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Аннотация. Стремительная модернизация требований нормативно-правовых документов к результатам обу-

чения и методическому содержанию образовательной деятельности обусловлена введением современных страте-
гических целей образовательной деятельности. Целевые ориентиры реализации образовательной программы обе-
спечивают создание условий для развития личностного потенциала обучающихся на основе внедрения безопасного 
информационного пространства. Качество и доступность получения начального уровня образования является при-
оритетным направлением реализации образовательной реформы. Статья посвящена изучению вопроса развития 
исследовательской деятельности обучающихся как базиса основополагающего умения учиться в начальной школе. 
Детальный обзор авторских подходов к дефиниции понятия «исследовательская деятельность» позволяет выделить 
содержательную сторону исследуемого понятия, определить критерии, показатели и уровни исследовательской де-
ятельности обучающихся для проведения диагностики уровня их развития в контексте умений детей младшего 
школьного возраста формулировать цель и формулировать вывод. Цель проведенного исследования – определение 
сущности понятия «исследовательская деятельность» и обозначение проблем развития исследовательской деятель-
ности у учащихся на основе проведения диагностики.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, дети младшего школьного возраста, метапредметные ре-
зультаты, начальная школа.

DIAGNOSTICS OF RESEARCH ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL
©The Author(s) 2023

ABRAMOVSKIKH Natalia Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department
of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education

Surgut State Pedagogical University, Surgut
628417, Russia, Surgut, natali-270171@mail.ru

KIRGIZOVA Anastasia Viktorovna, Master, postgraduate student, teacher of the Department
of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education

Surgut State Pedagogical University, Surgut
628417, Russia, Surgut, kirgizowa.a@mail.ru

Abstract. The rapid modernization of the requirements of regulatory documents for the results of training and the 
methodological content of educational activities is due to the introduction of modern strategic goals of educational activities. 
The target guidelines for the implementation of the educational program ensure the creation of conditions for the development 
of the personal potential of students based on the introduction of a secure information space. The quality and accessibility 
of primary education is a priority for the implementation of educational reform. The article is devoted to the study of the 
development of students’ research activities as the basis of the fundamental ability to study in elementary school. A detailed 
review of the author’s approaches to the definition of the concept of “research activity” allows us to highlight the content side 
of the concept under study, to determine the criteria, indicators and levels of research activity of students to diagnose their 
level of development in the context of the ability to formulate a goal and formulate a conclusion in primary school children. 
The purpose of the study is to determine the essence of the concept of “research activity” and to identify the problems of the 
development of research. 
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ВВЕДЕНИЕ
Реализация исследовательской деятельности в на-

чальной школе создает принципиально новые возмож-
ности для повышения качества начального общего 
образования. Современные стратегические цели вне-
дрения обучения с позиции исследовательской деятель-
ности обусловлены требованиями нормативно-право-
вых документов (Федеральный закон «Об Образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, 
Национальный проект «Образование», Федеральная об-
разовательная программа начального общего образова-
ния от 16.11.2022 г. №992, Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего об-
разования от 31.05.2021 г. №286).

Согласно Федеральному закону «Об Образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ в 

ст.3. п.1.1., п.1.7 образовательные отношения выстраи-
ваются на основе «принципа признания приоритетности 
образования» и «принципа создания условий для само-
реализации каждого человека», отсюда в ст.3. п.1.7 обо-
значены положение о законности «предоставления педа-
гогическим работникам свободы в выборе форм обуче-
ния, методов обучения и воспитания» [1, с. 6]. Исходя 
из этого организация исследовательской деятельности в 
учебном процессе обеспечивает самореализацию обуча-
ющихся и является одним из необходимых средств для 
формирования умения учиться у младших школьников в 
начальном образовании. 

Принятие основных положений национального про-
екта «Образование» до 2024 года ставит задачу по вне-
дрению на уровне основного общего образования ин-
новационных методов и образовательных технологий 

ABRAMOVSKIKH Natalia Viktorovna and other
DIAGNOSTICS OF RESEARCH ACTIVITY ...

 ©2023 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2.; 5.8.7. 9

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

обучения и воспитания детей младшего школьного воз-
раста, которые обеспечивают освоение обучающимися 
базовых навыков и умений [2, С. 2-3]. Необходимо отме-
тить, что образовательная система государства ориенти-
рована на получение нового, качественного результата 
обучения детей посредством внедрения инновационного 
содержания образовательных программ.

Так, положения Федеральной образовательной про-
граммы начального общего образования от 16.11.2022 г. 
№992 в пункте 17.3. регламентируют достижение постав-
ленных целей посредством организации проектно-иссле-
довательской деятельности [3, с. 6]. Данный документ 
позволяет конкретизировать положения Федерального 
Закона и уточнить реализацию национальных целей об-
разования на примере организации исследовательского 
обучения в начальной школе, как одной из приоритетных 
задач образовательной программы.

Требования Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования от 
31.05.2021 г. №286 в пункте 42.1.(2) к перечню метапред-
метных результатов освоения программы начального об-
разования включают блок овладения исследовательскими 
действиями как базового показателя сформированности 
универсальных учебных действий [4, С. 33-34]. Важно 
отметить, что полное овладение группой исследователь-
ских умений обуславливает соответствующий уровень 
развития исследовательской деятельности обучающихся.

Резюмируя обзор нормативно-правовых документов, 
регламентирующих образовательную деятельность обу-
чающихся, можно говорить об актуальности внедрения 
в начальную школу исследовательской деятельности 
как эффективного средства достижения образователь-
ных результатов и самореализации личности учащегося.

Изучением вопроса реализации исследовательской 
деятельности обучающихся занимался ряд зарубежных 
исследователей (Maria Cristina Costa и António Domingos 
[5, p. 131], Jovita Matulaitienė [6, Pp. 86-87], Victoria 
Prowse [7, Pp. 1-3], Susanne Walan [8, p. 28], R. J. Sternberg 
[9, с. 575]) и отечественных учёных (О. Г. Проказова [10, 
с. 6], Н. А. Семёнова [11, с. 8], А.Ю. Борщевская [12, 
с. 119], Н. А. Разагатова [13, С. 5-6], А. В. Леонтович 
[14, с. 3, 6]). Считаем целесообразным представить часть 
авторских подходов к содержанию понятия «исследова-
тельская деятельность» обучающихся в таблице 1.

Таблица 1 – Авторские подходы к содержанию по-
нятия «исследовательская деятельность»
Автор Определение понятия «исследователь-

ская деятельность»
О. Г. Проказова Компонент образовательной деятельно-

сти учащегося, направленный на реали-
зацию и развитие его творческих позна-
вательных способностей [10, с. 6].

Н. А. Семёнова Специально организованная познава-
тельная творческая деятельность уча-
щихся, в процессе реализации которой 
ими осуществляется с различной степе-
нью самостоятельности активный поиск 
и открытие знаний с использованием до-
ступных методов исследования [11, с. 8].

А. Ю. Борщевская Специально организованная познава-
тельная творческая деятельность уча-
щихся, по своей структуре соответству-
ющая научной деятельности, характери-
зующуюся целенаправленностью, актив-
ностью, предметностью, мотивированно-
стью и сознательностью [12, с. 119].

Н. А. Разагатова Специфическая учебная деятельность, 
предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для научного исследо-
вания и ориентированную на открытие 
лично значимых для учащегося знаний, 
формирование исследовательских уме-
ний [13, с. 5-6].

А. В. Леонтович Деятельность учащихся, связанная с ре-
шением творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением, 
предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для исследования в на-
учной сфере и нормированная исходя из 
принятых в науке традиций [14, с. 3, 6].

Основательный анализ современных научных трудов 
к определению понятия «исследовательская деятель-
ность» позволяет отметить особенности содержания 
данного понятия с разных точек зрения: О. Г. Проказова 
рассматривает как часть образовательной деятельности 
обучающихся, Н. А. Семёнова акцентирует внимание 
на самостоятельности учащихся в процессе реализации 
исследовательской деятельности, А. Ю. Борщевская 
определяет характерные черты исследования как науч-
ной деятельности, Н. А. Разагатова отмечает значимость 
полученного результата деятельности в контексте фор-
мируемых умений, а А. В. Леонтович выделяет суще-
ственную особенность исследовательской деятельности, 
заключающуюся в её проблемном характере. 

Исходя из этого, под исследовательской деятельно-
стью мы понимаем целенаправленный и поэтапный про-
цесс реализации творческой познавательной деятель-
ности обучающихся, направленный на формирование 
исследовательских умений.

Подробное рассмотрение содержательной стороны 
исследуемого понятия позволяет прийти к выводу, что 
основным результатом осуществления исследователь-
ской деятельности обучающимися является формирова-
ние соответствующих умений. В нашем исследовании 
мы рассматриваем формируемый круг исследователь-
ских умений детей младшего школьного возраста с по-
зиции компонентов развития исследовательской дея-
тельности на начальной ступени образования.

Как отмечалось ранее, ФГОС НОО [4, С. 33-34] в 
требованиях к результатам освоения программы началь-
ного общего образования включил перечень базовых ис-
следовательских умений обучающихся (определять про-
блему на основе задаваемых вопросов, формулировать 
цель, планировать, сравнивать на основе критериев, про-
водить несложное исследование, устанавливать связи по 
типу: часть-целое, причина-следствие, формулировать 
выводы с доказательствами, классифицировать и про-
гнозировать) как базовой части развития исследователь-
ской деятельности.

Для решения поставленных задач диагностики опре-
делим содержание исследовательских умений младших 
школьников, представленных в научных трудах исследо-
вателей (А. И. Савенков, Э. Г. Сабирова, А. П. Гладкова).

Так, А. И. Савенков выделяет исследовательские 
умения в соответствии с этапами реализуемого исследо-
вания: видеть проблемы и ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, задавать вопросы, давать определение поня-
тиям, классифицировать, работать с парадоксами, струк-
турировать материал, экспериментировать, высказывать 
суждения, делать выводы и умозаключения [15].

Исследователь Э. Г. Сабирова предлагает группу 
информационно-исследовательских умений: выдвигать 
гипотезы, видеть проблемы, задавать вопросы, класси-
фицировать по различным признакам, структурировать 
материал, высказывать суждение, доказывать верность 
своих идей [16].

А. П. Гладкова определяет такие исследовательские 
умения, как планировать работу, задавать вопросы вы-
двигать предположения, выбрать тему исследования, 
видеть проблему и поставить цель исследования, преоб-
разовывать полученные данные, устанавливать причин-
но-следственные связи, находить источники информа-
ции, работать с определениями, понятиями, терминами; 
понимать и интерпретировать текст, фиксировать ин-
формацию в виде символов, условных знаков,  фор-
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мулировать оценочные суждения, рекомендации, отзы-
вы, обосновывать свою оценку, формулировать выводы, 
использовать различные формы представления резуль-
татов исследования [17, с. 39].

Изучение требований нормативно-правовых докумен-
тов и научных исследований к содержанию компонентно-
го состава исследовательской деятельности позволил нам 
говорить о том, что формируемые исследовательские уме-
ния обучающихся ориентированы в большей мере на ра-
боту с информационной составляющей исследовательской 
работы. Данный вид деятельности предполагает активиза-
цию мыслительных процессов на всех этапах исследова-
ния, развитие познавательной деятельности и творческих 
способностей детей при поиске, сборе и предоставлении 
информации. В нашем исследовании в качестве основных 
результатов организации исследовательской деятельности 
обучающихся были выделены следующие исследователь-
ские умения: умение формулировать цель, умение со-
ставлять план, умение сравнивать на основе выделенных 
критериев, умение устанавливать причинно-следственные 
связи, умение формулировать вывод. 

Выделенная основа критериально-оценочного ком-
понента нашего исследования обуславливает необхо-
димость определения соответствующих уровней раз-
вития исследовательской деятельности обучающих-
ся. Авторский подход доктора педагогических наук 
Ф. Н. Алипхановой [18, с. 8] позволяет обозначить три 
уровня развития исследовательской деятельности уча-
щихся. Автор одновременно включает в характеристику 
уровней развития исследовательской деятельности по-
казатели сформированности соответствующего процес-
са у детей, конкретно устойчивость интереса, автоном-
ность действий и творческий подход: 

Адаптивный уровень характеризируется проявле-
нием неустойчивого интереса к исследовательской де-
ятельности, затруднение в выполнении исследователь-
ских действий на каждом из этапов познавательного 
поиска, работа, в основном, по аналогии, под руковод-
ством учителя.

Продуктивный уровень демонстрирует проявление 
устойчивого интереса к исследовательской деятельности, 
владение отдельными умениями, позволяющими прово-
дить исследование с помощью учителя, а также проявле-
ние элементов творчества в выборе темы, методов, пред-
ставлении результатов познавательного поиска.

Творческий уровень отражает преобладание вну-
тренних познавательных мотивов исследовательской 
деятельности, владение комплексом умений, позволяю-
щим проводить самостоятельный поиск нового знания, 
проявление оригинальности на любом из этапов иссле-
дования, нестандартное решение проблемы.

Данные, полученные в ходе всестороннего анализа 
нормативно-правовой и научно-методический литературы, 
позволяют нам провести диагностическое исследование с 
целью изучения уровня сформированности исследователь-
ских умений у детей младшего школьного возраста.

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель нашего исследования заключается в обозначе-

нии проблем развития исследовательской деятельности 
у учащихся на основе проведения диагностики.

В рамках исследования применялись следующие 
методы: теоретические: теоретико-методологический, 
понятийно-терминологический, нормативно-правовой 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, и 
эмпирические: наблюдение, анализ документации, ана-
лиз продуктов деятельности. 

В рамках проведения диагностической работы мы 
изучали два исследовательских умения обучающихся – 
умение формулировать цель и умение формулировать вы-
вод. Считаем, что умение формулировать цель является 
пропедевтическим умением выполнения любой деятель-
ности, так как любая познавательная работа обучающе-
гося начинается с определения планируемого результата 
деятельности. Этап целеполагания позволяет педагогам 

отследить у обучающихся осознанность и воспринима-
емость предлагаемой для решения задачи, выбор путей 
достижения цели. В свою очередь умение обучающихся 
формулировать вывод является основополагающим уме-
нием отслеживания и сопоставления полученного резуль-
тата с планируемым. Умозаключения, которые выстраи-
вают обучающиеся в итоговой работе, помогают не толь-
ко обозначить полученный результат исследовательской 
деятельности, но и выделить трудности, которые воз-
никли для определение новой цели исследования. Такая 
цикличность формируемых умений исследовательской 
деятельности обучающихся позволяет чётко выстроить 
системность ее реализации, как важнейшей методологи-
ческой особенности механизма исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В апробации участвовали 27 обучающихся 3 класса 

МБОУ «Перспектива» г. Сургут. 
Каждый выделенный нами критерий изучался с по-

мощью соответствующего диагностического инстру-
ментария. «Модифицированная диагностика целепола-
гания» Н. П. Клещеногоновой [19, с. 36] нацелена на 
определение уровня сформированности умения целепо-
лагания, а «Диагностика умений формулировать вывод» 
О. Н. Крыловой [20, с. 37] имеет цель – определение 
уровня сформированности у обучающихся умения фор-
мулировать вывод (Таблица 2).

Таблица 2 – Компоненты оценки формирования ис-
следовательских умений младших школьников

ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения уровня сформированности умения 

формулировать цель использовалась модифицированная 
диагностика умения целеполагания Н. П. Клещеноговой. 
В соответствии с заданием детям необходимо было 
прочитать проблемный вопрос: «Почему низкорослую 
чернику называют кустарником, а высокий василек 
травой?» и для ответа на него сформулировать цель 
своей исследовательской деятельности, сделать пред-
положения в рамках решения поставленной проблемы. 
Проведенная диагностика показала, что 48,15 % детей 
имеют адаптивный уровень сформированности умения 
формулировать цель. Большая часть диагностируемых 
затрудняется самостоятельно определить цель и сфор-
мулировать планируемый результат. Дети не заинтере-
сованы в осуществлении исследовательской деятельно-
сти, полностью полагаются на помощь педагога. Ответы 
школьников содержат следующие формулировки: 
«Познакомиться с черникой и цикорием», «Научиться 
выискивать чернику и цикорий». 

У 29,63 % обучающихся преобладает продуктивный 
уровень сформированности умения формулировать цель 
исследовательской деятельности. Обучающиеся демон-
стрируют владение некоторыми умениями обозначать 
цель, проявляют достаточно устойчивый интерес в ходе 
выполнения задания, наблюдаются своеобразные форму-
лировки цели, но иногда нуждаются в подсказке со сторо-
ны педагога. Приведем в качестве примера следующие ут-
верждения учеников: «Узнать, сходство и отличие черники 
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и цикория», «Проводить сравнение групп растений». 
Только 22,22 % учащихся в ходе исследования про-

демонстрировали творческий уровень сформирован-
ности умения формулировать цель. Данная категория 
детей владеет комплексом умений формулировать цель, 
демонстрирует активное проявление внутренних моти-
вов к работе, проявляет своеобразность, самооргани-
зованность при обозначении цели исследовательской 
деятельности. Отметим часто встречаемые ответы диа-
гностируемых: «Выделить отличительные признаки ку-
старников и травянистых растений, сравнить их и уже 
выделить особенности», «Определить, что в природе на-
зывают кустарниками, а что травами». 

Следующим этапом в проведении диагностики уров-
ня развития исследовательских умений обучающихся 
было изучение уровня сформированности умений фор-
мулировать вывод с доказательствами. Для этого была 
проведена диагностика О. Н. Крыловой, в рамках кото-
рой детям предлагался для прочтения небольшой худо-
жественный текст, в выводе которого содержится глав-
ная мысль в виде пословицы «Какое спасибо Мишке 
ни скажи – всё мало». Далее, осмысливая прочитанный 
текст, детям необходимо было обосновано интерпрети-
ровать смысл пословицы. 

Результаты диагностики показали, что 70,37 % ис-
следуемых продемонстрировали адаптивный уровень 
сформированности умений формулировать вывод. 
Обучающиеся испытывают трудности в самостоятель-
ном объяснении смысла пословицы, не проявляют долж-
ной заинтересованности к выполняемой работе, тем са-
мым не могут доказать свой ответ, демонстрируют фор-
мальность ответов и нуждаются в постоянной помощи 
педагога. В качестве примера можно отметить следую-
щий ответ: «Не говори Мишке спасибо, ему не хватит».  

Продуктивный уровень продемонстрировали 3,71 % 
обучающихся. Можно отметить фрагментарность владе-
ния младшими школьниками умением формулировать 
вывод. Дети способны самостоятельно объяснить смысл 
пословицы, но излагают мысли неполным ответом. Они 
проявляют устойчивый интерес к выполнению задания, 
но иногда опираются на помощь педагога. Важно отме-
тить, что данная группа детей проявляет оригинальность 
в ответах, опирается на жизненный опыт в ответах. 
Приведем наиболее частый ответ: «Людям, как и медве-
дям нужно говорить спасибо за добрые дела».

У 22,22 % обучающихся преобладает творческий уро-
вень развития исследовательского умения. Они в полной 
мере способны самостоятельно проанализировать текст, 
определить главную мысль рассказа и сконструировать 
собственное суждение, правильно интерпретируя смысл 
выражения. Данные могут свидетельствовать о стойко-
сти проявленного интереса к выполняемой исследова-
тельской деятельности и нестандартности мышления. 
Это отражается в соответствующих ответах школьни-
ков: «Благодарить нужно не словом, а делом». 

Итоговые результаты изучения уровня сформирован-
ности исследовательских умений у обучающихся млад-
шего школьного возраста представлены в таблице 3.

Таблице 3 – Результаты изучения уровня сформиро-
ванности исследовательских умений у обучающихся.

Результаты проведенной диагностической работы 
позволяют утверждать, что большинство детей имеют 
низкий показатель в сформированности уровня исследо-
вательских умений. Более половины обучающихся проде-
монстрировали неустойчивый интерес к исследователь-
ской деятельности, затруднение в выполнении действий, 
связанных с умениями правильно сформулировать цель и 
аргументировано сформулировать вывод, почти на каж-
дом этапе работы нуждались в помощи педагога.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать вывод, что под иссле-

довательской деятельностью мы понимаем целенаправ-
ленный и поэтапный процесс реализации творческой 
познавательной деятельности обучающихся, направлен-
ный на формирование исследовательских умений. 

В нашем исследовании изучение процесса развития 
исследовательской деятельности обучающихся осу-
ществлялось в рамках диагностики отдельных умений – 
формулировать цели и формулировать вывод. В связи с 
этим необходимо констатировать, что 59,26 % (16 чел.) 
обучающихся имеют низкий уровень сформированно-
сти исследовательских умений. 

На основании статистических данных мониторинга 
по выявлению профессиональных дефицитов педагоги-
ческих работников ХМАО-Югры – 2022 был определен 
41 % педагогов, имеющий профессиональные затрудне-
ния в предметных и методических компетенциях. Так, 
308 из 751 педагогов имеют низкий уровень сформиро-
ванности умения планировать учебную деятельность на 
основе вариативных форм ее организации, осуществлять 
подбор методик обучения, обеспечивающих его инди-
видуализацию и создание зоны ближайшего развития 
обучающихся, умения разрабатывать и применять со-
временные психолого-педагогических технологий обу-
чения [21, с. 10]. 

Проблемы, обозначенные в результате диагностики 
и посредством изучения статистических данных окруж-
ного мониторинга, составят основу разработанных ме-
тодических рекомендаций для учителей по развитию ис-
следовательской деятельности у детей младшего школь-
ного возраста как одного из перспективных направлений 
нашего диссертационного исследования.
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу государственной образовательной политики – внедрению 

в учебный процесс российских вузов воспитательной работы со студентами, как важнейшей составляющей каче-
ства подготовки выпускника нового типа, владеющего обширным потенциалом личностных и профессиональных 
компетенций. Цель работы – проанализировать применение форм и методов обучения на примере учебного курса 
«Русский язык в деловом общении». Представлен авторский взгляд на реализацию воспитательной работы в учеб-
ном процессе. Исследование позволяет сделать вывод об уместном использовании в рамках той или иной темы раз-
нообразных форм и методов обучения (практические занятия, индивидуальные или групповые проекты, кейсовые 
задачи, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, дебаты, дискуссия и др.), которые имеют не только учебный, но и 
воспитательный потенциал. В целом, работа демонстрирует взаимосвязь между формами и методами обучения и их 
воспитательными возможностями в пределах освоения общеобязательного для всех направлений подготовки курса 
«Русский язык в деловом общении». Предложенный материал является заделом для дальнейших исследований в 
области воспитательной работы в вузе и апробирован авторами в учебном процессе.

Ключевые слова: высшее образование, воспитательная работа, воспитательные задачи, формы и методы об-
учения, компетентностный подход, системный подход, процесс модернизации, русский язык в деловом общении, 
образовательный процесс, компетенции.
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Abstract. The article is devoted to the topical issue of the state educational policy. The article considers the issues of 
implantation educational work with students in the educational process of Russian universities. At the same time, educational 
work is the most important component of the quality of training of a modern graduate, who should possess a vast potential 
of personal and professional competencies. The purpose of this paper is to analyze the application of forms and methods of 
teaching on the example of the academic course “Business Russian Communication”. The article presents the author’s view 
on the realization of educational work in the educational process. The paper allows us to conclude about the appropriate use 
of various forms and methods of teaching (practical classes, individual or group projects, case studies, brainstorming, role-
playing and business games, debates, discussion, etc.), which have educational potential. In general, the article demonstrates 
the interrelation between the forms and methods of teaching and their educational potential within the framework of mastering 
the obligatory for all course “Business Russian Communication”. The proposed material is a basis for further research in the 
field of educational work in higher education and has been tested by the authors in the educational process.

Keywords: higher education, educational work, educational tasks, forms and methods of education, competence 
approach, system approach, modernization process, Business Russian Communication, educational process, competencies.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы и проблемы сферы образования находятся 

в центре повышенного внимания со стороны научной и 
общественной мысли, так как только от состояния всей 
системы образования зависит сохранение самобытности 
культурного кода нации, накопленных ею знаний целых 
поколений, которые способствуют формированию фун-
дамента гармоничного развития отдельно взятой лично-
сти в социуме.

В настоящее время российская образовательная си-
стема проходит очередной этап модернизации [1]: про-
исходит всестороннее и комплексное обновление всех 
составляющих элементов механизма образования с 

учетом динамично изменяющихся требований совре-
менного общества. При этом необходимо учитывать 
опыт и традиции отечественной педагогической школы. 
Образование рассматривается как главный народный 
потенциал государственного развития и основного ис-
точника интеллектуального ресурса всей нации [2].

Трансформационные изменения в современном со-
циуме влекут за собой перестройку всех общественных 
институтов, в том числе и системы высшей школы, об-
разовательные задачи которой должны соответствовать 
запросам человека, общества и государства в целом. 
Ожидается, что на рынке труда после окончания вуза 
появится выпускник, владеющий комплексом универ-
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сальных и профессиональных компетенций, а также на-
бором общечеловеческих культурно-нравственных цен-
ностных ориентиров, поэтому огромное значение при-
обретают принципы воспитательной работы, которые 
закладываются в содержание концепции модернизации 
образования, так как целью нового типа обучения явля-
ется обеспечение вхождения каждого выпускника «в со-
циум в качестве адекватного его члена» [3, с. 38].

Вслед за «Методическими рекомендациями при разра-
ботке рабочей программы воспитания и календарного пла-
на воспитательной работы образовательной организации 
высшего образования» [4] воспитательная работа рассма-
тривается авторами как деятельность, которая направлена 
на организацию просветительской среды и управление раз-
ными видами занятий учащихся с целью создания условий 
для их приобщения к социокультурным и нравственно-ду-
ховным ценностям национального наследия.

Согласно методическим рекомендациям, предложен-
ным Министерством высшего образования и науки РФ, 
российские вузы составляют не только рабочую програм-
му воспитания, где определяется комплекс основных ха-
рактеристик осуществляемой воспитательной деятельно-
сти, но и основную профессиональную образовательную 
программу (далее – ОПОП), включающую в себя про-
грамму воспитания, применяемую учебным заведением 
высшей школы и разработанную на период ее реализации.

В данной работе рассматривается взаимодействие 
воспитательных и учебных задач, дальнейшее внедрение 
их в образовательный процесс на примере курса «Русский 
язык в деловом общении», изучение которого является 
обязательным для всех ОПОП во Владивостокском госу-
дарственном университете (далее – ВВГУ).

Согласно современным требованиям, закрепленным 
в образовательных государственных стандартах ново-
го поколения (далее – ФГОС 3++ ВО), преподавателю 
чрезвычайно важно заложить в учебный процесс ключе-
вые основы воспитания образованной личности, то есть 
человека «воспитанного, знающего, понимающего, со-
зидающего» [5, с. 106]. Таким образом, система высшей 
школы призвана осуществлять воспитательную работу 
так, чтобы в полной мере приоритеты, закрепленные в 
Федеральном законе «Об образовании», национальном 
проекте «Образование» и других нормативно-правовых 
актах, были реализованы в полном объеме.

Государственная программа модернизации высшего 
образования предлагает применять компетентностный 
подход (далее – КП) в качестве основного и базово-
го. КП при определении содержания и методов обуче-
ния является традиционным и активно применяемым 
в отечественной системе образования высшей школы. 
Концепция КП рассмотрена подробно в работах иссле-
дователей отечественной педагогики (М. Н. Скаткин, 
И. Я. Лернер, В. В. Краевский, В. В. Давыдов и др.).

Обучение по образовательным программам в выс-
шей школе реализуется посредством КП, а также учи-
тывается комплекс методологических подходов: акси-
ологический, системный, системно-деятельностный, 
культурологический, проблемно-функциональный, на-
учно-исследовательский, проектный, ресурсный, здо-
ровьесберегающий и информационный. Общеизвестно, 
что воспитательная работа является важным структур-
ным элементом обучения в любой образовательной ор-
ганизации, в том числе и в вузе. Зачастую современные 
исследователи, педагоги и руководители высшей школы 
связывают сферу воспитательной работы с внеаудитор-
ной деятельностью, считая, что морально-этические и 
культурно-нравственные качества учащихся формиру-
ются во время участия в общественных и культурных 
мероприятиях в вузе или за его пределами. К примеру, 
Н. А. Тартышева и Н. В. Соловьева рассматривают эф-
фективность воспитательного процесса в вузе и прихо-
дят к выводу: «Личные и морально-этические качества 
формируются у студента в ходе его участия в воспита-
тельных мероприятиях, в том числе, осуществляемых 

вне учебной аудитории» [6, с. 301]. 
Важно учитывать, что вуз не влияет напрямую на 

формирование «смысложизненных ценностей» учащих-
ся (любовь, семья, дружба и др.), но может воздейство-
вать на развитие так называемых «инструментальных 
ценностей» (патриотическая ориентация, образцы куми-
ров для подражания и др.) [7, с. 109]. Так, например, в 
Курском государственном медицинском университете 
успешно осуществляет деятельность международный 
студенческий клуб, объединяющий как русских, так и 
иностранных студентов, поэтому воспитательная работа 
направлена на популяризацию русского языка и культу-
ры, подготовку к межкультурному диалогу и воспитание 
межнационального согласия и др. [8]. 

Таким образом, каждая образовательная организация 
разрабатывает собственную стратегию реализации вос-
питательной работы в зависимости от контингента уча-
щихся, их индивидуальных особенностей, специфики 
направлений подготовки и специальностей в вузе [9–17], 
особенностей образовательной деятельности учрежде-
ния, целей и задач воспитания, его содержания, уровня 
квалификации педагогического персонала. При этом ве-
дущая роль в формировании воспитательных основ об-
разовательного процесса отводится педагогам-курато-
рам [18], которые, в свою очередь, «во взаимодействии 
с другими преподавателями формируют внутривузов-
скую систему воспитания» [19].

Процесс формирования воспитательной среды в вузе 
осуществляется через ряд действий и мероприятий, ко-
торые направлены на создание благоприятной атмосфе-
ры для развития личности студентов, их воспитание и 
поддержку в процессе обучения. Этот механизм фор-
мирования требует системного подхода и постоянного 
взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса: администрации вуза, его преподавателей и сту-
дентов, родителей и представителей профессиональной 
среды – особенно в рамках аудиторной работы.

Актуальность исследования воспитательной работы, 
сопряженной непосредственно с учебным процессом, 
вполне очевидна. Начинают появляться работы, где пе-
дагоги анализируют основные характеристики воспита-
тельной работы образовательной деятельности универ-
ситета в части формирования универсальных компетен-
ций у студентов [20]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель данной статьи – рассмотреть формы и методы 

обучения при реализации воспитательных задач в вузе 
на примере освоения курса «Русский язык в деловом 
общении».

Теоретико-методологическим фундаментом дан-
ного исследования послужил теоретический метод, 
который позволил проанализировать содержание нор-
мативно-правовой документации (федеральные зако-
ны, государственные образовательные стандарты ВО, 
«Методические рекомендации при разработке рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы образовательной организации ВО» и др. 
нормативные документы) в сфере образования, а также 
представить обзор научных трудов отечественных ис-
следователей в области общей педагогики, социального 
и профессионально-педагогического прогнозирования. 
В основу методологических подходов в работе были 
взяты: компетентностный, ценностно-ориентирован-
ный, системный, системно-деятельностный, социокуль-
турный, научно-исследовательский и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение дисциплины «Русский язык в деловом 

общении» студентами становится чрезвычайно актуаль-
ным, так как способствует формированию и развитию 
деловой коммуникативной компетенции [21, с. 175]. 
Этот учебный курс составлен в соответствии с ФГОС 
3++ ВО и способствует формированию УК-4 «Способен 
осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской 
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Федерации и иностранном(ых) языке(ах)».
«Методические рекомендации при разработке рабо-

чей программы воспитания и календарного плана воспи-
тательной работы образовательной организации высше-
го образования» содержат перечень направлений воспи-
тательной работы [4]. В процессе обучения студентов по 
дисциплине «Русский язык в деловом общении» были 
сформулированы воспитательные задачи, соответству-
ющие направлениям воспитательной работы в вузе. Они 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Соответствие направлений ВР задачам 
дисциплины «Русский язык в деловом общении»

Детальное описание соотношения наполнения 
содержания учебного курса «Русский язык в 
деловом общении» с формами и методами обучения, 
предлагаемыми в рамках той или иной темы, 
представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Соответствие воспитательных задач 
и форм и методов обучения темам учебного курса 
«Русский язык в деловом общении»

Данное соотношение воспитательных задач и 
форм и методов обучения с темами учебного курса 
«Русский язык в деловом общении» основывается 
на педагогическом опыте преподавателей-авторов, 
разработавших и ведущих данный учебный курс. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Современный востребованный выпускник вуза 
должен в полной мере овладеть набором следующих 
компетенций: hard skills, soft skills и digital skills в 
соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВО, что 
является одним из показателей эффективности процесса 
модернизации системы высшего образования. 

Проблема воспитания «гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе 
нравственных ценностей, исторических и национально-
культурных традиций» [22, с. 46] находится в центре вни-
мания педагогики, поэтому формулировка, формирова-
ние воспитательных задач и внедрение их в образователь-
ный процесс, в содержание учебных курсов и их контроль 
посредством набора оценочных средств дисциплин, 
позволяет достичь высокого уровня развития личностных 
способностей выпускников, что в свою очередь повышает 
качество всей системы образования и делает возможным 
впоследствии занять ведущие позиции российским вузам 
на мировой образовательной арене.

Согласно предложенным Министерством науки и 
высшего образования РФ рекомендациям по разработке 
ОПОП в содержании каждой дисциплины требуется 
определить не только основные цели ее изучения, но 
и воспитательные задачи. Авторы предлагают такие 
формы и методы обучения, которые демонстрируют 
уровень эффективности проведенной воспитательной 
работы преподавателем-предметником на занятиях. 

Предложенные формы и методы обучения служат 
инструментарием для механизма педагогического 
воздействия на субъект воспитания – студента [23–25]. 
В ходе работы преподаватели имеют возможность 
адаптировать и применять различные формы и методы 
обучения, отмеченные в таблице 2, однако требует-
ся учитывать некоторые особенности: направление 
подготовки обучающихся и цели воспитательной работы. 
Это позволит углубить и расширить эффективность 
воспитательных практик в образовательном процессе 
современного вуза.

Такой механизм соотношений действий 
преподавателя, тематического наполнения дисциплины, 
многообразие форм и методов обучения помогает 
выявить потребность и мотивацию студентов. Данный 
механизм моделирует ситуативные связи и отношения 
между партнерами по коммуникации, создает базу 
для формирования ценностно-смыслового единства 
воспитательного воздействия на развитие определенных 
гуманистических ориентиров студенческой аудитории и 
помогает определиться всем участникам образовательного 
процесса со своей субъективной позицией.

ВЫВОДЫ
Формы и методы обучения, реализуемые при обуче-

нии по курсу «Русский язык в деловом общении», играют 
важную роль при достижении воспитательных целей:

1) использование разнообразных форм обучения, 
таких как практические занятия, групповые проекты, 
кейс-методы и интерактивные методы, способствует 
развитию навыков коммуникации, критического 
мышления и самостоятельности студентов;

2) работа в группах, воспроизведение реальных или 
моделируемых деловых ситуаций и их обсуждение 
развивает у студентов навыки командной работы, 
анализа и аргументации;

3) акцент на развитие профессиональной этики, 
культуры делового общения и адаптации к различным 
сферам делового общения формирует у студентов 
ценности и навыки, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности.

Полученные результаты позволяют осмыслить 
важность использования разнообразных форм и методов 
обучения и представляют основу для дальнейших 
исследований и разработки методических материалов, 
используемых в высшей школе.

В заключении необходимо отметить, что образование 
и воспитание как основные элементы педагогической 
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науки являются приоритетом государственной политики 
Российской Федерации, которые согласно закону «Об 
образовании в РФ» призваны воспитать всесторонне 
развитую личность в социуме.

Следовательно, формирование и развитие 
воспитательной среды в современном вузе невозможно 
осуществить без интеграции ее в учебный процесс. В 
то же время для осуществления воспитательной работы 
необходима совокупность действий, направленных на 
воспитательную деятельность в ходе учебного процесса 
и вне его. Очевидно, что становится актуальным 
вопрос о разработке системы оценки эффективности 
освоения воспитательных ориентиров, направлений, 
обозначенных в методических рекомендациях, а 
также диагностики ее качества. Данное положение 
предполагает тщательной проработки и дальнейшего 
исследования, которые потребуется в перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Зинченко Ю.П., Дорожкин Е.М., Зеер Э.Ф. Психолого-

педагогические основания прогнозирования будущего 
профессионального образования: векторы развития // Образование и 
наука. 2020. №22(3). C. 11-35. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.
org/10.17853/1994-5639-2020-3-11-35.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

3. Трушина Е.В. Актуальные направления воспитательной 
работы в современном вузе // Известия Тульского государственного 
университета. Педагогика. 2020. № 2. С. 38-43.

4. Методические рекомендации по разработке образовательной 
программы и календаря воспитательной работы организации 
высшего образования. М.: Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации. 2021. 38 с.

5. Весманов С.В., Жадько Н.В., Весманов Д.С., Акопян Г.А. 
Метапредметные компетенции в ожиданиях участников рынка труда 
// Психологическая наука и образование. 2020. Т. 25. № 6. С. 104–112. 
[Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.17759/pse.2020250609.

6. Тартышева Н.А., Соловьева Н.В. Стандартизация 
воспитательного процесса в вузе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в условиях 
трансформации профессионального образования // Ученые записки 
университета Лесгафта. 2019. №12 (178). [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-vospitatelno-
go-protsessa-v-vuze-v-sootvetstvii-s-federalnymi-gosudarstvennymi-obra-
zovatelnymi-standartami-v.

7. Пузанова Ж.В., Ларина Т.И. Влияние обучения в вузе 
на изменение ценностныхориентаций обучающихся // Высшее 
образование в России. 2021. Т. 30. № 4. С. 99-111. [Электронный 
ресурс]. URL: https://doi.org/ 10.31992/0869-3617-2021-30-4-99-111.

8. Дмитриева Д.Д., Рубцова Е.В. К вопросу о внеаудиторной 
воспитательной работе с иностранными студентами-медиками 
в процессе обучения русскому языку (на примере кафедры русского 
языка и культуры речи КГМУ) // Карельский научный журнал. 2017. 
№4 (21). С. 33-36. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/k-voprosu-o-vneauditornoy-vospitatelnoy-rabote-s-ino-
strannymi-studentami-medikami-v-protsesse-obucheniya-russkomu-ya-
zyku-na-primere.

9. Борзова Т.А. Особенности воспитательного процесса в 
современной образовательной системе вуза // Территория новых воз-
можностей. Вестник Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса. 2022. Т. 14. № 2. С. 177-185. [Электронный 
ресурс]. URL: https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/177-185.

10. Стрюковский В.И., Иванова Л.Л., Ярошенко Г.В. Проблемы 
воспитательной работы с современной молодежью в высших 
учебных заведениях // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2018. №3(94). 143-147. 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32530013.

11. Гуро-Фролова Ю.Р. Анализ зарубежных мотивационных 
стратегий применительно к образовательному процессу // 
Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических 
наук. 2019. Т. 13. № 10. С. 46-48.

12. Котельникова Е.Ю. К вопросу о воспитании студентов в 
современном вузе // Современный ученый. 2022. № 3. С. 141-145. 

13. Киреева Н.В., Коренева Е.Н., Киреев М.Н. Педагогические 
особенности воспитания в структуре образовательной 
деятельности современного вуза // Наука. Искусство. Культура. 
2019. № 1(21). С. 128-135. 

14. Нефедова Н.А. Воспитательный процесс вуза как пространство 
полисубъектного воспитания // Казанский педагогический журнал. 
2015. № 4. С. 284-286. 

15. Руденко И. В. Технология и методы реализации внеучебного 
воспитательного потенциала современного вуза //Техническое твор-
чество молодежи. 2015. № 4 (92). С. 12-14.

16. Алиева Л.В. Профессиональное воспитание - ценностный блок 
образовательной деятельности современного вуза // Техническое 
творчество молодежи. 2017. № 2(102). С. 11-14.

17. Вербицкий А.А. Методы обучения: традиции и инновации 
// Вестник Воронежского государственного технического 

университета. 2014. Т. 10. № 3-2. [Электронный ресурс]. https://
cyberleninka.ru/article/n/metody-obucheniya-traditsii-i-innovatsii/viewer

18. Мартышенко Н.С. Исследование отношения студентов 
университета к институту кураторства // АНИ: педагогика и 
психология. 2020. №3 (32). [Электронный ресурс]. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/issledovanie-otnosheniya-studentov-universiteta-k-in-
stitutu-kuratorstva.

19. Куликова С.В., Мальчукова Н.Н., Шемякина И.Е. 
Воспитательная работа вуза в современной образовательной системе 
// Мир науки. Педагогика и психология. 2018. №5. [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelnaya-rabota-vu-
za-v-sovremennoy-obrazovatelnoy-sisteme.

20. Стернина М.А., Стрельникова М.А., Марченко Н.И. 
Воспитательный потенциал учебного предмета: опыт реализации // 
Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего образования. 2023. № 1. С. 
60-63.

21. Borzova T.A. & Krinitskaya M.Yu. Developing Students’ Business 
Communication Competence In The Context Of Implementing FSES 3++ 
// Amurcon 2020: International Scientific Conference: Proceedings of 
the International Scientific Conference (AmurCon 2020), Birobidzhan, 
15 декабря 2020 года. – Birobidzhan: European Publisher, 2020. 
P. 174-180. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.15405/
epsbs.2021.06.03.24. 

22. Лубков А.В. Современные проблемы педагогического образования 
// Образование и наука. 2020. № 22(3). С. 36-54. [Электронный ресурс]. 
URL: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-3-36-54. 

23. Кошелева А.О., Кошелева Е.А., Дулепова Ю.В. Эффективность 
активных методов обучения в реализации модульного принципа 
организации учебного процесса в современной высшей школе // 
Психология образования в поликультурном пространстве. 2013. Т. 1. 
№ 21. С. 84-91.

24. Мещерякова Е.И. Мотивация к приобретению 
профессиональных умений с использованием интерактивных методов 
как педагогическая проблема // Психолого-педагогический журнал 
Гаудеамус. 2019. Т. 18, № 3(41). С. 7-12. 

25. Васильева А.В. Модель интерактивной образовательной среды 
вуза // Открытое образование. 2022. Т. 26, № 4. С. 41-54. 

