular, are relevant 
for many humanities disciplines. The concept of “foreign 
language communication” can be considered from various 
points of view: philosophical, sociological, psycholinguistic, 
cultural, linguistic, etc. If we look at communication from 
a philosophical point of view, then, for example, Zh.N. 
Shmeleva believes that the process of communication 
is not limited to the exchange of information alone, but 
is “a complex, multifaceted process of establishing and 
developing contacts between people generated by the 
needs for joint activities and includes the exchange of 
information, knowledge, development a unified strategy of 
interaction, perception and understanding of another person. 
In this regard, three components are usually distinguished in 
communication: communicative, interactive and perceptual” 
[11, p. 84]. The famous philosopher M.S. Kagan says that 
communication has a practical, material, and spiritual, 
informational, and practically spiritual nature. In his 
opinion, communication is “the process of developing new 
information common to communicating people and giving 
birth to their community or increasing the degree of this 
community” [8, p. 145]. In this work, the author supports 
the point of view that “foreign language communication” is 
a set of various forms of relations and interaction between 
individuals belonging to different cultures, during which 
each of them produces and consumes information, using 
both linguistic and extralinguistic factors [9]. 

DISCUSSION 
During the research, the author developed a series 

of lessons on conducting a web quest in the 9th grade. 
Experimental work was carried out on the basis of MBOU 
secondary school No. 17. Krasnoyarsk. The subjects were 
students of the 9 “A” class consisting of 13 people. In 
accordance with the Federal State Educational Standard, for 
the development of foreign language communication skills, 
implying the mastery of communicative competence, the 
author of the work decided to develop two web quests for 
9th grade schoolchildren, based on the textbook “Spotlight”, 
authors Yu.E. Vaulina, D. Dooley, O.E. Podolyako, V. 
Evans. 

The electronic application LearningApps and the plat-
form were used as a template for creating tasks in the web 
quest Zunal.com . “LearningApps.org “ it was developed 
as a research project of the Center of the Pedagogical 
College of Informatics of Education PH Bern in cooperation 
with the University of Mainz and the University of Zittau 
/ Goerlitz. LearningApps.org is a Web 2.0 application to 
support learning and the teaching process through interactive 
modules. Existing modules can be directly incorporated into 
the training content, and they can also be modified or created 
online. They have their own value, namely interactivity. To 
create and save your own tasks, you need to register. After 
creating a task, you can immediately publish it or save it 
for personal use. Access to ready-made resources is also 
open to unregistered users. You can use tasks compiled by 
colleagues by copying the link at the bottom of the task. You 
can also download any task as an archive of files and upload 
them to your personal website. In addition, you can create 
accounts for your students and use your resources to test 
their knowledge directly on this site. Also at LearningApps.
org it is possible to connect students to the development of 
tasks-applications (accounts are also created for them). The 
teacher can then edit and use student developments. The site 
is multilingual, languages are switched using flags in the 
upper right corner. At the service LearningApps.org intuitive 
navigation.

The following is a description of the lesson, within which 
there was a web quest on the topic “Live in space”, called 
“Adventure time”, the purpose of which was to consolidate 
lexical and grammatical skills in a playful way and increase 
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motivation to learn a foreign language. The main characters 
of this quest are characters from the movie “Back to the 
Future”, where they spend most of their time in search of 
various adventures. The plot of the quest is that Dr. Brown 
lost his grandson Martin during one of his adventures. Dr. 
Brown’s main task is to repair his ship and find his grandson. 
Each student acts as an assistant who helps Dr. Brown find 
his relative.

The first task of the web quest: classification. This task 
is aimed at developing students’ reading skills, the ability 
to memorize, select important information and analyze 
the general message of the text. The task is formulated as 
follows: “You must help Dr. Brown solve the riddle that 
the alien left. It is necessary to correlate the proposals with 
the holidays, thereby helping to find the right key to open 
the safe with the cherished laser cutter that Brown needs so 
much. Unfortunately, a timer of 5 minutes was set on the lock 
before the escape, and if you do not complete it in a matter of 
minutes, you will lose one of the above tools.” The students 
are given facts, and their task is to correlate them with each 
other on certain holidays. In total, 4 holidays were given, with 
information about which the students got acquainted within 
the framework of the previous lessons: “Splatfest”, “Pirates 
of the Caribbean”, “March of the Scarecrows”, “Maslenitsa 
– Farewell to Winter”. Each holiday had 3 facts indicating 
its peculiarities. The features of “Splatfest” were – “Country 
– Spain”, “100,000 kg of tomatoes”, “Huge food fight”. If 
we talk about “Pirates of the Caribbean”, then – “Location ‒ 
Cayman Islands”, “Fancy dress costumes”, “Treasure hunts”. 
“March of the Scarecrows” has the following facts: “Country 
– Belguim”, “Best Scarecrow Award”, “Old clothes and 
bright idea”. And the last holiday – “Maslenitsa ‒ Farewell 
to Winter” has the following facts: “City – Moscow”, “Blini 
Week”, “Eatable Sun”. The second task is to fill in the gaps. 
The task is for using the present tense of the active voice and 
is designed to consolidate grammatical knowledge, skills, 
and skills.

The basis of the task is a dialogue taken from the exercise 
and edited to fit the theme of the web quest. For the successful 
completion of the task, the student must remember well the 
cases of the use of the present tense and their use. The third 
task: to find a couple. It is aimed at studying vocabulary on 
the subject of space. The essence of the task is to pick up a 
certain pair to the word so that a phrase is formed from two 
words. Students see this text before starting the task: “After 
receiving the code 0.9.5.3, you broke into the space station, 
where, as it is not difficult to guess, there was a Brown 
flying saucer. However, the villain has cunningly changed 
the activation code of the flying saucer, and now your task, 
while Brown is fighting back, is to remember the password 
from space phrases.” The main phrases used were: “Lack of 
gravity “, “Black hole “, “Space station “, “Asteroid belt”, 
“Airless Space”.

The next task is one of the key ones, since here the students 
needed to confidently possess knowledge of the formulas of 
the formation of the times. The wording of the task reads 
as follows: “For the final breakthrough into new Galaxies, 
Brown needs fuel, therefore, you got to the analogue of the 
show “Who wants to become a millionaire”, where your task 
is to answer the questions correctly. Remember, the most 
important thing is to earn the minimum required amount of 
local currency (250,000). If you make a mistake, you are out 
of the game, and fail the quest.” It is worth noting that in 
order to advance to the final task, you need to complete 4 
out of 5 tasks correctly. If the student made a mistake, he 
was eliminated from the game, and did not complete the last, 
fifth task. Such a decision increases the level of perception, 
thereby allowing the student to fully get used to the role of 
Brown’s partner, where each of his decisions will affect the 
final result of the quest. 

The final task consists of a crossword puzzle, where 
students parsed words from the Word List, and learned their 
meaning by heart. The crossword consists of 7 words: galaxy, 
nasty, experience, local, industrial, security, homeless. At 

the end they form the word “English”. Next, you can see how 
the crossword questions and their corresponding answers 
are: “Gravitationally bound system of stars, star clusters, 
interstellar gas and dust, dark matter, and planets – Galaxy”; 
“A trait of a person showing his unpleasant character – 
Nasty”; “It is what you achieve after the event – Experience”; 
“Pertaining to, characteristic of, or restricted to a particular 
place or particular places ‒ Local”; “Engaged in an industry 
or industries. – Industrial”; “People who protect people and 
ensure the safety. ‒ Security”; “A man without home and 
any sources for survival – Homeless”. It is worth noting 
that all the vocabulary has already been met by students in 
the framework of working with the educational complex 
“Spotlight 9”. The planned total time for completing the quest 
is 40 minutes. The total lesson time is 45 minutes, where 2.5 
minutes were supposed to be allocated for explaining tasks, 
8 minutes were given for each task. Before starting the tasks 
related to the web quest, the students were given the task: to 
repeat the textbook material at home, focusing on reading 
and grammar.

So, the web quest proposed by the author was integrated 
into a cycle of lessons aimed at developing monological, 
dialogical and lexical-grammatical skills of foreign language 
communication. The results of experimental work on the 
development of foreign language communication skills in 
high school students using a web quest are presented below. 
According to the data obtained at the pre-experimental 
stage, the dynamics of the level of proficiency in lexical 
and grammatical skills of foreign language communication 
among the subjects before the introduction of the web quest 
program was as follows: 3 students have a low level (23 % 
of the total number of subjects), 7 students have an average 
level (54 % of the total number of subjects), 3 students – high 
level (23 % of the total number of subjects). Thus, it can 
be concluded that the average level of proficiency in lexical 
and grammatical skills of foreign language communication 
prevails in the test group of the 9 “A” class.

Further, training was conducted, within the framework 
of which the developed web quest was implemented. It is 
necessary to note that the students showed interest in the 
proposed format of work, were passionate about solving 
problems that combined cognitive, competitive and 
educational interests. At the same time, the subjects were 
much less tired than with the standard training format for 
them. The work process was informative and entertaining, 
while the emphasis was placed on the activation of cognitive, 
creative abilities, information retrieval skills, respectively, 
it was possible to attract the attention of teenagers to the 
educational subject and its tasks. According to the data 
obtained at the post-experimental stage of the second web 
quest, the dynamics of the level of proficiency in lexical 
and grammatical skills of foreign language communication 
among the subjects after the introduction of the web quest 
program was as follows: 1 student has a low level (7.68 % 
of the total number of subjects), 7 students have an average 
level (53.86% of the total the number of subjects), 5 students 
have a high level (38.46 % of the total number of subjects).

CONCLUSION
Thus, it can be concluded that the average level of 

proficiency in lexical and grammatical skills of foreign 
language communication prevails again, however, the number 
of students demonstrating a low level decreased by 15.32 %, 
and the number of students demonstrating a high level, on 
the contrary, increased by 15.46 %, while the composition 
of the group with an average remained at the same level. 
It follows from this that the web quest has a high potential 
in the development of monological and lexical-grammatical 
skills of foreign language communication among high 
school students. As noted earlier, this format of work allows 
you to adjust learning to the needs of adolescents in such a 
way as to keep their interest in learning activities throughout 
the lesson, stimulate their skills of synthesis, analysis, 
compilation, classification, solving other intellectual tasks, 
apply the knowledge gained, train communication skills in 
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various activities and at the same time remain emotionally 
involved. All this indicates that the development has high 
efficiency.

REFERENCES:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 2011. 

363 с.
2. Андреева М.В. Технологии веб-квест в формировании ком-

муникативной и социокультурной компетенции// Информационно-
коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам: 
Тезисы докладов I Международной научно-практической конферен-
ции. М., 2004.

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2008. 
671 с.

4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным язы-
кам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-
тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. 336 с.

5. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. М: Проспект, 
2013. 359 с.

6. Горбунова О.В. Веб-квест в педагогике как новая дидактиче-
ская модель обучения // Школьные технологии. 2013. №2. С.59-66.

7. Исраилова С.А. Специфика восприятия и освоения учебного 
материала обучающимися в соответствии с возрастными особенно-
стями// Чеченский гос. пед. ун-т, 2018. №2. С.167-172.

8. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отноше-
ний. - М.: Политиздат, 1988. – 319 с.

9. Линченко Е.В., Торопова Т.В. Иноязычное общение как мето-
дическая категория в вузовском образовании. //Филология и проблемы 
преподавания иностранных языков: сб. науч. тр. / Моск. пед. гос. ун-т, 
фак. иностр. яз. - Москва, 2007. - Вып.3.-С. 100-107.