Received date: 06.10.2023
Approved date: 20.10.2023
Accepted date: 31.12.2023

BORZOVA Tatyana Alexsandrovna and other
EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE ACADEMIC ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2.; 5.8.7. 17

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

УДК 37.047
DOI: 10.57145/27128474_2023_12_04_03

К ВОПРОСУ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА НА БАЗЕ ВУЗА

© Автор(ы) 2023
БОРНЕМАН Елена Петровна, доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса ФГБОУ ВО 

«Уфимского государственного нефтяного технического университета», аспирант ФГБОУ ВО «Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы»

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»

450098, Россия, Уфа, demenenko@yandex.ru
SPIN-код 6341-2487
Author ID: 902413
ORCID: 0000-0002-3114-0343
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы синергетического подхода к подготовке специалистов гости-

ничного сервиса на базе высшей школы: не умаляя преимуществ компетентностного подхода, являющегося на 
сегодняшний день приоритетным при подготовке высококвалифицированных специалистов в вузе, определяются 
перспективы встраивания в образовательный процесс ключевых постулатов личностно-ориентированного подхода 
к обучению. Опираясь на краткий экскурс гуманистических идей в педагогической теории, обосновывается те-
кущая актуальность единства процессов воспитания и обучения. Подчеркивается приоритетность формирования 
не просто квалифицированного, конкурентоспособного специалиста, но, прежде всего, личности-профессионала, 
способной к саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельности в гармоничном соответствии теку-
щему социально-экономическому положению страны. Социальный заказ на гражданина-профессионала-личности 
отражен сегодня во многих международных и российских законодательных актах (Всемирная декларация о высшем 
образовании для XXI века, Федеральный закон об образовании в Российской Федерации). В этой связи человече-
ский капитал рассматривается как главный ресурс современного общества. Освещаются основные проблемы, с 
которыми сталкивается система высшего образования при реализации личностно-ориентированного подхода к об-
учению (организационно-педагогические, методические, кадровые). Проводится сравнительный анализ российской 
и зарубежной систем образования в поисках положительного опыта, доступного для масштабирования. Вместе с 
тем, опираясь на исследования ведущих педагогов-гуманистов, выделяются наиболее эффективные формы органи-
зации обучения в рамках личностно-ориентированного подхода, приводятся примеры их встраивания в образова-
тельный процесс. Таким образом, теоретическая значимость настоящего исследования определяется уточнением 
термина «профессионал-личность», раскрывается сущность гражданина-профессионала-личности. Практическая 
значимость заключается в обосновании приоритетного направления развития личности в рамках высшей педагоги-
ческой школы, в формировании «дорожной карты» встраивания элементов личностно-ориентированного обучения 
в образовательный процесс на примере подготовки специалистов гостиничного сервиса.

Ключевые слова: гостиничный сервис, специалист гостиничного сервиса, личность, профессионал-личность, 
творческий потенциал, личностно-ориентированный подход, гуманизм, человеческий капитал, обучение, воспита-
ние, образовательный процесс.  
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Abstract. The article discusses the issues of a synergetic approach to the training of hotel service specialists on the 

basis of higher education: without detracting from the advantages of the competence-based approach, which is currently 
a priority in the training of highly qualified specialists at the university, the prospects for embedding the key postulates 
of a personality-oriented approach to learning in the educational process are determined. Based on a brief digression of 
humanistic ideas in pedagogical theory, the current relevance of the unity of the processes of education and training is 
substantiated. It emphasizes the priority of forming not just a qualified, competitive specialist, but, above all, a professional 
personality capable of self-development and self-realization in professional activity in harmonious accordance with the 
current socio-economic situation of the country. The social order for a professional citizen-personality is reflected today 
in many international and Russian legislative acts (the World Declaration on Higher Education for the XXI Century, the 
Federal Law on Education in the Russian Federation). In this regard, human capital is considered as the chief resource of 
modern society. The main problems faced by the higher education system in the implementation of a personality-oriented 
approach to learning (organizational, pedagogical, methodological, personnel) are highlighted. A comparative analysis of 
the Russian and foreign education systems is carried out in search of a positive experience available for scaling. Based on 
the research of leading humanists, the most effective forms of organizing individual focused education are highlighted and 
the examples of framing them into learning process are given. Thus, the theoretical significance of this study is determined 
by the clarification of the term “professional-personality”, the essence of the citizen-professional-personality is revealed. 
The practical significance lies in the substantiation of the priority direction of personality development within the higher 
pedagogical school, in the formation of a “roadmap” for embedding elements of personality-oriented learning in the 
educational process by the example of training hotel service specialists.

Keywords: hotel service, hotel service specialist, personality, professional personality, creative potential, personality-
oriented approach, humanism, human capital, training, education, educational process.

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня, в условиях рыночных отношений, перед 

образовательными организациями всех уровней вста-

ет непростая задача поиска синергетического подхода 
в подготовке, с одной стороны, конкурентоспособного 
специалиста, соответствующего ожиданиям и потреб-
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ностям потенциального работодателя, с другой стороны, 
воспитания профессиоанала-личности, способной к само-
образованию, саморазвитию и успешной самореализа-
ции в профессии. Федеральный закон об образовании в 
Российской Федерации, не умаляя значения подготовки 
высококвалифицированных специалистов, отводит боль-
шую роль становлению высокообразованных, культурно 
развитых, способных к творческой инициативе лично-
стей. Однако Федеральные государственные образова-
тельные стандарты ориентированы на компетентностную 
модель подготовки специалистов, что в значительной 
степени осложняет задачу педагогов в построении такой 
системы обучения, которая позволила бы оценивать не 
только приобретенные знания, умения и навыки выпуск-
ников, но и их желание и потребность в дальнейшем раз-
витии, в становлении не только как квалифицированного 
специалиста, но и профессионала-личности. Этот дис-
баланс во многом определяет актуальность исследуемой 
темы – подготовка компетентного специалиста в рамках 
высшей школы, нацеленного на реализацию личностного 
потенциала в профессиональной. 

Гуманистические идеи в педагогической мысли бе-
рут свои истоки глубоко в недрах истории. Первые по-
ложения о единстве процесса обучения, воспитания 
и развития научно обоснованно сформулировал вы-
дающийся чешский педагог Ян Амос Коменский (XVI 
в.), который говорил о природосообразности образова-
тельного процесса, т.е. гармоничном соотношении об-
учения и воспитания, учитывающего все возрастные 
особенности развития личности, что положило начало 
теории воспитывающего обучения, центральное место в 
которой заняла идея «познания себя» [1]. Французский 
философ Жан-Жак Руссо (XVIII в.) развил аналогичные 
идеи в своей теории естественного (свободного) вос-
питания, подчиняя обучение воспитанию [2]. О перво-
степенной задаче педагогики «общечеловеческого вос-
питания, развития личности, полезной обществу» гово-
рили революционеры-демократы XIX в. В. Г. Белинский 
[3], Н. А. Добролюбов [4]. Основоположник научной 
педагогики в России К. Д. Ушинский в своей концеп-
ции «народности в воспитании» отдавал первостепен-
ное значение именно воспитанию, считая его главным 
инструментом в развитии личности [5]. Советская пе-
дагогика в лице таких дидактов, как Н. К. Крупская, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский продолжила по-
иск способов воспитания всестороннее развитой лично-
сти, индивидуализации и гуманизации образовательно-
го процесса [6; 7; 8].

Участниками Всемирной конференции 1998 г., по-
священной вопросам образования высшей школы, была 
принята декларация о высшем образовании в XXI веке, 
в которой закреплено следующее положение: «Высшие 
учебные заведения должны обеспечивать такое обра-
зование учащихся, которое воспитывает в них хорошо 
информированных и глубоко мотивированных граждан, 
способных к критическому мышлению, анализу обще-
ственной проблематики, поиску и использованию реше-
ний проблем, стоящих перед обществом, а также к тому, 
чтобы брать на себя социальную ответственность» [9]. 
Для достижения этих целей допускается пересмотр и до-
работка образовательных программ с использованием 
инновационных форм и методов обучения, выходящих 
за рамки когнитивных функций освоения дисциплин.

Трудно не признать, что сегодня «государственный за-
каз» сводится не только и не столько к получению компе-
тентного специалиста, конкурентоспособного на междуна-
родном рынке, развивающегося сообразно социально-эко-
номическому положению страны, но, что гораздо важнее, 
к воспитанию целеустремленного, духовно обогащенного, 
творческого профессионала-гражданина-личности. 

Сегодня человеческий и кадровый капитал признается 
самым ценным ресурсом на всех уровнях управления, от 
всеобщей государственной доктрины до локальной мар-
кетинговой политики и/или стратегии малого и среднего 

бизнеса, ему отводится более важная роль, чем матери-
альным, финансовым, природным и другим ресурсам. 
Именно человеческий капитал сегодня является главным 
показателем экономической и финансовой устойчивости 
и конкурентоспособности государства [10]. Человеческий 
капитал приобретает сегодня главную ценность в общей 
системе национального богатства страны. Высшее об-
разование выступает в данном контексте в качестве бу-
фера интересов личности и общества. Подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, обладающих про-
фессиональными характеристиками, соответствующими 
потребностям отечественной экономики, всегда остава-
лась приоритетным направлением в системе высшего 
образования и нашла свое отражение в трудах современ-
ных ученых дидактической науки (В. В. Серикова [11], 
И. С. Якиманской [12]) – в частности, в личностно-ориен-
тированном подходе в образовании всех уровней. 

Личность – человек, как участник историко-эволю-
ционного процесса, выступающий носителем социаль-
ных ролей и обладающий возможностью выбора жиз-
ненного пути, в ходе которого он преобразует природу, 
общество и самого себя [13]. Личность-профессионала 
можно определить, как индивида, обладающего сфор-
мированным набором профессиональных знаний, уме-
ний, навыков, духовных и общекультурных ценностей, 
способного к целеполаганию и творческой реализации 
профессиональных задач, гармонично соотносящихся с 
его индивидуальными потребностями в развитии и об-
щегражданскими нормами. В связи с этим, перед вузом 
возникает главная задача, отвечающая его целям и функ-
циям, – подготовка личностей-профессионалов. 

Современная система высшего образования в 
Российской Федерации уделяет недостаточно внимания 
этому аспекту. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» отражает основные конститу-
ционные права граждан.

Локальные нормативно-правовые акты образова-
тельных учреждений (устав, положения, должностные 
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка 
и др.) предписывают создавать условия для удовлетво-
рения интеллектуальных, культурных, духовных, твор-
ческих потребностей обучающихся, но едва ли дают 
точные рекомендации, пошаговые инструкции, готовые 
программы становления и развития личности. Эти за-
дачи остаются «на совести» преподавателей, которые 
чувствуют свою ответственность перед обществом в 
подготовке высокообразованных, самодостаточных про-
фессионалов-личностей в меру своих индивидуальных 
способностей и компетентности.

Таким образом, вопросы личностно-ориентирован-
ного подхода к образовательному процессу были и 
остаются актуальными, недостаточно разработанными 
и не имеющими на сегодняшний день точной «дорож-
ной карты», выводящей к их эффективной реализации 
в рамках высшего профессионального образования. 
Целью настоящего исследования является уточнение 
термина «личность-профессионал», установление пер-
вичных факторов, побуждающих абитуриентов к само-
развитию в выбранной профессиональной деятельно-
сти (гостиничный сервис, туризм).

МЕТОДОЛОГИЯ
Для проведения исследования использовались теоре-

тические методы (анализ, синтез), эмпирические методы 
(опрос, наблюдение).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года определяются сдерживающие фак-
торы развития туризма в России, в числе которых значит-
ся вопрос кадрового обеспечения, его уровня языковой и 
профессиональной подготовки. По данным Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации за 
последние пять лет наблюдается положительная дина-
мика приема обучающихся по направлениям подготовки 
«Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» (таблица 1).
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Таблица 1 – Количество студентов, обучающих-
ся по направлениям подготовки «Сервис», «Туризм», 
«Гостиничное дело» в Российской Федерации

Из приведенных показателей видно, что привлека-
тельность и конкурентоспособность специальности по 
направлению подготовки «Гостиничное дело» растут, 
несмотря на коррективы, которые внесла пандемия 
2020 года в развитие туризма по всему миру, несмотря 
на сложную геополитическую обстановку, существен-
но ограничившую международные туристские обме-
ны, несмотря на относительно низкий уровень разви-
тия отрасли в целом – по данным Комитета по туризму 
Организации экономического сотрудничества и разви-
тия, в последние годы отрасль формирует 3,8 процента 
валового внутреннего продукта страны и 0,7 процента 
общей численности занятых, что значительно ниже, чем 
в ряде развитых стран мира [14]. 

В этот же период на базе ФГБОУ ВО «Уфимский го-
сударственный нефтяной технический университет» про-
водился опрос абитуриентов и студентов первого курса 
о мотивах их выбора будущей профессии. Респондентам 
предлагалось оценить возможности выбранной профес-
сиональной деятельности с точки зрения их значимости 
лично для себя по десятибалльной шкале, где:

- от 1 до 3 – высокий приоритет;
- от 4 до 7 – средний приоритет;
- от 8 до 10 – низкий приоритет.
 Результаты опроса представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты опроса абитуриентов, по-

ступавших на специальности «Туризм» и «Гостиничное 
дело» в 2018–2022 гг.*

*составлено автором 

Полученные результаты демонстрируют достаточно 
высокий уровень мотивации абитуриентов, стремление к 
развитию и самореализации (вопросы № 6–10, что состав-
ляет 46,3 %), несмотря на идеалистическое представление 
о будущей профессии большинства респондентов (вопрос 
№ 1). Нет никаких сомнений, что первоочередной задачей 
вуза в этих условиях должно стать создание условий для 
удовлетворения этих потребностей студентов во время об-
учения. А крайне низкий показатель самоидентификации 
юного гражданина (вопрос № 9) значительно повышает 
приоритетность воспитательной составляющей образо-
вательной программы. В современные образовательные 
программы сегодня достаточно успешно встраиваются 
инновационные методы работы (проектная деятельность, 
академическая мобильность, разнообразная внеучебная 
активность), способствующие реализации творческого 
потенциала студентов. Но, как подчеркивалось выше, при 
личностно-ориентированном подходе к образовательно-
му процессу, нельзя отделять обучение от воспитания, 

а это значит, что и традиционные способы организации 
занятий могут принимать формы, способствующие раз-
витию личности-профессионала. При подготовке специ-
алистов гостиничного и туристского сервиса это стано-
вится особенно важным, т.к. это творческая профессия, 
предполагающая минимум шаблонных технологических 
процессов, но требующая готовности к принятию нестан-
дартных решений. Будущий специалист гостиничного 
сервиса, как никто другой, должен быть готов к творче-
ской инициативе, опираясь на базу профессиональных 
знаний в области организации гостиничного бизнеса.

ОБСУЖДЕНИЕ
Структура современного отеля построена таким обра-

зом, что выпускник вуза, попадая на линейную должность 
в гостиницу, получает сразу несколько возможностей для 
построения профессиональной карьеры. В зависимости 
от его интересов, потребностей, творческой инициативы, 
природных способностей и талантов, он может развивать-
ся в различных направлениях: сервисная деятельность, 
продвижение гостиничного продукта, обучение и раз-
витие персонала, контроль качества услуг, ресторанная 
деятельность, социальные медиа и взаимоотношения с 
клиентами. Вместе с тем, он получает возможность про-
движения по логике карьерного роста: линейный руко-
водитель, топ-менеджер, специалист по классификации 
гостиниц, руководитель стартап-проектов. Особая роль в 
этой связи отводится педагогу, в задачи которого должна 
входить помощь обучающимся в первоначальном само-
определении, корректной самооценке своих природных 
и приобретенных способностей, диагностике круга и на-
правления профессиональных интересов.

Зарубежная система образования в значительной 
степени отличается от отечественной, прежде всего, по 
своей форме [15]. Ее модульная система, когда студент 
во многом сам формирует перечень, порядок и сроки ос-
воения дисциплин, позволяет обучающимся в большей 
степени отталкиваться от своих интересов и приорите-
тов, чем российским студентам. Повышенное внимание 
к самостоятельной работе студента и индивидуальным 
занятиям с преподавателем во многом соответствуют 
постулатам личностно-ориентированного подхода к 
подготовке специалистов.  

Как отмечает В. В. Сериков, наибольшим личностно-
развивающим эффектом обладают следующие формы 
организации и проведения занятий [11, с. 135]:

- мировоззренческие парадоксы;
- проблемные ситуации;
- авторские познавательные задачи;
- задачи с жизненно-практическим содержанием;
- систематизация жизненных наблюдений;
- упражнения и дидактические игры;
- наблюдения и эксперименты и др.
Таким образом, при подготовке специалистов гости-

ничного сервиса, в традиционные формы проведения за-
нятий могут быть встроены элементы педагогических при-
емов, выявляющих и/или стимулирующих обучающихся 
к профессиональному самоопределению и самопознанию.   

Пример 1. Традиционная лекция на тему 
«Технологический цикл обслуживания гостя в отеле» 
подается в форме лекции-диалога на тему «Путь гостя 
в отеле», во время которой студенты не просто получа-
ют знания о структуре подразделений и служб отеля, их 
функциях, обязанностях сотрудников, а, с помощью на-
водящих вопросов преподавателя (кто первый встречает 
гостя в отеле? Какими профессиональными и личными 
характеристиками должен обладать этот сотрудник? 
Какой вклад он может внести в реализацию маркетинго-
вой стратегии отеля? И т. п.), «проживают» этот отрезок 
времени вместе с гостем, «примеряют на себя» функции 
каждого сотрудника, «закладывают в свою копилку» 
первоначальный опыт эффективного управленца, знаю-
щего и понимающего все бизнес-процессы на объекте.

Пример 2. Лекция-презентация на тему «Технология 
уборки номера» подается не в форме фиксации алгорит-
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ма действий горничной в номере, а в форме лекции-дис-
куссии – нескольких видеорядов, отличающихся хроно-
логией действий горничной в номере, в процессе кото-
рой студенты должны построить лучший, на их взгляд, 
технологический ряд, опираясь на свой опыт, семейные 
традиции, понимание вопросов гигиены, социально-
культурный бэкграунд.

Пример 3. Практическое занятие в форме докла-
да-презентации на тему «Необычные услуги в отеле» 
преобразуется в проектную работу, в ходе которой сту-
денты не пересказывают чужие идеи, а предлагают соб-
ственные, реализуя тем самым творческий потенциал. 
А организованное в форме конкурса, подобное занятие 
будет способствовать развитию соревновательных на-
выков, и стимулировать инициативу и креативность. 

Пример 4. Практическое занятие в форме ролевой 
игры «Технология бронирования номера» преобразует-
ся в дидактическую игру. Как правило, ролевая игра, в 
процессе которой студент получает навыки бронирова-
ния и общения с гостем, происходит в парах.  Однако, 
вовлекая в игровой процесс всю группу одновременно, 
каждого участника со своей ролью и задачами (руко-
водитель отдела продаж, менеджер контроля качества 
услуг, группа независимых экспертов), у студентов по-
является возможность более глубокого и всестороннего 
понимания бизнес-процессов их будущей профессии.  

Пример 5. Организация самостоятельной работы сту-
дента. Вместо стандартного домашнего задания или тем 
для самостоятельной проработки, предложить проблем-
ную ситуацию, коллизию, парадокс, решение которых 
потребует от студента углубленного или расширенного 
погружения в изучение вопроса: подготовить ответ на 
досудебную претензию гостя, подготовить уведомление 
гостю о необходимости покинуть номер вследствие на-
рушения правил пребывания в гостинице, обосновать 
возврат денег по невозвратному тарифу и т. п.

ВЫВОДЫ
Как упоминалось выше, на сегодняшний день под-

готовка специалистов гостиничного сервиса в вузах ба-
зируется преимущественно на компентностном подходе 
– передаче знаний и технологий обслуживания гостей 
в отеле в обеспечение отрасли профессионально ком-
петентными кадрами. Однако многочисленные опросы 
работодателей, проведенные исследователями в этой 
области [16; 17; 18], подтверждают, что специалист сер-
виса – это такой работник, который, взаимодействуя с 
людьми, оказывая услуги, не может и не должен быть 
исполнителем набора шаблонных технологических про-
цедур. А быть готовым выходить за рамки функциональ-
ных обязанностей в поисках правильных решений, про-
являть творчество и инициативу, способность к нестан-
дартному мышлению может только самодостаточный 
человек – профессионал-личность. Подготовка именно 
такого специалиста сегодня определяется как первосте-
пенная задача вуза. Анализ данных проведенного опроса 
показал высокую готовность студента не просто к осво-
ению специальности и приобретению технологических 
навыков, но и к профессиональному саморазвитию и 
самореализации, что во многом определяет необходи-
мость и актуальность встраивания основополагающих 
принципов и инструментов личностно-ориентированно-
го подхода в образовательный процесс при подготовке 
будущих специалистов гостиничного сервиса.  
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ВВЕДЕНИЕ
Переводческая деятельность играет важную роль в 

формировании научно-прикладного терминологическо-
го аппарата. Посредством перевода понятий и реалий с 
одного языка на другой происходит не только процесс 
передачи накопленных знаний, но и осуществляется 
обогащение лексико-образовательного арсенала и его 
координация [1]. Межъязыковое транслирование тер-
минологического ресурса медицинской направленно-
сти представляет собой одну из самых «опасных» форм 
переводческой практики в плане потенциальных рисков 
и консеквенций [2]. Лексико-семантические несоответ-
ствия при переводе таят в себе опасность некорректного 
диагностирования и ложной трактовки результатов ме-
дицинской научной мысли [3].

В истории развития анатомической терминологии 
выделяют до пяти этапов [4]. Корни анатомической тер-

минологии, как и всей медицинской терминологии, ухо-
дят в античные времена и связаны изначально с трудами 
Гиппократа (примерно 460–375 гг. до н.э.), хотя в насто-
ящее время не подлежит сомнению, что приписываемые 
Гиппократу труды написаны разными авторами [5].

Огромный вклад в медицинскую языковую термино-
логию внесли культуры древних, античных государств. 
Первые упоминания анатомических терминов датиро-
ваны приблизительно 3000 лет назад [6]. В древности, 
изначально, было около 700 терминов, затем по мере 
развития медицины, как науки и технологий, стало по-
являться больше наименований. Множество разных 
обозначений пытались систематизировать долгие годы. 
Изначально это была систематика, созданная Галеном в 
античном периоде. Гиппократ также сформировал ме-
дицинскую терминологию на греко-латинском языке. 
Аристотель, Гиппократ, Гален и другие древние врачи 
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ввели термины, которые используются и в наше время. 
В эпоху Средневековья известный художник Леонардо 
Да Винчи сделал зарисовки атласа тела человека, кото-
рые могли применяться в медицинских школах [7; 8].

Систематика сразу разделилась на две дублирующие 
друг друга части: Национальную и Международную 
номенклатуры. Для удобства и понимания в номенкла-
турах стали использовать термины, которые имеют гео-
графический, геометрический и ассоциативный смысл 
[9]. Систематика постоянно усовершенствовалась и ре-
формировалась на международных съездах анатомов. За 
время реформирование было принято несколько видов 
международных номенклатур и написано десятки тру-
дов по попытке систематизировать термины. Только в 
1895 году на съезде в Базеле была принята обновленная 
классификация терминов. «Базельская анатомическая 
номенклатура (BNA)» [10]. 

Работа над международной системой терминов 
началась в 1887 году. Первая редакция номеклату-
ры была утверждена в 1895 году девятым конгрес-
сом Анатомического общества в Базеле (Швейцария). 
Спустя некоторое время (1903 год) была разработа-
на «Международная федерация анатомических ас-
социаций» (International Federation of Associations of 
Anatomists – IFAA). В 1935 году то же Анатомическое 
общество приняло переработанную Йенскую анатоми-
ческую номенклатуру (JNA), которую, однако, многие 
исследователи считают одной из редакций BNA [11; 12].

На V Международном конгрессе анатомов в Оксфорде 
в 1950 году был учрежден Международный комитет 
по анатомической номенклатуре (IANC) для разработ-
ки нового перечня терминов. Новая номенклатура была 
утверждена в 1955 году на Шестом Международном 
конгрессе анатомов в Париже и называлась вначале 
Парижской анатомической номенклатурой (PNA), а за-
тем Nomina Anatomica. Всего до появления последней но-
менклатуры терминов было утверждено шесть редакций 
Nomina Anatomica: Нью-Йорк (1961 г.), Визбаден (1966 
г.), Ленинград (1977 г.), Мехико (1983 г.), Лондон (1989 
г.). Тринадцатый конгресс Международной Федерации 
Анатомических Ассоциаций (IFAA) в Рио-де-Жанейро 
(1989 г.) учредил новый комитет – Федеративный 
Комитет по анатомической терминологии (Federative 
Committee on Anatomical Terminology – FCAT), которо-
му был поручен пересмотр существующей номенклату-
ры терминов. В результате в 1998 году была утверждена 
последняя международная номенклатура анатомических 
терминов – Terminologia Anatomica [13].

Вариативность в переводе тех или иных терминоло-
гических понятий медицинской отрасли может быть не 
результатом некомпетентности лица, осуществляющего 
перевод, а следствием лингвистических традиций и за-
кономерностей языка, на который осуществляется пере-
вод, так как при передаче информации с одного языка 
на другой переводчик ориентируется не на правила ис-
ходного языка (ИЯ), а на нормы и законы переводимого 
языка (ПЯ). Разумеется, перевод медицинских терминов 
отличается своей специфичностью и предполагает на-
личие единого профессионального тезауруса у автора 
переводимого фактического материала и целевой ауди-
тории, для которой эта информация предназначена [14]. 
Перечисленными выше факторами обусловлена акту-
альность настоящего исследования.

Предметом исследования является лексико-граммати-
ческие несоответствия при переводе наименований мышц 
по их функции с латинского на русский и английский язы-
ки. Объектом выступает непосредственно сами термины.

Правила и способы перевода медицинских терми-
нов строго определены, регламентированы и закрепле-
ны в Международной Анатомической Терминологии 
(Terminologia Anatomica – ТА). Международная 
Анатомическая Терминология представляет собой 
официальный документ, который является современ-
ным эталоном международной анатомической номен-

клатуры [15; 16].
В качестве анализируемого материала для настоя-

щего исследования были выбраны термины, обознача-
ющие названия мышц, в соответствии с выполняемой 
в организме функцией, представленные в разделе А04 
Terminologia Anatomica.

Цель проведенного исследования заключается в вы-
явлении морфологических и лексико-грамматических 
несоответствий при переводе названий мышц по их 
функциям с латинского языка на русский и английский и 
выполнении сопоставительного анализа этим несоответ-
ствиям, опираясь на латинскую и английскую редакцию 
Terminologia Anatomica.

МЕТОДОЛОГИЯ
Методологическая основа исследования определена 

целью работы и представлена следующими методами: 
произвольной выборки, дефиниционного анализа, срав-
нения и классификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дефиниции с общим лексическим значением мышеч-

ной системы распределены, согласно Международной 
анатомической терминологии, по девяти отделам [17]. 
Всего подверглись морфологическому и лексико-семан-
тическому анализу около 500 терминоэлементов с ос-
новным значением «мышца». 

Структура образования наименования мышц по вы-
полняемой ими функции в организме представлена на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура образования наименования 
мышц по выполняемой ими функции в организме

Приведенный выше рисунок 1 наглядно показыва-
ет, что латинский термин, обозначающий наименование 
мышцы по функции, имеет четырехсоставную структу-
ру. Первое место всегда занимает имя существительное в 
Именительном падеже в единственном или множествен-
ном числе (Nominativus, Singularis/Pluralis), представ-
ленное, собственно, словом «мышца» – musculus, i m. В 
анатомической учебной литературе, как правило, принято 
использовать сокращение m [18]. Второе место в составе 
термина тоже представлено именем существительным в 
Именительном падеже, и оно обозначает название самой 
функции, то есть несет в себе функциональную нагрузку. 
Второе место выражено существительным III склонения 
мужского рода с окончаниями –or (18 названий) и –er (3 
названия: m.cremaster – мышца, поднимающая яичко, m. 
masseter – мышца жевательная, m. sphincter – сфинктер), с 
характерным общим значением «предмета или лица, вы-
полняющий действие». В составе термина может также 
присутствовать третий уточняющий компонент, представ-
ленный Родительным падежом и указанием названия ана-
томической конструкции, подвергающейся воздействию 
этой функции. При этом третью позицию может занимать 
не только одно существительное в Родительном падеже 
в единственном или множественном числе (Genetivus, 
Singularis/Pluralis), как например, cervicis – шеи.

Характеризуемый нами элемент, кроме того, может 
быть выражен двумя существительными в Родительном 
падеже в единственном или множественном числе 
(Genetivus, Singularis/Pluralis), как  например, anguli oris 
– угол рта; а также словосочетанием существительного 
и прилагательного в Родительным падеже  в единствен-
ном или множественном числе (Genetivus, Singularis/
Pluralis): glandulae thyroideae – щитовидной железы. 
Довольно часто в состав термина входит, характери-
зующий мышцу компонент, представленный именем 
прилагательным в единственном или множественном 
числе (Nominativus, Singularis/Pluralis) и содержащий 
дополнительную информацию о мышце. Поскольку на-
званный элемент относится к мышце – musculus, i m, то 
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есть к имени существительному мужского рода, то имя 
прилагательное, соответственно, будет иметь граммати-
ческую форму мужского рода с характерной для прила-
гательных мужского рода парадигмой склонения: окон-
чание –us для прилагательных первой группы и оконча-
ние –is для прилагательных второй группы. Например, 
musculus abductor hallucis longus – длинная мышца от-
водящая, большой палец стопы, musculus levator digiti 
minimi brevis – короткая мышца, поднимающая мизинец.

В нижеследующей таблице 1 приводятся основные 
наименования мышц по их функции, которые входят в 
лексический минимум по анатомической терминологии.

Таблица 1 – Названия мышц по их функции.
Латинское название мышцы Перевод
m. abductor, ōris
m. adductor, ōris m
m. arrector, ōris m
m. buccinātor, ōris m
m. compressor, ōris m
m. constrictor, ōris m
m. corrugātor, ōris m
m. depressor, ōris m
m. detrūsor, ōris m
m. dilatātor, ōris m
m. erector, ōris m
m. extensor, ōris m
m. flexor, ōris m
m. levātor, ōris m
m. pronātor, ōris m
m. rotātor, ōris m
m. supinātor, ōris m
m. tensor, ōris m
m. cremaster, ēris m
m. massēter, ēris m
m. sphincter, ēris m

мышца отводящая
мышца приводящая
мышца, поднимающая 
(волосы) (употребляется 
только в plurālis)
мышца щечная
мыщца, сжимающая (ноздрю)
констриктор
мышца сморщивающая
мышца опускающая
мышца, выталкивающая 
(мочу)
мышца расширяющая
мышца, выпрямляющая 
(позвоночник)
разгибатель
сгибатель
мышца поднимающая
пронатор
мышца вращающая 
(употребляется только во 
множественном числе)
супинатор
мышца напрягающая
мышца, поднимающая яичко
мышца жевательная
сфинктер

Как видно из приведенной выше таблицы, на русский 
язык названия мышц могут быть переведены нескольки-
ми способами. Самая многочисленная группа названий 
передается на русский язык причастием настоящего 
времени, активного залога, образующегося с помощью 
суффиксов -ущ, -ющ, -ащ, -ящ: мышца отводящая, при-
водящая, сморщивающая, подвешивающая, опускаю-
щая, расширяющая, выталкивающая, поднимающая, 
выпрямляющая, вращающая. При этом имеет место 
быть грамматическое несоответствие при передаче ла-
тинского наименования на русский язык [19]. Как было 
описано выше, орган, подвергающийся воздействию той 
или иной мышцы, в латинском языке выражен именем 
существительным в Родительном падеже, в то время 
как, подчиняясь правилам русской грамматики, объект в 
составе причастного оборота имеет грамматическое вы-
ражение в форме прямого дополнения, то есть в форме 
Винительного падежа единственного или множествен-
ного числа без предлога. На это несоответствие препода-
вателю латинского языка следует обращать особое вни-
мание обучающихся с целью предупреждения возмож-
ных ошибочных трактовок в будущем [20]. Например, 
musculus depressor scapulae – мышца, опускающая ло-
патку. Как мы видим, орган, на который направлено дей-
ствие мышцы, в латинском языке представлен именем 
существительным в Родительном падеже: scapula, ae f. 
В то время как в русском эквиваленте данного терми-
на соответствующий орган выражен именем существи-
тельным в Винительном падеже: мышца, поднимающая 
(кого? что?) лопатку. При некорректном переводе мож-
но добиться полного соответствия, но это будет несколь-
ко противоречить правилам грамматики русского языка. 
Так, например, анализируемый нами термин можно пе-

ревести как, мышца-подниматель (кого? что?) лопатки. 
Не совсем точный перевод, в данном случае, позволяет 
студентам прочувствовать логический механизм образо-
вания и передачи смыслового наполнения термина и его 
трансляции на другой язык, в частности русский [21]. 

Этот подход лежит в основе второго способа перевода 
наименований мышц по функции, когда сама функция пе-
редается буквально именем существительным, обозначаю-
щим действие. Это немногочисленная группа, выраженная 
именем существительным посредством присоединения к 
мотивирующей основе подлинно русского суффикса –тель 
(разгибатель-сгибатель), с лексическим значением лица 
или предмета, производящее действие. В данной пере-
водческой конструкции полностью сохраняется лексико-
семантическое и грамматическое соответствие: мышца 
– сгибатель/разгибатель (чего?), то есть здесь следует до-
полнение в Родительном падеже, как и в латинском ори-
гинальном термине: musculus flexor carpi radialis – лучевой 
сгибатель запястья и musculus extensor digitorum radialis 
longus – длинный лучевой разгибатель пальцев рук.

Особое внимание следует уделить двум терминоло-
гическим единицам, где на лицо представлено несоот-
ветствие в наименованиях анатомических структур, осу-
ществляющих определенную функцию с тождествен-
ными русскими аналогами известных терминов. К ним 
относятся:1) мышца, выталкивающая мочу – muscŭlus 
detrūsor vesīcae (vesīca, ae f – пузырь, в конкретном опи-
сываемом нами случае, мочевой); 2) мышца, выпрямля-
ющая позвоночник – muscŭlus erector spinae (spina, ae f – 
ость, шип, хребет; spina dorsālis – архаическое название 
позвоночника, актуальное номенклатурное обозначение 
которого, columna vertebrālis).

Список исключений следует дополнить еще двумя 
латинскими названиями анатомических структур, за-
ключающих в себе функциональную нагрузку мышц. 
Во-первых, это – «мышца, подвешивающая двенадца-
типерстную кишку» – muscŭlus suspensorius duodēni. 
Входящее в состав данного термина прилагательное пер-
вой группы suspensorius, a um требует после себя поста-
новки существительного в Родительном падеже. Второй 
термин из этой категории «мышца, противопоставляю-
щая большой палец кисти» – muscŭlus oppōnens pollĭcis, 
в котором название самой функции представлено прича-
стием oppōnens, ntis + Gen., а не характерным для данной 
анатомической конструкции именем существительным 
III третьего склонения с суффиксами –or или –er. 

В двух случаях в русском эквиваленте выступают 
прилагательные – мышца щечная и мышца жевательная 
– musculus buccinator и musculus masseter соответственно. 

Большой интерес с точки зрения лингвистических 
трансформаций и интерпретаций представляет со-
бой последний, четвертый, способ перевода, а именно, 
транслитерации, то есть передача исходного латинского 
термина кириллическими символами – замена латини-
цы кириллицей. Так, латинские терминологические еди-
ницы musculus constrictor, musculus pronator, musculus 
supinator, musculus sphincter, на русский язык передают-
ся транслитераторами: констриктор, пронатор, супина-
тор, сфинктер.

В то время как, транслитераты пронатор и супина-
тор прижились благодаря своей лаконичности и, как 
следствие,  удобству в применении (пронатор – мышца, 
поворачивающая ладонь вниз, супинатор – мышца, по-
ворачивающая ладонь вверх), тогда как термины «кон-
стриктор» и «сфинктер» имеют одно и тоже функцио-
нальное значение. Оба эти термина выражают одну и 
ту же одну и ту же функцию – сжимания, разным про-
исхождением. Сonstrictor – существительное латинско-
го происхождения, а sphincter – латинизированное за-
имствование из греческого языка. Вместе с тем, разная 
сигнификация указанных дефиниций при тождествен-
ности их функциональной нагрузки именно несет в себе 
установку на разницу в употреблении. Упомянутые тер-
минологические единицы входят в состав разных ана-
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томических конструкций. Констриктор применяется, 
по сложившейся традиции, при выражении сжимании 
глотки, и только – m. constrictor pharingis. Тогда как, m. 
sphincter, выражающий аналогичную функции мышц, 
как правило, употребляются в других анатомических си-
стемах. M. sphincter ani – сфинктер заднего прохода, m. 
sphincter papillae – сфинктер зрачка, m. sphincter urethrae 
– сфинктер мочеиспускательного канала, m. sphincter 
ductus choledochi – сфинктер общего желчного протока, 
m. sphincter ductus pancreatis – сфинктер протока под-
желудочной железы, m. sphincter urethro-vaginalis – уре-
тро-вагинальный сфинктер. При этом слово «мышца» в 
русском варианте обычно уже не употребляется.

Традиция игнорировать латинский термин musculus, 
i m – «мышца» при переводе наименований мышц по 
функции наблюдается в английском языке. В приведен-
ной нами выше схеме 1, где отражена структура постро-
ения названия мышц в соответствии с их функцией, на-
пример, (n.Nom.+ n.3 Nom. + n.Gen. + n.Gen.) musculus 
depressor septi nasi (мышца, опускающая перегородку 
носа) соответствует  следующий порядок слов пере-
веденного на английский язык медицинского термина: 
depressor septi nasi (muscle). То есть, первое место в 
структуре занимает функциональное существительное, 
выражающее, собственно, производимое этой мышцей 
воздействие на организм человека, затем автоматически 
перемещается дополнение в Родительном падеже, не 
придерживаясь грамматических правил и только на по-
следнем месте можно наблюдать генерализированный 
термин «мышца», употребление которого, тем не менее, 
является условным и которое все чаще в последнее вре-
мя в англояычной переводимой медицинской номенкла-
туре отсутствует. 

Рассмотрим еще пример с аналогичной латинской 
конструкцией, с той только лишь разницей, что дополне-
ние в Родительном падеже будет представлено именем 
существительным и именем прилагательным: musculus 
levator labii superioris (мышца, поднимающая верхнюю 
губу). Теперь проанализируем английский эквивалент 
данного термина – levator labii superioris. Можно на-
блюдать схожую картину, с примером, описанным нами 
выше. На первом месте в составе термина расположено 
англицинизированное существительное levator, а затем 
снова без учета грамматических соответствий словосо-
четание, состоящее из имени существительного и име-
ние прилагательного. Само слово «muscle» (мышца) яв-
ляется здесь факультативным. 

Подобная редукция смыслового слова в составе ла-
тинского термина имеет очевидную отсылку к процессу 
субстантивации наименований кишок и оболочек. Когда 
мы имеем дело с названиями кишок, то сам термин 
«кишка» – intestinum, I n, мы только подразумеваем, а 
используем характеризирующее эту кишку субстанти-
вированное имя прилагательное, с соответствующей 
имени существительному словарной формой. Так, «пря-
мая кишка» становится просто rectum, I n, а «тощая киш-
ка» – jejunum, I n. Термин «оболочка» – tunica, ae f тоже 
опускается, применяется лишь дополняющее его имя 
прилагательное. Таким образом, «соединительная обо-
лочка глаза», согласно медицинской терминологической 
номенклатуре, состоит из одного субстантивированно-
го имени прилагательного «conjunctiva, ae f». При чем, 
здесь четко прослеживается перенос грамматических 
характеристик определяющего слова на характеризи-
рующие его компоненты. Так, все наименования кишок 
являются именами существительными II склонения, 
среднего рода, а все оболочки – имена существительные 
I склонения, женского рода, поскольку термины «киш-
ка» – intestinum, I n, и «оболочка» – tunica, ae f согласно 
своим грамматическим показателям относятся ко II и к I 
склонениям соответственно.

Упомянутые лексико-грамматические несоответ-
ствия в названиях мышц можно объяснить не столь раз-
нообразной парадигмой системы падежей английского 

языка по сравнению с латинским или русским языками 
[22]. Падежная система русского и латинского языков 
очень схожа и насчитывает шесть падежей в русском и 
в латинском [23]. Отличие заключается в Аблятивном 
(Ablativus) падеже в латинском языке, из которого обра-
зовались русские Творительный и Предложный падежи, 
и наличие Звательного падежа (Vocativus) в латинском 
языке, прекратившем свое существование в русском, 
но все еще активным в некоторых других современных 
славянских языках. Система падежного склонения в ан-
глийском языке представлена все лишь двумя падежами: 
общим и притяжательным, коррелирующая с латинским 
Именительным падежом (Nominativus) и Родительным 
падежом (Genetivus) соответственно [24; 25].

Переведенные на английский язык латинские наи-
менования мышц в соответствии с их функциями, где 
отсутствует само слово «muscle» (мышца), приводит в 
замешательство неанглоязычную аудиторию, но доста-
точно хорошо владеющих английским языком, меди-
цинских работников [26]. Например, Latin: mm. rotatores 
lumborum – English: rotators lumborum (мышцы, вращаю-
щие поясницу). Англицинизированные термины – мыш-
цы служат, в некотором роде, релятивными символами, 
которые не склонны претерпевать грамматические, се-
мантические и синтаксические условности языка. 

Схожая тенденция наблюдается и при переводе дру-
гих анатомических терминов, содержащих терминоло-
гическую единицу «muscle» (мышца). В переведенных 
на английский язык эквивалентах данная номинация 
почти всегда символична в своем употреблении [27]. 
Иногда английский термин может состоять из одного 
или двух прилагательных, что в корне опровергает уста-
новленные правила ономасиолгии [28], например: Latin: 
musculus iliococcygeus – English: iliococcygeus (под-
вздошно-копчиковая мышца); Latin: musculus orbicularis 
oculi – English: orbicularis oculi (круговая мышца глаза); 
Latin: musculus nasalis – English: nasalis (носовая мышца); 
Latin: musculus corrugators supercilii – English:corrugators 
supercilii (мышца, сморщивающая бровь); Latin: musculus 
longissimus thoracis – English: longissimus thoracis (длин-
нейшая мышца грудной клетки). Стремление к упро-
щению английского языка вообще, а также к упроще-
нию переведенных на английский язык медицинских 
терминов в частности можно проследить и в сложных 
анатомических терминах, где наименование «мышца» – 
musculus – «muscle» имеет форму Родительного падежа 
(Genetivus). В издании Terminologia Anatomica можно 
насчитать множество терминов подобной конструкции, 
как Latin: insertion partis superficialis musculi sphincteris 
ani externi – русский: прикрепление поверхностной ча-
сти сфинктера заднего прохода – English:Attachment of 
superficial external anal sphincter.

ВЫВОДЫ
Проанализированные в ходе нашего исследования 

терминологические конструкции весьма наглядно де-
монстрирует тенденцию к облегчению терминологиче-
ского аппарата, свойственную для «живых» современ-
ных национальных языков. В конкретном случае эта ак-
туальная предрасположенность находит свое выражение 
в отсутствии самого наименования «мышца» – musculus 
– «muscle». Крайне редко можно наблюдать дубликат-
ные эквиваленты латинских терминов на английский 
язык. Так, в Terminologia Anatomica приводится ду-
блированный перевод латинского термина «musculus 
transversus abdominis» (поперечная мышца живота), 
как англицизм «transversus abdominis», так и подлин-
но английский термин «transverse abdominal», где уже 
прослеживаются некоторые проявления соответствий 
грамматическим правилам английского языка. Следует 
при этом, особо отметить, что эти терминологические 
единицы не являют собой примеры профессионального 
сленга, циркулирующего среди медицинского персона-
ла. Данные дефиниции закреплены и стандартизирова-
ны в международной анатомической номенклатуре, то 
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есть являются официальными номинациями.
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Аннотация. Сложная мировая геополитическая ситуация не оказала негативного влияния на число иностранных 

граждан в российских вузах. Наоборот, количество студентов из дальнего и ближнего зарубежья в нашей стране 
растет с каждым годом. В условиях усиливающейся интернационализации российского высшего образования при-
ходит понимание необходимости грамотной адаптации иностранных граждан к жизни и учебно-профессиональной 
деятельности в России и поиска оптимальных путей наставничества: в высшей школе активно развиваются инсти-
туты кураторства, тьюторства, волонтерства. Несмотря на значительное число научных работ по вопросам настав-
ничества, о реальных проблемах, с которыми сталкивается в настоящее время институт кураторства, упоминается 
вскользь и достаточно обобщенно. Цель данной статьи – описать проблемы кураторства и предложить возможные 
пути их решения для обеспечения успешного психолого-педагогического сопровождения иностранных студентов 
в вузе. Личный опыт кураторства, систематизация обращений студентов в период с 2019 по 2023 гг., анализ анке-
тирования преподавателей-кураторов Приволжского исследовательского медицинского университета (8 человек) 
и иностранных обучающихся 2–3 курсов (112 человек) позволили обозначить следующие проблемы: повышенная 
нагрузка; внушительный список обязанностей и отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей работу ку-
ратора; злоупотребление помощью куратора со стороны студентов (нарушение личных границ педагога); потеря 
педагогического авторитета среди курируемых студентов и другие.  В качестве возможных путей решения обо-
значенных проблем предлагается привлекать новые кадры к кураторской деятельности, предоставлять психологи-
ческое и научно-методическое сопровождение кураторов, обеспечивать финансовое стимулирование наставников.