10. Мильруд Р.П., Носонович Е.В. Критерии содержательной ау-
тентичности учебного текста// ИЯШ. 1999. № 2. С. 6-12.

11. Шмелева Ж.Н. Язык как информационно-коммуникативная си-
стема / - Красноярск: Красноярский гос. аграрный ун-т, 2009. 141 с.

12. March T. Criteria for Assessing Best WebQuests [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp (дата об-
ращения: 07.02.2022).

13. March T. Why WebQuests? [Электронный ресурс]. URL: http://
tommarch.com/writings/intro_wq.php (дата обращения: 07.02.2022).

14. Журавлева Л. В. Веб-квест как технология формирования 
комуникативных универсальных учебных действий при изучении 
математики / Л. В. Журавлева // Russian Journal of Education and 
Psychology. – 2020. – Т. 11. – № 3. – С. 15-19. – DOI 10.12731/2658-
4034-2020-3-15-19. 

15. Дидык Н. В. «Веб-квест» технология как способ формирова-
ния профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции / 
Н. В. Дидык // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного при-
боростроения. – 2018. – Т. 18. – № 5. – С. 1211-1213. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов

The authors declare no conflicts of interests

Received date: 11.09.2022 
Revised date: 04.10.2022 
Accepted date: 10.11.2022

ШМЕЛЕВА Жанна Николаевна и другие 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ... 



OECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI54

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2022. T. 11. № 2(39) e-ISSN: 2712-8474

MATSKEVICH Elena Eduardovna and others
EMPATHY AS A NECESSARY CLINICAL SKILL ...

УДК 159:378
DOI: 10.57145/27128474_2022_11_02_11

ЭМПАТИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАВЫК ВРАЧА
© Автор(ы) 2022

МАЦКЕВИЧ Елена Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, 
заведующий кафедрой иностранных языков

Приволжский исследовательский медицинский университет
603950, Россия, Нижний Новгород, matskevich@pimunn.ru

SPIN: 1801-5433
Author ID 380693
Researcher ID: T-8797-2018
ORCID: 0000-0003-3649-7154

ШИРОКОГОРОВА Татьяна Германовна, доцент кафедры иностранных языков 
Приволжский исследовательский медицинский университет
603950, Россия, Нижний Новгород, shirokogorovy@yandex.ru

SPIN: 7382-0491
Author ID: 833091
ORCID: 0000-0002-0253-2487
Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению эмпатии, как одной из ключевых профессиональных 

компетенций врача. Рассматриваются различные виды эмпатии: аффективная, когнитивная, социальная. Приводятся 
различные точки зрения в отношении видов эмпатии, как фактора успеха в карьере и личной жизни, а также ее вли-
яния на профессиональное выгорание. Проводятся различия между смежными с эмпатией понятиями, такими как 
симпатия, сострадание, сочувствие. Анализируются и сравниваются различные подходы, касательно эмпатических 
способностей индивида, а также возможности развития когнитивной эмпатии. Целью исследования явилось из-
мерение уровня эмпатии у различных категорий обучающихся Приволжского исследовательского медицинского 
университета (далее, ПИМУ), как иностранных, так и российских. Материалы и методы. Было проведено анке-
тирование 77 обучающихся, результаты которого были проанализированы, дана их интерпретация. В основу ан-
кетирования был положен Торонтский опросник эмпатии – The Toronto Empathy Questionnaire (TEQ). Результаты 
и выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что определенный уровень эмпатии присущ всем 
респондентам. При этом ее более высокий уровень проявляется по отношению к близкому кругу друзей и знако-
мых, в отношении же пациентов наблюдается противоположная тенденция. Научная новизна. В статье впервые 
рассмотрены различные виды эмпатии в сравнительном аспекте, для оценки эмпатичного ответа обучающихся и 
врачей медицинского вуза. Практическая значимость. Результаты проведенного исследования позволили авторам 
говорить о необходимости и целесообразности включения в рабочие программы подготовки студентов-медиков 
учебные дисциплины либо курсы по эмпатии.

Ключевые слова: аффективная эмпатия, когнитивная эмпатия, эмоциональная идентификация, эмоциональный 
интеллект, понятийный уровень, симпатия, социальные установки, фактор успеха, профессиональное выгорание, 
студенты-медики.
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Abstract. This article discusses the utility of empathy as one of the basic professional skills of a doctor. Various types 
of empathy such as affective, cognitive, and social are considered. Different points of view are presented regarding the 
types of empathy, that is believed to be a key to success in doctor’s career and personal life, as well as to a decreased risk of 
professional burnout. Distinctions are made between the related concepts of empathy, sympathy, and compassion. Various 
points of view and approaches to the empathic abilities of the individual, as well as to the possibility of developing cogni-
tive empathy are analyzed and compared. The aim of the study was to measure the level of empathy in Russian and foreign 
medical students, PhD students and residents of Privolzhsky Research Medical University. The study results and their inter-
pretation are described. Materials and methods. 77 students took part in the survey. The results of the survey were analyzed 
and evaluated. The survey was based on the Toronto Empathy Questionnaire (TEQ). Results and conclusions. The study 
revealed that all respondents have certain empathy levels. At the same time, the higher empathy level is demonstrated to a 
close circle of friends and acquaintances, while in relation to patients, the opposite trend is observed. Practical significance.
The study results suggest that it is necessary and advisable to develop empathy training programs or courses on empathy for 
medical students.