Ключевые слова: интернационализация образования, адаптация, психолого-педагогическое сопровождение, настав-
ничество, кураторство, тьюторство, волонтерство, педагог-куратор, кураторская деятельность, иностранные студенты.
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Abstract. The complicated global geopolitical situation has not had a negative impact on the amount of foreign students at 
Russian universities. On the contrary, the number of overseas students in our country is growing every year. In the context of the 
increasing internationalization of the Russian higher education it is clear that foreign citizens need competent adaptation to life 
and educational and professional activities. Universities are searching for optimal ways of mentoring. Institutes of supervision, 
tutoring, and volunteering are actively developing in higher education. Despite a significant number of scientific works on 
mentoring issues, the real problems of the supervisors are mentioned in a rather general way. The purpose of this article is to 
describe the problems of supervision and suggest possible ways to solve them in order to provide successful psychological 
and pedagogical support for foreign students at the university. Personal experience of supervision, systematization of student 
requests since 2019 to 2023 and the analysis of the survey of the supervisors (8 people) of Privolzhsky Research Medical 
University and the second and third year foreign students (112 people) helped to spot the following issues: overwork; a lot of 
responsibilities and the lack of the legal framework regulating the work of a supervisor; violation of the personal boundaries of 
the supervisor; loss of pedagogical authority among supervised students, etc. The following ways to sort out the problems are 
offered. It might be efficient to attract new personnel to supervising activities, to provide the supervisors with psychological and 
scientific-methodological guidelines and to give financial bonuses to the mentors. 

Keywords: internationalization of education, adaptation, psychological and pedagogical support, mentoring, supervision, 
tutoring, volunteering, teacher-supervisor, supervisor’s work, foreign students.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы интерес иностранных граждан к 

системе высшего российского образования неизменно 
растет. По данным Минобрнауки РФ, в период с 2020 
по 2022 гг. число иностранных студентов в российских 
вузах выросло на 26 тысяч, а в 2023 г. количество квот 
для данной категории граждан было значительно уве-
личено [1]. Для российских высших учебных заведений 

доля представителей ближнего и дальнего зарубежья – 
это способ интеграции в международное образователь-
ное пространство и повышения рейтинга и престиж-
ности образовательного учреждения, так как удельный 
вес численности иностранных граждан учитывается при 
мониторинге эффективности деятельности вузов [2]. С 
целью привлечения студентов-иностранцев российские 
университеты не только предлагают различные про-
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граммы и направления на русском и английском языках, 
но и стремятся создать максимально комфортные усло-
вия, способствующие скорейшей адаптации и социали-
зации данной категории обучающихся.

О значимости адаптации иностранных студентов к 
новым социально-бытовым, культурным и академиче-
ским условиям написано множество научных работ в 
России и за рубежом [3–10]. Российские авторы отмеча-
ют, что успешная адаптация студентов-иностранцев яв-
ляется одним из важнейших условий развития системы 
экспорта российских образовательных услуг в целом, 
т.к. способствует формированию позитивного пред-
ставления о России и российских гражданах, интегри-
рованию в академическую среду вуза, снижению уровня 
тревожности и стресса, повышению успеваемости и т. д. 

С целью поддержки прибывающих на обучение в 
Россию иностранных граждан в большинстве россий-
ских вузов введена должность куратора. Кураторство 
– особая форма психолого-педагогического сопрово-
ждения иностранных студентов, нацеленная на положи-
тельную социально-бытовую и учебно-профессиональ-
ную адаптацию обучающихся. Актуальность проблемы 
адаптации иностранцев к жизни и обучению в России и 
их сопровождения настолько высока, что в универси-
тетах начали появляться различные профессиональные 
практики. Так, в некоторых вузах введена не просто 
должность куратора, а в связи с большим количеством 
иностранных граждан – куратора студенческой группы 
или даже куратора землячества [11; 12; 13; 14]. Кроме 
того, многие авторы отмечают возрастающий интерес 
российской высшей школы к профессии тьютора ино-
странных студентов [15; 16; 17].  Тьютор более ориен-
тирован на индивидуальный подход к студентам, это 
«позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс 
самообразования, индивидуальный образовательный 
поиск, осуществляющая поддержку разработки и реа-
лизации индивидуальных образовательных проектов и 
программ» [18, c. 205]. При этом в рамках одного вуза 
существуют системы по поддержке студентов, включа-
ющие и кураторов, и тьюторов с различными функцио-
нальными обязанностями [16]. 

Анализируя проблему психолого-педагогического 
сопровождения иностранных студентов (кураторство, 
тьюторство, волонтерство), авторы научных статей за-
трагивают различные аспекты: раскрывают особенности 
института наставничества и различных профессиональ-
ных практик [18], рассуждают об организации процесса 
педагогического сопровождения [19], формулируют за-
дачи куратора и направления его работы [20; 21], делят-
ся опытом внедрения кураторства национального зем-
лячества [12; 13], заявляют о значимости тьюторского 
сопровождения студентов для успешной адаптации [15; 
17; 22; 23], отмечают важность внеурочной деятельно-
сти с иностранными студентами в процессе их соци-
ализации [24] и т. д. Однако о реальных проблемах, с 
которыми сталкивается в настоящее время институт ку-
раторства, упоминается вскользь и достаточно обобщен-
но. Между тем, в справедливом стремлении российских 
вузов максимально удовлетворить потребности ино-
странных студентов в кураторской поддержке, на вто-
рой план зачастую отходит сама личность кураторов и 
то, какие средства и усилия им приходится затрачивать 
для обеспечения комфортного пребывания иностранцев 
в нашей стране. Формулируя профессиональные каче-
ства куратора, его функции и обязанности, авторы за-
бывают о трудностях и препятствиях, с которыми могут 
столкнуться специалисты в своей деятельности. Тем не 
менее, от степени удовлетворенности куратором усло-
виями своей работы во многом зависит и успешность 
психолого-педагогического сопровождения иностран-
ных студентов в вузе в целом.

Гипотеза исследования состоит в предположении о 
том, что система кураторской поддержки иностранных 
студентов будет функционировать более эффективно, 

если созданы оптимальные рабочие условия для препо-
давателей-кураторов.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью статьи является выявление проблем, с кото-

рыми сталкиваются кураторы в процессе профессио-
нальной деятельности, и поиске возможных путей их ре-
шения для обеспечения успешного психолого-педагоги-
ческого сопровождения иностранных студентов в вузе.

Для проведения исследования использовались мето-
ды анализа и изучения научных работ по проблеме адап-
тации иностранных студентов и функционирования ин-
ститута кураторства в российских вузах. Осуществлен  
мониторинг работы кураторов студенческих групп 
Приволжского исследовательского медицинского уни-
верситета (ПИМУ), выполнены систематизация и обоб-
щение обращений иностранных студентов в период с 
2019 по 2023 годы. Проведены беседы с кураторами-
преподавателями и студентами курируемых групп, орга-
низовано анкетирование всех участников процесса кура-
торского сопровождения (8 преподавателей-кураторов и 
112 иностранных студентов, обучающихся на втором и 
третьем курсах ПИМУ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ПИМУ накоплен богатый опыт кураторства граж-

дан дальнего зарубежья. Иностранные студенты появи-
лись здесь в 1992 году и с самого начала были окружены 
заботой и поддержкой воспитателей и кураторов. В по-
следние годы, в связи с резким увеличением числа ино-
странных студентов была введена должность куратора 
студенческих групп первого, второго и третьего курсов. 
Традиционно в вузе функции куратора выполняют пре-
подаватели русского языка как иностранного (РКИ), 
имеющие богатый опыт межкультурного взаимодей-
ствия и лингвистической адаптации. 

Совмещение сразу двух должностей – это огромная 
нагрузка, которая ложится на плечи педагогов. На каж-
дого куратора приходится по несколько студенческих 
групп, обычно три-четыре, а это, соответственно 40–50 
студентов. К аудиторным часам, проведению зачетов и 
экзаменов, заполнению журналов и документации до-
бавляется непрерывная помощь студентам в вопросах 
социально-бытовой и учебно-профессиональной сфер, 
внеаудиторные мероприятия, психологическая под-
держка, собрания, ведение дневника куратора и отчетов. 
В свободное от занятий время педагог-куратор сопро-
вождает иностранцев в поликлиники, посещает обще-
жития, репетирует концертные номера, ходит с ними на 
выставки и в музеи, узнает информацию о расписании и 
занятиях, участвует в качестве переводчика в различных 
общественных местах и т. д. Часто приходится работать 
допоздна и в выходные. При этом количество функций, 
которые должен выполнять куратор, просто немыслимо. 
Безусловно, в ПИМУ существует список обязанностей 
куратора, и он ограничен 20 пунктами. Однако многие 
обязанности обозначены достаточно обобщенно: по-
мощь в организации учебы и досуга обучающихся; ока-
зание помощи в решении бытовых проблем; выполнение 
отдельных поручений администрации и т. д. Опыт по-
казывает, что просьбы о помощи в организации учебы 
и решении бытовых проблем настолько многочисленны 
и разнообразны, что их можно перечислять бесконечно. 
Приведем лишь несколько примеров. Так, иностранный 
студент может потерять деньги или телефон (а, возмож-
но, их украли) и необходимо сопровождать его в поли-
цию. Он может просто забыть сумку в автобусе и нужно 
ее найти. Иностранцам часто приходят посылки от ро-
дителей и важно помочь ему на почте, а если пришел 
денежный перевод, то в банке. Студенты-иностранцы 
могут не уживаться вместе в комнате, а задача куратора 
– этот конфликт улаживать. Недопонимание может воз-
никнуть у иностранца и с преподавателем профильных 
дисциплин – и снова на помощь спешит куратор. Таким 
образом, отсутствие четких формулировок обязанно-
стей кураторов в разы увеличивает нагрузку педагогов, 
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особенно в бытовой и учебных сферах.
В проведенном нами анкетировании преподава-

тели отмечали, что именно с бытовыми и академиче-
скими проблемами студенты обращаются регулярно. 
Иностранным студентам также был задан вопрос: в 
решении каких проблем вам нужна помощь куратора 
больше всего?  Молодые люди, в свою очередь, также 
отметили актуальность и значимость решения указан-
ных задач с помощью куратора. Приведем полученные 
данные опроса в таблице 1.

Таблица 1 – Наиболее типичные обращения к курато-
рам, по мнению обучающихся и наставников 

В ходе анкетирования преподавателям-кураторам 
был задан дополнительный вопрос: мы попросили их 
оценить, решение каких проблем представляет для них 
наибольшую трудность. Результаты оказались доста-
точно неожиданными. Несмотря на высокую загружен-
ность преподавателей в решении бытовых и учебных 
проблем студентов, для 50 % опрошенных наибольшую 
трудность представляет психологическая поддержка об-
учающихся. Безусловно, оказывать психологическую 
помощь очень непросто и, возможно, преподавателям 
не хватает соответствующих теоретических знаний и 
практических навыков, так как любая психологическая 
проблема требует особого профессионального подхо-
да, понимания и деликатности. Кроме того, куратору не 
всегда удается установить доверительные отношения с 
каждым студентом, что также снижает и качество пси-
хологических бесед, и желание студентов получать пси-
холого-педагогическую поддержку от наставников.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что количе-
ство обращений студентов может меняться в зависимости 
от социальной, экономической и политической ситуации в 
стране. В таблице 2 представлен количественный анализ 
обращений студентов за последние четыре учебных года.

Таблица 2 – Количество обращений студентов за пе-
риод с 2019 по 2023 гг. (в процентном соотношении от 
всех обращений за указанный период)

Как видно из таблицы 2, в 2020 году пандемия се-
рьезно усложнила работу куратора. Резко увеличилось 
количество обращений студентов за психологической 
поддержкой. В разы участились случаи обращений за 
медицинской помощью. Также начало дистанционно-
го обучения вызвало со стороны студентов огромную 
волну вопросов и просьб, связанных с учебно-профес-
сиональной сферой. С переходом на смешанную форму 
работы (2020/2021 учебный год) количество подобных 
обращений снизилось в два раза, а с возвращением к оч-
ному обучению (с сентября 2021/2022) – в четыре раза. 

Приведенный анализ работы куратора за несколько 
лет наглядно демонстрирует и тот факт, что его нагрузка 
в значительной степени включает и выполнение поруче-
ний сотрудников деканата: доведение необходимой ин-
формации до сведения студентов, помощь в заполнении 
документов, проведение воспитательных бесед, органи-
зационные собрания и многое другое. 

Выполняя многочисленные обязанности, курато-
ры много времени проводят со своими подопечными. 
Отсюда вытекают сразу две проблемы. Во-первых, ра-
бота куратора, по сути, становится круглосуточной. 
Некоторые студенты не стесняются беспокоить куратора 

в любое время суток, в выходные и праздники, нарушая 
тем самым его личные границы. Анализируя данную 
проблему, мы задали кураторам и студентам зеркальные 
вопросы (таблица 3).

Таблица 3 – Вопросы о личных границах куратора, 
заданные преподавателям и обучающимся

Преподаватели Студенты
1. Готовы ли вы быть 
на связи со студента-
ми 24/7?
А) Да.
Б) Нет. 
2. Удалось ли вам 
обозначить для ку-
рируемых студентов 
ваши личные грани-
цы?
А) Да.
Б) Нет.
3. Как часто к вам об-
ращаются студенты с 
вопросами, которые 
они, по вашему мне-
нию, могут решить 
самостоятельно?
А) Иногда.
Б) Никогда.
В) Регулярно. 

1. Хотите ли вы, чтобы ваш кура-
тор был с вами на связи 24/7?
А) Да.
Б) Нет. 
2. Как вы думаете, нарушали ли 
вы личные границы куратора (об-
ращались с просьбой в позднее 
время, в выходные дни)?
А) Да, в исключительных случа-
ях.
Б) Да, регулярно.
В) Нет, никогда.
3. Вы обращались к куратору с 
вопросами, которые вам нетрудно 
решить самостоятельно?
А) Иногда.
Б) Никогда.
В) Регулярно.

 
Результаты опроса показали, что 68 % опрошенных 

студентов хотели бы, чтобы кураторы оставались с ними 
на связи 24/7, а 32 % не видят в этом необходимости. 
При этом 70 % иностранцев считают, что никогда не на-
рушали личных границ куратора; 25 % уверены, что де-
лали это в исключительных случаях; 5 % признались, что 
регулярно беспокоили куратора в нерабочее время. Что 
касается самих кураторов, то 88 % из них не согласны 
быть со студентами на связи постоянно, отмечая слож-
ности в установлении личных границ: студенты продол-
жают беспокоить их в неподходящее время и отвлекать 
во время занятий. Кроме того, нередко иностранные об-
учающиеся начинают злоупотреблять помощью своего 
куратора и беспокоят его даже с небольшими вопроса-
ми, решить которые они могли бы самостоятельно. При 
ответе на третий вопрос из таблицы 3 все преподаватели 
(100 %) утверждают, что студенты иногда обращаются к 
ним с подобными просьбами. При этом 60 % опрошен-
ных студентов выбрали ответ «никогда», 36 % – ответ 
«иногда», 4 % признались, что делали это регулярно. 

Еще одна проблема, о которой стоит сказать, – это 
потеря преподавателем-куратором своего авторитета. 
Иностранные студенты нередко начинают воспринимать 
преподавателя, который посещает с ними общественные 
места, навещает их в общежитии, готовит с ними различ-
ные мероприятия, как своего друга. Иностранцы даже мо-
гут перестать серьезно относиться к самому преподавате-
лю-куратору и его занятиям. Удержать и поддерживать 
свой авторитет и должное уважение среди студентов – не-
легкая задача каждого преподавателя-наставника. 

В итоговом вопросе проведенного анкетирования мы 
попросили иностранных студентов оценить работу их 
кураторов по шкале от 0 до 10. Одновременно кураторы 
оценили степень удовлетворенности своей работой по 
такой же шкале. Средний балл полученных результатов 
следующий: иностранные студенты удовлетворены ра-
ботой куратора на 9,6 баллов, а сами кураторы получают 
удовольствие от своей работы на 6,7 баллов. В вопросе 
открытого типа о пожеланиях к работе куратора, 97 % 
опрошенных обучающихся написали, что их все устраи-
вает, и они ничего не хотели бы изменить, а 3 % отметили, 
что им бы хотелось чаще принимать участие в культур-
но-массовых мероприятиях. Предложения кураторов об 
улучшении качества своей работы были более разноо-
бразны: финансовая поддержка мероприятий руковод-
ством вуза (38 %); разработка пошаговых инструкций для 
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наиболее типичных ситуаций (25 %); большая активность 
и заинтересованность студентов (38 %); повышение зара-
ботной платы за работу куратора (12,5 %); возможность 
студентам обращаться за психологической поддержкой к 
психологу, владеющему английским языком. Таким обра-
зом, высокая оценка работы кураторов студентами гово-
рит о том, что наставники подходят к выполнению своей 
работы очень ответственно, несмотря на определенное 
число проблем, с которыми им приходится сталкиваться 
при выполнении своих кураторских обязанностей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Важность кураторской помощи крайне уязвимой ка-

тегории обучающихся – иностранным студентам – не 
вызывает сомнения, т.к. именно «последовательная и 
кропотливая работа куратора значительно облегчает 
иностранцам знакомство со страной и оказывает им под-
держку в самый сложный адаптационный период» [20, 
с. 199]. Однако большинство ученых рассматривают 
кураторскую деятельность с точки зрения потребностей 
студентов, оставляя без внимания потребности самого 
куратора. Проведенные исследователями анкетирования 
также ориентированы, в первую очередь, на студентов. 
С помощью опросников и педагогических эксперимен-
тов в научных работах доказывается необходимость пе-
дагогического сопровождения иностранных студентов, 
формулируются основные адаптационные трудности, 
выявляются социально-ролевые представления ино-
странных обучающихся об их кураторе [19; 25; 26]. 

Авторы данной статьи, основываясь на многолетнем 
личном опыте, наблюдении за работой других кураторов 
и анкетировании педагогов-наставников и иностранных 
студентов, предприняли попытку взглянуть на куратор-
скую деятельность с другой стороны. В ходе исследова-
ния сформулированы реальные проблемы современного 
куратора как ключевого субъекта оказания помощи ино-
странным гражданам:  

- огромная нагрузка из-за совмещения двух должно-
стей;

- неограниченный список обязанностей и отсутствие 
нормативно-правовой базы, регулирующей работу кура-
тора; 

- злоупотребление помощью куратора со стороны 
студентов (нарушение личных границ педагога); 

- потеря педагогического авторитета среди курируе-
мых студентов; 

- недостаточная финансовая поддержка самих кура-
торов и внеаудиторных воспитательных мероприятий.

ВЫВОДЫ 
Обозначенные проблемы – своеобразное руковод-

ство к действию для администрации высших учебных 
заведений в России, в которых кураторы испытывают 
подобные трудности. Исследование позволяет сформу-
лировать ряд авторских рекомендаций по оптимизации 
условий работы кураторов студенческих групп: 

1) Привлечение новых кадров для работы куратора-
ми. Помимо преподавателей РКИ обязанности курато-
ров могут выполнять преподаватели других дисциплин, 
желающие проявить себя в кураторской деятельности; 
психологи-педагоги, специально приглашенные на долж-
ность куратора; студенты-старшекурсники (особый вид 
тьюторства – «peer tutoring», при котором старшекурсни-
ки помогают первокурсникам). При этом огромный объ-
ем кураторской нагрузки может быть распределен между 
несколькими сотрудниками. Так, например, введение в 
ПИМУ должности тьютора, отвечающего за проживание 
студентов в общежитии и решение бытовых вопросов, 
позволило снять с преподавателей РКИ ряд обязанностей. 

2) Психолого-педагогическое и научно-методиче-
ское сопровождение самих кураторов. Курсы повыше-
ния квалификации, тренинги, отдельные лекции и се-
минары по вопросам взаимодействия с иностранными 
обучающимися, возрастных особенностей студентов, 
межличностных отношений, поведения в конфликтных 
ситуациях и стрессоустойчивости, организации различ-

ных мероприятий будут способствовать повышению эф-
фективности работы куратора, его уверенности в себе и 
своих действиях. 

3) Финансовое стимулирование. Во многих вузах ку-
раторские обязанности – это своеобразное дополнение 
к преподавательской деятельности, что, соответственно, 
выражается в скромной финансовой надбавке к основ-
ному окладу. Учитывая многоаспектность и сложность 
кураторской работы, достойная оплата могла бы стать 
серьезным стимулом как к еще более эффективному вы-
полнению своих обязанностей со стороны действующих 
кураторов, так и к привлечению новых кадров.

В целом, профессионализм, ответственность и эн-
тузиазм преподавателей-кураторов российской высшей 
школы вызывают уважение и восхищение. Поддержка 
со стороны руководства вузов и внимание к существую-
щим проблемам – необходимое условие совершенство-
вания и дальнейшего процветания института куратор-
ства в России.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире, где доступ к информации все-

общий и информационный поток непрерывен, становится 
все более важным развитие у студентов способности кри-
тически мыслить, анализировать информацию, оценивать 
ее достоверность и значимость, и на основании этого при-
менять оптимальные стратегии при решении различных 
учебных, профессиональных и жизненных задач.

Проблема развития критического мышления на про-
тяжении нескольких десятилетий рассматривается как 
в работах зарубежных ученых (Р. Пол [1], Р. Эннис [2], 
Д. Халперн [3] и др.), так и в трудах отечественных ис-
следователей (С. Л. Рубинштейн [4], И. О. Загашев, 
С. И. Заир-Бек [5], А. В. Бутенко [6] и др.). В различ-
ных областях науки, таких как психология, педагогика, 
философия, проводятся исследования, направленные 
на изучение и развитие этого феномена. Имеется поло-
жительный опыт внедрения специальных курсов и ме-
тодик,  направленных на формирование критического 
мышления обучающихся в образовательные программы 
высших учебных заведений [5; 7–15]. Однако вопросы 
формирования критического мышления в рамках изуче-
ния конкретных учебных дисциплин в высшей школе 
освещены недостаточно полно. Кроме того, цифровиза-

ция образовательного процесса позволяет взглянуть на 
эту проблему под другим углом зрения, дает возмож-
ность предложить новые формы и методы развития кри-
тического мышления.

Понятие «критическое мышление» многогранно, о 
чем свидетельствуют различные толкования данного 
термина. Педагогический словарь трактует критическое 
мышление как «способность анализировать информа-
цию с позиций логики, умение выносить обоснованные 
суждения, решения и применять полученные результа-
ты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, 
вопросам и проблемам» [16]. Д. Халперн считает, что 
критическое мышление – это «использование когнитив-
ных техник или стратегий, которые увеличивают веро-
ятность получения желаемого конечного результата» 
[3, с. 23].  Р. Пол рассматривает критическое мышление 
как дисциплинированный, самонаправленный процесс, 
основанный на активном и систематическом анализе, 
оценке и интерпретации информации [1]. Исследователи 
единодушны в том, что критическое мышление явля-
ется сложным мыслительным процессом, основными 
структурными компонентами которого являются: опре-
деление проблемной ситуации, ее критический анализ 
и поиск альтернативных решений, оценка и выбор под-
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ходящего решения, реализация этого решения и его по-
следующая оценка [17–19]. 

Геометро-графические дисциплины (начертательная 
геометрия, инженерная и компьютерная графика) явля-
ются важным компонентом профессионального образо-
вания, что отражено в требованиях Федеральных обра-
зовательных стандартов высшего образования к уровню 
подготовки выпускника технических направлений бака-
лавриата и специалитета. Формирование у обучающих-
ся умений и навыков чтения и построения чертежа не-
разрывно связано с такими основными мыслительными 
процессами как анализ, синтез, абстрагирование, обоб-
щение и др., что способствует формированию простран-
ственного мышления и создает предпосылки для разви-
тия критического мышления. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной статьи является выявление и обоснова-

ние педагогических условий (форм, методов и средств), 
направленных на развитие критического мышления бака-
лавров при изучении геометро-графических дисциплин.

Для достижения цели исследования были поставле-
ны следующие задачи:

1. Уточнить сущность понятия «критическое мышле-
ние» в контексте геометро-графической подготовки сту-
дентов технического вуза, выявить его критерии и уровни. 

2. Определить факторы, способствующие форми-
рованию критического мышления в процессе изучения 
студентами инженерной и компьютерной графики.

3. Разработать и апробировать эффективные формы, 
методы и средства преподавания геометро-графических 
дисциплин, направленные на развитие критического 
мышления.

Теоретико-методологической базой для настоящего 
исследования послужили теоретические исследования в 
области философии, психологии и педагогики по про-
блеме формирования критического мышления, труды по 
методике обучения геометро-графическим дисципли-
нам, рекомендации по использованию технологий элек-
тронного обучения в учебном процессе высшей школы. 

Исследование проводилось на базе кафедры начер-
тательной геометрии, инженерной и компьютерной гра-
фики Кубанского государственного технологического 
университета в 2021/22, 2022/23 уч. гг. В исследовании 
приняли участие 79 студентов направления подготовки 
08.03.01 Строительство.

Методы исследования: обзор научной литературы; 
анализ педагогического опыта, наблюдение, собеседо-
вание, анкетирование, тестирование, методы математи-
ческой статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ психолого-педагогической литературы, дис-

сертационных исследований по вышеуказанной пробле-
ме позволил выявить следующие педагогические усло-
вия формирования критического мышления:

1. Рациональный отбор содержания обучения с уче-
том дидактических требования обучения и в соответ-
ствии с целями и задачами исследования.  Данное усло-
вие ориентировано на:

-  обеспечение доступа студентов к различным источ-
никам информации (учебники, учебные и методические 
пособия, справочный материал, электронный курсы, ин-
тернет-ресурсы), что позволяет обучающимся анализи-
ровать, сравнивать информацию и тем самым развивает 
навыки критического мышления;

- подготовку образовательных ресурсов (на бумаж-
ных и электронных носителях), стимулирующих студен-
тов к активному участию в обучении;

- применение передовых технологий и методов обу-
чения, развивающих критические навыки и способность 
анализировать сложные проблемы.

В процессе опытно-экспериментальной работы был 
проведен анализ интернет-ресурсов по геометро-графи-
ческим дисциплинам, размещенных в открытом доступе 
в сети Интернет и подготовлены рекомендации по их ис-

пользованию в самостоятельной работе.
Большое внимание уделено проектированию и раз-

работке учебных материалов для аудиторной и внеауди-
торной работы студентов. При проектировании учебных 
материалов, направленных на развитие критического 
мышления (конспектов лекций, методических рекомен-
даций по изучению курсов и др.), мы исходили из того, 
что четкая структурная организация учебного курса, оп-
тимальное визуальное представление материала, облегча-
ют студентам анализ и систематизацию информации, раз-
вивают способность проводить логические рассуждения 
и выделять ключевые аспекты изучаемого материала.

Важным приемом развития критического мышле-
ния является решение задач.  Наряду с традиционными 
учебными задачами, решаемыми по заранее известным 
алгоритмам, в учебный курс были включены задачи, в 
основе решения которых лежат различные интеллек-
туальные умения: задачи на моделирование; задачи 
на анализ и сравнение; задачи с неполными данными; 
технологические задачи; задачи на обнаружение неточ-
ностей (ошибок), их поиск и исправление; задачи на 
конструирование; задачи открытого типа, которые име-
ют несколько вариантов решения. В отдельную группу 
были выделены задания для организации проектной 
деятельности обучающихся: «разноуровневые задания 
для индивидуальной и групповой работы; методические 
рекомендации по проведению занятий с использованием 
проектных технологий; ресурсы, направленные на повы-
шение мотивации к изучению дисциплины и др.» [20].

Подготовленный образовательный контент был раз-
мещен в информационно-образовательной среде уни-
верситета  Кубанского государственного технологиче-
ского университета МООДУС  [21; 22].

2. Активизация учебной деятельности за счет при-
менения активных и интерактивных педагогических 
технологий. Использование в образовательном процессе 
вышеуказанных технологий позволяет развивать навыки 
критического мышления через анализ проблем, поиск эф-
фективных алгоритмов решения задач, использование до-
казательств и аргументации в пользу принятого решения. 

Определяющим признаком активизации обучения 
является высокая мыслительная активность обучаю-
щихся, которая достигается путем постановки перед 
студентами познавательных задач при проведении тра-
диционных видов занятий (лекционных и практических) 
и организации внеаудиторной работы обучающихся. 
Немаловажным фактором, способствующим активиза-
ции учебной деятельности, является использование про-
блемно-ориентированного обучения, метода проектов. 
В этом случае студентам можно предложить задания, 
приближенные к профессиональной деятельности, на-
пример: «построение сложных геометрических объек-
тов по предложенным изображениям с их последующей 
визуализацией; разработка электронной модели детали 
заданного назначения и выполнение рабочего чертежа к 
ней; разработка электронной модели сборочной едини-
цы;  разработка комплекта конструкторской документа-
ции на сборочную единицу; выполнение архитектурно-
строительного чертежа малогабаритного жилого здания 
и др.» [20]. Решение таких задач позволяет студентам 
активно применять свои знания и критически оценивать 
различные аспекты проблемы. Задания могут выпол-
няться как индивидуально, так и в малых группах.

Для формирования навыков критического мышления 
важным приемом является коллективное обсуждение и 
анализ результатов выполнения работы. После выполне-
ния задания студенты представляют свою работу, пояс-
няют ход решения, аргументируют выбор тех или иных 
алгоритмов решения задачи. 

Развитие критического мышления неотделимо от 
развития коммуникативных навыков. Совместное ре-
шение проблемных задач и обсуждение альтернативных 
решений способствуют обмену мнениями, аргументации 
и развитию критического мышления. Групповые проек-
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ты и дискуссии стимулируют учащихся выражать свои 
идеи и слушать идеи других, что помогает им получать 
обратную связь и вносить коррективы в свою работу.

В развитии навыков критического мышления невоз-
можно недооценивать роль самопроверки графических 
работ. В этом случае обучающийся работает с различ-
ными литературными источниками, анализируя каждый 
шаг своей работы, размышляет о возможных ошибках, 
несоответствиях и путях их исправления. Множество 
мыслительных операций (анализ, наблюдение, сравне-
ние, обобщение, конкретизация) используемых при этом 
студентом, способствует развитию таких качеств лично-
сти, как самостоятельность, методичность, критичность. 
Самопроверка чертежа развивает умение делать аргумен-
тированные выводы и принимать обоснованные решения.

3. Психологическое сопровождение формирования 
навыков критического мышления.

 Д. Халперн отмечает, что «человеку, пользующему-
ся критическим мышлением, свойственны следующие 
качества: готовность к планированию, гибкость, настой-
чивость, готовность исправлять свои ошибки, осознание, 
поиск компромиссных решений» [3]. Задачей педагога в 
этом случае становится систематическое и целенаправ-
ленное воздействие на обучающихся, направленное на 
формирование вышеуказанных качеств.

Важнейшим фактором, содействующим как развитию 
критического мышления, так и ответственного отноше-
ния к обучению, является мотивация. Студенты, име-
ющие высокий уровень мотивации, имеют ясные цели 
и прилагают необходимые усилия для их достижения. 
Работа в этом направлении начинается с первого занятия 
и продолжается на протяжении всего периода обучения. 

В начале учебного семестра преподаватель должен 
четко обозначить цели и задачи дисциплины, ее значи-
мость в подготовке квалифицированного специалиста.  
Далее необходимо объяснить студентам, что планиро-
вание помогает управлять временем, позволяет быть 
эффективным и организованным, помогает достигать 
поставленных целей. Целесообразно предложить сту-
дентам график изучения дисциплины с подробным опи-
санием названий тем, изучаемых в течение семестра, 
планируемых графических работах, заданиях для само-
стоятельной работы, что позволить студентам рацио-
нально планировать свою работу.

Как свидетельствуют опросы студентов первого кур-
са, большая часть из них (85–90 %) не изучала черчение 
в школе, поэтому выполнение первых чертежей для них 
может быть связано со стрессовыми ситуациями: студен-
ты затрачивают много времени на выполнение графиче-
ских работ, при этом в процессе проверки обнаружива-
ется много ошибок, чертеж приходится дорабатывать. В 
результате у обучающихся возникает чувство неверия в 
свои силы, а затем и равнодушие к дисциплине. Задачей 
педагога в этом случае является предложить различные 
методики и приемы, которые помогут обучающемуся 
преодолеть трудности. В процессе обучения необходимо 
опираться на индивидуальные способности студентов, 
посильность заданий должна сочетаться со сложностью, 
доступной для преодоления обучающимися. Большую 
роль в воспитании настойчивости и инициативности в 
обучении, готовности исправлять свои ошибки играет 
похвала, положительный отзыв. Когда студенты видят, 
что их усилия приносят результаты, они готовы вклады-
вать больше времени и энергии в свою работу. 

 4. Создание комфортной атмосферы на занятии, 
благоприятного микроклимата в студенческой группе. 
Реализация этого условия дает возможность студентам 
чувствовать себя уверенно на занятии, открыто выска-
зывать свои мысли и вносить свой вклад в процесс об-
учения. Открытая и доверительная атмосфера на заня-
тии создает предпосылки для развития сотрудничества 
и партнерства между преподавателем и студентами. 
Нами были выбраны следующие пути формирования та-
ких взаимоотношений: «демократический стиль обще-

ния педагога и обучаемого, выполнение посильных для 
каждого студента заданий, создание атмосферы успеха, 
запрет критики предложенных участниками идей, поощ-
рение со стороны преподавателя и обучающихся» [20].

Экспериментальное исследование по проверке влияния 
вышеуказанных педагогических условий на формирование 
критического мышления обучающихся проводилось в ходе 
изучения студентами (79 человек) направления подготовки 
08.03.01 Строительство дисциплин «Инженерная графика» 
(1курс, 2021/22 уч. год), «Компьютерная графика» (2 курс, 
2022/23 уч. год). В качестве экспериментальной (ЭГ) и 
контрольной групп (КГ) были выбраны соответственно 2 
академические группы (53 студента) и одна академическая 
группа (26 студентов). 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами 
были выявлены следующие уровни сформированно-
сти критического мышления: низкий (студент либо не 
осознает, либо только начинает осознавать важность 
критического мышления), средний (студент активно 
использует критическое мышление при решении учеб-
ных задач  и в различных сферах жизни), высокий (спо-
собность мыслить критически сформирована, студент 
может выявлять и анализировать ошибки, предлагать 
альтернативные решения задач, способен нестандартно 
применять полученные теоретические знания при ре-
шении  задач различного уровня сложности). Критерии: 
мотивационный (готовность к использованию в работе 
приемов и методов, повышающих уровень критиче-
ского мышления; готовность к планированию учебной 
деятельности, готовность к научно-исследовательской 
деятельности); операционно-технологический (умение 
обосновывать свои аргументы и выводы при решении 
задач различной степени сложности; умение выполнять 
чертеж с использованием нормативной, учебной, мето-
дической литературы; умение читать (анализировать, 
интерпретировать) сборочные, архитектурно-строитель-
ные чертежи; умение задавать вопросы и участвовать в 
обсуждении; умение работать с различными источника-
ми информации в процессе решения задач, выполнении 
чертежей, проектов); контрольно-оценочный (умение 
обосновывать свои решения и выводы при работе над 
различными графическими заданиями; способность вы-
являть ошибки, недочеты  в собственных графических 
работах, заданиях и работах других исполнителей).  

В ходе констатирующего эксперимента было уста-
новлено, что большая часть студентов первого курса 
(61,5 % КГ, 62,3 % ЭГ) находилась на низком уровне 
сформированности критического мышления, высокий 
уровень критического мышления имели только 7,8 % 
(КГ) и 5,7 % (ЭГ) (таблица 1).

Формирующий этап эксперимента был направлен на 
развитие у студентов умений и навыков критического 
мышления в ходе геометро-графической подготовки и 
осуществлялся с учетом вышеизложенных педагогиче-
ских условий. В ходе эксперимента была выявлена поло-
жительная динамика сформированности уровня крити-
ческого мышления как у студентов контрольной, так и у 
студентов экспериментальной групп (таблица 1), однако 
в экспериментальной группе количество студентов, на-
ходящихся на среднем и высоком уровнях сформирован-
ности критического мышления составило соответствен-
но 64,2 % и 32,0 %, в то время как у студентов КГ эти 
показатели составили 57,7 % и 15,4 % соответственно. 
Студенты экспериментальной группы проявили интерес 
к исследовательской работе, о чем свидетельствует их 
активное участие в научных конференциях различного 
уровня. Кроме того, результаты анкетирования выяви-
ли более высокую удовлетворенность образовательным 
процессом у студентов ЭГ (таблица 2). 

Таким образом, обучение геометро-графическим 
дисциплинам с учетом комплекса вышеуказанных педа-
гогических условий является эффективным инструмен-
том развития критического мышления обучающихся.

Таблица 1 – Уровни сформированности критическо-

ВЯЗАНКОВА Виктория Валериевна 
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го мышления в ходе опытно-экспериментальной работы

Таблица 2 – Результаты анкетирования студентов 
«Удовлетворенность образовательным процессом»

ВЫВОДЫ
Критически мыслящие люди способны анализировать 

сложные ситуации, находить оптимальные решения и вы-
ходы из них, поэтому развитие критического мышления 
в процессе преподавания различных учебных дисциплин 
в университете, является важнейшим компонентом про-
фессионального образования студентов. Формы, методы, 
средства организации учебного процесса оказывают су-
щественное влияние на развитие критического мышления 
обучающих. Реализация в процессе обучения педагогиче-
ских условий, направленных на рациональный отбор со-
держания обучения, активизацию учебной деятельности 
студентов, создание благоприятного климата в студенче-
ском коллективе способствует развитию навыков крити-
ческого мышления и принятия решений.
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Аннотация. Определена важность и актуальность формирования медиакомпетентности современного студента 
в рамках педагогического процесса в высшем образовательном учреждении. Проведён ретроспективный анализ 
трудов учёных и педагогов в области исследования понятия «медиа» и «медиакомпетентность». Определены основ-
ные факторы и проблемные вопросы, на современном этапе развития педагогической науки, препятствующие вне-
дрению моделей и методов формирования медиакомпетентности у обучающихся высшей школы. В результате про-
ведённых в ходе написания настоящей работы изысканий, были определены три основные группы педагогических 
условий, использование которых позволит существенно повысить интенсивность и эффективность педагогического 
процесса в части формирования медиакомпетентности как части профессиональной подготовки студента высшей 
школы. В рамках первой группы нами был определён перечень организационно-педагогических условий, определя-
емых методическими и организационными факторами педагогического процесса формирования медиакомпетент-
ности. Во вторую группу рассматриваемых нами условий формирования медиакомпетентности студентов высших 
учебных заведений входят психолого-педагогические условия. Третья группа педагогических условий формирова-
ния медиакомпетенций обучающихся направлена на практическую реализацию теоретического педагогического 
знания. В результате проведённой работы было установлено, что в настоящее время степень формирования меди-
акомпетентности студентов можно разделить на три уровня: высокий, средний  и низкий, а степень формирова-
ния медиакомпетентности студентов можно определить по трём критериям медиакомпетентности – когнитивного, 
практико-операционного, эмоционального. В качестве наилучшего инструментария для выявляения уровня медиа-
компетентности обучающихся служат методы анкетирования, тестирования, собеседования.

Ключевые слова: медиакомпететность, педагогика, информационные технологии, образование, педагогиче-
ский процесс, компетентностый подход.
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Abstract. The importance and relevance of the formation of media competence of a modern student within the 
framework of the pedagogical process in a higher educational institution is determined. A retrospective analysis of the 
works of scientists and teachers in the field of research of the concept of “media” and “media competence” was carried 
out. The main factors and problematic issues at the present stage of development of pedagogical science that impede the 
introduction of models and methods for developing media competence among higher school students have been identified. 
As a result of the research carried out during the writing of this work, three main groups of pedagogical conditions were 
identified, the use of which will significantly increase the intensity and effectiveness of the pedagogical process in terms of 
the formation of media competence as part of the professional training of a higher school student. Within the first group, we 
determined a list of organizational and pedagogical conditions determined by the methodological and organizational factors 
of the pedagogical process of developing media competence. The second group of conditions for the formation of media 
competence of students of higher educational institutions that we are considering includes psychological and pedagogical 
conditions. The third group of pedagogical conditions for the formation of students’ media competencies is aimed at the 
practical implementation of theoretical pedagogical knowledge. As a result of the work, it was found that currently the 
degree of formation of media competence of students can be divided into three levels: high, medium and low, and the 
degree of formation of media competence of students can be determined by three criteria of media competence - cognitive, 
practical-operational, emotional. The best tools for identifying the level of media competence of students are methods of 
questioning, testing, and interviews.

Keywords: media competence, pedagogy, information technology, education, pedagogical process, competence-based 
approach.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, в условиях новых вызовов, важ-

ность и актуальность формирования медиакомпетентности 
является важнейшим условием полноценного и всесторон-
него взаимодействия человека и современного социума.

Изменения последних лет в области политики, эконо-
мики и образования требуют не просто профессиональ-
ной пригодности современного педагога, но и умение 
к оперативному, всестороннему и критичному поиску 
информации и обладания навыками аналитической ра-
боты с найденными массивами данных. Так, например, 
в ФГОС 4-го поколения на первом месте в перечне уни-
версальных компетенций стоит как раз обладание спо-
собностью к поиску информации и её анализу. 

Всё это подчеркивает важность и актуальность фор-
мирования медиакомпетентности современной молодё-
жи в общем и будущих педагогов, нынешних студентов, 
в частности.

В области научных трудов, в которых впервые были 

освещены вопросы формирования медиакомпетентно-
сти, стали труды М. Маклюэна [13].

У. Мартин в своих работах впервые обосновал и 
предпринял попытку классификации информации, как 
краеугольной категории современного информационно-
го общества.

Понятие «медиа», классификацию медиасредства 
и информационных потоков в своих работах раскрыли 
X. Просс, X. Бонфаделли [17; 18].

Вопросами влияния медиасреды на личность занима-
лись Д. Бааке, Д. Винтер, М. Кастельс, В.П. Коломиец, 
Л. Микос, У. Сандер, Р. Хофман, Р. Фольбрехт [6; 12; 
15; 21].

Разработке разнообразных направлений и проблем 
медиаобразования посвящены многие труды отечествен-
ных авторов: Е. А. Алаева, В. Н. Бузин, И. А. Быков, 
А. А. Жилавская, А. А. Фролов и др. [1; 3; 4; 9; 16].