Keywords: affective empathy, cognitive empathy, emotional identification, emotional intelligence, conceptual level,        
sympathy, social attitudes, success factor, professional burnout, medical students.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. 
Эмпатия (от греч. еmpatheia – сопереживание) по-

нимается как индивидуально-психологическое свой-
ство человека, характеризующее его способность к со-
переживанию, сочувствию, постижению эмоциональ-
ного состояния других людей. Способность к эмпатии, 
с одной стороны, является социально обусловленной 
чертой характера, с другой – это генетически предо-

пределенная особенность темперамента. Большинство 
исследователей выделяют эмоциональную эмпатию, 
которая основана на механизмах подражания и проек-
ции; когнитивную, которая базируется на интеллекту-
альных процессах; поведенческую, подразумевающую 
осознанные действия с проявлением эмпатии; предика-
тивную, которая проявляется как способность человека 
предсказывать аффективные реакции другого индивида 
в конкретных ситуациях. В отечественной психологии, 
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наряду с этим, выделяют особые формы эмпатии, как со-
переживание – переживание субъектом таких же эмоци-
ональных состояний, которые испытывает собеседник, 
через отождествление себя с ним, и сочувствие – пере-
живание своих собственных эмоциональных состояний 
касательно чувств другого человека.

Эмпатические способности врача являются его про-
фессионально-значимым качеством. По-прежнему, 
представляются актуальными слова Антуана де Сент-
Экзюпери: «Какими бы ни были изыски современной 
медицины, ее технические возможности, человек всегда 
будет ждать и верить врачу, который сумеет выслушать, 
ободрить, проявить сострадание». Пациенты ожидают 
от медицинского персонала сочувствия, заботливости, 
понимания. Поэтому думается, что медицинские спе-
циалисты должны быть с высоким уровнем эмпатии. 
Однако в современном мире, когда цифровые техноло-
гии стали частью процесса обучения, становится нормой 
явления дегуманизации и слабое развитие гибких (или 
мягких) навыков (“soft skills”), которые являются важ-
ными надпрофессиональными навыками для успешного 
участия в рабочем процессе. Ядром коммуникации, по 
нашему мнению, является эмпатия, а развитая эмпатия 
– один из факторов успеха в деятельности, где необхо-
димы понимание партнера при общении, способности 
ощущать душевное состояние другого человека, умения 
ставить себя на его место в трудных ситуациях.

Говоря о коммуникации между врачом и пациентом, 
в зарубежной психологии подчеркивается важность 
трех, связанных между собой, понятий: эмпатии, со-
чувствия и сопереживания для гармоничных взаимоот-
ношений между врачом и пациентом. Однако эти три 
термина, на первый взгляд очень похожие, не являются 
полностью взаимозаменяемыми. Каждый термин имеет 
свое значение и свою роль в отношениях с пациентами. 

Эмпатия – это понимание и определение эмоцио-
нального состояния другого человека. Применение эм-
патии особенно важно в медицине, где успешное лече-
ние больных зависит от эффективного взаимодействия 
врача с пациентом. Эмпатия представляет собой когни-
тивный процесс, когда содержание (известное) включа-
ет и эмоции. А чтобы «знать» эмоции, необходимо чув-
ствовать их. Эмпатия – это процесс, посредством кото-
рого врач пытается проектировать себя в жизнь больно-
го и представить ситуацию с точки зрения пациента. Это 
происходит вне сопереживания и сочувствия, поскольку 
оцениваются, в том числе, истории болезни и различия 
между отдельными пациентами и их ситуациями. Без 
понимания природы и обстоятельств эмоционального 
состояния больного врач может испытывать трудности 
при формировании эмпатического ответа. Важную роль 
при этом играют коммуникативные навыки врача для 
возможности передать чувства, которые он испытыва-
ет по отношению к пациенту. В ситуациях, когда врач 
чувствует эмпатию, но не способен выразить ее, он вос-
принимается пациентом неэмпатичным. Напротив, если 
врач в действительности не испытывает эмпатию, но 
способен генерировать соответствующий ответ, в силу 
способности понимать, как ему следует реагировать 
на данную ситуацию, и он владеет коммуникативными 
компетенциями, то врач воспринимается пациентом как 
эмпатичный.

Именно эмпатия является ядром взаимоотношений 
врача и больного, она способствует пониманию врачом 
всех перспектив пациента. Исследования доказывают, 
что эмпатия улучшает доверие, точность диагности-
ки, коммуникацию и клинический результат, приносит 
удовлетворение как врачу, так и пациенту. Эмпатия мо-
жет помочь разрешить конфликтные ситуации с агрес-
сивными пациентами. Эмпатия важна для хорошего 
врача так же, как и любая техническая компетенция. 
Врачи должны включать эмпатию в отношения с паци-
ентами, поскольку это способствует восстановлению 
эмоционального, психического и физического здоровья 

пациентов. Каждый пациент хочет, чтобы его лечили 
как личность, а не как просто болезнь, и хочет быть уве-
рен, что доктор понимает все немедицинские аспекты 
его состояния. И если целью медицины является лечить 
больного, а не болезнь, тогда эмпатию можно считать 
необходимым клиническим навыком [1]. 

Анализ научных исследований и публикаций. 
На протяжении долгого времени изучением этой те-

матики занимались лишь зарубежные ученые. В россий-
ской науке пристальное внимание к проблеме эмпатии 
стало уделяться в последнее время, хотя еще в 2017 году 
известный российский ученый в области нейронауки и 
психолингвистики Т.В. Черниговская отмечала, что «у 
поколения Гугл нет навыка коммуникации и социаль-
ного общения» [2]. Большинство отечественных и за-
рубежных исследователей выделяют такие основные 
составляющие эмпатии, как эмоциональная идентифи-
кация, личностная рефлексия, альтруистические формы 
поведения и общая положительная установка в общении 
с людьми. [3; 4; 5; 6]. Н.Г. Мосман [7] полагает, что эмо-
циональный интеллект – это часть эмоциональной ком-
петентности, и различает эмоциональную (врожденную) 
эмпатию, а также когнитивную, которая базируется не 
на эмоциональном, а на понятийном уровне, и является 
способностью индивида понимать чувства, намерения и 
мотивы собеседника, не пропуская их через себя. Он, в 
числе немногих, выделяет социальную эмпатию – спо-
собность индивида адаптироваться к различным соци-
альным группам. К. Дюллингс [8] обращает внимание 
на различия между сочувствием, эмоциональным ин-
теллектом и эмоциональным ответом, а также рассма-
тривает такое близкое к эмпатии понятие, как симпатия 
(привязанность), которую зачастую путают с эмпатией. 
Он указывает на то, что во главе эмпатии стоит пони-
мание внутренних процессов собеседника, и говорит о 
необходимости развития эмоционального интеллекта и 
когнитивной эмпатии, используя различные техники. 
Ряд авторов говорят о необходимости разграничивать 
эмпатию и сочувствие. Сочувствие (sympathy), являясь 
аффективным или эмоциональным атрибутом, име-
ет двусмысленное значение в медицинской практике. 
Испытывая слишком сильное сочувствие к больному, 
врач может искаженно судить о клиническом случае 
пациента в следствие чего даже нанести больному вред. 
В то же самое время слишком глубокое погружение в 
страдания пациента приводит к профессиональному 
выгоранию врача [4]. Сочувствие представляет собой 
состояние эмоциональной обеспокоенности, а эмпатия 
– это отражение эмоционального понимания. Эмпатия 
является когнитивным процессом, позволяющим понять 
чувства и обстоятельства другого человека, а сочувствие 
погружает врача в страдания пациента. Многие иссле-
дователи указывают на разницу между эмпатией и со-
переживанием. Сопереживание (compassion) заставляет 
врача разделить эмоциональные страдания пациента, но 
в отличии от эмпатии не дает глубокого понимания всех 
обстоятельств жизни пациента [5]. Проведенный опрос 
800 госпитализированных пациентов выявил, что только 
53 % больных считают, что их лечащие врачи облада-
ют эмпатией [5]. Отмечалось, что пациенты эмпатичных 
врачей лучше соблюдают врачебные рекомендации, бо-
лее удовлетворены лечением и быстрее выздоравлива-
ют. Также данные исследования подтверждают, что вра-
чи с более высоким уровнем эмпатии испытывают мень-
ше стресса, цинизма и эмоционального выгорания по 
сравнению с медицинскими специалистами с меньшим 
уровнем эмпатии. При этом подчеркивается, что слиш-
ком сильное эмоциональное вовлечение в страдания 
больного может помешать проведению лечения и при-
нятию клинических решений. Майерс [9], Пельц [10], 
Грос [11] анализируют, в разные периоды, на протяже-
нии нескольких лет, значение эмпатии как фактора успе-
ха в различных сферах жизни; предлагают шкалу оценки 
эмпатии, в зависимости от факторов успеха, ключевыми 
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из которых выступают улучшение финансового благо-
состояния и качества личности, и приходят к выводу о 
том, что поведенческая (в терминологии авторов – со-
циальная) эмпатия играет, в этом ключе, более важную 
роль, в то время как эмоциональная имеет самые низкие 
показатели по шкале успеха, указывая при этом, как и 
Дюллингс, на возможность овладения когнитивной эм-
патией. С. Тонтофзон [12] делает акцент на эмоциональ-
ной эмпатии и ее существенной роли в установлении 
контакта с собеседником, а также подчеркивает ее влия-
ние на возможность правильного оценивания поведения 
собеседника. Она обращает внимание на негативные по-
следствия проявления аффективной (у ряда других ав-
торов, эмоциональной) эмпатии, одним из которых яв-
ляется эмоциональное и профессиональное выгорание, 
подчеркивая при этом важную роль развития не только 
когнитивной эмпатии, но и психогигиены, что помога-
ет дозировать аффективную эмпатию, способствует эф-
фективному взаимодействию с пациентом и препятству-
ет профессиональному выгоранию. С. Айян [13] под-
черкивает, что эмоциональная эмпатия зачастую создает 
неправильные социальные установки. По его мнению, 
способность почувствовать себя на месте собеседника, 
считающаяся, зачастую, основой проявления доброты, 
взаимопомощи и альтруизма, грозит профессиональным 
выгоранием, вплоть до цинизма и абсолютного равно-
душия по отношению к пациенту. Л. Джемисон [14], не 
являющаяся ученым, а работающая профессиональной 
актрисой, исполняющей роль различных пациентов, 
представляет свою трактовку эмпатии, которая помо-
гает ей вжиться в роль и прочитать сценарий «между 
строк» для того, чтобы исполнить роль максимально 
близко к желаемому результату. Разбирая отдельные 
конкретные случаи из своей практики, она анализирует 
роль когнитивной эмпатии и, также как и большинство 
исследователей, приходит к выводу о необходимости ее 
развития. П. Кучер [15], говоря о необходимости разви-
тия когнитивной эмпатии, подчеркивает ее значимость 
не только в отношении пациентов, но и коллег, приводя 
рекомендации и техники, применяемые с целью ее раз-
вития. Отечественная литература в данном направлении 
в основном касается анализа зарубежного опыта, что 
относится и к существующим тестам на определение 
эмпатии. Т.Д. Карягина, Н.В. Кухтова [16] анализируют 
тест эмпатии М. Дэвиса [17], созданный им более 30 лет 
назад и пользующийся неизменной популярностью у ис-
следователей, который позволяет оценить разные виды 
эмпатии, выражая, преимущественно, эмоциональный 
характер феноменов, отражаемых шкалами теста.