Общие вопросы сравнительно-педагогических ис-
следований отражены в работах Ю. В. Войнилов, 
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О. Ю. Голуб и др. [6; 7].
В отечественной педагогике в последние два десяти-

летия активно разрабатывается тема компетенций и ком-
петентности. Научных работ по этой теме достаточно. 
Данной проблемой широко занимались И. А. Зимняя, 
А. А. Петров, С. Л. Троянская, изучающие условия раз-
вития общекультурных компетенций педагога, их роли 
при подготовке современного выпускника вуза [10]. 
И. М. Кыштымова, Б. С. Гершунский, Э. Ф. Зеер разра-
батывали содержание компонентов в структуре обще-
культурной компетенции как важнейшей характеристи-
ки современного учителя [14]. 

Рассматривая вопросы актуальности тематики насто-
ящей работы, необходимо отметить, что в основном она 
обусловлена следующими факторами и проблемными 
вопросами современности, такими как:

- сложившейся в настоящее время всё возрастающей 
потребностью рынка труда в профессионалах, обладаю-
щих навыками применения передовых ИТ-технологий в 
своей профессиональной деятельности, умеющих опе-
рировать с большими массивами данных, предоставля-
емых сетью Интернет и, одновременно с этим, фактом 
слабой подготовленности большинства выпускников 
ВУЗов к реализации своих профессиональных компе-
тенций в данной области в ходе выполнения своих про-
фессиональных обязанностей;

- неготовностью современных студентов к самостоя-
тельному выстраиванию окружающего медиапростран-
ства, не способностью критично относится к потокам 
информации и «отфильтровывать» из них необходимый 
профессиональный контент;

- возрастающей потребностью повышения уровня 
актуальности развития медиакомпетентности студента в 
ходе его обучения в ВУЗе;

- дальнейшее научное развитие и обоснование про-
цессов обучения медиакомпетенциям ввиду слабого раз-
вития данного направления в современной педагогике 
высшей школы;

- насущной потребностью практики в актуализации 
аксиологического аспекта развития медиакомпетентно-
сти студентов в условиях университета и его недоста-
точной разработанностью в педагогической науке.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования заключается в изучении передо-

вого педагогического опыта по формированию меди-
акомпетентности обучающихся, обобщении личного 
опыта работы со студентами и определении ее наиболее 
эффективных организационно-педагогических условий 
в условиях системы высшего образования.

Методологической основой исследования стали 
системный подход (А. Н. Аверьянов, М. Месарович, 
Н. В. Соловова, Ю. Г. Татур, Б. А. Тахохов, 
А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.); личност-
но-ориентированный подход (Е. В. Бондаревская, 
С. Д. Смирнов, И. С. Якиманская и др.); концептуальные 
положения медиаобразования в становлении личности  
(А. Ильязов и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе написания настоящей работы были определе-

ны три основные группы педагогических условий, ис-
пользование которых позволит существенно повысить 
интенсивность и эффективность педагогического процес-
са в части формирования медиакомпетентности как части 
профессиональной подготовки студента высшей школы.

Необходимо отметить, что разделение рассматрива-
емых педагогических условий на группы носит услов-
ный характер и ввиду их тесного переплетения между 
собой данное деление можно рассматривать как ча-
стично-условное. 

В рамках первой группы нами был определён перечень 
организационно-педагогических условий, определяемых 
методическими и организационными факторами педаго-
гического процесса формирования медиакомпетентности. 

К данным условиям, в первую очередь, относят:

- определение этапов процесса формирования медиа-
компетентности и выработка чёткой цели, задач, решае-
мых в ходе достижения поставленной цели и определения 
программных и иных методов решения данных задач;

- разработка критериев определения сформированно-
сти медиакомпетентности обучающегося и выработка ин-
струментария по применению данных критериев. Так же 
необходимо разработать квалифицированные диагности-
ческие методики, применение которых будет полностью 
соответствовать системе критериально-уровневой оценки 
сформированности медиакомпетентности, а также воз-
можности оценки сформированности отдельных состав-
ляющих: базовых блоков, показателей и пр.

- возможность осуществления процесса моделирования 
содержания самого понятия медиакомпететности в процес-
се его формирования у обучающегося высшей школы для 
оптимизации процесса разработки курса, его методическо-
го обеспечения, выверения логики и последовательности;

- создание системы педагогического мониторинга и 
контроля сформированности всех критериальных уров-
ней (когнитивного, практико-операционного, мотиваци-
онного, когнитивного и эмоционального).

Во вторую группу рассматриваемых нами условий 
формирования медиакомпетентности студентов высших 
учебных заведений входят психолого-педагогические 
условия, такие как:

-  анализ данных студентов, полученных экспери-
ментальным путём, в части их психо-эмоциональных 
параметров, а так же уязвимости перед применением 
манипуляторных практик со стороны медиа-ресурсов. 
Раскрывая данный пункт отметим, что в первую очередь 
необходимо провести анализ таких социальных и лич-
ностых качеств студентов, как лёгкость манипуляции их 
мнением, склонности в области формирования мотивов 
действий, убеждений, взглядов и предпочтений, а так же 
скорости психомоторных реакций (память, внимание и 
пр.), которые выступают важным звеном при медиама-
нипуляции и однозначно должны быть скорректирова-
ны в процессе педагогического процесса;

- создание системы психологической диагностики 
критериев сформированности медиакомпетентности об-
учающихся высшей школы через применение специаль-
ных психолого-диагностических методик, позволяющих 
определить степень эффективности педагогического 
процесса как средства коррекции общей медиа-страте-
гии подготовки студента;

- разработка системы мотивации по развитию и форми-
рованию медиакомпетенотности силами личности самого 
студента, повышение уровня их понимания в необходимо-
сти формирования медиакомпетентности, как необъемле-
мой части современного профессионального работника;

- возможность сохранения обучающимся своего мне-
ния и позиции по вопросу форм, методов и подходов к фор-
мированию медиакомпетентности, что логичным образом 
вытекает из интерсубъектного характера взаимоотноше-
ний для всех сторон данного процесса. Останавливаясь на 
вопросе субъектности личности, мы можем использовать 
определение из Российской педагогической энциклопе-
дии, дающей нам следующее понимание субъектности 
личности человека: «...способность человека осознавать 
себя носителем знаний, воли, отношений, производить 
осознанный выбор в системе социальных отношений, от-
давать себе отчет в своих действиях и жизни, способность 
быть стратегом собственной жизни и осмысливать связи 
своего Я с другими людьми» [4]. Понимание и осознание 
формулировки принципа субъектности позволяет педаго-
гу, как участнику педагогического процесса, просчиты-
вать возможности студентов выступить субъектами воли, 
действия, поведения, мотивируя их развивать в себе субъ-
ектность личности. 

- создание условий для полноценной реализации пе-
дагогами своих личностных факторов для активизации 
процесса формирования медиакомпетентности лично-
сти собучающегося высшей школы. Именно личность 
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учителя, педагога во все времена была краеугольным 
камнем успешного педагогического процесса, т.к. имен-
но педагог как личность самым непосредственным об-
разом влияет на конечный результат данного процесса. 
Именно педагог обеспечивает педагогическое взаимо-
действие с обучающимися, выстраивает перцептивную, 
коммуникативную и интерактивную фазу педагоги-
ческого процесса. Рассматривая личностные характе-
ристики педагога, отметим, что следующие ключевые 
параметры педагога как личности должны преобладать 
в выстраивании процесса взаимодействия с обучаю-
щимся: самоанализ, учёт психологических особенно-
стей каждого обучаемого, эмпатия к ним, тактичность, 
стремление к саморазвитию.

Рассматривая третью группу условий формирования 
медиакомпетенций обучающихся, отметим, что она на-
правлена на практическую реализацию теоретического 
педагогического знания. К условиям, формирующим 
данную группу, относят:

- разработку и внедрение педагогической модели, 
включающей в себя возможность формирования базо-
вых положений медиакомпетентности обучающихся в 
ходе обучения в ВУЗе, в виде как обязательных учебных 
курсов, так и дополнительных факультативных курсов;

- наличие специальной дисциплины (учебного курса), 
направленной на формирование медиакомпетентности 
обучающегося и содержащей как методическое, так и ди-
дактическое обеспечение данного специального курса;

- наличие выверенной структуры, программы и цели 
самого педагогического процесса, определённая логиче-
ской взаимосвязью между формами, методами, задача-
ми и общим вектором направленности педагогического 
сопровождения процесса формирования медиакомпе-
тентности обучающегося;

- реализация личностно-ориентированного подхода, 
применение которого в части формирования медиаком-
петентности обучающегося позволит обеспечить актив-
ное выражение личной точки зрения и осознания обуча-
ющимся себя как субъекта собственной деятельности в 
вопросе применения педагогических технологий. Кроме 
того, применение личностно-ориентированного подхода 
позволит на базе диалогического взаимодействия напра-
вить формирование медиакомпетентности обучающего-
ся в русло саморазвития и самостоятельного формирова-
ния области компетенций [5];

- реализация деятельностного подхода в рассматрива-
емому вопросу позволит сформировать у обучающегося 
настрой на занятие активной позиции в образовательном 
процессе, быть готовым как к самостоятельному, так и 
групповому взаимодействию и адекватно оценивать до-
стигнутые результаты относительно поставленных це-
лей и задач.

Применение данной градации педагогических усло-
вий в процессе по формированию медиакомпететности 
обеспечит так же воплощение в рамках педагогического 
процесса таких принципов, как системность, научность, 
непрерывность, преемственность, целостность.

В основе современного педагогического процесса се-
годня заложены три фундаментальных принципа, базово 
соответствующие трём основным составляющим медиа-
компетенции как объекта – медиаграмотность, антима-
нипулятивность (умение анализировать информацию, 
критически её воспринимать), практические навыки ра-
боты с информацией (анализ, интерпретация и пр.) 

Рассматривая инструменты формирования медиа-
компететности обучающегося высшей школы, отметим, 
что технология применения данных инструментов со-
стоит в использовании таких методов, как:

- методы репродукции (выполнение заданий педаго-
га, самостоятельная работа);

- методы словесные (диалог, повествование, показ, 
объяснение)

- методы исследования (поиск информации обучаю-
щимся, разработка исследовательского проекта);

- методы практики (эссе, контент-анализ).
Рассматривая вопрос основных средств, которые мо-

гут и должны быть применены образовательным учреж-
дением для формирования медиакомпетентности обуча-
ющихся в высшей школе, отметим, что к ним относят:

- технические средства обучения: аудитории, проек-
торы, компьютеры, интерактивные доски, презентации, 
учебники и иное материальное обеспечение;

- интеллектуальные средства обучения: базы дан-
ных, знания преподавателя, опыт педагогов и практи-
ков, знаковые модели, а так же знания и умения самого 
обучающегося.

ОБСУЖДЕНИЕ
Проведённая нами работа в ходе написания насто-

ящей статьи показала, что в настоящее время степень 
формирования медиакомпетентности студентов можно 
разделить на три уровня: высокий, при котором студент 
в полной мере владеет навыками и умениями образения 
с информацией и информационными потоками, средний 
– когда студент в допустимой мере владеет навыками и 
умениями обращения с информацией и информацион-
ными потоками, и низкий – когда студент практически 
не умеет обращаться с информацией. 

Кроме того, степень формирования медиакомпетент-
ности студентов можно определить по трём критериям 
медиакомпетентности – когнитивного (теоретического), 
практико-операционного (теоретического), эмоциональ-
ного, мотивационного; рабочих блоков-компонентов 
медиакомпетентности – информационная грамотность, 
антиманипулятивные умения и навыки, антиманипуля-
тивные качества.

В качестве наилучшего инструментария для выявляе-
ния уровня медиакомпетентности обучающихся служат 
методы анкетирования, тестирования, собеседования.

ВЫВОДЫ
Подводя итог проделанной работы, отметим, что 

сумма педагогических условий, необходимых для обе-
спечения качественного формирования медиакомпе-
тентности у обучающегося высшей школы, теоретиче-
ски обозначенных в настоящей работе, была практиче-
ски подтверждена в ходе экспериментальной работы, 
проведённой автором и в максимальной степени способ-
ствует становлению антиманипулятивных навыков, как 
основы современной медиакомпететности.
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Аннотация. Статья посвящена такому важному социокультурному аспекту жизни человека как получение ком-

муникативной компетенций в процессе образовательной деятельности.  В статье рассматриваются проблемы и вы-
зовы, с которыми сталкивается коммуникативная функция образовательного процесса в современном мире. Автор 
основывает свое исследование на исключительности роли латинского языка в формировании мировой культуры, 
что делает его одним из фундаментальных элементов гуманитарного образования. Автор полагает, что в долгосроч-
ной перспективе задачей иноязычного обучения в высшем профессиональном учреждении является становление 
полилингвальной, хорошо образованной личности, способной применить свои знания в процессе профессиональ-
ной межкультурной коммуникации. В ходе исследования автор ставит перед собой цель изучить роль латинско-
го языка в процессе профессионального становления студентов медицинских университетов, как неотъемлемой 
составляющей части общегуманитарного направления. В статье отмечается роль латинского языка, как предмета 
гуманитарного профиля, в качестве ориентира в понятийно-категориальном аппарате выбранной специальности. 
Автор, опираясь на богатую историю номенклатурной медицинской традиции, приходит к выводу о тесных куль-
турно-исторических ассоциативных связях. В исследовании приводится доказательная база эффективной реализа-
ции коммуникативной компетенции в формате преподавания учебной дисциплины «Латинский язык». Тем не ме-
нее, автор акцентирует внимание на невозможности осуществления культурологической и коммуникативной опции 
латинского языка только лишь в ходе рядового практического занятия. Для этой цели можно применять успешное 
сочетание аудиторной и внеаудиторной работы, куда входят конференции, олимпиады и научные кружки. Автор 
считает, что подобный формат положительно влияет на качество формирования коммуникативных навыков студен-
тов, их мыслительной деятельности и морально-волевых качеств. 

Ключевые слова: латинский язык, компетенция,  коммуникация, терминология, образование, образовательный 
процесс, медицина, культура, гуманизация.

THE IMPORTANCE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES

© The Author(s) 2023
GALCHENKO Svetlana Ivanovna, candidate of historical sciences, lecturer of the department of “Latin Language 

and Fundamentals of Terminology”
Kursk State Medical University

305041, Russia, Kursk, svetagalchenko@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to such an important socio-cultural aspect of human life as obtaining communicative 

competencies in the process of educational activity. The article discusses the problems and challenges faced by the 
communicative component of the educational process in the modern world. The author bases his research on the exceptional 
role of the Latin language in the formation of world culture, which makes it one of the fundamental elements of humanitarian 
education. The author believes that in the long term, the task of foreign language education in a higher professional institution 
is the formation of a multilingual well-educated person who is able to apply his knowledge in the process of professional 
intercultural communication. In the course of the research, the author aims to study the role of the Latin language in the 
process of professional development of medical university students as an integral part of the general humanitarian direction. 
The article notes the role of the Latin language as a subject of a humanitarian profile, as a reference point in the conceptual 
and categorical apparatus of the chosen specialty. The author, relying on the rich history of the nomenclature medical 
tradition, comes to the conclusion about close cultural and historical associative ties. The study provides an evidence base 
for the effective implementation of communicative competence in the format of teaching the discipline “Latin language”. 
Nevertheless, the author focuses on the impossibility of implementing the culturological and communicative options of Latin 
only in the course of an ordinary practical lesson. For this purpose, you can use a successful combination of classroom and 
extracurricular work, which includes conferences, Olympiads and scientific circles. The author believes that such a format 
has a positive effect on the quality of the formation of students’ communication skills, their mental activity and moral and 
volitional qualities.

Keywords: latin language, competence, communication, terminology, education, educational process, medicine, culture, 
humanization.

ВВЕДЕНИЕ
В современном динамично развивающемся мире, 

перенасыщенном разнообразными информационными 
возможностями общения и передачи информации, ком-
муникативная функция сталкивается с множеством вызо-
вов, появляющихся перед ней. Эта проблема актуальна и 
в образовательной среде. Особенно остро она ощущается 
в сфере высшего профессионального медицинского обра-
зования, где под передачей информации подразумевается 
не только лишь трансляция профессиональных умений 
и навыков, но и мощный посыл коммуникативных ком-
петенций, который будущие врачи смогут применять в 
своей профессиональной деятельности для успешной 

реализации задач в процессе их клинической практики 
[1]. Выбранная нами проблематика, в несколько моди-
фицированном изложении, подвергалась исследованию 
современными отечественными и зарубежными учены-
ми-дидактами и специалистами в сфере педагогики и  
психологии. Так, по мнению Ю. С. Холманских, не об-
ладая достаточным представлением о закономерностях 
и особенностях латинского языка, студенты столкнутся 
с весьма большими трудностями при чтении иностран-
ной профессионально направленной литературы, насы-
щенной специальной номенклатурой, как правило, гре-
ко-латинского происхождения. Латинский язык заложил 
фундамент всех этнических вариантов медицинской тер-
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минологии, которыми пользуются интернациональные 
медицинские сообщества [2]. 

Кроме того, длящаяся на протяжении многих веков 
эволюция медицинской науки продемонстрировала тес-
ную связь латинского и греческого языков. Богатейшее 
достояние греческого языка нашло свое отражение в 
формировании греко-латинских интернациональных 
частотных отрезков и терминоэлементов не только в 
современной медицине, но и в других отраслях научно-
прикладного мира, таких как, микробиология, генетика, 
фармакология, биология и т. д. При этом стоит отметить, 
в процессе изучения латинского языка происходит не 
только профессиональное становление молодых врачей, 
но совершенствуются показатели их личного культурно-
го и духовного развития, что, в свою очередь, непосред-
ственно влияет на создание благоприятных условий для 
культивирования в них коммуникативной компетенции 
[3]. Ю. С. Холманских говорит о ведущей роли компе-
тентностного подхода в оптимизации современного рос-
сийского образования, сущность которого заключается 
не только в добавлении в учебный план новых дисци-
плин и увеличении количества часов на их изучение, а 
прежде всего, в создании комфортной среды для актив-
ного извлечения студентами информации и умения ис-
пользовать их в реальных или симулятивных условиях 
[2]. Поэтому при планировании календарно-тематиче-
ского плана педагог должен учитывать, что формирова-
ние коммуникативной компетенции можно осуществить 
на любом из этапов занятий. Важно при этом адекватно 
и грамотно подобрать информативный методологиче-
ский ресурс, сохраняя принцип от простого к сложному 
и принцип соответствия и адаптации к настоящему ком-
муникативному акту [2]. 

Существенным фактором в продуктивной координа-
ции образовательной программы служит наличие мета-
предметных отношений, одного из основополагающих 
концептуальных принципов интегративного подхода в 
современной образовательной системе координат [4]. 
Как утверждает Л. Ф. Ельцова, качественное владение 
обучающимися грамматическими закономерностями 
своего родного языка значительно облегчает процесс ус-
воения грамматических конструкций латинского языка. 
А знания в области анатомии будут весьма полезны при 
изучении анатомической номенклатурной терминоло-
гии [5; 6]. Ученые-педагоги, занимающиеся проблемой 
высшего профессионального и поствузовского образо-
вания, И. А. Бедретдинов, Е. А. Будник, Л. А. Шипилина, 
В. М. Шаклеин и другие, сходятся во мнении, что од-
ним из действенных способов эффективной реализации 
коммуникативных и профессиональных  задач является 
методологическое оснащение процесса обучения [7–12]. 
Исследователь А. В. Ельцова полагает, что вариация 
разнообразных способов общения педагога со студен-
ческой аудиторией, используя современные технологи-
ческие и мультимедийные достижения  при грамотной 
организационной реализации образовательной програм-
мы, будут содействовать продвижению когнитивного 
потенциала и усилению заинтересованности студентов в 
их саморазвитии [13; 14]. А как считают Н. В. Кудрявая, 
К. В. Зорин, Н. Б. Смирнова, Е. В. Анашкина, саморазви-
тие это – «активная познавательная деятельность субъек-
та, необходимая для полноценной ориентации в окружа-
ющем природном и социальном мире» [15]. Адаптация 
студентов в социальном мире неразрывно связана с со-
циальным поведением всех участников коммуникации, 
что отражается в упорядоченной социальной активно-
сти с целью становления характера, мнения и системы 
ценностных ориентиров формирующейся личности [16; 
17; 18]. Успешное нравственное формирование лично-
сти подрастающего поколения, в свою очередь, нельзя 
отделить от личного примера самого педагога, его ду-
ховно-волевых характеристик, стиля поведения, образа 
мыслей, манеры поведения и способа общения, чувства 
такта и корпоративной этики. Перечисленные факторы 

являются необходимыми требованиями, предъявляемы-
ми ко всему преподавательскому составу медицинских 
вузов, который отличается высоким уровнем нравствен-
ной, коммуникативной и профессиональной культуры, 
что является следующим необходимым условием эф-
фективного развития нравственной и коммуникатив-
ной культуры будущих врачей [19]. И как утверждает 
О. В. Архипова: «Латинский язык, как учебный пред-
мет, обладает огромным потенциалом для реализации 
задач духовно-нравственного воспитания будущих 
специалистов медицинского профиля». Действительно, 
латинский язык сохраняет свои лидирующие позиции с 
точки зрения его возможностей реализации при форми-
ровании коммуникативной и культурной компетенций 
будущих работников медицинской сферы [20; 21].

Выше перечисленными факторами обусловлена ак-
туальность выбранной нами проблемы.

Предметом исследования является коммуникативная 
компетенция, формирующаяся при непосредственном 
участии латинского языка. Объектом выступает латин-
ский язык как учебная дисциплина учебного плана ме-
дицинских специальностей. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В ходе исследования автор ставит перед собой цель 

изучить роль латинского языка в процессе становления 
коммуникативной компетенции студентов медицинских 
университетов, как неотъемлемой составляющей части 
профессионального образования.

Методологическая основа исследования определе-
на целью работы и представлена следующими метода-
ми: произвольной выборки, дефиниционного анализа, 
сравнения и классификации. Сущность метода произ-
вольной выборки заключается в произвольном выборе 
исследуемого материала. Данный метод находит свое 
широкое применение в научных исследованиях, анке-
тах, социологических опросах и анализах, полученной 
информации. Преимуществом этого метода является 
возможность прямого доступа к точным данным и по-
казателям, при минимальной погрешности результатов 
исследования. Суть метода дефиниционного анализа 
сводится к проблеме выбора наиболее подходящих для 
данной тематики научного понятийного аппарата, то 
есть дефиниций. Метод сравнения один из наиболее 
распространенных методологических приемов в научно-
исследовательской сфере. По своему функционалу он 
является эмпирическим методом и служит для сопостав-
ления двух и более объектов исследования, выявления 
схожих и разных характеристик  с целью их дальнейшей 
классификации. Таким образом, метод классификации 
был применен на завершающем этапе работы в качестве 
системного похода для типологии и группировки боль-
шого количества объектов по одному или нескольким 
признакам. Каждый из перечисленных методов обладает 
рядом достоинств, но есть также и недостатки, которые 
нивелируются именно в комплексном  использовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прежде всего, нужно разобраться, что представляет 

собой коммуникативная компетенция. Коммуникативная 
компетенция – это способность понимания чужих и по-
рождения собственных программ речевого поведения 
адекватно целям, сферам, ситуациям общения [22]. Она 
включает в себя знание основных понятий лингвистики 
речи (в методике их обычно называют речеведческими) 
– стили, типы речи, строение описания, повествования, 
рассуждения, способы связи предложений в тексте и 
т. д.; умения и навыки анализа текста. Коммуникативная 
компетенция включает в себя также знания, умения и на-
выки, чувственный и социальный опыт в сфере делово-
го общения [23; 24]. Что же касается коммуникативной 
компетенции медицинского персонала, то сюда отно-
сятся, кроме того, чувство эмпатии к пациенту, участия, 
способности сопереживать, сочувствовать чужой боли, 
умение установить доверительные взаимоотношения с 
больным, адекватно разъяснить ему суть его заболева-

GALCHENKO Svetlana Ivanovna
THE IMPORTANCE OF THE LATIN LANGUAGE ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2.; 5.8.7. 41

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

ния и пути лечения. При этом важны не только вербаль-
ные проявления коммуникативной компетенции, но и 
невербальные, такие как, кивок головой, наклон корпуса 
тела, тактильные прикосновения и т. д. [25]. Эти фак-
торы, в конечном итоге, влияют на динамику лечебного 
процесса и способствуют скорому исцелению пациента. 
Таким образом, прослеживается связь между референ-
тивной функцией врача и эффективностью лечения

Все перечисленные нами качества будущего врача 
закладываются в самом начале профессионального обу-
чения, в основном, дисциплинами гуманитарного цикла, 
куда относится предмет «Латинский язык», безусловно, 
как инструмент формирования профессиональной ком-
муникативной компетенции. Являясь учебным пред-
метом гуманитарного профиля, латинский язык служит 
проводником в понятийно-категориальный аппарат вы-
бранной специальности и помогает привыкнуть к новым 
реалиям их собственной студенческой жизни.

Так, например, наименования заболеваний, болез-
ненных и патологических состояний, методология диа-
гностики и протокол ведения болезни вводятся в тер-
минологический статус посредством греко-латинской 
транскрипцией: nephritis, splenitis, haematouria, myoma, 
arthrosis [26; 27; 28]. В российском национальном меди-
цинском терминологическом лексиконе эти дефиниции 
находят свое проявление путем транскрибирования: не-
фрит, спленит, гематурия, артроз. Нередко даже если 
в русском языке есть синонимичная единица того или 
иного понятия, предпочтение отдается греческому вари-
анту. Так, в истории болезни пациента могут появиться: 
«гипертензия», а не «повышенное напряжение»; «миа-
стения», а не «мышечная слабость»; «гидраденит», вме-
сто «воспаление потовой железы», «гастроэнерология» 
вместо «науки о заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта», «оториноларинголог», а не «специалист по за-
болеваниям уха, носа и горла» [29]. Правда, в последнем 
случае, все-таки преобладает чисто русское традицион-
ное наименования представителей этой специализации 
по названиям органов, подвергающихся осмотру и ле-
чению, а именно: «ухо-горло-нос». Все выше перечис-
ленные примеры являют собой доказательство того, что 
медицинский словарь имеет тенденцию к глобальной 
унификации, что вносит огромный вклад в более близ-
кое и продуктивное коммуникативное взаимодействие 
в медицине и современных медицинских технологиях. 

Номенклатурной исторической медицинской тради-
ции насчитывается более чем двести лет [30; 31]. Она, 
буквально, проросла культурно-историческими ассоци-
ативными рядами, где можно встретить терминологи-
ческие лексемы исключительные в своем роде по плот-
ности и полифоническому наполнению и разнообразию 
доказательной базы.

Цикл дисциплины «Латинский язык» носит глубо-
кий культурологический и коммуникативный посыл. 
Сложность состоит не в поиске информации, а в рацио-
нальном его подборе и занимательной его подаче и адек-
ватном использовании, при неравнодушном участии и 
искренней заинтересованности личности самого препо-
давателя [32].

Становление коммуникативной компетенции в фор-
мате преподавания дисциплины «Латинский язык» 
предоставляется возможным, практически, на любом 
этапе занятия и в любом формате [33; 34]. В распоря-
жении преподавателя для этих целей имеется огромный 
арсенал методологических компонентов. Например, при 
толковании студентами смысла нового понятия лати-
нист может дать историческую справку того или иного 
термина, условия его возникновения, этапы развития и 
особенности его употребления, избегая при этом одно-
боких и прагматичных формулировок и используя яркие 
и запоминающиеся метафоричные обороты. Удобных 
моментов для этого может представиться педагогу, на 
самом деле, великое множество. Буквально каждую 
тему можно представить с коммуникативной подачей. 

Подбор фактического материала при этом не обязатель-
но должен ограничиваться пределами лексического ма-
териала, предусмотренных учебным планом. Студенты 
имеют возможность получить информацию об этимоло-
гии того или слова и определить для себя важность ос-
ваиваемой дисциплины. Логическое сопоставление ряда 
слов из языков родственных групп прививают учащимся 
способность к систематизации и алгоритмизации мыс-
лительной деятельности, стимулируют интерес и вни-
мание к изучению других смежных с латинским языков 
дисциплин. Таких, как, культурология, история, фило-
софия, иностранный язык. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Огромный когнитивный и воспитательный в педаго-

гическом плане заряд несут в себе латинские крылатые 
выражения, тематические идиоматические единицы, цита-
ты и высказывания великих философов античности, эпи-
граммы, эпиграфы и эпитафии. Их внутренний глубинный 
нравственный смысл и культурологическая интерпретация 
играет роль катализатора в формировании познавательной 
деятельности и коммуникативного поведения в группе. 
Латинские фразеологизмы прочно вышли за рамки ауди-
торных занятий и достойно заняли свою нишу в инфор-
мационном пространстве и повседневной жизни. Всем 
известны такие латинские афоризмы, как “Terra incognita” 
(Неизведанная земля). Здесь имеется в виду неизвестная 
область знаний. “Errare humanum est” (Человеку свойствен-
но ошибаться), “Dum spiro, spero” (Пока дышу, надеюсь), 
“Persona non grata” (Нежелательное лицо) [35].  

В течение учебного периода  изучение латинского 
языка осуществляется посредством наполнения процес-
са обучения коммуникативным смыслом, в совокупно-
сти с перспективой стимулирования когнитивно-мысли-
тельной деятельности. Так, преподаватель может при-
бегать к интерпретации таких эпономических терминов, 
как рог Аммона, ожерелье Венеры, радужная оболочка, 
паутинообразная мозговая оболочка, Атлант или первый 
позвонок, комплексы Медеи, Ореста, Леонта и т. д., к 
толкованию ассоциативного ряда с названиями лекар-
ственных растений, тоже имеющие мифологическую 
подоплеку, таких как Artemisia (полынь) – растение бо-
гини охоты Артемиды; Adonis – имя греческого юноши, 
любимца Афродиты, погибшего на охоте и др. [36].

Обучающие мероприятия сопровождаются изобрази-
тельными стендовыми файлами, где наглядно и образно 
представлена информация о появлении и развитии меди-
цинской атрибутики, история создания гимна студентов 
всех времен и народов “Gaudeamus” и варианты его пе-
ревода, происхождение римских цифр, латинские посло-
вицы и меткие выражения, репродукции и иллюстрации.

При этом нельзя обесценивать роль грамматических 
правил и упражнений. Реализация коммуникативной 
компетенции при обучении латинскому языку должна 
охватывать весь комплекс образовательной стратегии. 
Своевременное освоение грамматических принципов 
латыни помимо того, что устраняет трудности в заучива-
нии нового лексического минимума, но также трениру-
ет и совершенствуют умения студентов пояснять те или 
иные терминоэлементы, раскрыть их содержательный 
и нравственный заряд, апеллируя к античной культуре, 
этимологии слова и истории языкознания [37]. 

Помимо работы на вербальном уровне латинский язык 
открывает широкие перспективы в становлении образа 
просвещенного  разумного человека, что включает в себя: 
внутренние принципы, поведенческие нормы и правила, 
реализацию моральных качеств, как в профессиональной 
деятельности, так и в повседневном жизненном пути.

Однако стоит заметить, что формат рядового прак-
тического занятия, к сожалению, не всегда позволяет 
реализовать культурологическую и коммуникативную 
опции латинского языка в полном объеме, а лишь фраг-
ментарно. Более основательно постичь тайны античной 
цивилизации можно в режиме самостоятельной работы 
со студентами, выходящей за рамки аудиторной работы. 

ГАЛЬЧЕНКО Светлана Ивановна 
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ... 
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Так, на кафедре латинского языка и основ терминологии 
Курского государственного медицинского университе-
та действует студенческий научный кружок латинского 
языка, в рамках которого реализуются студенческие на-
учные проекты, защищаются курсовые работы, готовят-
ся доклады и публикуются научные статьи.

Студенческая наука является одним из приоритет-
ных направлений работы Курского государственного 
медицинского университета. Занимаясь в студенческом 
научном кружке, студенты обучаются логически мыс-
лить, выбирать правильную методику при освоении но-
вых знаний, выполнять поставленные задачи, оценивать 
результаты своего труда. Это развивает когнитивные на-
выки, побуждающие к освоению новых знаний и форми-
рованию как профессиональной, так и общекультурной, 
а также коммуникативной компетенций.

В последнем время все больше популярной среди 
студентов становится Олимпиада по латинскому языку, 
где будущие врачи не только оттачивают свое чувство 
языка и лингвистическую интуицию, но и совершен-
ствуют свою образованность и интеллигентность, а так-
же формируют свои лучшие ментальные и нравствен-
ные качества. Именно этот проект позволяет в полном 
объеме раскрыться и интеллектуальным способностиям 
учащихся, и их творческому потенциалу. Кроме того, 
само мероприятие организует студентов и несет эмоци-
ональное удовлетворение и позитивный настрой.

Неоспоримая польза от внедрения в учебный про-
цесс по предмету «Латинский язык» альтернативных 
филологических заданий, лингвокультурологических 
упражнений и квестов. Они стимулируют динамику 
личностного и творческого роста студентов, побуждают 
к рассуждению о своей будущей профессии, ее роли в 
обществе и своем месте в выбранной профессии, совер-
шенствуют эрудицию и коммуникабельность. 

Применение игровых методов обучения широко ис-
пользуется в педагогической практике. Игровые  методы 
способствуют созданию благоприятной, доверительной 
атмосферы на занятии, чувства взаимного уважения 
между педагогом и учащимися, желания добиться успе-
ха, что благотворно влияет на процесс усвоения из-
учаемого материала и формирования коммуникативной 
компетенции. Так, в качестве эффективного средства 
стимулирования коммуникативной компетенции, автор 
настоящей статьи в своей практической деятельности 
активно применяет коммуникативную игру «Снежный 
ком». Цель игры заключается в запоминании словар-
ных форм латинских медицинских терминов. Смысл 
состоит в том, что первому участнику игры необходи-
мо  назвать словарную форму одного термина, следую-
щему участнику предстоит запомнить и воспроизвести  
словарную форму «своего» термина и воспроизвести 
словарную форму термина предыдущего участника и 
т. д. Данный формат целесообразно применять при из-
учении имен существительных третьего склонения, где 
присутствуют имена существительных всех трех родов, 
родительный падеж характеризуется появлением допол-
нительного слога и есть огромное множество исключе-
ний. Например, apex, icis m; corpus, oris n; pulmo, onis 
m; radix, icis f; dens, dentis m; gaster, tris f; mater, tris f; 
meninx, ngis f; os, ossis n; sanguis, inis m; larynx, ngis m; 
lens, lentis f; ren, renis m; splen, splenis m etc.

ВЫВОДЫ
Таким образом, изучив  роль латинского языка в фор-

мировании коммуникативной компетенции студентов 
медицинских университетов, как неотъемлемого компо-
нента профессионального медицинского образования, 
можно прийти к выводу, что становление указанной ком-
петенции происходит при непосредственном участии в 
этом процессе учебной дисциплины «Латинский язык». 
Являясь обязательной учебной дисциплиной, предусмо-
тренной учебным планом, строго регламентированным 
Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования (ФГОС ВО), латинский 

язык гармонично и прочно занимает свою нишу в разно-
образной палитре учебных дисциплин высшей школы и 
представляет собой базу для становления профессиональ-
ных качеств будущего врача. Посредством латинского 
языка закладываются основы знаний терминологическо-
го профессионального аппарата, которые заключаются в 
осознанном и грамотном применении врачебной специ-
альной лексики латинского и греческого происхождения.

В результате успешного формирования коммуника-
тивной компетенции студенты имеют в своем арсенале 
не только запас прочных знаний грамматических правил 
и синтаксических конструкций, базовых принципов по-
строения медицинских терминов анатомического, кли-
нического и фармацевтического свойства, а также вы-
рабатывают свой собственный стиль коммуникативного 
поведения с потенциальными коллегами и пациентами 
для успешной реализации профессиональных задач в 
своей будущей практической деятельности.

Конечная цель заключается в разумном, пропорци-
ональном и органичном формировании коммуникатив-
ной, межкультурной и профессиональной компетенций 
будущего врача. Задача преподавателя в этом процессе 
заключается в создании благоприятных условий и бла-
годатной почвы для нравственного и ментального ста-
новления характера каждого студента, способного при-
менять свои знания и умения на практике и готового 
проявить в критической ситуации свои лучшие мораль-
но-волевые качества врача и человека.
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Аннотация. В статье описывается опыт проведения занятий в кружке, направленном на углублённое изучение 

математики и информатики учащимися средних и старших классов. Особый акцент делается на возможности создания 
группы учащихся, имеющих высокую мотивацию к учебному процессу и обладающих способностью к саморазвитию 
на занятиях подобного формата. На основе предложенного подхода обсуждается вопрос востребованности кружка в 
системе школьного образования. Выбор методов исследования обусловлен особенностями изучения мотивации при 
обучении математике и информатике в общеобразовательных организациях, а также особенностями использования 
информационных технологий для повышения финансовой грамотности обучающихся. Были использованы следу-
ющие методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы, описательный метод, обобщающий 
метод, разработка и адаптация методических материалов, организация экспериментального исследования процесса 
повышения учебной мотивации обучения математике и информатике в рамках занятий кружка, метод интерпрета-
ции. Приводятся объективные показатели, свидетельствующие о достаточно высокой степени эффективности дан-
ной формы обучения на основе анализа результатов диагностики направленности учебной мотивации по методике 
Т. Д. Дубовицкой «Методика диагностики направленности учебной мотивации» и статистических результатов дея-
тельности кружка в 2020–2021 учебном году. Особенности использования кружка в качестве эффективной формы раз-
вития учебных навыков и знаний в современных образовательных реалиях служит основным выводом данной работы.

Ключевые слова: кружок, образование в группах, компоненты образовательной среды, углубленное изучение 
математики и информатики.
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Abstract. The article describes the experience of conducting classes in a circle aimed at in-depth study of mathematics 

and computer science by middle and high school students. Special emphasis is placed on the possibility of creating a group 
of students who are highly motivated to the learning process and have the ability to self-develop in classes of this format. 
The issue of the demand for the circle in the school education system is discussed on the basis of the proposed approach. The 
choice of research methods is determined by the peculiarities of studying motivation in teaching mathematics and computer 
science in general education organizations, as well as the peculiarities of using information technologies to improve financial 
literacy of students. The following methods were used: analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, 
descriptive method, generalizing method, development and adaptation of methodological materials, organization of 
experimental research of the process of increasing the educational motivation of teaching mathematics and computer science 
within the circle classes, interpretation method. The high degree of effectiveness of this educational approach is demonstrated 
by the objective indicators that are presented. These indicators are based on statistical data from the circle’s activities 
during the 2020–2021 academic year and the analysis of the results of the diagnostics of the orientation of the educational 
motivation using T. D. Dubovitskaya’s “Technique of diagnostics of the orientation of the educational motivation” method. 
The peculiarities of using the circle as an effective form of developing learning skills and knowledge in modern educational 
realities serve as the main conclusion of this paper.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
В рамках Федерального проекта «Кадры для цифро-
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вой экономики», одной из задач которого являлось соз-
дание и реализация подходов в повышении цифровой 
грамотности населения и индивидуализации образова-
ния, в Казанском инновационном университете (КИУ) 
был создан кружок «Матрица».

Обучение по дополнительной образовательной про-
грамме кружка было организовано на базе филиалов 
КИУ в г. Чистополь, г. Бугульма, г. Нижнекамск и пред-
назначено для учеников 7–11 классов общеобразова-
тельных школ и обучающихся 1 и 2 годов обучения по 
образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования Республики Татарстан. Занятия про-
водились как в общеобразовательных школах, так и в 
зданиях КИУ в специально оборудованных аудиториях. 
Формы проведения занятий по программе кружка раз-
нообразны – это открытые лекции, мастер-классы, дело-
вые и бизнес-игры, работа в малых группах, выполнение 
кейс-задания по реальным данным и, конечно же, само-
стоятельное исследование обучающегося – выполнение 
итогового расчётного проекта.

Для успешной работы кружка по углублённому из-
учению математики и информатики учащимися сред-
них и старших классов в рамках ключевых направлений 
Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
были поставлены такие задачи, как: обеспечение циф-
ровой экономики компетентными кадрами; поддержка 
талантливых школьников и студентов в области матема-
тики, информатики и технологий цифровой экономики; 
содействие гражданам в овладении цифровой грамотно-
стью. Специфика предметного содержания потребовала 
создания для учащихся условий, позволяющих получить 
высокую мотивацию к учебному процессу и способность 
к саморазвитию на занятиях подобного формата.

Исследователи в области математического обра-
зования отмечают трудности в разрешении пробле-
мы повышения мотивации к учебной деятельности. 
Исследователями отмечается, что ученые еще не пришли 
к единому мнению о мотивации математической деятель-
ности. Активное обсуждение было отмечено в работах, 
посвященных мотивационной ориентации [1], методике 
формирования мотивации [2; 3], эстетической мотивации 
[4], интересу [5], активизации внеклассных занятий [6] и 
мотивационным убеждениям [7]. По нашему мнению, все 
вышеперечисленные подходы не в полной мере описали 
мотивацию обучения математике школьников. 

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

Следует отдельно выделить психологические иссле-
дования Маркку Ханнулы, подтверждающие, что, не-
смотря на то, что обучение математике является когни-
тивным процессом, на это обучение влияют многие фак-
торы, связанные с отношением к математике. Маркку 
Сакари Ханнула [8] отмечает, что в классе математики, 
ориентированном на преподавателя, в котором особое 
внимание уделяется правилам и распорядку дня, а также 
индивидуальному обучению, остается мало возможно-
стей для удовлетворения потребностей учащихся во вза-
имодействии в контексте изучения математики. В клас-
сах, больше ориентированных на учащихся, где много 
командной работы и где акцент делается на осмыслении, 
может быть много возможностей для удовлетворения 
различных потребностей; такие подходы, так сказать, по 
определению полагаются на то, что учащиеся проявля-
ют свою самореализацию и социальные взаимодействия.

В большинстве образовательных учреждений взаи-
мосвязаны два различных типа учебной мотивации – вну-
тренняя и внешняя мотивация. Внутренняя учебная мо-
тивация – это стремление или желание обучающегося за-
ниматься обучением «ради него самого». Обучающиеся, 
обладающие внутренней мотивацией, решают задания, 
потому что это доставляет им удовольствие, они осозна-
ют, что это пригодится им в будущем. Они чувствуют, 

что обучение важно по отношению к их представлениям 
о себе, и они ищут учебные занятия ради чистой радости 
и пользы от обучения. Обучающиеся, имеющие внеш-
нюю мотивацию, выполняют учебные задания, чтобы 
получить вознаграждение (например, хорошие оценки, 
одобрение) или избежать наказания (например, плохие 
оценки, неодобрение). Мотивация этих учащихся, как 
правило, сосредоточена на таких целях успеваемости, 
как получение благоприятных оценок их компетентно-
сти от учителей, родителей и сверстников или избегание 
негативных оценок [9; 10].

Анастасия Липневич отмечает, что большое количе-
ство исследований в области образования было сосредо-
точено на выявлении предпосылок и последствий вну-
тренней мотивации учащихся [11].

Мы разделяем мнение Марсело Касис о том, что мо-
тивацию можно рассматривать как чувство, побуждаю-
щее человека действовать или совершать действие [12].

М. И. Лукьянова и Н. В. Калинина отмечают что: 
«Подростковый возраст очень благоприятен для раз-
вития познавательных интересов. Развитию широких 
познавательных мотивов способствует в этом возрасте 
многие виды внеклассных и внешкольных увлечений 
(кружок, секции и др.) Существенно укрепляется инте-
рес к способам приобретения знаний… Им импонирует 
анализ и обсуждение методов познания, путей научного 
поиска, что очень обогащает их представления о при-
емах самостоятельного пополнения знаний» [13].

Мы разделяем мнение Тамары Дмитриевны 
Дубовицкой о важности внутренних мотивов в учеб-
ной деятельности: «Внутренние мотивы связаны с по-
знавательной потребностью субъекта, удовольствием, 
получаемым от процесса познания. Овладение учебным 
материалом служит целью учения, которое в этом слу-
чае начинает носить характер учебной деятельности. 
Учащийся непосредственно включен в процесс позна-
ния, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворе-
ние. Доминирование внутренней мотивации характери-
зуется проявлением собственной активности учащегося 
в процессе учебной деятельности» [14].

Студент, увлеченный математикой, будет иметь тен-
денцию к изучению и использованию математики. Те 
учащиеся, которые изначально заинтересованы в из-
учении математики, вовлекаются в поиск и постижение 
знаний, участвуют в выполнении заданий, которые им 
нравятся, и полученные ими достижения влияют на их 
самооценку в отношении их способности справляться с 
математическими задачами [15].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Теоретическое обоснование, практическая иллю-

страция реализации деятельности кружка по углублен-
ному изучению математики и информатики.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

Выбор методов исследования обусловлен особенно-
стями изучения мотивации при обучении математике и 
информатике в общеобразовательных организациях, а 
также особенностями использования информационных 
технологий для повышения финансовой грамотности 
обучающихся. Были использованы следующие мето-
ды: анализ психолого-педагогической и методической 
литературы, описательный метод, обобщающий метод, 
разработка и адаптация методических материалов, экс-
перимент по повышению учебной мотивации в процессе 
обучения математике и информатике в рамках занятий 
кружка, метод интерпретации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Казанский инновационный университет имени 

В. Г. Тимирясова стал победителем конкурсного отбора 
конкурсной комиссии грантов из федерального бюджета 
в форме субсидий юридическим лицам и индивидуаль-

ГАФИЯТОВА Оксана Викторовна и другие 
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ным предпринимателям в рамках реализации отдельных 
мероприятий национального проекта «Образование» 
и национальной программы «Цифровая экономика» 
государственной программы Российской Федерации 
Развитие образования.

Разработка программы по углубленному изучению ма-
тематики и информатики для обучающихся 7–11-х классов 
является кропотливым и ответственным процессом. 

Наиболее близким описанием к процессу разработ-
ки и реализации программы по развитию прикладных 
знаний по математике и информатике, связанных с их 
использованием в экономике и управлении, являет-
ся работа коллектива исследователей: Е. И. Исаева, 
А. А Марголиса и М. А. Сафроновой. 

Ими была представлена методика развития исходных 
представлений обучающихся начальных классов до на-
учных понятий на основе анализа, представленных в за-
рубежных и отечественных исследованиях [16]. В пред-
ложенной методике авторами выделяются пять блоков: 
«Представление учителя, квазиисследование, полилог, 
развивающее оценивание, формирование универсаль-
ных учебных действий».

Особое внимание мы уделяем четвертому блоку 
«Развивающее оценивание» рассмотренной методики 
развития исходных представлений учащихся до науч-
ных понятий. Мы разделяем убеждения исследователей 
с одной стороны, в важности роли учителя в оценива-
нии достижений обучающихся, и с другой стороны, в 
необходимости выявления и обсуждения как типичных 
ошибок, так и наиболее эффективных способов решения 
задачи: «В традиционной практике массовой общеобра-
зовательной школы эта одна из важнейших професси-
ональных функций учителя сводится обычно к опреде-
лению правильности выполнения самостоятельных или 
контрольных работ и выставлению соответствующей 
отметки. В основе такого способа реализации действия 
оценивания лежит выявление учителем ошибок, допу-
щенных обучающимся, и их интерпретация как более 
или менее важных отклонений от нормативного знания 
или правильного способа решения задачи» [16].

В ходе реализации данной программы, обучающиеся 
освоили практически важные навыки поиска, визуализа-
ции, анализа и прогнозирования экономических данных. 
Вместе со стандартными подходами на основе инстру-
ментария офисных программ обучающиеся будут озна-
комлены с технологиями решения данных задач на ос-
нове математических и эконометрических программных 
продуктов, а также с использованием нейросетей и ма-
шинного обучения. Важной особенностью является ис-
пользование при обучении только свободно распростра-
няемых пакетов программ и инструментария программы 
MS Excel, что облегчит возможность участникам кружка 
установить весь необходимый комплекс программного 
обеспечения у себя дома.

Помимо основных занятий были проведены две от-
крытые лекции «Социально-экономические основы 
цифровой трансформации» и «Анализ больших данных 
о банках России». Занятия проводились двумя профес-
сорами и тремя доцентами.

Также к работе кружка были подключены аспиранты 
и магистранты вузов Республики Татарстан и специали-
сты в области цифровой экономики. В частности, на базе 
«Лаборатории больших данных и машинного обучения» 
Казанского инновационного университета командой 
аспирантов, магистрантов и сотрудников ООО «ИТИС» 
был адаптирован программный модуль нейросетевого 
прогнозирования на языке Python для удобного исполь-
зования в учебном процессе кружка. Представители 
Лаборатории участвовали в проведении мастер-класса 
по использованию данного модуля.

Следует отметить, что сотрудниками, привлечённы-
ми к проведению занятий, были пройдены курсы повы-
шения квалификации, такие как: «Математические и 
информационные методы цифровой экономики», «CDO 

(Chief Data Officer) – управление, основанное на дан-
ных», «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы», «Современные тренды финансово-кре-
дитной системы», «Современные технологии непрерыв-
ного обучения».

Для диагностики мотивации обучения в кружке по 
углубленному изучению математики и информатики 
использовалась методика Т. Д. Дубовицкой «Методика 
диагностики направленности учебной мотивации».

Диагностика учащихся была реализована следую-
щим образом: каждый из учащихся прошёл тест за ком-
пьютером, где были предложены 20 вопросов, отвечая 
на которые, он выбирал один из предложенных ответов. 
После чего был получен результат об уровне внешней 
или внутренней мотивации. Следует отметить, что у 
всех учащихся преобладала внутренняя мотивация, что 
говорит о том, что каждый учащийся осознанно посещал 
кружок, лишь по своей инициативе, т.е. никто насиль-
но не обязывал учащихся ходить на занятия кружка. Об 
этом свидетельствует и достигнутый уровень учебной 
мотивации у учащихся в рамках деятельности кружка в 
2020–2021 гг., результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики по определе-
нию уровня учебной мотивации у учащихся кружка в 
2020–2021 уч. г.*

* составлено авторами

Наглядно результаты диагностики по определению 
уровня учебной мотивации у учащихся кружка в 2020–
2021 уч. г. представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты диагностики по определе-
нию уровня учебной мотивации у учащихся кружка в 

2020–2021 уч. г. (составлено авторами)

Исходя из результатов проведённой диагностики, 
можно сделать вывод о том, что учебная мотивация, в 
частности, внутренняя, у учащихся кружка «Матрица» 
в среднем достигает высокого и среднего уровня, что 
говорит о заинтересованности учащихся и личном жела-
нии посещать кружок и углубленно изучать математику 
и информатику.

К сожалению, с начала 2020 года по сентябрь 2020 
года работа кружка осуществлялась в дистанционном 
режиме, что было связано с пандемией коронавирусной 
инфекции и некоторыми административными вопроса-
ми. В связи с рекомендациями по организации образова-
тельного процесса в условиях профилактики и предот-
вращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции запланированные мероприятия в рамках кружка 
были реализованы не в полном объёме. Не получилось 
прочитать профессорские лекции вживую из-за ограни-
чений по COVID-19. К ведению лекций были привлече-
ны опытные преподаватели, профессионалы, эксперты. 
Даже дистанционные лекции были прекрасно восприня-
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ты детьми, но вживую эти лекции выглядели бы гораз-
до лучше. Следует отметить, что не все учащиеся могли 
заниматься онлайн и выполнять практические задания с 
использованием компьютеров. Чувствовалась сильная 
усталость учащихся от онлайн-общения. Онлайн ма-
стер-классы значительно уступали мастер-классам по 
тем же темам, которые были проведены осенью, когда 
ограничения, в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, были отменены. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Мы разделяем мнение Д. Доза [17] о сложностях, воз-

никших в период борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Д. Дозом было проведено исследование по сравнению 
оценок по математике, полученных учащимися в период 
до и после пандемии COVID-19, и, в частности, на изуче-
ние различий в промежуточных и итоговых оценках уча-
щихся Италии. В исследовании приняли участие 231 обу-
чающийся средних и старших классов итальянских школ. 
Как и во многих странах, во время пандемии COVID-19 
преподавателям было предложено использовать мето-
ды дистанционного обучения. Исследователь выявил, 
что оценки учащихся по математике во время пандемии 
выше, чем были до нее, и сделал вывод, что это представ-
ляет собой возможное свидетельство «инфляции» оценок, 
ситуацию, когда учащиеся получают неполную или даже 
ложную информацию об их фактических знаниях. Таким 
образом, отмечена необходимость относиться с особым 
вниманием к достижениям учащихся.

В рамках работы кружка проводилась работа по попу-
ляризации творчества в области математики, информа-
тики, экономики, финансовой грамотности. Участникам 
кружка была представлена информация по проводи-
мым республиканским и федеральным конкурсам и 
олимпиадам по данным направлениям. В частности, 
планировалось привлечение членов кружка к участию 
в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады 
школьников (ноябрь-декабрь 2019–2021 гг.), Олимпиаде 
«Высшая проба» (ноябрь-декабрь 2019–2021 гг.), 3-й 
Республиканской олимпиаде Республики Татарстан по 
финансовой, потребительской и потребительской гра-
мотности (декабрь 2019–2021 гг.)

По окончанию работы кружка был проведён откры-
тый конкурс «Прогностик», прошедший в 2 этапа:

1. Конкурс экономических прогнозов на базе 
Чистопольского филиала КИУ.

2. Финал конкурса на базе головного вуза в Казани.
Реализовав обучение по дополнительной образова-

тельной программе в рамках кружка, в частности, на 
базе Чистопольского филиала КИУ, в период учебного 
2020–2021 года, мы проанализировали работу кружка и 
получили следующие статистические данные, представ-
ленные в таблице 2.

Таблица 2 – Статистические данные достижений уча-
щихся кружка в 2020–2021 учебном году

Учащиеся научились выполнять с помощью стандарт-
ных компьютерных технологий интересные и практиче-
ски важные экономические расчеты: расчет параметров 
кредита, анализ инвестиций, определение сумм долга и 
т. п. Все школьники отмечали, что этому не учат на обыч-
ных уроках даже в «информационно-продвинутых» шко-
лах, хотя это и не сложно. Отдельный блок работы круж-
ка позволил научить школьников собирать основные эко-
номические данные. Учащиеся ознакомились с сайтами, 
на которых структурированно представлена информация 

о всех банках России и котировках акций разных компа-
ний. Членам кружка теперь не составит труда подобрать 
наиболее выгодный вариант кредитования или банков-
ского вклада с учетом различных факторов.

Важным достижением кружка можно считать раз-
витие у школьников навыков командной работы. 
Участники на примере решения реальных задач убеди-
лись, что разделение обязанностей, ответственный под-
ход к каждому делу приводят к повышению итоговых 
показателей всей команды.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
Исходя из полученных результатов и анализа диа-

гностической работы, приходим к тому, что необходи-
мо продолжать деятельность данного кружка, т.к. в ходе 
занятий по программе кружка у учащихся формируется 
внутренняя мотивация, что приносит лишь пользу в раз-
витии их математической грамотности.

Мы также получили много положительных отзывов 
о кружке «Матрица» как от родителей, чьи дети посе-
щали занятия кружка, так и от их учителей. Одни отме-
чали непринуждённую обстановку в аудитории (классе), 
когда между учащимися и педагогами устанавливался 
такой контакт, что обе стороны работают свободно и по 
собственному побуждению. Другие были довольны тем, 
что детей не приходилось контролировать, посетили ли 
они кружок или нет, т.к. на занятия они шли с удоволь-
ствием. Третьи отметили профессионализм преподава-
тельского состава и нужные знания, которыми делились 
педагоги с учащимися, особенно это отразилось у побе-
дителей и призёров олимпиад и других мероприятий, в 
которых участвовали дети в рамках кружка. И конечно 
же для большинства родителей было главным то, что за-
нятия были бесплатными.

Основные планируемые мероприятия во втором по-
токе обучения нам удалось реализовать. 

Сформировалась команда, которая участвовала в ра-
боте кружка «Матрица»: группа преподавателей, веду-
щих кружок; студенты и магистранты; школьники, ко-
торые заинтересовались тематикой кружка.

Коллективом кружка разработана и реализована 
учебная программа, позволяющая делать прогнозы на 
основе машинного обучения, на её основе можно стро-
ить большое количество обучающих занятий. 

К открытым лекциям были привлечены доктора эко-
номических наук, профессионалы, эксперты. В связи с 
ограничениями по COVID-19 проведение лекций в ауди-
ториях было заменено на онлайн-трансляцию. Даже дис-
танционные лекции получили положительные отклики 
от учащихся кружка.

Не получилось в первом потоке и не получается во 
втором провести финал конкурса по прогнозированию 
на базе Казанского инновационного университета с оз-
накомлением с его лабораториями, посещением пред-
приятий-партнеров. Это обусловлено требованиями по 
профилактике заражения COVID-19. 

Следует отметить педагогов кружка, которые оказа-
лись крайне заинтересованными в дополнительном об-
учении по тематике сквозных цифровых технологий. 

Наиболее интересным оказалось обучение в 
Иннополисе по программе «CDO (Chief Data Officer) – 
управление, основанное на данных», организованное со-
вместно с нашими бизнес-партнерами. В течение двух 
этапов, каждый из которых длился 3–4 дня, команда 
организовывала лекции, семинары и тренинги ведущих 
спикеров и специалистов-практиков по AI (Artificial 
Intelligence) – искусственный интеллект, VR (Virtual 
Reality) – виртуальная реальность, AR (Augmented 
Reality) – дополненная реальность и BigData. Педагоги 
кружка участвовали в интерактивных мастер-классах 
(искусственный интеллект для распознавания изобра-
жения, виртуальная экскурсия по зданию университета, 
лаборатория дополненной реальности, прогнозирова-
ние на основе анализа больших данных), разрабатывали 
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перспективный для информационного развития нашего 
вуза проект. Там же мы приобрели опыт подачи соот-
ветствующего материала, который был применен на по-
следующих занятиях со школьниками. 

Завершили обучение педагогов итоговые курсы по-
вышения квалификации, где весь материал, который мы 
ранее обсуждали на внутренних научно-методических се-
минарах, был собран и упорядочен в виде полноценного 
курса. Там же педагоги из разных филиалов поделились 
опытом по подаче отдельных разделов для школьников 
разных классов и школ с разным уровнем преподавания 
информационно-математических дисциплин.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении.

Работу кружка планируется сделать на базе филиа-
лов постоянной. Опыт работы кружка показал, что заня-
тия лучше было бы проводить в режиме 1 раз в неделю 
целый учебный год, но с двумя «проектными сессия-
ми» – интенсивной работой в ноябре (для выполнения 
творческих заданий и подготовке к олимпиадам) и апре-
ле (для подготовки итогового проекта). Такой режим 
лучше соответствует режиму занятости современных 
школьников. Неограниченность во времени позволит 
сделать занятия более продолжительными, не изменяя 
общее количество часов дополнительной образователь-
ной программы кружка. 

Важно отметить и то, что в план работы кружка входит 
формирование малых групп для продолжающих занятия, 
так как часть школьников хочет осваивать соответствую-
щие разделы более глубоко. Но для этого придется разра-
ботать дополнительную программу и план деятельности. 

Кроме того, мы планируем распространение опыта 
работы кружка в остальных филиалах Казанского ин-
новационного университета – в городах Набережные 
Челны и Альметьевск Республики Татарстан, в связи с 
имеющейся потребностью. При востребованности кру-
жок можно будет организовать и в Казани. 

Интересно распространить опыт проведения кружка 
на среднем профессиональном образовании. Студентам 
1 курса на многих специальностях будут интересны все 
рассматриваемые на кружке темы.
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Аннотация. Разновозрастное сообщество как новый субъект образования, обладает большим педагогическим по-

тенциалом и преимуществом по отношению к устоявшимся одновозрастным сообществам. Однако от педагога ра-
бота в группе с обучающимися разного возраста требует особой подготовки, неформального подхода к организации 
занятий с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка. Цель статьи: рассмотреть как повышение уровня 
готовности педагогов к взаимодействию в разновозрастных сообществах влияет на повышение уровня готовности к 
взаимодействию участников разновозрастного сообщества. Готовность к сотрудничеству в работе оцениваем, как на-
личие желания вступать во взаимодействие с другими участниками сообщества, понимание своей роли и функции во 
взаимодействии и стремление к достижению цели. Формируя готовность педагогов к взаимодействию немаловажным 
является знание теории поколений, особенностей каждого из них при выстраивании работы. Методы. В ходе написа-
ния работы использовались следующие методы: теоретические (анализ научной и научно-методической литературы 
по вопросам взаимодействия в разновозрастных сообществах формированию готовности педагогов) и эмпирически 
(педагогический эксперимент, наблюдение и другие). Готовность к сотрудничеству исследовали с помощью методики 
диагностики готовности к сотрудничеству в совместной деятельности В. В. Курунова, Н. А. Айнулиной. Достигнутые 
результаты: проведенное исследование показало, что повышение уровня готовности педагогов к сотрудничеству ока-
зывает положительное влияние на повышение уровня готовности к взаимодействию у всех участников разновозраст-
ного сообщества, что, в свою очередь, сказывается на эффективности деятельности сообщества и формирование клю-
чевых компетенций, в том числе компетенции коллективной работы.

Ключевые слова: ключевые компетенции, компетенция коллективной работы, разновозрастное сообщество, взаи-
модействие, готовность педагогов, теория поколений, диагностика, модель взаимодействия, образование, обучающиеся.
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Abstract. The diverse community as a new subject of education has great pedagogical potential and advantage over 

established same-age communities. However, from a teacher, work in a group with students of different ages requires special 
training, an informal approach to organizing classes, taking into account the potential capabilities of each child. The purpose 
of the article: to consider how increasing the level of readiness of teachers for interaction in different age communities affects 
the increase in the level of readiness for interaction of participants in a different age community. We assess the willingness to 
cooperate in the work as having a desire to engage with other community members, understanding their role and function in 
the interaction and striving to achieve the goal. Forming the readiness of teachers to interact is not very important knowledge 
of the theory of generations, the features of each of them when building work. Methods. In the course of writing the work, 
the following methods were used: theoretical (analysis of scientific and scientific-methodological literature on interaction 
in communities of different ages to form the readiness of teachers) and empirically (pedagogical experiment, observation 
and others). Readiness for cooperation was investigated using the methodology for diagnosing readiness for cooperation in 
joint activities of V. V. Kurunov, N. A. Ainulina. Results achieved: the study showed that increasing the level of readiness 
of teachers for cooperation has a positive impact on increasing the level of readiness for interaction among all participants of 
a different age community, which in turn affects the effectiveness of the community and the formation of key competencies, 
including the competence of collective work.

Keywords: key competencies, competence of collective work, a diverse community, interaction, readiness of teachers, 
generational theory, diagnostics, interaction model, education, students.

ВВЕДЕНИЕ
Системные изменения, происходящие в глобальном 

и национальном масштабе, оказывают существенное 
влияние на развитие общества, а потому вызывают необ-
ходимость пересмотра системы образования и подходов 
к образованию в целом всех категорий и особенно под-
ростков. Государству необходимы граждане устойчивых 
обществ, обладающие набором ключевых компетенций: 
системного мышления, прогностической, правовой ком-
петенциями, стратегического видения, коллективной 
работы, критического мышления, самосознания и ком-
петенцией комплексного решения проблем [1]. 

Такая настоятельная потребность государства и об-
щества к указанному «набору компетенций» обоснована 
смещением парадигмы на индивидуализацию образова-
ния, «уход» детей в виртуальную реальность, недоста-
точной готовностью педагогов к созданию и развитию 
детских коллективов (общностей), что, в свою очередь, 

повлекло за собой возникновение трудностей при кол-
лективной (совместной) работе у подростков: неумение 
преодолевать препятствия и разногласия при взаимодей-
ствии; отсутствие компетенции коллективной работы 
[2]. Указанные трудности в значительной мере сказыва-
ются на результативности достижения целей, стоящих 
перед коллективом. 

Организация взаимодействия подростков в разново-
зрастных сообществах – это один из способов, который 
используется при формировании компетенции коллек-
тивной работы.

Суть рассматриваемой в статье компетенции заклю-
чается в способности к взаимообучению, понимать и 
уважать потребности, мнение и поступки других людей, 
умении решать конфликты, возникающие в сообществе 
(коллективе), выстраивать взаимодействие, направлен-
ное на достижение общих целей. 

Как уже отмечалось ранее, организация взаимодей-
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ствия в разновозрастных сообществах требует от педаго-
гов более тщательной подготовки, которая бы учитывала 
особенности возрастной психологии, личностные каче-
ства каждого участника разновозрастного сообщества. 

В настоящее время в научной литературе не суще-
ствует единого мнения, касательно определения поня-
тия «разновозрастное сообщество». 

Обзор научной литературы (М. Монтесори, Р. Браун 
и др.) показывает, что зарубежные исследователи дают 
определение понятиям, которые считаются близкими, 
по сути, и содержанию к термину «разновозрастные со-
общества», таким как «многоуровневое» и «мультивоз-
растное обучение», «смешанное», «смешанно-возраст-
ное обучение» [3], «смешанные возрастные классы», 
«разнородные группы», «мультивозрастная группа» / 
«мультигруппа» и др.

В данной статье придерживаемся следующего опре-
деления понятия «разновозрастное сообщество» – объ-
единение людей (подростков, педагогов), которые отли-
чаются датированным возрастом и уровнем интеллекту-
ального развития [4].

В своем исследовании в качестве субъектов разно-
возрастного сообщества мы рассматриваем педагогов и 
обучающихся разного возраста.

Взаимодействия рассматриваем как интерактив-
ные, взаимодополняющие отношения, способствую-
щие развитию обучающихся. Согласно точки зрения 
Е. В. Коротаевой: «взаимодействия и организуют сам 
процесс обучения в разнообразных его проявлениях: ре-
альных (здесь и сейчас) и опосредованных (дистанцион-
ных), активных (субъектных) и пассивных (объектных), 
кратковременных (занятие, урок) и долговременных 
(весь процесс обучения) и т. д.» [5]. 

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что 
для того, чтобы взаимодействие было эффективным и 
имело результат, необходимо чтобы педагог знал и по-
нимал суть процесса, способы и пути организации взаи-
модействия, возможные риски.

Именно поэтому взаимодействие в разновозрастных 
сообществах, как педагогический инструмент, должно 
быть организовано как деятельность, то есть определе-
ны цель и задачи, разработан план совместной работы, 
определена роль каждого участника, таким образом, 
чтобы минимизировать проблемы, возникающие в под-
ростковом возрасте (Л. С. Выготский) и дать стимул для 
второго рождения личности (А. Н. Леонтьев), создав ус-
ловия в потребности общения, как главной движущей 
силы развития личности.

В формальном образовании, например, применя-
ется модель взаимодействия «взрослые-юношество» 
(И. А. Зимняя, Т. Г. Калугина, О. Е. Лебедев, С. Б. Узденова, 
Г. А. Цукерман, И. Ю. Шустова, М. С. Якушкина, 
Т. Н. Сапожникова [6], М. Р. Илакавичус [7]). 

Однако первоочередным при организации взаимо-
действия в рамках разновозрастного сообщества не-
обходимо сформировать готовность педагогов, ведь 
эффективность сообщества, способность участников к 
коллективной работе, совместному достижению постав-
ленных целей и задач напрямую зависит от педагога. 

Так что же в научной литературе понимается под го-
товностью педагогов? 

Анализ научной литературы позволил выделить не-
сколько аспектов, используемых при определении поня-
тия «готовность»:

1. Личностный – целостное проявление качеств лич-
ности, обусловленных характером предстоящей дея-
тельности (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач и др.) [8];

2. Функциональный – психическое состояние лично-
сти (кратковременное или долговременное), содержащее 
необходимый для осуществления деятельности психофи-
зический функционал (А. Ц. Пуни, Е. П. Ильин и др.);

3. Личностно-деятельностный – готовность рассма-
тривается как системной проявление всех составляю-
щих личности, обуславливающее возможность эффек-

тивно выполнять свои обязанности (М. И. Дьяченко).
В данной работе придерживаемся точки зрения 

А. А. Деркача о необходимости формирования готовно-
сти по следующим направлениям:

- развитие мотивационного компонента;
- развитие операционально-деятельностного компо-

нента;
- развитие личностного компонента. 
При проведении исследования и эксперимента в сво-

ей работе мы опирались на указанные направления фор-
мирования готовности педагогов, учитывая при этом 
возрастные особенности педагогов, исходя из существу-
ющей теории поколений. 

Данная теория была разработана в 1991 году 
Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом на основе долго-
срочных исследований экономики, политики социоло-
гии и психологии в ряде стран и получившая свое закре-
пление в работе «Поколения. История американского 
будущего. 1584–2069» [9]. 

Термин «поколение» они трактуют как совокупность 
людей, рожденных в определенный период времени 
(примерно 20 лет) и разделяющих одну историческую 
эпоху, сталкивающихся с едиными ключевыми истори-
ческими событиями и социальными явлениями, придер-
живающихся общих убеждений и моделей поведения.

Российские ученые утверждают, что примене-
ние классической теории поколений на территории 
Российской Федерации требует адаптации, исходя из со-
бытий российской истории [10].

М. Р. Мирошкина следующим образом определяет 
специфику сменяемости поколений в России: «В отличие 
от поступательной траектории смены поколений, пред-
ставленной в классической теории У. Штрауса и Н. Хоува, 
траектория смены российских поколений ХХ–ХХI вв. но-
сит не поступательный, а дискретный характер [11].

Проанализировав позицию авторов [9; 10; 11], пред-
ставим теорию поколений в таблице 1.

Таблица 1 – Теории поколений

Несмотря на вышесказанное, считаем, что при фор-
мировании готовности педагогов теорию поколений не-
обходимо учитывать, но не ориентироваться исключи-
тельно на нее.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи: рассмотреть, как повышение уровня 

готовности педагогов к взаимодействию в разновозраст-
ных сообществах влияет на повышение уровня готов-
ности к взаимодействию участников разновозрастного 
сообщества.

Используемые методы, методики и технологии: ана-
лиз научно-литературных источников; обобщение опыта 
работы. Уровень личностной готовности к взаимодей-
ствию (сотрудничеству) исследовали с помощью методи-
ки диагностики готовности к сотрудничеству в совмест-
ной деятельности В. В. Курунова, Н. А. Айнулиной [12];

Целевая аудитория. 
В исследовании приняли участие 546 обучающихся и 

24 педагога-наставника, из контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

Исследование проводилось на базе образовательных 
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организаций, осуществляющих реализацию основных 
общеобразовательных программ и общеразвивающих 
программ дополнительного образования, образователь-
ных организаций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы и предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и спорта. 
Все участники эксперимента имели идентичный соци-
альный статус, гендерный и возрастной состав.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для того чтобы иметь представление об уровне го-

товности педагогов к взаимодействию в 2 группах (кон-
трольной и экспериментальной) была проведена диагно-
стика готовности к сотрудничеству в совместной дея-
тельности указанных выше авторов [12].

Результаты диагностики готовности к сотрудниче-
ству педагогов (наставников) на начало эксперимента 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты диагностики готовности к 
сотрудничеству педагогов (наставников) на начало экс-
перимента

Анализ полученных результатов подтверждает ис-
следуемую нами теорию поколений, так мы видим, что 
наиболее высокие показатели у респондентов поколения 
Y, так как именно респонденты данной группы лучше 
всех умеют работать в команде и нацелены на достиже-
ние единой цели, в то время как поколение X нацелено в 
основном на достижение собственных целей. 

На формирующем этапе эксперимента была прове-
дена работа по формированию готовности педагогов, 
проведены индивидуальные консультации, выявлены 
запросы и дефициты. 

Для педагогов-наставников были проведены лекции, 
практические занятия и тренинги, в ходе которых они 
познакомились с современными технологиями и мето-
дами работы, проработали личностные запросы и полу-
чили ответы на вопросы.

Поэтапная работа, удовлетворение потребностей 
каждого педагога, исходя из его дефицитов и запросов, 
способствовала повышению уровня готовности педаго-
гов и на контрольном этапе эксперимента получены сле-
дующие результаты (таблица 3).

Таблица 3 – Повышение уровня готовности педаго-
гов и на контрольном этапе эксперимент 

Целью исследования мы ставили рассмотрение того, 
как повышение уровня готовности педагогов к взаимо-
действию в разновозрастных сообществах влияет на по-
вышение уровня готовности к взаимодействию участни-
ков разновозрастного сообщества.

Результаты на начало и на конец эксперимента пред-
ставлены ниже (таблица 4):

Таблица 4 – Результаты на начало и на конец экспе-
римента

Анализ результатов показывает, что показатели го-

товности к сотрудничеству экспериментальной и кон-
трольной групп обучающихся значительно различают-
ся. Готовность к сотрудничеству в экспериментальной 
группе достигла среднего уровня, в то время как в кон-
трольной группе данный показатель изменился незначи-
тельно и по-прежнему находится на низком уровне.

ВЫВОД
Подводя итоги, отметим важность и необходимость 

комплексной работы в первую очередь с педагогами по 
направлениям развития мотивационного, операциональ-
но-деятельностного и личностного компонентов, так как 
именно педагог выстраивает план работы с участниками 
разновозрастного сообщества, регулирует их взаимо-
действие друг с другом, распределяет роли и функции. 
От того, насколько правильно выстроит педагог свою 
работу, будет зависеть не только отношения внутри раз-
новозрастного сообщества, но и то, насколько взаимо-
действие внутри него будет эффективным и способству-
ющим достижению поставленных целей. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу, 
что уровень готовности педагогов к взаимодействию по-
ложительно влияет на уровень готовности обучающихся 
к взаимодействию и соответственно на эффективность 
взаимодействия участников разновозрастного сообще-
ства при достижении определенных результатов.
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Аннотация.  Авторами статьи анализируются различные компоненты, составляющие коммуникативную компе-

тентность медицинского работника. Система «врач-пациент» представляет собой сложную, многогранную систе-
му, коммуникативный аспект которой имеет свои особенности. Обмен информацией между врачом и пациентом в 
области здравоохранения является важным процессом, не сводящимся к простой передаче информации. Главная 
цель этого общения – достижение доверия пациента к врачу и формирование общего понимания будущего процес-
са лечения. Для квалифицированного врача главная задача заключается в правильной диагностике и обеспечении 
скорейшего выздоровления больного, для успешной реализации которой врач должен обладать коммуникативной 
компетентностью, которая играет важную роль в гармонизации процесса общения с больным. Под коммуникатив-
ной компетентностью авторы подразумевают владение аспектами культуры речи: нормативным, коммуникативным 
и этическим. В рамках изучаемой темы для авторов представляется актуальным владение одним из аспектов, норма-
тивным, в частности, орфоэпическими нормами в профессиональной медицинской лексике. Для анализа осведом-
ленности работников здравоохранения в знании орфоэпических норм произношения профессиональной медицин-
ской лексики и в качестве меры контроля имеющихся на данный момент знаний было проведено анкетирование, в 
котором приняли участие 715 студентов-медиков преимущественно третьего года обучения факультета лечебного 
дела, обучающихся в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет». Выделены самые частот-
ные ошибки, сделан вывод об эффективности проведения данной формы контролирования знаний обучающихся в 
рамках профессиональной лексики, обозначена практичность способа в процессе обучения и обозначены перспек-
тивы по использованию данной методики в будущем.
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Abstract . The authors of the paper analyze various components constituting the communicative competence of healthcare 

professionals. The “doctor-patient” system represents a complex, multifaceted structure, the communicative aspect of which 
possesses distinct characteristics. Information exchange between the physician and the patient in the healthcare domain is a 
significant process extending beyond mere data transmission. The primary goal of this communication is to foster patient trust 
in the physician and establish a shared understanding of the future treatment process. For a qualified physician, the central 
task involves accurate diagnosis and ensuring the patient’s prompt recovery, necessitating communicative competence. This 
competence plays a pivotal role in harmonizing the communication process with the patient and encompasses aspects of 
speech culture: normative, communicative, and ethical. Within the explored theme, the authors consider proficiency in one 
aspect – normative, specifically orthoepic norms in professional medical lexicon – as relevant. To assess the awareness of 
healthcare workers regarding current orthoepic pronunciation norms in professional medical terminology and as a measure 
of controlling existing knowledge, a survey was conducted. This involved 715 medical students, primarily in their third 
year of study at the Faculty of Medicine, affiliated with the Kursk State Medical University. The survey identified the most 
frequent errors, concluded on the effectiveness of this knowledge assessment method within the context of professional 
lexicon, highlighted the practicality of the approach in the learning process, and outlined prospects for future utilization of 
this methodology.

Keywords: terminology, professional terminology, professional vocabulary, professionalism, orthoepic errors, 
communicative literacy, doctor’s lexicon, doctor, medical student, patient, stress setting, vowel and consonant letters.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Врач – это лингвоактивная профессия. С древнейших 

времен врачи знают, что слово может исцелять, дарить 
жизнь и отнимать ее. Привлечение внимания к правам 
пациента привело к переосмыслению отношений меж-

ду лечащим врачом и пациентом, что, в свою очередь, 
определило общение как один из важных аспектов рабо-
ты врача. При расспросе пациента врач собирает разные 
анамнезы (болезни, жизни), узнает о жалобах больного, 
что позволяет правильно ставить диагноз и назначать 
необходимое лечение. Поэтому, наряду с профессио-
нальными медицинскими знаниями и умениями, врач 
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должен обладать коммуникативной компетентностью.
С социологической точки зрения, общение пред-

ставляет собой анализ внутреннего развития устройства 
общества и его взаимоотношение с общением. Любое 
общение отражается на социологическом уровне при 
условии, что в таком общении остается актуальным зна-
чимые связи между людьми. Общение выступает как 
разносторонний фактор общественной жизни личности 
и несет весомую значимость, так как является неотъ-
емлемой частью современной действительности, ее ос-
новой. Человек не может обходиться без общения, так 
как большую часть своего времени проводит именно в 
социуме, где для выполнения какой-либо деятельности 
требуется контакт с другими людьми.

Личность и профессиональный опыт медработни-
ка играют важную роль в его взаимоотношениях с па-
циентом. Важным элементом является стиль и методы 
работы медицинских работников, а также их умение 
воздействовать на пациентов и обращаться с ними. Эти 
факторы важны не только для успешного лечебного про-
цесса, но и для создания удобной и безопасной психо-
логической обстановки, комфортного психологического 
общения врача с пациентом.

Без общения, то есть коммуникационного аспекта, 
профессия врача вовсе не может существовать. Однако 
мир общения врача не ограничивается исключительно 
взаимодействием с пациентом. Насколько обширна и 
многогранна социальная роль медицинского работника, 
насколько многообразны его отношения с обществом, 
настолько и многосторонне общение врача.

В рамках профессионального общения достигается 
синергетическое единство врачебного сообщества, кото-
рое обеспечивает согласие, контакт и общность при до-
стижении профессиональных целей. Формируется един-
ство мнений, суждений, чувств, настроений, мыслей, 
взглядов и идей, что облегчает взаимодействие врачей 
и повышает эффективность работы врачебного коллек-
тива. Медицинским работникам, в особенности занима-
ющимся научной деятельностью, приходится регулярно 
выступать на профессиональных конференциях, заседа-
ниях, форумах, писать статьи, доклады, диссертации и 
другие виды научных работ. Это предъявляет повышен-
ные требования к знанию врачом различных языковых 
норм: орфоэпических, лексических, орфографических и 
пунктуационных, морфологических и синтаксических, 
а также этического аспекта культуры речи. От того, на-
сколько медицинский работник владеет этими знания-
ми, зависит его статус, имидж среди коллег. Как пра-
вило, преподаватели на клинических кафедрах в меди-
цинских университетах и колледжах являются практи-
кующими врачами. Студенты также проходят практику 
в лечебных учреждениях и непременно общаются при 
этом с медицинскими работниками. Поэтому общение 
врача с будущими коллегами является ещё одной гра-
нью многостороннего процесса общения врача. Врачам-
преподавателям помимо подачи профессиональных на-
выков диагностики, лечебных манипуляций также необ-
ходимо научить студентов такому профессиональному 
навыку, как искусство общения. 

Система «врач-пациент» представляет собой слож-
ную, многогранную систему, коммуникативный аспект 
которой имеет свои особенности. Обмен информацией 
между врачом и пациентом в области здравоохранения 
является важным процессом, не сводящимся к простой 
передаче информации. Главная цель этого общения – 
достижение доверия пациента к врачу и формирование 
общего понимания будущего процесса лечения. Для 
квалифицированного врача главная задача заключает-
ся в правильной диагностике и обеспечении скорейше-
го выздоровления больного, для успешной реализации 
которой врач должен обладать коммуникативной ком-
петентностью, играющей важную роль в гармонизации 
процесса общения с больным. Владея в совершенстве 
последней, врач может выстроить необходимую страте-

гию и тактику дискурса с пациентом. Коммуникативная 
компетентность включает в себя владение аспектами 
культуры речи: нормативным, коммуникативным и эти-
ческим. В рамках изучаемой темы для нас представляет-
ся актуальным владение одним из аспектов, норматив-
ным, в частности, орфоэпическими нормами в профес-
сиональной медицинской лексике.

Объем профессионализмов особенно велик в медици-
не, где многие определения являются синтезом русского 
и латинского языков. К примеру: «анемия» – патологи-
ческий процесс уменьшения содержания гемоглобина в 
крови, «рецидив» – возвращение симптомов после пере-
несенной болезни, «ангиоспазм» – спазм сосудов крове-
носной системы, «реанимация» – комплекс мероприя-
тий по выведению человека из состояний клинической 
смерти. Наряду с профессиональной терминологией 
существует и профессиональная лексика, произношение 
и написание которой требует обращения к словарям. 
Алгоритм изучения профессионализмов предполагает 
специальные упражнения для их правильного понима-
ния, написания и произношения, например, определить 
принадлежность данного термина к той или иной про-
фессии, написать его значение, определить постановку 
ударение, проверить произношение отдельных звуков, 
термином назвать объект, представленный на иллюстра-
ции, найти в представленном тексте профессионализмы 
и подчеркнуть их. В дальнейшем, студентам необходи-
мо пройти тестирование (в Курском государственном 
медицинском университете оно осуществляется через 
систему Moodle). 

Тем не менее, изучение профессионализмов является 
не только важной задачей современной системы обра-
зования, но и актуальной проблемой нашего времени. 
Правильное произношение профессиональной лексики 
должно проверятся по современным словарям, так как 
орфоэпические нормы понятие относительно устойчи-
вое, и со временем нормы ударения и произношения мо-
гут меняться.

Молодые ученые Саратовского медицинского универ-
ситета провели эксперимент, который заключался в сле-
дующем: врач на приеме с одним из пациентов умышлен-
но допускал ошибки в произношении и ударении, а с дру-
гим пациентом разговаривал, соблюдая нормы культуры 
речи. «В результате в процессе коммуникации второй 
пациент легче шел на контакт, с большим желанием отве-
чал на вопросы и описывал свои жалобы, нежели первый 
пациент». На основании полученных результатов иссле-
дователи пришли к выводу о том, «что врачу необходи-
мо знать и соблюдать правила и нормы культуры речи, 
чтобы добиться успеха в построении диалога, от которого 
зависит успешность всего лечения» [1].

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

Несмотря на то, что общение является весьма слож-
ным процессом, вместе с тем, оно гармонично и про-
порционально. Важно заметить, что понятие «общение» 
подразумевает не только передачу информации, но и 
организацию взаимодействия двух или нескольких лич-
ностей, а также восприятие партнеров, их взаимопони-
мание. Многие научные деятели высказывают мнение о 
том, что общение формирует самостоятельный вид дея-
тельности: данный факт подтверждает Т. Э. Белянская 
[2, с. 59]. Антитезой мнению Т. Э. Белянской является 
мнение Б. К. Турчевской, которая утверждает, что обще-
ние и деятельность есть единое целое [3, с. 45]. Как отме-
чает В. В. Бобух, в современном мире люди часто заняты 
несколькими делами одновременно, например, во время 
работы они могут отвечать на сообщения в социальных 
сетях или проверять электронную почту. Это приводит к 
тому, что люди не могут полностью сконцентрировать-
ся на общении, что может привести к недопониманию и 
конфликтам [4, с. 11]. 
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Общение между врачом и пациентом является од-
ним из главных факторов процесса успешности лечения. 
По данным ряда авторов, установление контакта между 
врачом и пациентом способствует повышению эффек-
тивности терапии и приверженности к лечению, уско-
ряет процесс выздоровления. По этой причине каждому 
врачу для повышения качества оказываемой помощи 
необходимо знать различные приёмы, закономерности и 
способы достижения эффективного общения. Врачу сле-
дует избегать коммуникационных барьеров с пациен-
том, а в случае их возникновения – знать способы и при-
емы их устранения [5]. Хороший специалист в области 
здравоохранения должен обладать коммуникативной 
компетентностью, под которой понимают способность 
человека устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с партнерами [6].

Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что 
врачи, обладающие развитыми коммуникативными на-
выками, могут снизить напряженное эмоциональное со-
стояние пациента, купировать его тревогу и повысить 
эффективность лечения, а также меньше подвержены 
профессиональному выгоранию [7; 8; 9; 10; 11] . 

В исследованиях подтверждается тот факт, что в про-
цессе профессиональной деятельности врача, состоящей из 
большого количества межличностных контактов, общения 
с пациентами и их родственниками, особенно значимой яв-
ляется коммуникативная компетентность врача [12].

Формирование коммуникативной грамотности ме-
дицинских работников – процесс, который начинается 
со школьной скамьи, продолжается в вузе на гуманитар-
ных дисциплинах, должен оставаться активным на про-
тяжении всей профессиональной деятельности. С этой 
целью организуют и проводят специальные курсы по 
медицинским коммуникативным навыкам, где исполь-
зуют современные виртуальные технологии обучения 
[13]. Обучение коммуникативным навыкам вызывает 
интерес у студентов медиков и в будущем может повы-
сить качество профессиональной подготовки будущих 
специалистов в сфере здравоохранения [14]. Ученые 
отмечают, что коммуникативным навыкам необходимо 
обучать не только тех докторов, которые сомневается в 
своей компетентности в этом вопросе, но и тем, которые 
считают себя абсолютно уверенными в своей коммуни-
кативной компетенции [15].

Большая роль в формировании коммуникативной 
компетентности отводится педагогам медицинского вуза, 
в связи с чем, от них требуются не только глубокие знания 
психологии общения и богатый личный опыт, но педаго-
гический такт и терпение, необходимые для своевремен-
ной коррекции выявленных нарушений при обсуждении 
результатов тренинга профессионального общения [16].

Современные ученые отмечают, что главный фактор 
в профессиональном общении – это демонстрация его 
профессиональной компетентности, а именно, – такта, 
внимания, понимания [17; 18]. Главным инструментом 
измерения коммуникативных навыков будущих врачей 
современные ученые предлагают сделать чек-лист, ко-
торый нашел апробацию в ходе работы над проектом 
пилотной станции «Сбор жалоб и анамнеза на первич-
ном амбулаторном приёме врача» с участием стандарти-
зированного пациента [19].