В медицинских университетах мира существуют 
специальные программы по обучению клинической 
эмпатии. Программа по приобретению эмпатических 
компетенций, называемая “Empathetics”, создана в ме-
дицинской школе Гарварда [5]. Программа включает 
стратегии, которые помогают докторам управлять эмо-
циями, определять эмоциональные сигналы пациентов, 
чтобы лучше реагировать на них, чувствовать свои соб-
ственные эмоциональные реакции и моделировать их. 
Зарубежные курсы по когнитивной эмпатии для врачей 
включают самомониторинг, который помогает умень-
шить защитную реакцию врача, улучшить навыки слу-
шания пациентов, декодировать язык тела и выражение 
лица [18; 19]. В некоторых программах используются 
актеры в качестве симулированных пациентов. Многие 
курсы большое внимание уделяют поведенческой эмпа-
тии. Обращается особое внимание на экстралингвисти-
ческие факторы коммуникации, такие как зрительный 
контакт с пациентом и тон голоса. Не рекомендуется 
вести монолог с использованием большого количества 
медицинских терминов, даются и другие примеры по-
веденческой эмпатии, а также указываются недопусти-
мые при общении с пациентов вещи, такие как стоять 
над больным во время разговора с ним, отвлекаться на 
телефон или работу за компьютером и прочее. Особо 

внимание уделяется сообщению плохих новостей и 
подчеркивается необходимость продумывать разговор 
и планировать его на конец рабочего дня, не позволяя 
кому- или чему-либо прерывать его. Одной из методик 
для сообщения плохих новостей является «Kaye’s ten 
steps». Автор подробно описывает 10 пошаговых дей-
ствий, которые должен выполнять доктор, обладающий 
эмпатией [20].

Обзор литературы по указанной теме показал, что 
исследованием эмпатии в основном занимались и за-
нимаются зарубежные ученые. Большая часть работ 
носит либо теоретический характер, либо затрагивает 
эмоциональную (врожденную) эмпатию. Оценка уров-
ня эмпатии будущих и действующих врачей и ее роли 
в профессиональном становлении врача в нашей стране 
до настоящего времени не проводилась, что говорит об 
актуальности проведенного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ
Дискуссии на тему эмпатии на занятиях по иностран-

ному языку вызывали у большинства обучающихся и 
врачей изумление. Значительная часть не была знакома 
с этим понятием. Другая часть понимала под ней лишь 
эмоциональную эмпатию, выражая к ней негативное от-
ношение и считая ее главной причиной эмоционального 
профессионального выгорания врачей. Сбор эмпири-
ческих данных позволил нам сделать предположение о 
том, что среди будущих и действующих врачей эмпатия 
либо развита слабо, либо является врожденной и прояв-
ляется по отношению к членам своей семьи и близким 
друзьям. С целью подтверждения или опровержения 
указанного предположения нами было проведено иссле-
дование, чтобы определить уровень различных видов 
эмпатии среди разных категорий обучающихся ПИМУ 
для разработки в дальнейшем практических курсов и 
тренингов по развитию и формированию когнитивной 
эмпатии обучающихся ПИМУ. 

В рамках исследования было проведено анкетирова-
ния студентов, ординаторов, аспирантов и врачей (всего 
77 респондентов) ПИМУ. 72,7 % респондентов состав-
ляли студенты из 7 стран (Индия, Мальдивы, Малайзия, 
Марокко, Ангора и Россия), 23,4 % – аспиранты и орди-
наторы и 3,9 % врачи. 62,3 % участников опроса были 
женского пола и 37,7 % мужского. Возраст опрашивае-
мых варьировал от 17 до 27 лет. 

Для определения уровня эмпатии нами использо-
вался Торонский опросник эмпатии – Toronto Empathy 
Questionnaire (TEQ) [21] Данный опросник был раз-
работан как краткий показатель эмпатии. Он содержит 
16 вопросов, каждый из которых оценивается по пяти-
балльной шкале от «никогда» до «часто». TEQ концеп-
туализирует эмпатию как преимущественно эмоцио-
нальный процесс. Было показано, что этот инструмент 
положительно коррелирует с показателями социального 
декодирования, другими показателями эмпатии и отри-
цательно коррелирует с показателями симптоматики ау-
тизма [22]. Гендерные и возрастные различия при оцен-
ке результатов не учитывались. Анкетирование прово-
дилось на английском языке.

Анкета включала следующие утверждения:
1. Когда кто-то взволнован, я тоже чувствую себя 

взволнованным.
2. Несчастья других людей не волнуют меня сильно.
3. Я расстраиваюсь, если вижу, что кого-то обижают.
4. Мне безразлично, если рядом кто-то счастлив.
5. Я испытываю удовольствие, когда делаю что-то 

хорошее для других людей.
6. Я чувствую сожаление, если другие люди более 

несчастны, чем я.
7. Когда мой друг начинает говорить о своих пробле-

мах, я стараюсь перевести разговор на другую тему.
8. Я могу заметить, если другие люди печальны, даже 

когда они об этом не говорят.
9. Я чувствую настроение других людей и соответ-

ствую их настроению.
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10. Я не сочувствую людям, которые заболели се-
рьезно по своей вине.

11. Я чувствую раздражение, когда другие люди пла-
чут.

12. Мне действительно не интересно, что чувствуют 
другие люди.

13. Я испытываю сильное желание помочь, когда 
вижу, что кто-то расстроен.

14. Когда я вижу, что с кем-то обращаются неспра-
ведливо, я не испытываю жалости.

15. Я считаю глупо кричать от радости. 
16. Когда я вижу, что кого-то обижают, я испытываю 

желание его защитить.
Анкетирование было проведено с использованием 

Гугл-форм.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе анкетирования нами были получены резуль-

таты, представленные на нижеследующих диаграммах 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты анкетирования

Анализируя полученные результаты, можно утверж-
дать, что в среднем высокий уровни эмпатии продемон-
стрировали 55,1 % участников опроса, средний уровень 
показали 30,6 % респондентов, низкий уровень эмпатии 
был у 14,3 % опрошенных.

Как показано в таблице 1, результаты уровня эмпа-
тии по отдельным вопросам были различными.

Таблица 1. Результаты уровня эмпатии по отдельным 
вопросам в процентном соотношении.