На основании проведенного эксперимента ученые 
делают заключение о том, что к основным коммуни-
кативным ошибкам врача можно отнести следующее: 
неудачное использование профессионального жаргона, 
узкоспециальной терминологии; нарушение этических 
принципов; неправильная аргументация; низкая эмпа-
тия и другие [20]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Проанализированная научная литература по теме ис-

следования показывает, что ученые рассматривают раз-
личные аспекты коммуникативной компетентности ме-
дицинского работника и студента-медика, а также пред-

лагают разнообразные метолы по ее формированию. Но, 
тем не менее, на наш взгляд, остается до конца не изу-
ченным вопрос, владения орфоэпическими нормами при 
произношении профессиональной медицинской лекси-
ки, а также их правильного написания, что и явилось це-
лью нашего исследования, – анализ корректности произ-
ношения медицинских профессионализмов врачами на 
примере 715 студентов-медиков лечебного факультета 
Курского государственного медицинского универси-
тета. Субъекты исследования – преимущественно об-
учающиеся третьего курса, которые уже прошли курс 
«Русский язык как средство коммуникации» на втором 
году обучения и на данный момент изучают дисципли-
ну «Коммуникативный практикум по русскому языку в 
профессиональной деятельности».

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Методология исследования основана на обзоре со-
временных русских словарей, содержащих медицин-
скую профессиональную лексику, с вариантами пра-
вильного их написания и произношения. Методом и 
технологией реализации цели статьи является анкети-
рование, созданное на платформе «Google Forms». Был 
проведен количественный и качественный анализ от-
ветов респондентов. Метод анкетирования – это один 
из методов сбора данных в исследованиях, сущность 
которого заключается в том, что исследователь состав-
ляет опросник (анкету) с вопросами для изучения опре-
деленной проблемы, который затем распространяется на 
определенную аудиторию. Респонденты заполняют ан-
кету, выражая свое мнение и предоставляя информацию 
о своих демографических, социальных и других харак-
теристиках. Результаты анкетирования позволяют про-
вести статистический анализ полученных данных, выя-
вить закономерности и сделать выводы. Анкетирование 
включало в себя паспортную часть, где респондентам 
необходимо было обозначить свой пол, возраст, курс 
обучения и факультет. Дальнейшие вопросы основного 
содержания анкеты были нацелены на анализ позиции 
самих студентов о важности правильного произношения 
терминов в профессии врача. Анкетируемым были пред-
ложены ситуационные задачи, в которых они должны 
были выбрать один из нескольких представленных ва-
риантов того или иного произношения термина. Разница 
между вариантами ответов была обозначена буквами 
верхнего регистра. При завершении анкетирования каж-
дый респондент мог увидеть допущенные им ошибки. С 
учетом паспортной части анкетирование в себе содержа-
ло 24 вопроса. Оно было распространено кафедрой рус-
ского языка и педагогики Курского государственного 
медицинского университета через официальные группы 
вуза в социальных сетях (пример – ВКонтакте) и во вре-
мя практических занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами были выбраны самые проблемные термины в 

лексиконе врача, а также рассмотрены правильные вари-
анты их произношения в различных словарях русского 
языка. Термины были поделены на две условные груп-
пы. Первая посвящена правильной постановке ударения 
в слове. Слово «бронхиолы» фиксируется большинством 
словарей с постановкой ударения на предпоследнюю 
гласную букву «о». Термин «мания» с идентичной одно-
значностью помечается с ударением на «а». Близкое к 
нему из раздела психологии слово «фобия» также име-
ет один вариант корректной постановки ударения – на 
гласную «о» (хотя отмечается наличие менее распро-
страненного варианта с ударением на «и»). Термин для 
описания структуры ЛПУ «диспансер» имеет лишь одно 
верное ударение на букву «е». Приближенное к латин-
скому языку и обозначающее патологический процесс 
слово «геморрагия» имеет ударение на предпоследнюю 
гласную – «и». Также используемый в патофизиоло-
гии термин «коклюш» располагает одним правильным 
ударением, на букву «ю». Понятие «рефлюкс», часто 
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применяемое при патологиях желудочно-кишечного 
тракта, правильно произносить с ударением на «ю». 
Используемое в стоматологии слово «запломбировать» 
в его инфинитивной форме произносится с ударением на 
«а», при образовании причастия «запломбированный» 
ударение переходит на вторую «о».  Слово «ягодица» 
во многих словарях имеет разночтение между ударе-
ниями на «я» и «и», как и его форма множественного 
числа «ягодицы», но частотным признается ударное «я». 
Термин «ветряная оспа» для обозначения соответствую-
щего заболевания корректно произносить с ударением 
на «е», т.к. в нем подчеркивается распространение ве-
тром. В слове «кровь» при склонении ударным остается 
первый гласный, в сочетании с предлогами «в» и «на» 
ударение перемещается на второй слог.

Второй раздел слов был нацелен на выбор вариантов 
произношения терминов. Термин «желчь», несмотря на 
его распространенное написание с буквой «е» по причине 
профессионального жаргонизма, корректно произносить 
с [о] в корне. Слово «акушер», заимствованное из фран-
цузского языка, изначально произносилось с [о] после [ш] 
и в русских словарях времен 1964 года фиксируется со-
ответствующим образом. Но нынешние тенденции разви-
тия русского языка правильным вариантом признают [э]. 
Понятие «обезболивать» вместе с его формой существи-
тельного «обезболивание» (образованные от существи-
тельного «боль») пишется исключительно через «о» и 
соответственно произносится ударный [о]. Слово «крем» 
в его множественной форме имеет безударную гласную в 
окончании «ы», то есть с правильным написанием «кре-
мы», где под ударением произносится звук [э]. 

Отдельно выделили в этой группе слова, написание 
которого будет зависеть от произношения. «Шприц» в 
форме творительного падежа необходимо произносить 
«шприцем», но не «шприцом», соответственно ударно-
му «и» в корне слова. Термин «похудение» равнозначен 
термину «похудание», хотя и последний во врачебном 
сознании больше ассоциируется с патологическим про-
цессом потери веса, нежели «похудение» с его положи-
тельным значением как потеря лишнего веса.

На основе сделанного обзора словарей нами было со-
ставлено анкетирование-контроль, выполнявшее две зада-
чи: анализ сформированности знаний студентов-медиков в 
области написания и произношения медицинских профес-
сиональных терминов; коррекция ошибок, с целью повы-
шения коммуникативной грамотности обучающихся.

Вопрос «Как Вы считаете, правильное произноше-
ние профессиональных терминов важно в профессии 
врача и всех медицинских работников в целом?» в себя 
включал ответы «Да», «Нет» и «Затрудняюсь ответить». 
Абсолютное большинство респондентов выбрало пер-
вый вариант, процент голосов составил 93 %. За прочие 
варианты было соответственно распределение в 4,9 % и 
2,1 %. Вопрос «Часто Вы замечаете за собой неправиль-
ное произношение профессиональных медицинских тер-
минов?» имел варианты выбора: «Да, всегда», «Да, ино-
гда», «Нет, никогда», «Затрудняюсь ответить». Второй 
вариант был преимущественным, его выбрало 75,5 % 
анкетируемых. За первый вариант проголосовало 4,9 % 
респондентов, за третий – 6,3 %, за четвертый – 13,3 %.

Дальнейшая часть опроса была выделена под прак-
тическую часть, где проверялись знания студентов-ме-
диков в произношении и написании профессиональных 
медицинских терминов. Первый раздел – «Постановка 
ударения» – включал в себя постановку ударения в сло-
вах «бронхиолы», «мания», «фобия», «диспансер», «ге-
моррагия», «коклюш», «рефлюкс», «запломбировать», 
«ягодицы», «ветряная» (в контексте «ветряная оспа»), 
«крови» (в двух словосочетаниях: «сдать анализ крови» 
и «повышенные лейкоциты в крови»). Варианты ответов 
были сформированы так, что респондент должен был их 
изучить и выбрать с той выделяющейся буквой верхне-
го регистра, которая является верной при постановке 
ударения. Для слова «бронхиолы» были даны ответы: 

«брОнхиолы» – 1,4 %, «бронхИолы» – 1,4 %, «бронхиО-
лы» – 95,8 %, «бронхиолЫ» – 1,4 %. Для слова «мания»: 
«мАния» – 95,1 %, «манИя» – 3,5 %, «маниЯ» – 1,4 %. 
Для слова «фобия»: «фОбия» – 95,1 %, «фобИя» – 4,2 %, 
«фобиЯ» – 0,7 %. Для слова «диспансер» – «диспАнсер» 
– 23,1 %, «диспансЕр» – 76,9 %. Для слова «геморрагия»: 
«гЕморрагия» – 2,1 %, «геморрАгия» – 20,4 %, «гемор-
рагИя» – 76,2 %, «геморрагиЯ» – 0,7 %, «Все представ-
ленные варианты верны» – 0,7 %. Для слова «коклюш» – 
«кОклюш» – 21,7 %, «коклЮш» – 74,8 %, «Все представ-
ленные варианты верны» – 3,5 %. Для слова «рефлюкс»: 
«рЕфлюкс» – 31,5 %, «рефлЮкс» – 65,7 %, «Все представ-
ленные варианты верны» – 2,8 %. Для слова «запломби-
ровть»: «заплоОмбировать» – 2,1 %, «запломбИровать» 
– 32,2 %, «запломбирОвать» – 3,5 %, «запбломировАть» 
– 62,2 %. Для слова «ягодицы»: «Ягодицы» – 60,1 %, 
«ягодИцы» – 37,8 %, «ягодицЫ» – 1,4 %, «Все представ-
ленные варианты верны» – 0,7 %. Для слова «ветряная» 
в контексте «ветряная оспа»: «вЕтряная» – 32,2 %, «ве-
трЯная» – 45,6 %, «ветрянАя» – 62,2 % (рисунок 1). Для 
слова «крови» в контексте «сдать анализ крови»: «крОви» 
– 92,1 %, «кровИ» – 6,4 %, «Все представленные вариан-
ты верны» – 1,4 %. Для слова «крови» в контексте «повы-
шенные лейкоциты в крови»: «крОви» – 19,3 %, «кровИ» 
– 80 %, «Все представленные варианты верны» – 0,7 %.

Следующий раздел – «Произношение звуков» – ста-
вила задачей для студента-медика выбрать правильный 
звук, обозначенный на письме буквой из представленных 
вариантов в словах: «жёлчь», «акушер», «обезболивать», 
«крем» (в множественном числе), «шприц» (в творитель-
ном падеже») «похудение». Варианты ответов отличались 
друг от друга буквой верхнего регистра, обозначавшей ту 
гласную или согласную, что должна была стоять на ме-
сте пропуска в термине. Для слова «жёлчь» были даны 
ответы: «жЕлчь» – 69,1 %, «жЁлчь» – 25,9 %, «жОлчь» 
– 1,4 %, «Все представленные варианты верны» – 12,6 % 
Для наглядности ответов были сделаны диаграмма, ко-
торые потом были продемонстрированы на лекции, при-
ведем пример такой диаграммы для обозначенного выше 
слова (рисунок 1). Слово «акушер»: «акушЕр» – 95,1 %, 
«акушЁр» – 3,5 %, «акушОр» – 0,7 %, «Все представлен-
ные варианты верны» – 0,7 %. Слово «обезболивать»: 
«обезбОливать» – 73,4 %, «обезбАливать» – 25,2 %, «Все 
представленные варианты верны» – 1,4 %. 

Рисунок 1 – Распределение голосов в вопросе 
«Поставьте правильно гласную в слове “желчь”»

И в отдельной категории: слово «крем» в контек-
сте «Мы используем крем_» с множественным числом: 
«кремА» – 60,8 %, «кремЫ» – 38,5 %, «Все представлен-
ные варианты верны» – 0,7 %. Слово «шприц» в твори-
тельном падеже и контексте «Сделать укол шприц_м»: 
«шприцЕм» – 71,4 %, «шприцОм» – 27,9 %, «Все пред-
ставленные варианты верны» – 0,7 %. Слово «похуде-
ние»: «похудЕние» – 91,6 %, «похудАние» – 3,5 %, «Все 
представленные варианты верны» – 4,9 %.  

ОБСУЖДЕНИЕ
Большинство ученых приходят к выводам о том, что 

для успешности процесса лечения пациента необходимо  
грамотное общение врача и пациента. При этом все ис-
следователи сходятся во мнении, что для этого необхо-
димо формирование коммуникативной компетентности 
врача. Наши наблюдения тождественны выводам уче-
ных, при этом мы детализируем аспекты процесса фор-
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мирования отдельных коммуникативных навыков врача, 
а именно, навыков владения орфоэпическим нормами в 
произношении профессиональных терминов.

Результаты анкетирования будущих медицинских 
работников, исходя из распределения правильности от-
ветов, были разделены на следующие категории: терми-
ны, в которых абсолютное большинство респондентов 
не допустило ошибку («бронхиолы», «мания», «фобия», 
«крови», «акушер», «похудение»), термины, в которых 
по больше части не была допущена ошибка («диспан-
сер», «геморрагия», «коклюш», «рефлюкс», «запломби-
ровать», «ягодицы», «шприцем»), и термины, в которых 
малое количество респондентов не допустило ошибку 
(«ветряная», «жёлчь», «кремы»). Категория последних 
вопросов была решена правильно менее, чем 50 % ре-
спондентов. Очевидно, данные ошибки были совершены 
по причине недавних изменений в произношении и на-
писании данных слов, а также из-за наличия жаргонизма 
как со стороны населения, так и со стороны медицин-
ских работников. Многие студенты-медики ориентиро-
вались на интуитивные знания при решении данных во-
просов, без уверенности в верном варианте. Также отме-
чено, что у студентов-медиков возникли трудности при 
выборе правильного варианта на вопросах, зависящих 
от контекста. Это показывает попытку обучающихся 
применить одни и те же правила на внешне сходных, но 
по факту различных ситуациях. 

Проведенное анкетирование-контроль было реализо-
вано кафедрой русского языка и педагогики через соци-
альные сети и во время практических занятий со студен-
тами-медиками. Обратная связь отметила практичность 
данного метода как закрепляющего материалы пройден-
ных тем. Были предложены идеи по оформлению других 
опросов, стилистически и содержательно отличающиеся 
друг от друга. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, профессиональное общение врача 

– это комплексный процесс, который детерминирует 
профессиональное сознание и мышление медицинского 
работника, оказывая существенное влияние на культу-
ру профессии в целом и определяя её социокультурную 
значимость.

Залогом успешного лечения людей и коммуникации 
с коллегами по работе является не только действия ра-
ботника здравоохранения, но и его речь. Через диалог 
пациент пытается понять, является ли этот доктор ком-
петентным, понимает ли он свою первостепенную зада-
чу, что также влияет на доверие к последнему. С другой 
стороны, мнение о профессионализме врача в медицин-
ском коллективе складывается, в том числе, и на оценке 
грамотности его речи.

Роль общения в деятельности медицинского работ-
ника является важным фактором для обеспечения эф-
фективности лечения, установления доверительных 
отношений между пациентами и врачами, для совер-
шенствования процедур и методов лечения, а также для 
сотрудничества с администрацией медицинского учреж-
дения. Медицинский работник должен проявлять уваже-
ние, внимание, заботу и эмпатию во время общения с 
пациентами, коллегами и администрацией, что помогает 
ему выполнить свою главную миссию – спасение чело-
веческих жизней

Исследование показало, что, несмотря на общую ос-
ведомленность будущих работников здравоохранения в 
орфоэпических нормах специальной медицинской терми-
нологии, составной части коммуникативной компетент-
ности в области профессиональных медицинских терми-
нов, студенты-медики сталкиваются с неоднозначными 
для них ситуациями, где они часто допускают ошибки. 
Была отмечена положительная роль проведенного анке-
тирования, и рассмотрена в перспективе возможность его 
повторного проведения с анализом других медицинских 
профессиональных терминов, а также на анализ лекси-
ческих и грамматических норм в медицинской лексике. 

Подобного рода практика может быть ключом к форми-
рованию грамотной речевой базы врача и достижению им 
коммуникативной компетентности, что необходимо для 
успешного диалога с пациентами и коллегами в стенах 
лечебно-профилактических учреждений.
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Аннотация. Влияние глобализации на систему образования, а также некоторые другие факторы мотивируют пе-

дагогов искать новые подходы к обучению студентов иностранным языкам. Важным фактором является и влияние 
политики на общественную жизнь, которое привело к росту популярности арабского языка среди русскоговорящих 
студентов. В соответствии с этим, мы можем сказать, что развитие отношений между Россией и арабскими странами 
поменяло языковую картину мира. Арабский язык стал более популярен и востребован среди учащихся в России. Если 
раньше изучение арабского языка было связано с распространением Ислама и чтением Корана, то в настоящее время, 
студенты выбирают изучение арабского языка в связи с изменением направления политических и экономических свя-
зей Российской Федерации. В данной статье мы будем рассматривать этапы развития преподавания арабского языка, а 
также ведущих лингвистов и филологов, которые работали над развитием методов обучения арабскому языку. Также 
на основе опыта преподавания проанализируем подходы к внедрению интерактивных методов обучения на основе 
цифровых технологий и опишем методику использования онлайн-платформ и аудиовизуального материала для повы-
шения речевых компетенций учащихся. Недостаток цифрового материала в обучении арабскому языку стал вызовом 
для молодых ученых и педагогов, которые стремятся к развитию и внедрению ИКТ в учебные программы.

Ключевые слова: арабский язык, цифровые технологий, русские студенты, коммуникативные компентенции.
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Abstract. The impact of globalization on the education system and many other factors motivate teachers to revise 
approaches, refresh the methodology of the system of teaching foreign languages to students. It should also be noted that, 
politics is an integral part of our modern life, it affects the life of society; economy, education and even culture depends on it. 
According to this, we can say that the development of relations between Russia and Arab countries has changed the linguistic 
picture of the world. Arabic language has become more popular and in demand among students in Russia. If earlier the study 
of Arabic language was connected with the spread of Islam and reading the Koran, a broader purpose has now emerged for 
the study of Arabic languages – the language is used in all spheres due to the development of economic relations. In this 
paper, we will be looking at the stages of development of Arabic language teaching and the leading linguists and philologists 
who have worked on the development of Arabic language teaching methods. We will also analyze approaches to interactive 
learning through digital technologies based on teaching experience and describe the methodology of using online platform 
and audiovisual material and its didactic potential to enhance learners’ speech competence. The lack of digital material in 
Arabic language teaching has become an issue for young scholars and educators who are eager to develop and implement 
ICT in the curriculum.

Keywords: arabic language, digital technologies, Russian students, communicative competences.
ВВЕДЕНИЕ 
Методы обучения иностранным языкам отличаются в 

зависимости от того, какой язык преподается студенту – 
второй это язык или третий. Мы не можем использовать 
одинаковые подходы ко всем языкам – носители различ-
ных языков думают по-разному, что требует от педагога 
использовать различные методы обучения.

Необходимо учитывать не только культурные осо-
бенности, но также и лингво-культурологические. В 
этой статье мы хотели бы уделить внимание методу обу-
чения одного из Семитских языков, а именно арабскому 
языку, а также подходам к укреплению коммуникатив-
ных компетенций и навыков русских студентов. Для на-
чала очень важно упомянуть об истории возникновения 
арабского языка.

Арабский язык оказывает прямое и косвенное влия-
ние на многие другие языки, такие как турецкий, персид-
ский, амазигский, курдский, урду, малайский, индоне-
зийский, албанский и некоторые другие языки, такие как 
хауса, суахили, венгерский, амхарский и сомалийский, а 
также на некоторые европейские языки, особенно сре-
диземноморские, такие, как испанский, португальский, 
мальтийский и сицилийский; и многие из терминов 
арабского вошли в английский и другие языки, среди 
таких слов можно выделить: адмирал, тариф, алкоголь, 
алгебра и названия звезд, в русском языке тоже; сундук, 
диван, удод «ходход» и т. д. [4].

Помимо английского, французского, русского, ис-
панского и китайского, арабский был признан одним из 

языков, разрешенных к использованию в Организации 
Объединенных Наций, начиная с 1973 года. Кроме того, 
ЮНЕСКО также объявила 18 декабря каждого года еже-
годным ‘Всемирным днем арабского языка’ (ЮНЕСКО, 
2017).

МЕТОДОЛОГИЯ
Данная статья написана на основе опыта преподава-

ния арабского языка студентам вуза с применением циф-
ровых технологий.  

Цель статьи – рассмотреть текущее положения из-
учения арабского языка в Росссии, проанализировать 
минусы и апробировать методику.

Если рассмотреть историческое возникновение араб-
ского языка, то он родился до возникновения Ислама 
или в доисламскую эпоху – в периоде «Джахилия» – 
 То есть язык возник более двух тысяч .  ةَيِليِهاَجلا ُرْصَع
лет назад и на нем говорили арабы – «Бедуины», ُوْدَبلا  
живущие на северо-западных границах современной 
Саудовской Аравии. Бедуины были купцами и занима-
лись скотоводством, большая часть их жизни состояла 
из путешествий, поэтому язык и распрастранился позже 
-на ближнем востоке и север ةيمالسالا تاحوتفلا لضفب
ной Африке. И хотя язык народа северной Африки – бер-
берский, а в Египте – коптский язык, на ближнем восто-
ке основной язык – арамейский, который тоже входит 
в группу семитских языков и очень похож на арабский, 
так как система огласовок ُتاَكَرَحلا  в арабском языке взя-
та в основном из арамейского языка. Но возникновение 
арабского не привело к исчезновению местных языков, 
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так как до сих пор каждая страна в арабском мире имеет 
свой диалект, который в большинстве своем состоит из 
арабских слов [9].

Также благодаря откровению Корана арабский язык 
стал известен во всем мире. Коран непосредственно по-
влиял на судьбу арабского языка – благодаря священной 
книге язык распространился и стал более легким, грам-
матически организованным и понятным по сей день [3].

Арабисты и востоковеды внесли значительный 
вклад в обучение арабскому языку в России. Из них мо-
жем отметить в первую очередь Алексея Васильевича 
Болдырева – автора первого словаря, который был опу-
бликован в 1863 г. под названием «Арабская хрестома-
тия». Также А. В. Болдырев составил учебник «Краткая 
арабская грамматика» в московском государством уни-
верситете, в котором в 1832 открылось отделение араб-
ского языка [8].

В конце XIX палестинский выпускник Казанской ду-
ховной академии Пантелеймон Крестович Жузе сыграл 
важную роль в упорядочевании единой научной терми-
нологии. Данный словарь содержал точную передачу 
упрощенной терминологии, которая использовалась во 
всех отраслях знаний. Полный арабо-русский словарь 
считался первым и единственным на ближнем востоке и 
России. Позже в 1940 Харлампий Карпович Баранов, со-
ветский педагог и лингвист, опубликовал ряд трудов, ко-
торые помогли в преподавания арабского яызка в вузах 
и применялись в научной работе арабистов. В МГИМО 
была создана премия профессора Х. К. Баранова за вклад 
в филологическую науку [5].

Благодаря этим трудам, арабский преподается в 
российских вузах на высоком уровне. Но необходимо 
отметить, что, эти труды сейчас не соответствует тре-
бованиям современного рынка труда и современной си-
стемы образования. Так что требуется уделить серьезное 
внимание развитию методов и материалов для обучения 
арабскому языку. 

Важно отслеживать тренды образования, чтобы раз-
вивать коммуникативные навыки учащихся и преодо-
левать сложности в говорении и использовании языка в 
профессиональной деятельности.  

Изучение и преподавание арабского языка получа-
ет все более широкое распространение во всем мире. 
Суденты выбирают арабский язык не для того, чтобы 
читать священную книгу Коран – в России не только му-
сульмане заинтересованы в изучении языка, но и студен-
ты других конфессий, так как изучение арабского языка 
расширяет потенциальный рынок труда и возможность 
использовать язык в различных секторах экономики, а 
также в туризме, образовании и социально-политиче-
ской жизни [10]. 

В настоящее время в России арабский язык препо-
дается в исламских университетах, педогоги и арабисты 
используют классические книги и материалы, редко 
ссылаясь на онлайн-платформы или цифровой матери-
ал, так как, в основном, то, что доступно в Интернете, 
не подходит для изучения языка русскоговорящими сту-
дентами. 

Для популяризации обучения арабского языка необ-
ходимо разрабатывать современные методы обучения, с 
учетом целевой аудитории и методов обучения отдельных 
преподавателей. Для успешной работы педагогам необхо-
димо анализировать интересы аудитории или учащихся. 
Иными словами, в основе обучения должен лежать лич-
ностно-ориентированный подход и теория поколений.

Этот подход уже давно внедрен в сфере образования 
и, в частности, в изучение иностранных языков. Теория 
поколений была разработана американскими учеными 
Н. Хоувом и В. Штраусом в 1991. В ее основе лежит на-
блюдение за периодами истории США. Позднее автора-
ми было проанализировано поколение Z , представители 
которого родились в период 2000–2005 годов, в работе 
рассмотрены их черты характера. Данное поколение 
сильно отличается от предыдущих, так как они родились 

и выросли в цифровой среде и прекрасно ориентируются 
в инновационных разработках и технологиях [7].

Теория поколений и личностно-ориентированный 
подход в обучении иностранным языкам ценились в 
среде отечественной педагогов и стали новинкой в линг-
водидактике в последнее десятилетие. Кроме этого, пси-
хологи отмечают, что у поколения Z появились возмож-
ности изучать несколько иностранных языков одновре-
менно. А это помогло многим специалистам в области 
лингводидактики и методологии обучения иностранным 
языкам сформировать основные характеристики лич-
ностно-ориентированного обучения. 

В данном направлении можно отметить следую-
щих российских исследователей: И. С. Якиманская, 
В. В. Сериков, Е. В. Бондаревская. Они пришли к вы-
воду, что внедрение личностно-ориентированного под-
хода и теории поколений укрепляет взаимосвязь обуча-
ющихся и преподавателей, так как педагогика сотруд-
ничества ориентирована больше на индивидуальные 
подходы к обучению. Другими словами, для изучения 
иностранных языков важно создать доброжелательную 
и открытую систему обучения для развития навыков 
коммуникации на иностранном языке [2].

Интегрирование технологий в процесс обучения 
арабскому языку представляется перспективным на-
правлением совершенствования педагогической дея-
тельности по нескольким причинам:

– использование технологий помогает развить крити-
ческое мышление среди учащихся; 

– применение  технологий в процессе обучения араб-
ского языка позволяет создавать связи между изучае-
мым предметом и культурой народов с помощью аудио- 
и видео-контента или интерактивной доски, где отраже-
ны реальные факты об арабском мире и т. д.  

О. А. Берникова, доцент кафедры арабской филоло-
гии Восточного факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, отметила в своей статье 
«Цифровая трансформация образовательных программ 
на примере преподавания арабского языка в высшей 
школе», что недостаток цифрового материала в обуче-
нии нарушает взаимопонимание между участниками пе-
дагогического процесса [1]. 

В связи с этим, использование печатных материалов 
может быть не всегда эффективно и актуально. Так как 
изучение иностранных языков должно быть направлено 
на развитие личности студентов, чтобы лучше усваивать 
язык самостоятельно, и педагоги помогают в формирова-
нии этих навыков при помощи трех важных компонентов: 
лингвистического, психологического и металогического.                

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В данной статье мы предлагаем свой подход в ис-

пользовании цифрового контента и составлении учеб-
ной программы. Самый главный фактор, мы считаем, 
заключается в том, что необходимо в первую очередь 
определять особенность целевой группы или сферы ин-
тересов обучающихся. В частности, учащихся арабского 
языка, заинтересованных в развитии речевого навыка. 
Чтобы использовать арабский язык в профессиональной 
деятельности, важно укрепить лингвистические навыки 
студентов с помощью аудио- и видео-контента, а также 
помочь тем студентам, которые лучше воспринимают 
информацию на основе визуального контенту. Это важ-
но, чтобы преподаватели и педагоги набрали подходя-
щий образовательный материал.  

Уровень А1. Изучение алфавита и его правильного 
написания в словах 

Как известно, арабские буквы имеют три формы на-
писания – в начале, середине и конце слова – что вы-
зывает сложности у студентов, поскольку помимо из-
учения алфавита, необходимо изучать написание букв в 
зависимости от расположения их в слове. 

Это большая работа для педагогов, поскольку на-
писание арабских букв сильно отличается от написания 
русского алфавита – арабские буквы содержат точки над 
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и под буквами, гортанные буквы ( ح ،غ ، خ ، ع). Такие 
буквы вызывают сложности в понимании у русскогово-
рящих студентов, поскольку в русском языке отсутству-
ют подобные звуки. В таблице 1 выделим распростра-
ненные орфографические ошибки при использовании 
арабского языка. 

Таблица 1 – Орфографические ошибки

В целях преодоления указанных сложностей, по на-
шему мнению, необходимо учитывать психологические 
и личностные особенности обучающихся, а также ис-
пользовать цифровые методы обучения для повышения 
качества и эффективности образовательного контента. 
В частности, на современных платформах используется 
система, когда помимо правильно написанного арабско-
го слова предоставляется изображение для лучшего за-
поминания значения. На рисунке 1 представлен пример 
работы данного инструмента. 

Рисунок 1 – Пример упражнения на платформе 
“Twinkl”

Использование рисунков во время обучения позволя-
ет не только улучшать орфографические и лексические 
навыки обучающихся, но также и вовлечь студентов в 
процесс обучения. 

Эффективность использования визуального контента 
в обучении иностранным языкам подтверждается, в част-
ности, в исследовании Т. В. Пятигора и Н. Г. Пятигора 
«Визуализация и ее использование в процессе обучения 
иностранному языку» [6], где исследователи приводят 
также факторы, от которых зависит восприятие визуаль-
ного контента студентами. Так, эффективность визуаль-
ного контента зависит от знания и опыта воспринимае-
мого лица, ориентации обучения на коммуникативные 
средства, способности студента читать наглядность, 
конкретный ситуативный контекст восприятия, а также 
от цели коммуникации. 

На основе данного исследования можно подтвердить 
и то, что было сказано выше, что при формировании 
процесса обучения арабскому языку крайне важен лич-
ностно-ориентированный подход. Учет индивидуаль-
ных факторов при использовании цифровых инструмен-
тов позволит повысить их эффективность. 

Эффективность использования визуального контента 
в изучении иностранного языка также упомянута в рабо-
те Н. С. Поповой и М. М. Бородавкиной «Использование 
креолизованного текста на уроке иностранного языка 
как средства формирования осознанности». В работе 
сделан вывод о том, что использование визуального 
контента не только способствует лучшему обучению не-
посредственно языку, но также и познанию культуры и 
социальных особенностей страны [11]. 

Рассмотрим также дидактические возможности вир-
туальной доски Miro в обучении арабскому языку. 

Исходя из педагогического опыта работы со студен-
тами-бакалаврами различных профилей (зарубежное 
регионоведение, методика преподавания иностранных 

языков, перевод), можно говорить о том, что цифровые 
технологии помогают в обучении арабскому языку. В 
частности, система управления обучением (LMS) и ин-
терактивная доска Miro позволяют четко описать про-
цесс обучения, а также предоставить единую платфор-
му для совместной работы и создания онлайн-проектов. 
Рассмотренные инструменты позволяют:

– скачать документ в любом формате;
– загрузить аудио-видео материалы;
– свободное использование доски для всех студентов;
– сохранение учебного материала и возможность об-

ратиться к нему в любое время;
– возможность подготовить материалы заранее, что-

бы организация урока проходила более эффективно;
– повышение доступности обучения написанию 

арабских букв и осознания арабской речи;
– возможность загрузить любые форматы презентаций;
– повышение креативности и творчества в процессе 

обучения, что также позволяет повысить мотивацию 
студентов и их заинтересованности.  

Представим пример организации урока по изучению 
арабского языка для студентов уровня А1 с помощью 
интерактивной доски Miro. 

Тема урока «Это наш дом».  اَنُتيَب 
Инструментарий урока – пройти урок с помощью до-

ски Miro в синхронном порядке – с помощью платфор-
мы педагог размещает все учебные материалы; таблицы, 
видео, текст и также картинки. 

Цель урока – знакомство с лексикой, посвященной 
теме дома – основных слов, связанных с темой внутрен-
них частей дома, мебели, и т. п. 

Сценарий урока. В начале урока студенты слушают 
аудиозапись текста, и их задача заполнить пропущен-
ные слова, потом необходимо читать полностью текст 
и перевести все сложные слова и лексику. Все это про-
исходит синхронно во время урока преподаватель и сту-
денты одновременно могут использровать виртуальную 
доску и там же отвечать на назначенные им вопросы.

Урок создан для улучшения речевых навыков, поэто-
му после прослушивания текста, студенты высказывают 
свое мнение. Здесь преподаватель задает вопросы о доме, 
что у вас есть в доме, в связи с тем, что студенты смотрят 
на картинки, и уже видели видео, они еще помнят как на-
ывается «душ», َمامّح  «кухня»  َخٌبَطْم и т. д., и вполне могут 
рассказать тоже, что у них дома, какой у них дом. Для 
повышения качества речевых навыков, студенты также 
могут вступать в разговоры между собой на тему дома.

Задачи: читать, слушать, переводить и ответить на 
вопросы. Так мы совместили все основные речевые на-
выки в одной платформе синхронно с присуствием пре-
подавателя. На рисунке 2 представлен пример использо-
вания платформы Miro для данного урока. 

Рисунок 2 – Тема «Это наш дом» для уровня A1 на 
платформе Miro

Приведем также иной пример использование инте-
рактивной доски Miro. Тема урока – «Черты характера». 
Была создана таблица с картинкой мальчика и названы 
части тела на арабском, также потом во время урока пре-

ДИУАНИ Рефка 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA60

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

подаватель со студентами описывали внутренние каче-
ства с помощью рисунков и стикеров, читали вслух и 
переводили. На основе полученной лексики студентам 
было необходимо описать портрет человека с помощью 
черт характера и частей тела. 

Рисунок 3 – Пример использования интерактивной 
доски Miro по теме урока «Черты характера»

ُةيجِراَخلا ُتاَفِّصلاَو ُةَّيلخاَّدلا ُتاَفِّصلا

Таким образом, использование интерактивной доски 
позволит не только повысить креативность студентов, 
но также и обеспечить работу в синхронном порядке, 
обеспечить возможность для диалога между студентами, 
а также повысить качество образовательного процесса. 

ВЫВОДЫ
Арабский язык является достаточно древним языком, 

который распространяется по России и миру в течении 
многих столетий. В настоящее время студенты выбирают 
изучение арабского языка не только и не сколько для из-
учения Корана, а для того, чтобы расширять свои карьер-
ные возможности, исследовать культуру арабских стран. 
Помимо этого, изучение арабского языка позволяет сту-
дентам адаптироваться во время туристических поездок. 

При исследовании процессов обучения арабскому 
языку было выяснено, что русскоговорящие студенты 
сталкиваются с серьезными сложностями при изучении 
арабского языка, поскольку написание и произношение 
слов сильно отличается в русском и арабском языке, что 
требует поиска различных инструментов для повыше-
ния качества образовательного процесса и улучшения 
речевых и коммуникативных навыков студентов. 

Цифровые инструменты обучения могут стать одним 
из направлений совершенствования образовательного 
процесса при обучении арабскому языку. Современные 
технологии позволяют расширить педагогический ин-
струментарий, способствовуют повышению креативно-
сти и коммуникативных практик студентов. 

В частности, с помощью цифровых технологий воз-
можно использование визуального контента – рисунков, 
видео- и аудиоматериалов. Использование визуального 
и аудиоконтента позволяет улучшить навыки слушания 
и говорения при изучении арабского языка, способству-
ет лучшему запоминанию лексики. 

В качестве одного из цифровых инструментов обуче-
ния была приведена в пример интерактивная доска Miro, 
которая может быть использована педагогами в про-
цессе ведения уроков. Преимуществами использования 
интерактивной доски является возможность синхрон-
ной работы всех студентов, визуализация материала для 
лучшего запоминания, возможность использовать все 
форматы файлов и презентаций, а также возможность 
повторного обращения к материалам урока. 

Помимо прочего, в рамках использования цифровых 
технологий крайне важно использовать личностно-ори-
ентированный подход в педагогике, поскольку, как было 
показано в статье, эффективность восприятия материала 
зависит от множества индивидуальных факторов, кото-
рые должны быть учтены педагогом при преподавании. 
Теория поколений также играет значимую роль в ис-
пользовании современного инструментария, посколь-
ку, согласно данной теории, было выделено, что поко-
ление, родившееся с 2000 года, выросло при развитии 
цифровых технологий, которые позволяют им не только 
быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире, но 
также лучше усваивать информацию. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития креативного мышления студентов в процессе их обучения 

русскому языку как иностранному с использованием разнообразных творческих заданий, основанных на теории 
множественного интеллекта Говарда Гарднера. Основной целью нашего исследования является изучение особен-
ностей реализации данного процесса. В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ тру-
дов по теории и методике преподавания иностранных языков и РКИ, а также научных публикаций, посвящённых 
проблеме развития креативного мышления; обработка и обобщение собственного опыта в проведении учебно-вос-
питательной работы с иностранными студентами-медиками; систематизация полученного материала; включённое 
наблюдение; опрос студентов-иностранцев, изучающих русский язык в медицинском вузе. Автор выявил возмож-
ность развития лингвокреативности и познавательной активности иностранных учащихся посредством применения 
системы специальных креативных заданий, некоторые из которых заимствованы из театральной педагогики и адап-
тированы к процессу обучения РКИ. В статье рассмотрены теоретические основы креативного мышления и опреде-
лены особенности, условия, методы и приёмы его развития в процессе изучения русского языка как иностранного. 
Автором разработан комплекс творческих заданий, направленных на совершенствование творческого мышления на 
основе того или иного типа интеллекта. В результате исследования автор делает вывод, что применение на занятиях 
по РКИ разнообразных творческих заданий, разработанных в соответствии с доминирующими типами интеллекта 
учащихся, позволит не только оптимизировать процесс изучения русского языка, но и раскрыть творческий по-
тенциал, развить креативное мышление, а также сформировать индивидуальный стиль решения профессиональных 
задач с использованием полученных знаний.

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, русский язык как иностранный, теория множественно-
го интеллекта, лингвокреативность.
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Abstract. The article is devoted to the problem of developing students’ creative thinking in the process of teaching 

Russian as foreign language using a variety of creative tasks based on Howard Gardner’s theory of multiple intelligences. 
The main goal of our research is to study the features of the implementation of this process. During the work, the following 
research methods were used: analysis of works on the theory and methodology of teaching foreign languages and Russian as 
foreign language, as well as scientific publications devoted to the problem of developing creative thinking; processing and 
generalization of one’s own experience in conducting educational work with foreign medical students; systematization of the 
received material; participant observation; survey of foreign students studying Russian at a medical university. The author 
has identified the possibility of developing linguistic creativity and cognitive activity of foreign students through the use of 
a system of special creative tasks, some of which are borrowed from theater pedagogy and adapted to the Russian as foreign 
language learning process. The article examines the theoretical foundations of creative thinking and identifies the features, 
conditions, methods and techniques of its development in the process of learning Russian as a foreign language. The author 
has developed a set of creative tasks aimed at improving creative thinking based on one or another type of intelligence. 
As a result of the study, the author concludes that the use of various creative tasks on Russian as foreign language classes, 
developed in accordance with the dominant types of intelligence of students, will not only optimize the process of learning 
the Russian language, but also reveal creative potential, develop creative thinking, and also form an individual style solving 
professional problems using acquired knowledge.

Keywords: creativity, creative thinking, Russian as foreign language, theory of multiple intelligences, linguistic 
creativity.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Постоянно меняющиеся условия современной дей-

ствительности требуют от специалистов любой сферы 
деятельности готовности и способностей к самостоятель-
ному принятию решений, постоянному саморазвитию и 
самосовершенствованию, использованию индивидуаль-
ного креативного подхода при выполнении  поставлен-
ных задач. Таким образом, основная цель современной 
системы высшего образования заключается  в форми-
ровании личности конкурентоспособного специалиста, 
обладающего не только всеми необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, но и креативным мышлением. 
Для развития и совершенствования мыслительной дея-

тельности и творческого потенциала будущих специали-
стов необходимо создать особые оптимальные условия 
обучения с учётом их индивидуальности. По мнению 
многих исследователей, решение данного вопроса воз-
можно в процессе обучения иностранным языкам. Во 
многих научных работах рассматривается взаимосвязь 
и взаимозависимость успешного освоения иностранных 
языков и развитого креативного мышления учащих-
ся. Этот вопрос представляется особенно актуальным 
в обучении русскому языку как иностранному в меди-
цинском вузе. Это обусловлено наличием у студентов-
иностранцев необходимости овладения индивидуально-
творческими способами выполнения профессиональной 
деятельности на РКИ для прохождения клинической 
практики в российских медицинских учреждениях. 
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В рамках данного исследования мы обратимся к рас-
смотрению вопроса развития креативного мышления ино-
странных студентов-медиков на основе использования 
творческих заданий в соответствии с их индивидуальными 
особенностями в процессе изучения русского языка.

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

В научных публикациях многих современных ис-
следователей говорится о положительном влиянии кре-
ативности на профессиональную деятельность, а также 
успешном развитии творческого мышления в процес-
се изучения иностранных языков и одновременно эф-
фективности применения в нём креативного подхода 
(А. Г. Васильева, С. Л. Буковский, А. И. Остроумов,  
О. Ф. Остроумова, Н. Е. Горская, О. Г. Прокофьева, 
Н. Г. Кизрина, О. Р. Елисеева, Л. М. Андрюхина, 
А. С. Степанова, М. В. Чилингарян, А. В. Галкина, 
Е. В. Чистюлина) [1–15].

Изучив большое количество публикаций, которые 
посвящены данному вопросу, мы пришли к выводу, что 
специфика развития креативного мышления иностран-
ных студентов на основе применения творческих зада-
ний в соответствии с теорией множественного интеллек-
та на занятиях по РКИ недостаточно изучена.

Работы по методике преподавания иностранных язы-
ков и РКИ (Е. И. Пассов, А. Н. Щукин, Е. Н. Соловова, 
О. Д. Митрофанова, В. Г. Костомаров) и научные публи-
кации, посвящённые проблеме развития креативного 
мышления при обучении иностранным языкам, состав-
ляют теоретическую базу нашего исследования [1–28]. 

Обосновывается актуальность исследования. 
По нашему мнению, изучение условий формирова-

ния и развития креативного мышления, а также выяв-
ление и учёт типов интеллекта учащихся с целью раз-
работки соответствующих творческих заданий для об-
учения русскому языку как иностранному позволит не 
только раскрыть творческий потенциал студентов, но и 
развить их лингвокреативность, что  повысит эффектив-
ность всего учебного процесса. Данные обстоятельства 
обусловливают актуальность рассматриваемой темы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Изучение особенностей развития креативного мыш-

ления студентов в процессе обучения русскому языку 
как иностранному с использованием разнообразных 
творческих заданий в соответствии с типом интеллекта 
составляет основную цель нашего исследования.

Достижения данной цели требует решения следую-
щих задач:

- изучить теоретические основы креативного мыш-
ления;

- определить особенности и условия развития креа-
тивного мышления в процессе обучения РКИ;

- выявить и рассмотреть методы и приёмы развития 
креативного мышления;

- разработать творческие задания, направленные на 
развитие креативного мышления на основе того или 
иного типа интеллекта.