Объяснить низкий уровень эмпатичного ответа у ре-
спондентов можно либо личностными особенностями, 
либо отражением соответствующего типа личности со-
временного общества.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные нами данные подтвердили нашу гипо-

тезу о том, что для большинства опрошенных эмпатия 
– это лишь ее эмоциональная составляющая. Она про-
является со стороны респондентов, в основном, по от-
ношению к близким родственникам и друзьям, а также, 
если затронуты их личные интересы. В подавляющем 
большинстве, высокий уровень эмпатии связан с поло-
жительными эмоциями по случаю радостных событий. 
По отношению к посторонним людям или пациентам 
ее проявление показано значительно более низкими ре-
зультатами. 

Данное обстоятельство можно объяснить не только 
присутствием у респондентов врожденной эмпатии, но и 

их эмоциональной незрелостью и тревожностью, а так-
же низким уровнем межличностной и межкультурной 
сенситивности, о чем мы писали в наших предыдущих 
статьях [23]. Поскольку, согласно эмпирическим дан-
ным, значительная часть опрошенных считает эмпатию 
главным фактором эмоционального и профессионально-
го выгорания, то могли включиться защитные механиз-
мы, препятствующие этому, что и отразилось в ответах 
респондентов. 

Корме того, отсутствие дисциплин и курсов по ког-
нитивной эмпатии привело к отсутствию сформирован-
ности соответствующих компетенций у респондентов, в 
силу чего подавляющее большинство ответов связаны с 
проявлением и присутствием лишь эмоциональной (аф-
фективной, врожденной) эмпатии. 

В ответе на 1-й вопрос практически 85 % респон-
дентов продемонстрировали высокий уровень эмоцио-
нальной эмпатии, что говорит о том, что большинство 
опрошенных поддается эмоциям оппонента, пропуская 

их через себя. 
Этим можно объяснить и результаты ответа на 2-й 

вопрос, в котором речь шла о реакции на несчастья (за-
метим, даже не проблемы) других людей, которые вол-
нуют только половину опрошенных. 

Также относительно низкий уровень эмпатии проде-
монстрирован при ответе на вопросы о сочувствии боль-
ным (вопрос №10).

Схожие результаты мы наблюдаем и в ответах на 
практически все вопросы, где речь идет о чувствах дру-

гих людей. Например, на 3-й вопрос, о том, как реаги-
руют опрошенные, если кого-то обижают, высокий уро-
вень эмпатии продемонстрировали лишь около полови-
ны респондентов. Подобные результаты в ответе на 13-й 
вопрос о желании помочь, если кто-то расстроен, а так-
же на 14-й вопрос, касающийся реакции респондентов 
на ситуации, когда с кем-то поступают несправедливо, и 
на 16-й вопрос о желании защитить того, кого обижают. 

Оптимизм внушают ответы на 4-й вопрос, где 70 % 
опрошенных проявили высокий уровень эмоциональной 
эмпатии и готовы разделить радость постороннего чело-
века. Подобные результаты демонстрируют респонден-
ты в ответе на 15-й вопрос, где большая часть опрошен-
ных готовы кричать от радости, и более половины из них 
не считают необходимым сдерживать эмоции. 

Вопросы 5 и 6, касающиеся возможности доставить 
радость другим людям, показали высокие результаты у 
50 % опрошенных. Примерно 1/3 демонстрируют мень-
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шую готовность к этому и не в такой высокой степени 
расстраиваются, если посторонние люди более несчаст-
ны, чем респонденты. 

Данные диаграмм и таблицы касательно 7-го вопро-
са говорят о том, что при коммуникации с друзьями 
эмпатию стараются проявить более 2/3 опрошенных, и 
показывают, соответственно, более высокий уровень эм-
патичного ответа.

Интересным представляется сопоставление ответов 
на вопросы 8 и 9. Около половины респондентов очень 
хорошо понимают, когда человек опечален. Однако 
только треть опрошенных чувствует настроение посто-
ронних людей и представляет, как вести себя в сложив-
шейся ситуации.

Ответы на 11-й вопрос свидетельствуют скорее о 
верности нашего предположения об эмоциональной 
незрелости и личной тревожности, в первую очередь, 
когда речь идет о реакции на раздражительность дру-
гих людей. Более половины респондентов реагируют, не 
проявляя эмпатии вообще, либо демонстрируют ее не-
высокий уровень.

Около 30 % опрошенных совершенно не интересно, 
что чувствуют другие люди, о чем говорят ответы на 
12-й вопрос. 

Таким образом, анализ ответов показывает, что ре-
спонденты лучше могут давать эмпатичный ответ в си-
туациях, которые требуют от опрашиваемых способно-
сти к сопереживанию и сочувствию. Но когнитивные и 
поведенческие формы эмпатии у них развиты слабо. 

Согласно полученным данным, большинство опро-
шенных демонстрируют высокий и средний уровни эм-
патии, что является благоприятным с прогностической 
точки зрения для эффективного профессионального 
общения. 

Анализ анкет конкретных респондентов продемон-
стрировал, в целом, идентичные результаты. Однако 
имеются отдельные респонденты как из числа россий-
ских обучающихся, так и из числа иностранных обучаю-
щихся, которые продемонстрировали высокий уровень 
эмпатии в ответах на подавляющее большинство вопро-
сов.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что уровень 

эмпатии как среди будущих, так и среди действующих 
врачей находится на невысоком уровень. При этом боль-
шая часть опрошенных продемонстрировала проявле-
ние эмоциональной (аффективной, врожденной) эмпа-
тии, что говорит о возможности развития когнитивной 
эмпатии, столь необходимой в коммуникации врача и 
пациента. 

Слабое развитие гибких навыков коммуникации у 
студентов-медиков и врачей при взаимодействии с па-
циентами ставит перед преподавателями медицинских 
университетов задачу по реализации соответствующих 
программ по развитию эмпатии, а именно ее когнитив-
ной, поведенческой и предикативной форм, как перво-
степенной. Развитая когнитивная эмпатия позволит 
вывести коммуникацию с врачом и доверие к нему со 
стороны пациента на совершенной иной, более высокий 
уровень, а терапию, в свою очередь, сделать более эф-
фективной.

Несформированность когнитивной эмпатии мы объ-
ясняем, в том числе, отсутствием дисциплин и курсов по 
эмпатии в российских вузах.

Иностранный язык как учебная дисциплина в ме-
дицинском вузе имеет возможности для развития про-
фессиональных коммуникативных компетенций. На 
занятиях иностранного языка в ПИМУ организованная 
иноязычная деятельность по теме «эмпатия» позво-
ляет изучать и развивать эмпатичные коммуникатив-
ные умения в ситуациях профессионального общения. 
Дискуссия, рефлексия, кейсы, деловые и ролевые игры 
применяются для развития различных форм эмпатии. 
Особое внимание обращается на лингвистические и 

экстралингвистические аспекты успешного профессио-
нального взаимодействия.

Думается, что в медицинских вузах следует заим-
ствовать зарубежный опыт и при изучении клинических 
дисциплин необходимо уделять особое внимание разви-
тию и совершенствованию коммуникативных компетен-
ций будущих врачей. 

Следует последовательно и системно подходить к 
вопросам развития когнитивной эмпатии в образова-
тельном процессе в медицинских вузах, включив соот-
ветствующие курсы и тренинги в рамках клинических 
либо отдельных дисциплин в учебные и рабочие про-
граммы специалитета и ординатуры. 

Возможно, целесообразно организовывать и прово-
дить циклы для врачей по приобретению эмпатичных 
компетенций в рамках курсов по повышению квалифи-
кации.
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08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки), 
08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки), 
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической науки (политические науки), 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (политические науки),
23.00.03 – Политическая культура и идеологии (политические науки), 
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития (политические науки), 
23.00.05 – Политическая регионалистика. Этнополитика (политические науки) 

Балтийский гуманитарный журнал (№ 162 в Перечне ВАКа) – ИФ - 1,500
Сайт: http://bg-mag.ru/ 
 (научные специальности: 
10.02.01 – Русский язык (филологические науки), 
10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) (филологические науки), 
10.02.03 – Славянские языки (филологические науки), 
10.02.04 – Германские языки (филологические науки), 
10.02.05 – Романские языки (филологические науки), 
10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология (филологические науки), 
10.02.19 – Теория языка (филологические науки), 
10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание (филологические науки), 
10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика (филологические науки), 
10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка 
или языковой семьи) (филологические науки), 
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право (юридические науки), 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки), 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки) 

Карельский научный журнал (входит в РИНЦ) - ИФ - 1,440
Сайт:  http://kn-mag.ru/
(отрасли науки: педагогические науки; экономические науки; социологические науки)

СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Статьи должны иметь элементы, отвечающие следующим параметрам: 
1. Метаданные статьи на русском и английском языках (научная специальность, УДК, DOI, название статьи, знак копирайта (авторского 

права), научные индификаторы автора, ФИО автора полностью, должность, организация, адрес организации, личная электронная почта, 
аннотация и ключевые слова) – не проверяются на антиплагиат.

2. Тело статьи:
ВВЕДЕНИЕ
– Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами 
(кратко описывается проблема исследования и значение ее решения)
– Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
(указаны общие тенденции в том, что уже было опубликовано, указано на отдельную проблему или на перспективу развития по данной 

тематике)
– Обосновывается актуальность исследования.
(подтверждена актуальность исследования, указано практическое значение статьи и ее вклад в науку)
МЕТОДОЛОГИЯ 
– Формирование целей статьи.
(указывается цель статьи)
– Используемые методы, методики и технологии.
(а) описание методов, которые вы применяли конкретно для статьи, если теоретическая статья, то выбрать один метод и описать 

его методологию, теорию, историю, конкретно какие принципы этого метода применяли к данному исследованию, б) описание этапов 
эксперимента, в) описание участников эксперимента (возраст, пол, вузы и какие площадки были охвачены)

РЕЗУЛЬТАТЫ 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. 
(а) раскрыто новшество статьи, описаны авторские наблюдения и результаты, б) представленные результаты соответствуют заявленным 

целям и задачам статьи, в) описана идея, концепция, методика, которая нашла применение (конкретика), г) представлены результаты в виде 
таблиц и рисунков - названия таблиц и рисунков отвечают содержанию таблиц и рисунков)

ОБСУЖДЕНИЕ
– Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
(а) сравнили различные методы, сравнили результаты исследования с аналогичными в других статьях, б) написали о различиях или 

сходстве (или и о различиях, и о сходстве), в) сделали разбор и разъяснение результатов, г) сделали обобщение и оценку результатов, сделали 
оценку достоверности полученных результатов, д) определили место полученных в ходе исследования результатов в структуре известных 
знаний)

ВЫВОДЫ 
– Выводы исследования. 
(подводится итог статьи, указываются результаты, к которым пришли в результате проведенного исследования)  
– Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
(указываются направления, по которым необходимо провести дальнейшие исследования)
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не проверяется на антиплагиат).
(в списке литературы 10 источников за последние 5 лет (в 2021 году - это статьи 2016-2020 годов) и  в списке литературы 10 иностранных 

источников)
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Условия размещения материалов
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2022. Т. 11. № 2(39) e-ISSN: 2712-8474

Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ 
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в 
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 

Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 4770 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 4774 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 4777 рублей за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала:  дополнительно 900 рублей за 1 экземпляр журнала (им 
также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором 
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление) 
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
Организация: ООО “Ландрейл” (с 29.08.2022 года учредитель журнала)
ИНН 6320068129
КПП 632001001
ОГРН 1226300024939
Расчётный счёт 40702810254400060734
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810200000000607
ОКВЭД 58.14, 58.29, 63.11, 63.12, 62.01, 72.20, 85.22
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение – 
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала.
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