Используемые методы, методики и технологии.
Анализ трудов по теории и методике преподавания 

иностранных языков и РКИ, а также научных публика-
ций, посвящённых проблеме развития креативного мыш-
ления; обработка и обобщение собственного опыта в про-
ведении учебно-воспитательной работы с иностранными 
студентами-медиками; систематизация полученного ма-
териала; включённое наблюдение; опрос студентов-ино-
странцев, изучающих русский язык в медицинском вузе, 
составляют методы и источники нашего исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Понятия «креативность» и «креативное мышление», 

рассматриваемые в различных аспектах, имеют раз-
нообразные определения. В. Д. Шадриков считает, что 
креативность представляет собой сложный феномен, 
зависящий от возможности дивергентного мышления, 
эстетического видения, богатства воображения, скоро-
сти и гибкости мышления и  множества других факторов 
[29]. Согласно концепции креативности Дж. Гилфорда, 
существует два принципиально различных  типа мышле-
ния: конвергентное и дивергентное. Первый тип присущ 
большинству людей, он функционирует при нахождении 
единственного верного решения задачи на основе мно-
жества условий. В то время как второй тип мышления 
предполагает поиск разнообразных решений проблемы, 
приводящий к неожиданным результатам. Для творче-
ских людей характерен именно этот тип  мышления, так 
как он является основой креативности. 

По мнению Дж. Гилфорда, креативность объединяет 
в себе следующие  способности:

-выявление проблемы;
- генерирование множества идей;
- продуцирование разнообразных идей; 
- нахождение нестандартных решений проблемы, по-

рождение оригинальных идей;
- усовершенствование сгенерированного продукта;
- решение проблемы (анализ и синтез) [30].
В работах И. П. Торренса креативное мышление рас-

сматривается в виде процесса, объединяющего такие 
элементы, как принятие и анализ проблемы, поиск её 
решения, выдвижение и апробация гипотезы, а также 
её возможная модификация во время решения пробле-
мы [27]. Следовательно, креативность представляет со-
бой способность к адаптации в изменяющихся условиях 
и  генерации идей для решения возникающих проблем. 
Л. Б. Ермолаева-Томина в своих работах рассматривает 
креативность как реализацию потенциальных возмож-
ностей человека [24].

По нашему мнению, креативное мышление – это спо-
собность находить новые нестандартные способы реше-
ния задач, создавать оригинальный продукт, используя 
неожиданные сочетания и избегая при этом стереоти-
пов. Творческое мышление всегда продуктивно, так как 
оно предполагает уход от привычного образа мысли и 
оригинальность решений при использовании усвоен-
ных знаний в практической деятельности. Отметим, что 
в рамках данного исследования креативное мышление 
рассматривается одновременно в качестве средства об-
учения РКИ и одной из целей учебного процесса.

Анализ научных исследований зарубежных и россий-
ских авторов позволил сделать вывод о том, что креатив-
ности и креативному мышлению можно обучать, созда-
вая определённые условия и используя соответствую-
щие методы и приёмы. Согласно Е. В. Чистюлиной, раз-
витие творческого мышления студентов представляет 
собой сознательную, активную, целенаправленную и 
последовательную организацию учебного процесса [15]. 
Следовательно, для развития креативного мышления 
учащихся необходимо создать на занятии соответствую-
щие условия. Творческое мышление обусловлено глубо-
кой заинтересованностью учащихся в изучаемом мате-
риале и активизацией их познавательной деятельности. 

Э. С. Громов выделяет семь характеристик творче-
ства: оригинальность, эвристика, фантазия, активность, 
концентрация, ясность, чувствительность [31].

Определяют следующие педагогические условия 
развития креативного мышления учащихся:

- тщательный отбор и систематизация учебного мате-
риала, его чёткое распределение в рамках одного занятия;

- личная заинтересованность студентов в содержа-
нии изучаемого материала;

- учёт роли мотивации в учебном процессе;
- применение инновационных методов и приёмов 

[4; 11].  
Так, использование на занятиях по РКИ приёмов и 

методов, способствующих повышению у иностранных 
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учащихся активности и заинтересованности в учебном 
познании, является средством развития их креативного 
мышления. При этом эффективно применение следу-
ющих креативных методов эвристического мышления, 
выделенных А. В. Хуторским:

- метод «Шесть шляп» Эдварда де Боно;
- «Прогнозирование», «Если бы…»;
-  мозговой штурм;
- «Агглютинация»;
- метод образного видения;
- метод «Вживание» [32].
Обратимся к детальному рассмотрению применения 

данных методов для совершенствования креативного 
мышления учащихся на занятиях по РКИ. Так, метод об-
разного видения предполагает развитие умений в про-
дуктивных видах речевой деятельности на основе образ-
ного мышления. Например, студентам-медикам можно 
предложить в качестве объекта познания различные 
абстрактные рисунки, геометрические фигуры, цифры и 
т. д. Они должны составить рассказ об истории жизни 
или болезни больного на основе увиденных образов.

Согласно методу «Шесть шляп» студент должен при-
менять определённый тип мышления, соответствующий 
цвету полученной шляпы. Например, белая шляпа – это 
сбор фактической информации по проблеме; красная – 
выражение эмоции и чувств; желтая – нахождение опти-
мистического решения проблемы и т. д. На занятиях по 
РКИ возможно применение данного метода для органи-
зации различных дискуссий и ролевых игр. Например, 
студенты должны изучить жалобы вымышленного паци-
ента, а затем обсудить план его обследования, поставить 
диагноз и назначить лечение.

Метод «Агглютинация» подразумевает соединение ка-
честв, свойств, частей объектов и т. д., которые несоеди-
нимы в реальности. По нашему мнению, этот метод может 
применяться при работе с текстом на занятии по РКИ.

Представляется также эффективным использование 
таких приёмов и методов технологии ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских задач), как мозговой штурм, метод 
синектики, экспертиза, метод фокальных объектов, круги 
Луллия, морфологический анализ, синквейн [20–35].

По нашему мнению, в учебном процессе следует 
учитывать индивидуальные особенности и познава-
тельные различия учащихся, их интеллектуальный по-
тенциал. То есть выбор приемов и методов обучения, а 
также творческих заданий должен быть основан на тео-
рии множественного интеллекта американского психо-
лога Говарда Гарднера [36].

Согласно данной теории каждому человеку при-
сущи определённые типы интеллекта, обусловленные 
его способом восприятия мира, получения информации 
и принятия решений, а также характером мотиваций к 
действиям. При этом один тип интеллекта является до-
минирующим. Говард Гарднер выделяет девять типов 
интеллекта, каждому из которых свойственен набор 
определённых способностей и талантов. Это логико-ма-
тематический, лингвистический, визуально-простран-
ственный, межличностный, внутриличностный, аудио-
музыкальный, телесно-кинестетический, экзистенци-
альный и натуралистический (естественно-научный) 
интеллект. Следовательно, можно сделать вывод, что 
творческие способности иностранных учащихся соот-
ветствуют доминирующему типу интеллекта. Таким об-
разом, для эффективного развития креативного мышле-
ния студентов в процессе обучения их русскому языку 
как иностранному важно определить доминирующий 
тип интеллекта каждого учащегося на основе выявления 
их интересов и способностей. Для этого можно исполь-
зовать разнообразные тесты и опросники, а также вклю-
чённое наблюдение [36].

Важно отметить, что, несмотря на особое значение 
лингвистической креативности в процессе обучения 
иностранным языкам, использование творческих за-
даний на занятиях по РКИ предполагает комплексное 

развитие креативного мышление иностранных студен-
тов, учитывающее все творческие способности  и типы 
интеллекта, но с опорой на основные. Например, при 
обучении студентов с развитым визуально-простран-
ственным интеллектом следует использовать такие при-
ёмы критического мышления, как «ментальная карта» и 
«кластер», а также различные типы инфографики [37]. 

Обратимся к детальному рассмотрению творческих 
заданий, видов деятельности и средств обучения, ис-
пользуемых на занятиях по РКИ для развития креатив-
ного мышления учащихся в соответствии с их домини-
рующим типом интеллекта.

I. Логико-математический интеллект (способно-
сти к рациональному, аналитическому мышлению, запо-
минанию чётко систематизированной информации).

Рекомендуемые виды деятельности: задания на со-
ответствие,  классификации и ассоциативные ряды, ана-
лиз данных, логические и деловые игры, головоломки, 
кроссворды, проблемные ситуации, заполнение таблиц, 
задания на нахождение ошибок.

Средства обучения: таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, грамматические конструкции.

Примеры творческих заданий:
1. Придумать окончание истории.
2. Расставить в логическом порядке абзацы (предло-

жения) текста или слова в предложении.
3. Соединить половинки слов.
4. Найти в таблице из букв слова, которые относятся 

к изучаемой теме.
5. Используя грамматические конструкции текста, 

составить новые предложения по изучаемой теме.
6. Рассмотреть определённый график (схему, план), и 

дать описание на русском языке.
II. Лингвистический интеллект (способности к из-

учению иностранных языков, применению иноязычной 
речи в различных  ситуациях общения).

Рекомендуемые виды деятельности: чтение, пере-
сказ, дискуссии, словарные и ролевые игры, мозговой 
штурм, написание истории (стихотворения, письма, по-
здравления).

Средства обучения: статьи по медицине, художе-
ственные тексты писателей-врачей и т. д.

Примеры творческих заданий:
1. Рассказать историю от лица главного героя.
2. Прочитать монолог (диалог) в разных образах.
3. Написать письмо родителям и интересно расска-

зать об изучаемой теме.
4. Подготовить этюд на изучаемую тему.
III. Визуально-пространственный интеллект (про-

странственное мышление; способность к моделирова-
нию в пространстве).

Рекомендуемые виды деятельности: проектная де-
ятельность, создание презентаций в PowerPoint, этюды, 
игры на воображение, задания с элементами рисования, 
мастер-классы, создание ментальных (интеллектуаль-
ных) карт и кластеров.

Средства обучения: Аудиовизуальные средства 
наглядности (разнообразные виды художественно-изо-
бразительной наглядности; учебные, документальные и 
художественные фильмы; фрагменты экранизаций лите-
ратурных произведений; презентации, различные виды 
инфографики и т. д.).

Примеры творческих заданий: 
1. Игра «Активити». Один студент рисует загаданное 

слово (1 минуту), остальные угадывают.
2. Нарисовать план квартиры, карту города и т. д.
3. Picture Dictation (Нарисовать то, что описал препо-

даватель на русском языке).
4. Нарисовать строение определённой системы орга-

низма.
IV Межличностный интеллект (способность к 

успешной межличностной коммуникации)
Рекомендуемые виды деятельности: ролевые игры, 

инсценировки, викторины, мозговой штурм, интервью, 

ДМИТРИЕВА Дарья Дмитриевна 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA64

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

круглый стол.
Средства обучения: групповые и парные виды работ.
Примеры творческих заданий: 
1. Подготовить групповой проект по изучаемой теме.
2. Инсценировка отрывка из изучаемого художе-

ственного произведения.
3. Ролевая игра «В поликлинике», «В магазине», «В 

аптеке» и т. д.
 V. Внутриличностный интеллект (способность к 

самоанализу).
Рекомендуемые виды деятельности: индивидуаль-

ные проекты, творческая деятельность, написание сочине-
ний и статей, ведение личного дневника на русском языке.

Средства обучения: художественные тексты на рус-
ском языке.

Примеры творческих заданий: 
1. Проанализировать и описать связь изучаемой темы 

(текста) с вашей жизнью. 
2. Прочитать текст, выражая своё состояние и на-

строение в данный момент.
VI. Музыкальный интеллект (способности к запо-

минанию и воспроизведению мелодии, аудированию).
Рекомендуемые виды деятельности: чант техноло-

гия (chant), песни, стихи, скороговорки  на русском языке.
Средства обучения: Аудиоматериалы, песенный и 

стихотворный  материалы.
Примеры творческих заданий: 
1. Прочитать четверостишья с новыми ЛЕ с разной 

интонацией (печально, радостно, с усталостью и т. д.).
2. Прослушать песню и вставить пропущенные слова 

(рифмы).
3. Упражнение «Музыкальный мяч». Студенты вста-

ют в круг и под музыку передают друг другу мяч, назы-
вая слова (в рамках изучаемой темы), которые складыва-
ются в предложения.

 VII. Телесно-кинестетический интеллект (высо-
кая координация движений).

Рекомендуемые виды деятельности: ролевые игры, 
физические упражнения, игровые тренинги (Moving 
pictures, пантомима), драматизация, экскурсии.

Средства обучения: экскурсии, метод опоры на фи-
зические действия (Total physical response – выражение 
мысли на РКИ с опорой на пантомимику).

Примеры творческих заданий: 
1. Один студент читает короткий рассказ на русском 

языке, а другие воспроизводят сюжет мимикой и панто-
мимикой и наоборот (сюжет воспроизводится устно на 
основе увиденного).

2. Игра «Активити». Один студент показывает панто-
мимой загаданное слово (1 минуту), остальные угадывают.

VIII. Экзистенциальный интеллект (заинтересо-
ванность в решении глобальных вопросов, касающихся 
всего человечества).

Рекомендуемые виды деятельности: проектная де-
ятельность, круглый стол, дискуссии, экскурсии.

Средства обучения: научная литература на русском 
языке, экскурсии.

Примеры творческих заданий: 
1. Подготовить презентацию по изучаемой теме, ис-

пользуя дополнительную информацию.
2. Проанализировать и описать важность изучаемой 

темы (текста) в жизни человечества.
IX. Натуралистический интеллект (естественно-

научный) (способности к изучению мира природы, ин-
тересы в области экологии, биологии и химии).

Рекомендуемые виды деятельности: проведение 
наблюдений и экспериментов, проектная деятельность,  
разработка и проведение анкетирования, опроса и т. д.

Средства обучения: наглядные средства обучения, 
метод проектов.

Примеры творческих заданий: 
1. Провести наблюдение, эксперимент и описать его 

на русском языке.
2. Описать погоду сегодня и изменения, которые 

произошли по сравнению с предыдущим днём.
Следует отметить, что включённое наблюдение, бе-

седы и опрос, проводимые в процессе обучения ино-
странных студентов русскому языку с использовани-
ем креативных заданий, позволяют выявить развитие 
творческого потенциала и познавательной активности 
учащихся, повышение интереса к изучению РКИ [1–19]. 
Однако данный вопрос требует дальнейшего детального 
исследования для проверки эффективности использова-
ния на занятиях по РКИ творческих упражнений, разра-
ботанных с учётом типа интеллекта учащихся, с целью 
развития у них креативного мышления. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Многие исследователи в своих работах рассматривают 

условия, методы и приёмы развития креативного мышле-
ния учащихся в процессе обучения иностранным языкам, 
а также роль творчества в образовательном процессе. 
Однако ими не проводится детальное описание специаль-
ных заданий, соответствующих определённому типу ин-
теллекта, для развития творческого мышления студентов 
при изучении русского языка как иностранного.

Результаты нашего исследования позволили выявить 
возможность развития лингвокреативности и познава-
тельной активности иностранных учащихся посредством 
применения системы специальных креативных заданий, 
некоторые из которых заимствованы из театральной пе-
дагогики и адаптированы к процессу обучения РКИ.

Отметим, что данное исследование не содержит ре-
зультатов детальной проверки эффективности примене-
ния творческих заданий, разработанных на основе тео-
рии множественного интеллекта, в процессе развития 
креативности и творческого мышления иностранных 
студентов-медиков на занятиях по РКИ. Это будет от-
ражено в отдельной научной статье.

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования. 
Применение на занятиях по РКИ разнообразных 

творческих заданий, разработанных в соответствии с до-
минирующими типами интеллекта учащихся, позволит 
не только оптимизировать процесс изучения русского 
языка, но и раскрыть их творческий потенциал, развить 
креативное мышление, а также сформировать индиви-
дуальный стиль решения профессиональных задач с ис-
пользованием полученных знаний. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Представляется актуальным проведение опытно-экс-
периментальной работы по проверке эффективности 
применения в процессе обучения РКИ творческих зада-
ний, разработанных на основе теории множественного 
интеллекта, для развития всех типов креативности ино-
странных студентов-медиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Васильева А. Г. Роль креативности в обучении иностранному 

языку / А. Г. Васильева // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. – 2014. № 8-1(38). С. 31-33. 

2. Буковский С. Л. Креативное мышление как средство и техно-
логия обучения иностранному языку в аграрном вузе / С. Л. Буковский 
// Фундаментальные и прикладные исследования в науке и образова-
нии : Сборник статей международной научной конференции, Санкт-
Петербург, 15 мая 2023 года. – Санкт-Петербург: Частное научно-
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Гуманитарный национальный исследовательский инсти-
тут «НАЦРАЗВИТИЕ», 2023. С. 24-26. 

3. Буковский С. Л. Развитие креативного мышления на заняти-
ях по иностранному языку со студентами экономических специаль-
ностей // Преподаватель XXI век: общероссийский научный журнал о 
мире образования. 2011. № 4. Ч. 1. С. 173-176.

4. Буковский С. Л. Особенности креативного обучения професси-
онально ориентированному иноязычному общению в аграрном вузе / С. 
Л. Буковский // Проблемы современного педагогического образования. 
– 2023. № 79-3. С. 49-52. 

5. Буковский С.Л. Метод и технологии креативного обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе // Преподаватель ХХI век. 
2016. № 3–1. С. 136–144.

6. Остроумова О.Ф. Креативное обучение как средство форми-
рования коммуникативной компетенции в процессе преподавания ино-

DMITRIEVA Darya Dmitrievna
DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2.; 5.8.7. 65

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754
странных языков // Филологические науки. Вопросы теории и практи-
ки. 2014. № 10–2 (40). С. 134–136. 

7. Остроумов А.И., Остроумова О.Ф. Креативность и креа-
тивное обучение как слагаемые модернизации образования в России 
// Исторические, философские, политические и юридические нау-
ки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2013. № 2 (28), ч. 1. С. 149–153.

8. Горская Н. Е. Развитие творческой активности студентов на 
занятиях по иностранному языку / Н. Е. Горская, Е. Ю. Холдеева // 
Социальная компетентность. – 2018. Т. 3, № 4(10). С. 36-40. 

9. Прокофьева О.Г. К вопросу о способах развития креатив-
ного мышления по английскому языку / О.Г. Прокофьева // Вестник 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2018. - № 11(51). - С. 
113-118. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k voprosu-o-sposobah-
razvitiya-kreativnogo-myshleniya-na-zanyatiyah-po-angliyskomu yazyku 

10. Кизрина Н.Г., Елисеева О.Р. Использование креативных тех-
нологий при обучении иностранному языку студентов педагогических 
вузов // Самарский научный вестник. – 2022. Т. 11, № 3. С. 271–277.

11. Андрюхина Л.М. Педагогические условия и технологии раз-
вития креативного потенциала студентов в высшей школе // 
Современные проблемы науки и образования. – 2021. № 6. 

12. Степанова А. С. Формирование лингвистической креативности 
на занятиях по русскому языку как иностранному / А. С. Степанова // 
Коммуникативные исследования. – 2022. Т. 9, № 2. С. 413-426. 

13. Чилингарян М.В. Креативно-ориентированная методика как 
средство обучения устному общению на уро ках иностранного языка 
// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. № 
S12. С. 63–68. 

14. Галкина А.В. Овладение лингвистической креативностью в кон-
тексте овладения иностранным языком // Вестник Тамбовского уни-
верситета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. № 10. С. 158–164. 

15. Чистюлина Е.В. Развитие творческого мышления студентов 
университета на занятиях иностранного языка: Автореф. дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.05 [Текст] / Е.В. Чистюлина. – Магнитогорск, 
2010. 24 с.

16. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноя-
зычного образования. – М.: Просвещение, 2000. 173 с.

17. Щукин А.Н. Методика краткосрочного обучения русскому 
языку как иностранному. – М.: Русский язык, 1984. 126с.

18. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методика преподавания 
русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. 268 с.

19. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: ба-
зовый курс. – М.: АСТ: Астрель, 2009.238с.

20. Лисовенко Н.В. Креативная педагогическая технология – ос-
нова успешности модернизации образования // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». 2016. № S3. – С. 56–60. 7. 

21. Халюшова Г.А. Развитие лингвистической креативности 
студента университета: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. 
Оренбург, 2005. 20 с. 

22. Кизрина Н.Г. Методика поэтапного формирования навыков и 
умений креативного письма при обучении немецкому языку в вузе // 
Гуманитарные науки и образование. – 2015. № 1 (21). С. 58–62.

23. Кизрина Н.Г. Обучение студентов третьего курса языкового 
вуза креативному письму (немецкий язык): автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.02. Нижний Новгород, 2009. 23 с. 21. 

24. Ермолаева-Томина Л.Б. Креативность как реализация потен-
циальных возможностей человека. - М.: Прометей, 2001. - 218с.

25. Torrance, E. P. Torrance Test of Creative Thinking: Norms-
technical manual. Bensenville: Scholastic Testing Service, 1974.

26. Беляева Н.Г., Сизова Ю.С. Использование мозгового штурма 
на уроках иностранного языка в неязыковом вузе // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2016. № 8 (50), ч. 5. С. 10–13. DOI: 
10.18454/irj. 2016.50.079.

27. Torrance E.P. (2018). Scientific views of creativity and factors af-
fecting its growth. Deaduls: Creativity and Learning. 663-679.

28. Li L. Thinking Skills and Creativity in Second Language Education: 
Where Are We Now? Thinking Skills and Creativity. 2016; 22:267-272. (In 
Eng.) 

29. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности че-
ловека: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 1996. 210 с.

30. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. 1950. Vol. 5. P. 
444–445.

31. Громов Е.С. Художественное Творчество. (Опыт эстети-
ческой характеристики некоторых проблем)/ Е.С. Громов. – М.: 
Политиздат, 1970. 264с.

32. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и техноло-
гия креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с. 

33. Щевелева Г.М., Манухов В.Ф. Педагогический потенциал эври-
стического обучения // Гуманитарные науки и образование. 2018. Т. 9, 
№ 3 (35). С. 129–138. 

34. Макарова Л.Н., Рожкова С.В. Диагностический инструмен-
тарий оценки развития креативного мышления студента // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 
2019. – Т. 24. №179. С. 7–19.

35. Еремина Л.И. Развитие креативности личности: психологиче-
ский аспект // Общество: социология, психология, педагогика. – 2014. 
– №1. [Электронный ресурс]. №3 (55), 2019 ВЕСТНИК КГПИ №3 
(55), 2019 ISSN 2310-3353 ISSN 2310-3353 104 https://cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-kreativnosti-lichnosti-psihologicheskiy-aspekt.

36. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 
New York: Basic Books, 1983. 440 p.

37. Дмитриева Д. Д. К вопросу об оптимизации обучения русско-

му языку как иностранному на основе использования теории множе-
ственного интеллекта / Д. Д. Дмитриева // Балтийский гуманитар-
ный журнал. – 2023. Т. 12, № 3(44). С. 37-40. DOI 10.57145/27129780_
2023_12_03_07. EDN GRMBEJ.

Received date: 13.12.2023
Approved date: 22.12.2023
Accepted date: 31.12.2023

ДМИТРИЕВА Дарья Дмитриевна 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA66

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

УДК 372.851
DOI: 10.57145/27128474_2023_12_04_14

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ И МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

© Автор(ы) 2023
ДОРОФЕЕВ Сергей Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Высшая 

математика и математическое образование»
 Тольяттинский государственный университет

445667, Россия, Тольятти, komrad.dorofeev2010@yandex.ru
УТЕЕВА Роза Азербаевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Высшая математика 

и математическое образование»
Тольяттинский государственный университет

445667, Россия, Тольятти, r.uteeva@tltsu.ru
SPIN: 3342-7634
AuthorID: 666093
ORCID: 0000-0003-1915-9428
ReseacherID: IWD-8792-2023

Памяти заслуженного деятеля науки и техники РФ, 
доктора физико-математических наук, профессора 

Мантурова Олега Васильевича посвящается
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алистов инженерного профиля положить теорию комплексных чисел, то это расширит возможности применения мате-
матических знаний и математических методов при решении проблем практического характера. В частности, обогатит 
математический аппарат новыми сферами его применения. С введением в курс высшей математики, на начальном эта-
пе ее изучения, комплексных чисел преподаватель получает возможности интерпретировать вещественные матрицы, 
системы линейных уравнений как частные случаи матриц и систем линейных уравнений с комплексными значениями. 
В статье обосновывается исключительная значимость комплексных чисел в определении мнимых точек на плоскости 
и в пространстве. Наличие мнимых точек расширяет класс алгебраических линий и поверхностей за счет введения 
таких понятий, как мнимая прямая и мнимая плоскость, мнимый эллипс и мнимый эллипсоид.

Ключевые слова. Числовая линия, мнимая единица, комплексное число, извлечение корня любой степени из 
действительного или комплексного числа, матрица с комплексными элементами, умножение матриц с комплексны-
ми элементами, определитель матрицы с комплексными элементами, системы линейных уравнений с комплексны-
ми коэффициентами.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. 
Подготовка будущих инженеров на современном 

этапе образовательного процесса неизменно предусма-
тривает достаточно высокое качество их математиче-
ского образования. Нет сомнения в том, что современ-
ный специалист инженерного профиля обязан владеть 
математическими знаниями и умениями, позволяющи-
ми ему применять их на практике. К сожалению, все 
чаще и чаще приходится констатировать, что не все и 
даже не большая их часть, владеет математическим ап-
паратом на уровне, позволяющим современному инже-
неру составлять математические модели реальных про-
блемных ситуаций, исследовать их и, используя резуль-

таты этих исследований, находить оптимальные спосо-
бы разрешения данной конкретной проблемы [1; 2; 3]. 
Как известно, современная сфера производства связана 
не только с изготовлением изделий по заданному об-
разцу, но и с разработкой новых форм и видов деталей 
и изделий, требующих проявления творческой мысли и 
инициативы. В практике современного инженера чаще 
встречаются ситуации, когда надо изготовить деталь 
или какое-нибудь изделие, не имеющее себе подобных 
аналогов. Нет сомнения в том, что с работой, связан-
ной с изготовлением изделий по заданному шаблону, 
могут успешно справляться инженеры-технологи, а 
вот с разработкой идей и форм новых агрегатов может 
справиться только инженер-исследователь в совершен-
стве владеющий как специальными, так и математиче-
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скими знаниями – специалист, знающий все тонкости и 
особенности этого процесса и способный описать этот 
процесс на языке математики [1; 3; 4].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Математическое образование студентов инженер-

ного профиля должно характеризоваться достаточно 
высоким уровнем усвоения математического материа-
ла, обладать высоким творческим потенциалом, удов-
летворять требованиям современной эпохи. А это зна-
чит, что усвоение математических знаний студентами 
технических специальностей необходимо проводить в 
условиях доступности, системности, максимальной от-
крытости и разумной научности. Системность матема-
тического образования обучающихся предполагает, что 
формирование математических понятий и формирова-
ние представлений о математических объектах должно 
осуществляться в определенной последовательности с 
соблюдением принципа непрерывности. Как известно 
математические знания обучающихся становятся до-
статочно глубокими и осознанными лишь тогда, когда 
они приобретают статус личной значимости [5; 6; 7]. 
Это значит, что каждый обучающий должен еще на эта-
пе выбора своей будущей профессии четко представ-
лять тот круг вопросов и задач, которые ему необхо-
димо будет ставить и решать в своей будущей профес-
сиональной деятельности. К сожалению, следует от-
метить, что встречаются студенты-дилетанты, которые 
утверждают, что математика им не нужна. Как правило 
к ним относятся те будущие специалисты, которые не 
представляют всю сферу своей будущей профессио-
нальной деятельности, не владеют всеми особенностя-
ми и тонкостями деятельности современного инжене-
ра. С такими представителями студенческой молодежи 
следует долго и упорно трудиться не только в направ-
лении развития осознания необходимости усвоения ма-
тематических знаний, но и посредством использования 
тех реальных ситуаций, в разрешении которых следует 
использовать тот или иной математический аппарат. 
Например, при изучении темы «Комплексные числа» 
важно отметить хотя бы несколько тех проблемных ре-
альных ситуаций, когда выход из положения возможен 
только благодаря введению в математический аппарат 
понятия комплексного числа, причем вводить это по-
нятие важно в самом начале изучения курса высшей 
математики. С одной стороны, это актуализирует не-
обходимость изучения комплексных чисел, повышает 
их статус в сознании обучающихся, а с другой – при-
вносит в теорию не только комплексные числа, но и 
развитие всей числовой линии, новые направления ее 
реализации. Числовая линия является стержневой в из-
учении математики и в обучении учащихся основам 
математических знаний [6; 9; 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

обоснованием полученных научных результатов. 
Как известно с понятием натурального числа 

школьники знакомятся с первого класса. На этом эта-
пе они используют интуитивное представление о числе 
как средстве счета предметов, учатся складывать на-
туральные числа и число нуль, умножать их, вычитать 
из большего натурального числа меньшее, делить одно 
хорошее натуральное число на другое. При переходе 
из начальной школы в основную учащиеся усваивают 
понятие целого числа, целое положительное число и 
целое отрицательное число. Благоприятному усвоению 
этого понятия предшествует тот факт, что у школь-
ников к этому времени сформировался определенный 
жизненный опыт, связанный с трудностями измерения 
температурного режима, вычитания из меньшего на-
турального числа большего. Сама жизненная ситуа-
ция обусловливает необходимость расширения поля 
умственной деятельности школьников до уровня ус-
воения ими понятия целого числа. Прежде всего это 

связано с измерением температуры окружающего мира 
(плюс или минус), наличие денежных средств на кар-
манные расходы (есть, нет, сколько должен) и твид [11; 
12; 13]. Осмысление такой жизненной потребности, 
как деление целого арбуза на части или целого торта 
на части создает благоприятную почву для осознанно-
го восприятия школьниками рациональных чисел как 
положительных, так и отрицательных. Введение ра-
циональных чисел в 7–8 классах расширяет сферу ум-
ственной деятельности школьников, благоприятствует 
развитию абстрактного мышления, способствует созда-
нию базы, обусловливающей формированию приемов 
логических рассуждений. Вслед за рациональными 
числами наши обучающиеся в школьном курсе алге-
бры знакомятся с рациональными выражениями, при-
емами и способами сложения, вычитания, умножения и 
деления рациональных выражений. Происходит посте-
пенное углубление умственной деятельности школьни-
ка в абстрактную математику. На этом этапе важно на-
учить каждого школьника правильно складывать дроби 
с буквенными выражениями, приводить их к общему 
знаменателю, находить дополнительные множители, 
раскрывать скобки, особенно тогда, когда перед ней 
стоит знак минус. Важно, чтобы каждый школьник по-
нимал, что при приведении подобных слагаемых слага-
емые равные по модулю, но противоположные по знаку 
взаимно уничтожаются, а не сокращаются [14; 15]. При 
умножении и делении дробей с буквенными выражени-
ями обучающиеся должны уметь сокращать буквенные 
выражения, представляющие собой степени с одина-
ковыми основаниями. На этом этапе значимую роль 
играют рациональные уравнения. Именно на их основе 
возникает потребность расширения множества целых 
чисел. Потребность в умении находить решения алге-
браических уравнений степени выше первой создала 
благоприятную основу для развития действительных и 
комплексных чисел. Если действительные числа проч-
но осели в школьном курсе алгебры, то комплексные 
числа, к сожалению, не получили в этом курсе посто-
янной прописки: их то изучают, то исключают из про-
граммы. Включение комплексных чисел в школьную 
программу свидетельствует о завершенности изучения 
числовой линии на этом этапе, чего нельзя сказать в 
случае их исключения [10; 16; 18].  

Чтобы процесс усвоения основных этапов развития 
числовой линии в сознании студентов высших и сред-
них учебных заведений был непрерывным и система-
тичным в вузовском курсе высшей математики, необ-
ходимо сконцентрировать внимание первых лекций и 
практических занятий по этому курсу именно на ком-
плексных числах. Первые лекции следует посвятить 
определению комплексного числа, правилам сложения 
и умножения комплексных чисел, определить опера-
цию деления одного комплексного числа на другое, 
свойствам этих операций, различным формам пред-
ставления комплексных чисел: тригонометрической и 
показательной, формулам, устанавливающим зависи-
мость между ними, научить обучающихся основным 
приемам приведения комплексных выражений к более 
простым видам. В пропедевтических целях важно от-
метить, что на основе комплексных чисел в матема-
тике определяются мнимые точки, мнимые прямые и 
мнимые плоскости. Благодаря тому, что на плоскости 
и в пространстве помимо действительных точек мож-
но рассматривать мнимые точки мы получаем возмож-
ность введения на плоскости и в пространстве мнимых 
геометрических фигур таких, как мнимая окружность 
и мнимая сфера, мнимый эллипс и мнимый эллипсоид. 

С целью формирования более глубоких представ-
лений о комплексных числах и определяемых ими 
геометрических фигурах можно использовать задания 
вида:
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Важно обратить внимание обучающихся на тот факт, 
что в данном задании принято обозначать неизвестные 
величины малыми буквами латинского алфавита, снаб-
женными верхними индексами. Такой подход к обозна-
чению неизвестных величин продиктован правилами, 
принятыми в тензорном исчислении: ковариантный дву-
мерный тензор обозначается латинскими буквами с дву-
мя нижними индексами, а контрвариантные тензоры ла-
тинскими буквами с индексами вверху. Примерами дву-
мерных ковариантных тензоров служат матрицы, а при-
мерами одномерных контрвариантных тензоров служат 
векторы [18]. Решения любой системы линейных урав-
нений с любым числом неизвестных можно представить 
в виде упорядоченного набора скаляров, которые зада-
ют одномерный тензор. Из двумерного ковариантного 
тензора и одномерного контрвариантного тензора мож-
но образовать свертку, в результате которой получится 
одномерный ковариантный тензор. Простейшим приме-
ром такой свертки может служить представление систе-
мы линейных уравнений в виде: aijxi=bi. Выпускникам 
естественно-научных и технических специальностей 
университетов необходимо владеть хотя бы малейши-
ми представлениями об основах тензорного исчисления. 
В рамках нашего курса, на примере изучения матриц с 
комплексными неизвестными, мы можем сформировать 
только самые простые представления об этом очень важ-
ном для математики и ее приложений понятии.

В ходе выполнения таких заданий у обучающихся 
формируются устойчивые умения находить сумму, про-
изведение и частное двух или нескольких комплексных 
выражений, преобразовывать более сложные комплекс-
ные выражения к более простым и находить их значе-
ния. Знания обучающихся не следует ограничивать 
только формированием умений и навыков осуществлять 
арифметические операции над комплексными числами. 
Как правило при актуализации темы «Основы теории 
комплексных чисел» мы используем уравнения типа х2= 
-1. Подобные уравнения связаны с извлечением корня 
из комплексного числа. В теории комплексных чисел 
вводится понятие тригонометрической формы представ-
ления комплексных чисел. Важно, чтобы каждый обу-
чающийся умел по алгебраической форме комплексного 
числа находить его тригонометрическую форму и на-
оборот. Благодаря тому факту, что всякое комплексное 
число можно представить в тригонометрической форме 
доказывается теорема о том, что всякое алгебраическое 
уравнение вида zn=a+bi, где i мнимая единица, имеет 
ровно n корней. Важно, чтобы обучающиеся первого 
курса с самого начала изучения основ высшей математи-
ки умели решать простейшие алгебраические уравнения 
степени n и находить комплексные или действительные 

значения всех его корней. Немаловажную роль в при-
менении комплексных чисел в решении практических 
задач играет третья форма представления комплексного 
числа – это показательная форма. Обучающиеся должны 
не только знать эти виды представления комплексных 
чисел, но и владеть умениями и навыками их примене-
ния к решению практико-ориентированных задач. Для 
обеспечения эффективности применения комплексных 
чисел к решению задач как практического, так и тео-
ретического характера мы рекомендуем использовать 
упражнения и задачи следующего содержания:

Формирование знаний о комплексных числах, уме-
ний и навыков по применению их свойств к решению 
задач не следует ограничиваться только первыми лекци-
ями, поскольку теперь в курсе «Высшая алгебра и анали-
тическая геометрия» мы имеем огромный арсенал задач, 
связанных и с формированием новых понятий (матрица, 
действия над матрицами, след матрицы, определитель 
матрицы, системы линейных уравнений и т. д.) и с закре-
плением понятия «комплексное число». С этой целью 
обучающимся можно предложить следующие примеры:

В процессе выполнения данных заданий у обучаю-
щихся расширяются представления о действительных 
числах как составляющей части комплексного числа. 
Введение в сферу математической деятельности сту-
дентов технических вузов, на начальном этапе изучения 
высшей математики, комплексных чисел позволяет си-
стематизировать знания и представления обучающихся 
о числовой линии, как важной составляющей их матема-
тического образования. Теперь знания обучающихся о 
числах и их роли в познании окружающего мира можно 
систематизировать в виде схемы (рисунок 1).

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Мы изложили основные методические приемы и 

подходы к обучению школьников и студентов есте-
ственно-научного профиля числовым приемам и мето-
дам изучения окружающего мира. Показали, что ком-
плексные числа и различные формы их представления 
способствуют более глубокому усвоению обучающими-
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ся математических понятий и математических методов, 
вооружают их более надежным математическим аппара-
том познания окружающего мира. Разработали методи-
ку обучения студентов основным приемам применения 
комплексных чисел в процессе изучения высшей мате-
матики на ее начальном этапе. Раскрыли роль и основ-
ные направления развития числовой линии в математи-
ческом образовании студентов.

Рисунок 1 – Схема систематизация знаний о числах 
и их роли в познании окружающего мир

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. 

Комплексные числа значимы как в плане расши-
рения знаний обучающихся о числовой линии, так и в 
плане расширения их представлений о методах и путях 
изучения фигур на плоскости и в пространстве. Как мы 
уже отмечали посредством комплексных чисел вводится 
понятие мнимых точек и мнимых фигур на плоскости в 
пространстве. Напомним, что мнимой точкой на плоско-
сти или в пространстве называется упорядоченная пара 
или тройка чисел, в которой присутствует хотя бы одно 
комплексное число. Расширение плоскости или про-
странства путем добавления мнимых точек позволяет 
ввести в теорию алгебраических кривых и поверхностей 
таких фигур, как мнимый эллипс, мнимый эллипсоид, 
мнимая прямая и мнимая плоскость.  Введение этих по-
нятий в математике обусловливает возможность про-
ведения полной классификации линий и поверхностей 
второго порядка. Разработка методики обучения студен-
тов приемам и методам распознавания кривых и поверх-
ностей по их общим уравнениям, по нашему мнению, 
является одним из перспективных направлений не толь-
ко современной теории и практики обучения математи-
ке, но и самой математики, в частности, до настоящего 
времени актуальна проблема полной классификации 
алгебраических кривых и поверхностей более высокого 
порядка, чем три [18].
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Аннотация. Актуальность темы учета стилей учения в обучении иностранным языкам в последние десятилетия 

постоянно растёт. Не прекращаются дискуссии о необходимости и об эффективности учёта стилей учения, разра-
батываются всё новые методики обучения на базе различных моделей стилей учения. Особенно широкое распро-
странение эти идеи получили в области преподавания иностранных языков. В данной работе осуществлена попытка 
прояснения некоторых вопросов в сфере учёта стилей учения при обучении РКИ. Устанавливается, какие стили 
преобладают среди иностранных учащихся, изучающих русский язык, и преподавателей РКИ. Внимание исследо-
вателей обычно сосредоточено на стилях учения студентов, тогда как в настоящей работе сравниваются стилевые 
особенности преподавателей и учащихся для выявления возможных конфликтов стилей. Также проверяются на 
наличие взаимосвязей: 1) модель стилей ВАК (визуальный – аудиальный – кинестетический), представляющая три 
отдельные шкалы, и 2) модель Эрман – Ливер с полюсами эктенический-синоптический. Проверяется зависимость 
показателей каждой шкалы от пола и возраста. Помимо этого, устанавливается зависимость успеваемости от степе-
ни развитости тех или иных стилей учения. Анализируется опыт дистанционного обучения с точки зрения его со-
ответствия стилям учения студентов. В результате проведения исследования установлено, что модели стилей ВАК 
и модель Эрман – Ливер являются независимыми друг от друга. Возраст является фактором, повсеместно провоци-
рующим конфликт стилей между преподавателем и учащимися, в то время как пол таковым не является. Высокой 
успеваемости студентов сопутствует наличие нескольких развитых стилей восприятия, особенно выраженный эф-
фект на успеваемость имеет степень развитости визуального стиля. Дистанционные образовательные программы 
нуждаются в усовершенствовании и адаптации к стилям учения студентов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; стили учения; когнитивные стили; стили восприятия; визу-
альный стиль; аудиальный стиль; кинестетический стиль; эктенический подход; синоптический подход; модель 
ВАК; модель когнитивных стилей Эрман – Ливер; дистанционное обучение.

THE INFLUENCE OF LEARNING STYLES OF TEACHERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract. The relevance of factoring in learning styles in the process of teaching foreign languages has been increasing 
over recent decades. There is an ongoing debate on the necessity and effectiveness of taking learning styles into account; 
specialists are continuously working on novel teaching methods adjusted to a certain learning styles models. An especially 
wide adoption of these ideas is observed in the field of teaching foreign languages. This work makes an attempt at clarifying 
certain aspects of factoring in learning styles while teaching Russian as a foreign language. It establishes dominant learning 
styles among foreign students studying Russian and teachers of Russian as a foreign language. Typically, researchers focus 
on the learning styles of students, while the present paper compares the learning styles of both teachers and students to 
establish possible points of conflict between styles. The work also runs connection checks against: 1) VAK model (visual-
audial-kinesthetic), comprising three individual scales; and 2) E&L cognitive styles construct with ectenic-synoptic poles. It 
checks the dependency of measurements on each of the scales on gender and age. Additionally, it establishes a link between 
academic performance and the extent of the development of certain learning styles. The paper analyzes the experience of 
distance learning from the perspective of its alignment with students’ learning styles. The study established that VAK model 
and E&L cognitive styles construct are independent. Age is a common factor that provokes the clash between teachers and 
students’ styles, while gender is not. Good academic performance is linked to the combination of several well-developed 
cognitive styles; the level of visual style development has an especially prominent effect on performance. Online educational 
programs call for refinement and adaptation to students’ learning styles.

Keywords: Russian as a foreign language, learning styles, cognitive styles, perceptual styles, visual style, audial style, 
kinesthetic style, ectenic overarching category, synoptic overarching category, VAK model, The E&L cognitive styles 
construct, distance learning.

ВВЕДЕНИЕ
Стили учения вызывают непреходящий интерес иссле-

дователей в области психологии и педагогики на протяже-
нии последних десятилетий. Потенциал стилей учения с 
точки зрения педагогики и, в частности, обучения русско-
му языку как иностранному довольно велик, так как стили 
учения – эффективный инструмент, который может быть 
базой для методики индивидуализированного обучения.

В первую очередь для разработки подобной методики 
необходимо определить, каким образом рассматривае-
мые стили учения взаимодействуют и влияют на образо-
вательный процесс. Именно этому посвящено наше ис-
следование. Мы рассматриваем возможные связи между 
различными стилями учения, а также зависимость стилей 
учения от показателей возраста и пола, по стилевым пока-

зателям сравниваем группы преподавателей и студентов. 
Для исследования были выбраны две стилевые моде-

ли – ВАК и Эрман – Ливер. Данные модели, с нашей точ-
ки зрения, могут успешно использоваться вместе, так как 
они соотносимы с двумя взаимодополняющими видами 
познания – чувственным и рациональным [1, с. 244].

Модель Эрман – Ливер – это система, состоящая из ког-
нитивных стилей, которые объединены в два соответству-
ющих профиля – эктасис и синопсис. Когнитивные стили 
представляют собой бинарную оппозицию, например, де-
тальнонаправленный – целостнонаправленный. Эктасис 
– это разобщающий подход к видению мира и обработке 
информации, а синопсис – обобщающий [2, с. 185]. В экте-
ническую группу стилей входят следующие: детальнона-
правленный, аналитический, усилительный, дедуктивный, 
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последовательный, абстрактный, рефлективный, полезави-
симый, поленечувствительный, однозначный. К синопти-
ческой группе стилей относятся: целостнонаправленный, 
синтетический, уравнительный, индуктивный, произволь-
ный, конкретный, импульсивный, поленезависимый, поле-
чувствительный, аналогический.

Модель ВАК включает три стиля восприятия: визу-
альный, аудиальный, кинестетический [3]. Стили вос-
приятия, в отличие от когнитивных стилей, не противо-
положны друг другу; у конкретного человека могут быть 
в разной степени развиты все три стиля.

Стили ВАК учащихся во взаимосвязи с различными 
характеристиками – такими как пол, возраст, успевае-
мость – зачастую становятся объектом изучения (см., на-
пример, [4–6]). В одном из подобных исследований [7] 
авторы на основании эмпирических данных приходят к 
выводу, что стили восприятия студентов и преподавате-
лей не совпадают.

Подходы эктенический – синоптический в этом от-
ношении не исследованы подробно. Тем не менее суще-
ствует несколько работ в данной области: на основании 
этой модели проверяются гендерные различия [8], а 
также различия между русскими и иностранными сту-
дентами [9]; рассмотрена связь экстасиса – синопсиса 
и успешности в обучении чтению [10]. В одном из ис-
следований проверялось соотношение эктеников и си-
ноптиков среди учащихся Центра Самостоятельного 
Обучения, в итоге, вопреки исследовательским ожида-
ниям, большинство учащихся оказались склонны к си-
нопсису [11]. Данное исследование подтверждает боль-
шую самостоятельность и независимость учащихся си-
ноптического подхода.

Помимо этого, в работах И. Б. Авдеевой подробно 
рассмотрен стилевой профиль инженеров в контексте 
обучения РКИ, разработан соответствующий учебный 
комплекс (см., например, [12]). Также существуют ис-
следования, в которых рассматривается эффективность 
обучающих моделей, основанных на учёте подходов эк-
тенический – синоптический [13; 14].

Таким образом, стили учения, когнитивные стили и 
в целом психические особенности студентов чаще ста-
новятся объектом исследования, чем таковые препода-
вателей. В нашей работе рассматриваются стили обеих 
групп с целью их сопоставления. Подходы эктенический 
– синоптический в их связи с полом, возрастом, успева-
емостью при обучении РКИ не изучались. Кроме того, 
модели Эрман – Ливер и ВАК вместе не рассматривались. 

Гипотеза исследования заключается в том, что стили 
учения учащихся и преподавателей оказывают влияние 
на процесс обучения РКИ. Предполагается, что учащие-
ся ситуативного профиля (среднего между эктеническим 
и синоптическим) и учащиеся с двумя или тремя разви-
тыми стилями восприятия (визуальный – аудиальный 
– кинестетический) успешнее других в изучении РКИ. 
Предполагается наличие связи между возрастом, полом 
и стилями учения студента. Также мы предполагаем, что 
стили моделей ВАК и Эрман – Ливер не связаны между 
собой, т.е. модели независимы друг от друга.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данной работы является исследование влия-

ния стилей учения иностранных студентов, изучающих 
русский язык, и преподавателей РКИ на процесс дистан-
ционного обучения.

Задачи:
1) выявить наличие или отсутствие связей между 

стилями учения по моделям визуальный – аудиальный – 
кинестетический и эктенический – синоптический; меж-
ду стилями учения и а) успешностью в освоении РКИ; б) 
полом; в) возрастом;

2) на основании сопоставления стилей преподавате-
лей РКИ и иностранных студентов выявить возможные 
конфликты стилей;

3) проанализировать опыт дистанционного обучения 

и преподавания РКИ участников исследования с точки 
зрения учёта стилей учения.

Опрос был проведен в 2023 году среди препо-
давателей РКИ и иностранных студентов Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена и Высшей шко-
лы экономики. Участниками опроса стали 69 преподава-
телей РКИ и 52 иностранных студента. Способ набора 
участников – рассылка опроса.

Среди преподавателей большинство – женщины (67 
человек или 97,1 %), мужчины составили всего 2,9 % (2 
человека). Возраст преподавателей – от 23 до 70 лет.

Среди студентов было 29 участников (55,77 %) и 
23 участницы (44,23 %) из Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого, Санкт-
Петербургского государственного университета, 
Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена и Высшей школы экономики. 
Возраст студентов – от 17 до 39 лет.

Опрос проводился дистанционно на платформе 
Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/ru). В инструк-
ции понятие «стиль учения» и разница между стилями 
не уточнялись для исключения искажения данных при 
возможных попытках участников скорректировать отве-
ты так, чтобы они соответствовали определённому сти-
лю. Время на выполнение не было ограничено.

Предложенный испытуемым опрос состоял из четы-
рёх частей. Первая и четвёртая части были различны в 
вариантах для преподавателей и студентов, а вторая и 
третья совпадали. Для преподавателей опросник был 
представлен только на русском языке, в то время как для 
студентов текст на русском языке сопровождался пере-
водом на английский, китайский и испанский языки для 
обеспечения полного понимания текста опросника.

В первой части собирались контактные данные и об-
щая информация, необходимая для описания выборки 
исследования.

Вторая часть – опросник ИСЦЛ (Индексы сравни-
тельной целостности) Б. Лу Ливер, определяющий про-
фили синоптический – эктенический с помощью вопро-
сов на самоанализ.

Опросник ИСЦЛ впервые опубликован в 1995 г. [15]. 
Опросник был создан на базе многолетних исследова-
ний [16]. 

В третьей части был приведён опросник, определя-
ющий стили визуальный – аудиальный – кинестетиче-
ский [17]. Данный опросник был разработан на основе 
работ различных авторов [17, с. 199] и состоит из вопро-
сов на самоанализ.

Опросники третьей и четвертой частей были приве-
дены со следующим изменением: слова, относящиеся 
к технологическим реалиям конца XX – начала XXI в. 
были заменены на соответствующие современности, на-
пример, вопрос 25 в опроснике ИСЦЛ о выборе товара 
по каталогу заменён на вопрос о выборе товара в интер-
нет-магазине.

Четвёртая часть состояла из вопросов о дистанцион-
ном обучении РКИ и учёте стилей учения при дистанци-
онном обучении РКИ.

Полученные данные проанализированы с помощью 
программ Microsoft Excel и SPSS Statistics. Для анализа по-
лученных данных были использованы коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена, U-критерий Манна – Уитни, 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок, крите-
рий Краскела – Уоллиса и подсчёт процентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показал анализ результатов опроса, среди препо-

давателей 22 % используют эктенический подход, 74 % 
– ситуативный (где 48 % склонны к эктеническому под-
ходу, 3 % строго ситуативное, 23 % склонны к синопти-
ческому подходу) и 4 % – синоптический.

Достаточно похожее распределение среди студентов: 

ЖДАНОВИЧ Олеся Андреевна 
ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ УЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ... 
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17 % используют эктенический подход, 81 % – ситуатив-
ный (где 40 % склонны к эктеническому подходу, 8 % 
строго ситуативное, 33 % склонны к синоптическому 
подходу), 2 % – синоптический. 

52 % преподавателей и 50 % студентов обладают од-
ним или несколькими сильно выраженными стилями вос-
приятиями, 46 % и 48 % представителей каждой группы 
соответственно не имеют сильно выраженных стилей вос-
приятия, но обладают одним или несколькими средней 
выраженности; только у 1 % и 2 % опрошенных в каж-
дой выборке соответственно все стили восприятия слабо 
выражены. Для оценки выраженности стилей восприятия 
применялись следующие критерии: не выражен – 0 бал-
лов, слабо выражен – 1–5 баллов, средне выражен – 6–10 
баллов, сильно выражен – 11–15 баллов. Визуальный 
стиль сильно выражен у 49 % преподавателей и 37 % уча-
щихся, аудиальный стиль – у 6 % и 13% опрошенных со-
ответственно, кинестетический – у 10 % и 25 %.

Распределение полученных данных отличается от 
нормального. Для проверки гипотез с помощью выявле-
ния взаимосвязей и сравнения статистических совокуп-
ностей установлен уровень значимости в 5 %. 

Связи оценивались с помощью коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена. Выявлены положительные 
связи между следующими стилями: слабая связь между 
визуальным и аудиальным стилями (r=0,299; ρ=0,001); 
слабая связь между визуальным и кинестетическим сти-
лями (r=0,225; ρ=0,013); умеренная связь между ауди-
альным и кинестетическим стилями (r=0,408; ρ<0,001). 
Не обнаружено связей между стилями восприятия и эк-
тенической – синоптической шкалой.

Было проверено наличие связей между развитостью 
того или иного стиля и возрастом, в результате выявле-
на слабая отрицательная связь между кинестетическим 
стилем и возрастом (r=-0,208; ρ=0,022).

Сравнение мужчин и женщин по степени выражен-
ности стилей учения с помощью U-критерия Манна 
– Уитни исследовалась на материале студенческой вы-
борки, т.к. выборка преподавателей в данном случае 
нерепрезентативна: подавляющее большинство препо-
давателей – женщины. Между группами женщин и муж-
чин с точки зрения стилевых показателей не обнаружено 
значимых различий. 

Группы преподавателей и студентов по стиле-
вым показателям сравнивались с помощью t-критерия 
Стьюдента, т.к. объём выборки слишком велик для 
применения U-критерия (n=121), а условие нормаль-
ного распределения становится не таким жёстким при 
больших объёмах выборок. В результате между группа-
ми преподавателей и студентов обнаружено значимое 
различие по выраженности кинестетического стиля: 
pЛевена=0,505, что больше 0,05, следовательно, диспер-
сии равны; t-значение равно -3,275, что больше (по мо-
дулю) критического значения t-критерия при числе сте-
пеней свободы 119; ρ=0,001. Значимых различий между 
преподавателями и студентами по другим стилевым по-
казателям не выявлено.

Для проверки гипотезы о том, существует ли взаи-
мосвязь между стилями учения учащихся и их успевае-
мостью, было применено несколько методик. В данном 
разделе анализировались данные 50 учащихся, а не 52, 
т.к. двое студентов не предоставили данных о своей 
успеваемости. 

Для применения U-критерия Манна – Уитни были 
выделены две полярные по успеваемости группы уча-
щихся: в первой группе испытуемые с баллом «5» 
(n=10), во второй группе испытуемые с баллами «3,5», 
«3», «2,5» (n=14). Выявлено различие между группами 
по выраженности визуального стиля (p=0,026, U Манна 
– Уитни=32,5 соответствующее табличное значение рав-
но 36), по другим стилевым параметрам между группа-
ми значимых различий не выявлено.

Также все опрошенные учащиеся были разделены на 
две группы: 1 группа – студенты с выраженными одним 

или несколькими стилями (11 баллов и более, n=26), 2 
группа – студенты, у которых все стили средне и/или 
слабо выражены (10 баллов и менее, n=24). Получены 
следующие результаты: p=0,01, U Манна – Уитни=184,5, 
соответствующее табличное значение равно 210. 
Следовательно, существует значимое различие по успе-
ваемости между группами.

Для проверки существования взаимосвязей между 
эктеническо-синоптической шкалой и успеваемостью 
учащиеся были разделены на три группы: эктенического, 
ситуативного и синоптического профилей. Сравнение с 
помощью критерия Краскела – Уоллиса на выявило зна-
чимых различий между группами.

С помощью коэффициента корреляции Спирмена 
была выявлена умеренная по силе положительная значи-
мая связь между средним баллом и визуальным стилем 
(r=0,319, ρ=0,024), связей с другими стилевыми параме-
трами не обнаружено. Также с помощью коэффициента 
корреляция Спирмена проверялась взаимосвязь средне-
го балла и суммы баллов по стилям восприятия, значи-
мой корреляции не выявлено.

Дополнительно был проведён опрос об особенностях 
дистанционного обучения с точки зрения учёта стилей 
учения.

26,7 % преподавателей указали, что основные ис-
пользуемые в их университетах средства обучения РКИ 
подходят для дистанционного обучения всех учащихся, 
50 % – большей части учащихся, 15 % – примерно поло-
вины учащихся, 8,3 % – меньшей части учащихся.

В то же время более половины учащихся (52 %) ука-
зали на неудовлетворённость опытом дистанционного 
обучения русскому языку с точки зрения соответствия 
когнитивным особенностям и потребностям (значения 
менее 5 по шкале от 0 до 10), 28 % – удовлетворенность 
(значения более 5 по шкале от 0 до 10), ещё 20 % остано-
вились на нейтральной оценке (5 из 10).

13 % опрошенных преподавателей считают, что при 
дистанционном обучении наиболее остро стоит пробле-
ма подбора аудиальных материалов, 51 % – кинестети-
ческих, 3 % – визуальных, 21 % – материалов всех типов, 
12 % указали, что такая проблема отсутствует.

Среди учащихся 12 % указали на нехватку при дис-
танционном обучении аудиальных материалов, 37 % – 
кинестетических, 6 % – визуальных, 14 % – всех выше-
перечисленных материалов, и только 31 % – на то, что 
материалов всех типов предоставляется достаточно.

15 % преподавателей на вопрос о том, может ли учет 
стилей учения повысить эффективность дистанционно-
го обучения РКИ, ответили «да», 58 % – «скорее да», 
10 % – «скорее нет», 3 % – «нет», еще 15 % затруднились 
ответить.

На такой же вопрос 48 % студентов ответили «да», 
30 % – «скорее да», 5 % – скорее нет, 5 % – нет, еще 13 % 
затруднились ответить.

ОБСУЖДЕНИЕ
Была обнаружена положительная связь между стиля-

ми восприятия, то есть при развитости одного из стилей 
восприятия зачастую развиты и остальные. Это может 
означать, что одни учащиеся в принципе более воспри-
имчивы к сигналам извне, поступающим по разным ка-
налам – визуальному, аудиальному и кинестетическому, 
а другие учащиеся менее восприимчивы. Между выра-
женностью стилей ВАК и профилей эктенический – си-
ноптический не обнаружено связей, что подтверждает 
наше предположение о независимости этих моделей.

Выявленная отрицательная связь между кинестети-
ческим стилем и возрастом предсказуема. Средний воз-
раст преподавателей в вузе всегда выше среднего воз-
раста студентов. Так, в нашей выборке средний возраст 
студента – 23 года, средний возраст преподавателя – 37 
лет. Преподаватель, учитывая свой возраст и возраст 
своих учащихся, может избежать конфликта стилей, 
включая в свои занятия кинестетические активности и 
исходя из потребностей студентов.

ZHDANOVICH Olessya Andreevna
THE INFLUENCE OF LEARNING STYLES ...
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В одном из исследований имеются данные о том, что 
с возрастом уменьшается склонность к кинестетическо-
му стилю, а к аудиальному – увеличивается, при этом 
стили преподавателей и студентов различны, что прово-
цирует конфликт стилей [7, с. 168].

Так как с возрастом предрасположенность к кине-
стетическому стилю уменьшается, преподаватели могут 
учитывать это и включать больше кинестетических ак-
тивностей, ориентируясь на потребности студентов. В 
случае, если это предпочтительнее для преподавателя, 
он может выбирать такие задания, где сам он не должен 
быть подвижен так же, как студенты.

Можно констатировать, что в настоящей студенче-
ской выборке между женщинами и мужчинами нет су-
щественных различий по стилевым характеристикам.

И. Л. Жирновой с помощью опросника Эрман – 
Ливер 2002 г. было проведено гендерное исследование 
стилевых характеристик среди 73 иностранных студен-
тов и стажёров [8]. Интересно, что результаты женщин 
и мужчин оказались полярными только по одному из 
10 стилей: мужчины оказались более дедуктивны, жен-
щины более индуктивны. По параметрам конкретность 
– абстрактность, импульсивность – рефлективность у 
женщин и мужчин выражены одинаковые полюса сти-
лей – конкретность и рефлективность, но степень вы-
раженности отличается. Так, мужчины немного более 
конкретны, женщины немного более рефлективны.

Группы преподавателей и студентов отличаются вы-
раженностью кинестетического стиля, что, можно пред-
положить, обусловлено их возрастом, так как этот кри-
терий, как показал корреляционный анализ, имеет отри-
цательную взаимосвязь с указанным стилем.

При анализе связей между стилями и успеваемо-
стью учащихся стоит учитывать, что есть вероятность 
некорректной оценки некоторыми испытуемыми своего 
среднего балла. 

Положительная связь успеваемости и развитости ви-
зуального стиля выявлена с помощью U-критерия Манна-
Уитни и коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Наше исследование не выявило какой-либо значи-
мой взаимосвязи между успеваемостью и эктеническим/
синоптическим подходами. В то же время отметим, что 
средний балл учащихся с ситуативным профилем (4,3) 
оказался выше, чем средний балл учащихся с эктениче-
ским профилем (3,9); синоптических учащихся в нашей 
выборке недостаточно для включения в этот ряд их сред-
него балла. Приведём данные для сопоставления: уча-
щиеся с двумя или тремя сильно выраженными стилями 
восприятия имеют средний балл 4,5, тогда как учащиеся 
только со средне или слабо выраженными стилями име-
ют средний балл 3,9, причём в этом случае между успе-
ваемостью и наличием одного или нескольких стилей 
восприятия обнаружена значимая взаимосвязь. Таким 
образом, наличие одного или нескольких сильно разви-
тых стилей восприятия дают учащимся преимущество в 
изучении русского языка. 

В исследовании, проведённом среди 75 студентов, 
изучающих английский язык как иностранный, кинесте-
тический стиль был более выражен по сравнению с ви-
зуальным и аудиальным; по результатам исследования, 
визуальный и аудиальный стиль оказывали существен-
ное положительное влияние на успеваемость [4].

В исследовании, в котором приняли участие 200 
учащихся старших классов, у испытуемых также прева-
лирует кинестетический стиль, далее следуют визуаль-
ный и аудиальный [5]. Между выраженностью каждо-
го стиля восприятия и средней успеваемостью по всем 
предметам были найдены значимые положительные 
взаимосвязи: слабая между успеваемостью и стилями 
аудиальный, визуальный, умеренная между успеваемо-
стью и кинестетическим стилем. В другой работе, где 
исследовалась успеваемость подростков, изучающих 
иностранный язык, высокая успеваемость наблюдалась 
у визуалов, средняя и низкая – у аудиалов, низкая – у 

кинестетиков [19]. В исследовании, проведенном среди 
студентов подготовительного факультета Университета 
Сан-Карлос в Гватемале, не обнаружено связей между 
успеваемостью и стилями учения [20].

Также в одной из наших работ были рассмотрены 
стили восприятия [6] в их связи с успеваемостью. В вы-
борке на первом месте по распространенности оказался 
визуальный стиль, далее кинестетический и, наконец, 
аудиальный; кинестетики и визуалы показали более вы-
сокую успеваемость, чем аудиалы. 

Заметим, что для диагностики стилей восприятия мо-
гут использоваться различные опросники, что также ока-
зывает значительное влияние на результат. Анализируя 
результаты различных исследований по этой теме, мо-
жем прийти к выводу, что стили восприятия влияют на 
успеваемость не прямо, а косвенно: вероятно, успевае-
мость зависит не столько от того, какой стиль воспри-
ятия у студента, сколько от того, учитывается ли этот 
стиль в образовательном процессе, соотносится ли он со 
стилем преподавания и типами учебных материалов.

Возможно, обладание ситуативным или синоптиче-
ским подходом даёт преимущество при изучении рус-
ского языка, однако для проверки этого предположения 
была бы необходима выборка с сопоставимым количе-
ством учащихся каждой группы – эктенической, ситуа-
тивной и синоптической, что не соблюдается для данной 
выборки (см. раздел «Результаты исследования»). В од-
ном из исследований была обнаружена положительная 
связь между успешностью в чтении при изучении ино-
странного языка и синоптическим подходом [10].

Любопытно, что в работе, где исследовалась успеш-
ность кандидатов при выполнении теста на восполнение 
педагогических должностей, установлено, что большин-
ство принятых на работу преподавателей было склонны 
к синопсису [18]. 

Опрошенные преподаватели довольно точно опре-
делили, какие стили восприятия мало представлены при 
дистанционном обучении. Только около трети студен-
тов указали, что степень представленности всех стилей 
восприятия в материалах при дистанционном обучении 
была достаточной. Как преподаватели, так и студенты в 
основном считают, что учёт стилей учения может повы-
сить эффективность дистанционного обучения русскому 
языку как иностранному; прогноз студентов более опти-
мистичен, чем прогноз преподавателей.

Как показали результаты исследования, при дис-
танционном обучении остро стоит проблема подбора 
кинестетических и аудиальных материалов; обучающи-
еся с невыраженными стилями восприятия испытывают 
сложности в освоении учебной программы и нуждаются 
в дополнительном внимании со стороны преподавателя.

Полученные нами данные могут быть использованы 
для дальнейших исследований в области учета стилей 
учения в дистанционном обучении русскому языку как 
иностранному, а также для разработки методики такого 
обучения.

ВЫВОДЫ
При обучении русскому языку как иностранному про-

исходит взаимодействие учащихся и преподавателя, их 
стилевые предпочтения влияют на организацию и эффек-
тивность дистанционного обучения. По этой причине важ-
ной задачей является выявление этих стилевых предпочте-
ний и их дальнейший учет в образовательном процессе.

Стили студентов не универсальны, в конкретной об-
разовательной ситуации необходимо устанавливать их 
отдельно. Затем преподавателю рекомендуется сравни-
вать собственные стили со стилями его учащихся. 

Как показало наше исследование, конфликт выра-
женности кинестетического стиля возникает с наиболь-
шей вероятностью, остальные конфликты преподавате-
лю необходимо самостоятельно устанавливать в кон-
кретной образовательной ситуации с группой учащихся. 
Одним из факторов, оказывающим влияние на стилевые 
различия, провоцирующие конфликт стилей между пре-
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подавателем и учащимися, является возраст, в то время 
как пол таковым не является. Наличие одного развитого 
стиля восприятия повышает вероятность развитости и 
других стилей восприятия.

Наиболее высокие результаты по успеваемости пока-
зывают иностранные студенты с развитым визуальным 
стилем и несколькими развитыми стилями. Также на 
основании среднего балла студентов можно предполо-
жить связь более высокой успеваемости и ситуативно-
го профиля со склонностью к синоптическому полюсу, 
но особенности выборки не позволяют нам однозначно 
опровергнуть или подтвердить это предположение.

Опрос об учете стилей учения при дистанционном 
обучении РКИ показал необходимость дальнейшей ра-
боты по адаптации дистанционных образовательных 
программ к психологическим особенностям студентов; 
особенно остро стоит проблема подбора кинестетиче-
ских материалов.

Полученные экспериментальным путем данные этой 
работы могут послужить для разработки методики об-
учения РКИ с учётом стилей учения по моделям ВАК и 
Эрман – Ливер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Жданович О.А. Стили учения в аспекте обучения русскому 

языку как иностранному // Говор: альманах. 2023. № 5. С. 243–245. 
DOI: 10.48612/govor/agfu-zn9e-v49g. EDN: HFFXFC.

2. Salyer S., Leaver B.L. Cognitive and Affective Transformations 
in Developing Bilingual and Bicultural Competence // Transformative 
Language Learning and Teaching. Cambridge University Press, 2021. 300 p.

3. Barbe W.B., Swassing R.H., Milone M.N. Teaching through 
modality strengths: concepts and practices. Columbus, Ohio: Zaner-Bloser, 
1979. 117 p.

4. Aboe R.M. Correlation between students’ learning styles and their 
learning achievement // Seminar Nasional Pendidikan. 2018. P. 1–9.

5. Vaishnav R.S., Chirayu K.C. Learning style and academic 
achievement of secondary school students // Voice of research. 2013. Vol. 
1. №. 4. P. 1–4.

6. Жданович О.А. Учет когнитивных стилей учащихся при об-
учении русскому язы ку как иностранному // Вестник Костромского 
государственного университета. Серия: Педагогика. Пси хология. 
Социокинетика. 2021. Т. 27. № 1. С. 197–204. DOI: 10.34216/2073-
1426-2021-27-1-197-204.

7. Sabeh G., Bahous R., Bacha N.N. Nabhani M. A Match or a 
Mismatch between Student and Teacher Learning Style Preferences. // 
International Journal of English Linguistics. 2011. Vol. 1. № 1. P.162–172. 
DOI: 10.5539/ijel.v1n1p162.

8. Жирнова И.Л. Влияние гендерного аспекта на выраженность 
когнитивных стилей у иностранных студентов, изучающих русский 
язык // Вестник ТГУ. 2011. Т. 7. № 99. С. 95–98. 

9. Жирнова И.Л. Выявление когнитивных стилей студентов, из-
учающих иностранные языки // Среднее профессиональное образова-
ние. 2011. № 6. С. 55–56.

10. Banaruee H., Farsani D., Khatin-Zadeh O. EFL learners’ learning 
styles and their reading performance // Discover Psychology. 2022. Vol. 2. 
№ 45. P. 1–16. DOI: 10.1007/s44202-022-00059-x.

11. Uzun T. Learning Styles of Independent Learning Centre Users // 
Studies in Self-Access Learning Journal. 2014. Т. 5. №. 3.

12. Авдеева И.Б., Краснокутская Н.В. Отражение когнитивных 
стилей в учебно-методических материалах по русскому языку как 
иностранному // Научный результат. Педагогика и психология обра-
зования. 2022. №1. P. 76–90. DOI: 10.18413/2313-8971-2022-8-1-0-7.

13. Ragini S. Measuring L2 Learning Preferences through Ehrman and 
Leaver Learning Styles Questionnaire // Language in India. 2016. Vol. 16. 
№. 4. P. 58–63.

14. AlHashmi B., Elyas T. Investigating the effect of differentiated 
instruction in light of the Ehrman & Leaver construct on grammar learning 
// Arab World English Journal (AWEJ) Volume. 2018. Vol. 9. P. 145–162. 
DOI: 10.24093/awej/vol9no3.10.

15. Тест «Индексы сравнительной целостности Ливер» (ИСЦЛ) // 
Опросники. Салинас, Калифорния, 1995. 123 с.

16. Leaver B.L., Corin A.R. Fields of the Mind // Russian Language 
Journal. 2019. Vol. 69. P. 61–88.

17. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить: Для преподавателя 
русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2002. 256 с. 

18. Askari A. et al. Learners’ Factors in L2 Reading Comprehension // 
Global Journal of Educational Studies. 2017. Vol. 3. №. 2. P. 70–82.

19. Моторина Т.В. Учет репрезентативных систем в обучении 
иностранному языку подростков // Будущее науки – 2018: Сборник 
научных статей 6-й Международной молодежной научной конферен-
ции. 2018. P. 117–120. EDN: UPAKUO.

20. Yumán Ramírez I.M. (2020). Relación entre rendimiento académico 
y estilos de aprendizaje // Revista Guatemalteca De Educación Superior. 
Vol. 3. № 2. P. 1–11. DOI: 10.46954/revistages.v3i2.27.

Received date: 26.10.2023
Approved date: 02.11.2023

Accepted date: 31.12.2023

ZHDANOVICH Olessya Andreevna
THE INFLUENCE OF LEARNING STYLES ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2.; 5.8.7. 75

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

УДК 371.3
DOI: 10.57145/27128474_2023_12_04_16

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНИНГ-МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
© Автор(ы) 2023

ЖЕЛТУХИНА Марина Ростиславовна, доктор филологических наук, профессор, профессор РАО, 
профессор кафедры общегуманитарных наук и массовых коммуникаций

Московский международный университет
125040, Россия, Москва, zzmr@mail.ru

AuthorID: 321401
SPIN: 2798-8026
ResearcherID: A-7301-2015 
ORCID: 0000-0001-7680-4003
ScopusID: 56669701900

БУЗИНОВА Людмила Михайловна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации

Московский международный университет
125040, Россия, Москва, rluda@mail.ru

AuthorID: 721547
SPIN: 7399-2153
ResearcherID: ABA-7633-2020
ORCID: 0000-0002-2721-3482
ScopusID: 57202201926
Аннотация. Тренинг-методы занимают особое место в процессе подготовки студентов. Основная цель тренинга 

состоит в формировании способности к результативному творческому выполнению профессиональных задач, по-
вышении эффективности труда, социализации и развитии профессиональных навыков. Активное использование 
современных тренинг-методов в образовательном процессе обусловлено потребностью в организации совместной 
работы студентов по развитию умений и навыков, необходимых для реализации будущей профессиональной де-
ятельности. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей использования современных тренинг-методов в 
образовательном процессе вуза. Участие в тренингах позволяет повысить уверенность участников, скорректировать 
Я-концепцию, совершенствовать профессиональные компетенции. В статье проанализированы профессиональные 
задачи, которые решаются в процессе проведения тренинга. В рамках исследования, посредством проведения опро-
са педагогов, были определены востребованные тренинг-методы. Достижение высоких образовательных результа-
тов возможно при реализации цикла тренингов, поскольку только систематическая тренинг-сессия способна обе-
спечить устойчивые личностные изменения в процессе формирования компетенций будущего специалиста.

Ключевые слова: личностно-деятельностный подход, взаимодействие, личностный рост, профессиональные 
компетенции, диалог, мотивация. 
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Abstract. Training methods occupy a special place in the process of preparing students. The main purpose of the 
training is to form the ability to effectively perform creative professional tasks, increase labor efficiency, socialization and 
development of professional skills. The active use of modern training methods in the educational process is due to the need 
for students to work together to develop the skills and abilities necessary for the implementation of future professional 
activities. The purpose of the article is to reveal the possibilities of using modern training methods in the educational process 
of the university. Participation in trainings allows you to increase the confidence of participants, adjust the Self-concept, 
improve professional competencies. The article analyzes the professional tasks that are solved during the training. Within 
the framework of the study, through a survey of teachers, the training methods in demand were identified. Achieving high 
educational results is possible with the implementation of a training cycle, since only a systematic training session is able to 
ensure sustainable personal changes in the process of forming the competencies of a future specialist.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Формирование качественной образовательной си-

стемы зависит от выявления закономерностей процесса 
обучения. Создание научно-обоснованных систем реа-
лизации образовательной деятельности, инновационных 
способов обучения возможно при познании сущности 
явлений в ходе теоретических исследований. Важную 
роль играет разработка методики практического исполь-
зования новейших достижений дидактики.

Развитие профессионального мышления в процессе 
подготовки является актуальным вопросом, которому 
необходимо уделить внимание. Современный специ-
алист должен обладать способностью к оперативной пе-

реработке и преобразованию полученной информации 
для осуществления различных видов деятельности. При 
этом важно обращать внимание на специфику професси-
ональной сферы деятельности и потребности общества 
[1]. Личностно-деятельностный подход, в соответствии 
с которым строится образовательный процесс обуче-
ния в современных учебных заведениях, направлен на 
то, чтобы при взаимодействии студенты развивали как 
профессиональные компетенции, так и личностные ка-
чества. Содержание данного подхода строится на само-
развитии субъектов процесса обучения [2]. Студенты 
формируют не только необходимые для будущей про-
фессиональной деятельности компетенции, но и способ-
ность к самореализации в различных областях науки. 

Для достижения высоких образовательных резуль-
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татов важно использовать инновационные методы, спо-
собствующие личностно-ориентированной подготовке 
студентов вуза [3]. Одними из инструментов достиже-
ния вышеуказанных целей являются тренинг-методы. 
Содержание тренинга направлено на успешное выпол-
нение профессиональных задач, совершенствование 
конкретной области профессиональной деятельности, 
социализацию и развитие компетенций. 

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

М. Г. Масесьянц, Р. В. Базалий в своих исследова-
ниях отмечают, что этапы тренинга складываются из 
задач, предназначение которых состоит в создании ус-
ловий, направленных на четкое понимание студентом 
соответствия своих представлений и собственной са-
мооценки образу будущей профессиональной деятель-
ности. В процессе тренинга обучающиеся анализируют 
собственные представления и представления других 
участников о сфере профессиональной деятельности, 
что дает возможность для дальнейшего роста. Тренинг 
предполагает концентрацию внимания. При проведении 
тренинга высокой значимостью обладает учет обратной 
связи. Её можно организовать с помощью информаци-
онных средств, межличностного общения. Основной за-
дачей проведения тренинга является отработка навыков 
анализа профессиональной деятельности. В процессе 
обучения тренинг позволяет сформировать способность 
к снижению стрессовой нагрузки, сохранению баланса 
психического и физического. Авторы утверждают, что 
тренинг не является полноценной заменой традицион-
ного формата занятий. Нередко тренинги применяют 
в качестве дополнительного инструмента профессио-
нального обучения. В результате своих исследований 
М. Г. Масесьянц, Р. В. Базалий акцентируют внимание 
на том, что тренинг способствует достижению высо-
ких результатов чаще всего после получения базового 
образования и глубокого изучения учебного материала. 
Наибольший результат можно получить при проведении 
циклов тренингов с определенной периодичностью [4]. 

О. Г. Малая, В. А. Ларионова в своих трудах анализи-
руют многообразие тренингов, предлагаемых современ-
ным Интернет-пространством. Все имеющиеся тренинги 
авторы предлагают делить по целям и направленности 
на конкретную аудиторию. Hard и soft skills – основные 
термины, позволяющие разделить современные тре-
нинг-методы. Hard skills представляет собой совокуп-
ность специальных навыков, связанных с определенной 
профессиональной сферой. Данные компетенции можно 
продемонстрировать на практике, чаще всего их приме-
няют в профессиональной сфере. Soft skills реализуются 
как в процессе профессиональной, так и бытовой жизни, 
поскольку позволяют гибко реагировать на изменение 
ситуации. Благодаря данным навыкам студенты подчер-
кивают взаимосвязь с характером, темпераментом, лич-
ным опытом. Первое направление тренингов предпола-
гает сосредоточение внимания на развитие умений, име-
ющих значение для профессионального роста. В каче-
стве примера можно привести технологичные тренинги 
(технологии презентации, технологии взаимодействия 
в большом коллективе). Второе направление тренингов 
предполагает взаимосвязь с образовательным процес-
сом, сущность которого состоит в развитии личностных 
качеств обучающихся, выстраивании коммуникаций с 
окружающими. Такие тренинги направлены на развитие 
индивидуальности, формирование навыков ассертивно-
го поведения. В качестве примера можно выделить тре-
нинги креативности, тренинги личностного роста [5]. 

С. Ю. Татарова, А. Н. Сафонов, В. Б. Татаров, 
О. П. Козина отмечают, что основной задачей вуза яв-
ляется формирование среды для подготовки выпускни-
ков к самостоятельной жизнедеятельности в обществе 
и профессиональной сфере. Занятия в образовательной 

организации реализуются в различных формах. Для рас-
крытия творческого потенциала педагоги должны соз-
дать ситуации, где студенты получат развитие личност-
ных способностей. 

В качестве основных частей занятия авторы выде-
ляют разминку и непосредственно сам тренинг. В за-
ключительной части тренинга проводится рефлексия. 
Педагоги организуют совместную деятельность обуча-
ющихся, студенты учатся аргументировать собствен-
ную точку зрения, аргументированно доказывать свою 
пощицию. В ходе наблюдения за проведением тренин-
гов исследователям удалось отметить, что участники 
начинают более осознанно относиться к своей психоло-
гической и физической составляющей. У студентов на-
блюдается развитие критического мышления, навыков 
самостоятельного изменения негативных установок [6]. 

Активное использование современных тренинг-ме-
тодов в образовательном процессе обусловлено потреб-
ностью в развитии у студентов гибких навыков и про-
фессиональных компетенций, способствующих творче-
скому осуществлению профессиональной деятельности, 
основанному на личной осознанности. 

Тренинги являются востребованным способом до-
стижения взаимопонимания обучающихся и слаженно-
сти их работы [7]. Проведение тренингов способствует 
воспитанию социальных ценностей, формированию 
личностных качеств участников обучения, расширению 
опыта в практике межличностного общения. Участие в 
тренингах способствует личностному росту студента. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель статьи заключается в раскрытии возможностей 

использования современных тренинг-методов в образо-
вательном процессе вуза.

Постановка задания. 
Для достижения поставленной цели необходимо ре-

шить следующие задачи: 
- проанализировать задачи, решаемые в процессе ре-

ализации тренингов в образовательном процессе вуза;
- провести опрос по определению тренинг-методов, 

используемых в современной образовательной системе;
- описать востребованные тренинг-методы и условия 

для их успешной реализации. 
Используемые методы, методики и технологии.
В статье проанализированы особенности использова-

ния тренинг-методов в образовательном процессе вуза, 
применен метод дедукции, осуществлена систематизация 
полученных данных. В процессе исследования был про-
анализирован ряд научных литературных источников по 
рассматриваемой теме, обобщен педагогический опыт. 
Проведено исследование, нацеленное на выявление наи-
более востребованных тренинг-методов в современном 
образовательном процессе. Проведенный в рамках ис-
следования опрос был реализован в электронном форма-
те посредством использования онлайн-приложений. Был 
проведен анализ оценок каждого принявшего в исследо-
вании участие эксперта. Проводилась детальная оценка 
результатов. При выявлении технических ошибок резуль-
таты не корректировались. Удаление данных невозмож-
но, поэтому были введены дополнительные коэффициен-
ты для получения наиболее достоверных итогов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Участие в тренингах позволяет расширить область 

профессиональной подготовки, предотвратить появ-
ление неуверенности, скорректировать Я-концепцию 
каждого студента. Программа тренинга строится в соот-
ветствии с заданными целями и наиболее актуальными 
задачами для определенной аудитории [8]. 

Тренинг позволяет ознакомиться с психологией 
личности. Приобретенные навыки позволяют студенту 
выстраивать конструктивный диалог с другими субъ-
ектами образовательного процесса, среди которых как 
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студенты, так и преподаватели. Обучающиеся способны 
к проявлению эмпатии. Основываясь на невербальных 
сигналах оппонента выстраивать свою речь.

Происходит коррекция и развитие установок, спо-
собствующих успешному общению. Развиваются навы-
ки адекватного восприятия и оценки себя и своего окру-
жения [9]. В рамках реализации тренинга студент высту-
пает равноправным участником процесса [10]. Высокий 
результат возможен в случае открытости педагога, его 
способности выстраивать субъект-субъектные отноше-
ния, быть партнером. 

В процессе исследования был проведен опрос педаго-
гов, в котором приняло участие 139 преподавателей выс-
ших учебных заведений. Респонденты систематически 
применяют в своей практике различные тренинг-методы. 
Для определения востребованных тренинг-методов, по-
зволяющих развивать личностные способности студен-
тов, был использован метод ранжирования. Педагогам 
было предложено выделить тренинг-методы, позволяю-
щие совершенствовать коммуникативные умения студен-
тов. Результаты опроса позволили сделать вывод о том, 
что наиболее востребованными современными тренинг-
методами в образовательном процессе вуза являются тре-
нинг умений (56 %), тренинг личностного роста (62 %), 
тренинг коммуникативной компетентности и командного 
взаимодействия (74 %), психологический тренинг (75 %). 

Тренинг умений предполагает освоение студентами 
конкретных умений. Умение представляет собой спо-
собы выполнения действий на основе приобретенных 
знаний. Умение выражается в применении студентом 
освоенного способа действий в различных ситуациях. 
Тренинг способствует выработке практических уме-
ний. Основным методом, используемым в данном виде 
тренинга, является ролевая игра, благодаря которой 
можно отрабатывать конкретные навыки. Респонденты 
приводили в качестве примеров тренинги умений, ко-
торые они использовали в своей практике: тренинги 
управления временем, навыки публичного выступления. 
Большинство таких тренингов имеют своей целью фор-
мирование способностей, необходимых в будущей про-
фессиональной деятельности [11]. 

Тренинг личностного роста предполагает получение 
нового опыта. Для данной группы тренингов характер-
но использование психотерапевтических методов по-
лучения обратной связи [12]. Большинство тренингов 
личностного роста позволяют развить рефлексивные 
способности студентов, углубить самопознание. На тре-
нингах педагоги моделируют реальные ситуации, акти-
визируют творческий потенциал студентов, мотивируют 
на решение задачи несколькими способами. 

Тренинг коммуникативной компетентности и ко-
мандного взаимодействия предполагает промежуточ-
ный этап между поведенческими и личностными из-
менениями личности в процессе проведения тренинга. 
Например, организуется тренинг, направленный на 
формирование взаимодействия в коллективе. Данный 
тренинг можно обозначить как Team-building, цель ко-
торого заключается в решении конфликтных ситуаций, 
создании эффективной коммуникации внутри опре-
деленной группы [13]. Студенты должны быть готовы 
идти на компромисс, правильно расставлять приоритеты 
при достижении целей. 

Психологический тренинг представляет собой сово-
купность приемов активного обучения навыкам поведе-
ния в критических ситуациях, направленных на решение 
конкретных задач. Активный рост наблюдается в ис-
пользовании психологических тренингов для комплекс-
ной оценки потенциала будущего специалиста. В каче-
стве примера можно выделить метод «центра оценки», 
где студентам предлагается реализовывать деятельность 
в моделируемых профессиональных условиях [14]. 
Программа тренинга подразумевает наличие действий, 
стимулирующих участников к проявлению приобретен-
ных навыков. 

Одной из основных проблем, возникающих при ре-
ализации тренинга, является подбор метода. От грамот-
ного выбора педагога зависит то, каким образом будут 
решены образовательные задачи, какое время это займет 
и как долго студенты будут готовы применять получен-
ные навыки. Как показывает практика, преподавателям, 
использующим тренинги, не стоит ограничиваться од-
ним методом на протяжении всего курса. Разнообразие 
тренингов способствует повышению мотивации студен-
тов и приобщению к данному виду подготовки, что по-
зволит студентам оперативнее использовать новые мо-
дели поведения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Н. А. Ореховская [15] в своих исследованиях отмеча-

ет, что тренинг не является заменой традиционных форм 
организации учебных занятий. Тренинг является инстру-
ментом, способным дополнить профессиональное обуче-
ние. Тренинги важно включать в программу после осво-
ения обучающимися основного курса. Автор утверждает, 
что добиться высоких результатов при использовании со-
временных тренинг-методов возможно в случае проведе-
ния циклов тренингов с определенной периодичностью. 
Одним из преимуществ тренинга Н. А. Ореховская назы-
вает возможность реализации взаимодействия участни-
ков процесса, где развиваются навыки профессионально-
го общения. Будущие специалисты учатся анализировать 
конкретные кейсы, приближенные к реальным условиям, 
выбирать наиболее рациональные способы достижения 
поставленных целей [15–18]. Тренинги способствуют по-
вышению мотивации обучающихся.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
В процессе работы были раскрыты возможности ис-

пользования современных тренинг-методов в образо-
вательном процессе вуза. Тренинг представляет собой 
практический способ развития профессиональных ком-
петенций и гибких навыков обучающихся. Благодаря 
использованию тренингов в образовательном процессе 
вуза повышается качество образования. Опираясь на 
результаты исследования, стоит сказать о востребован-
ности среди педагогов тренингов, нацеленных на все-
стороннее развитие личности. В процессе подготовки 
студенты получают возможность развития качеств для 
результативного взаимодействия, построения профес-
сионального диалога на основе анализа невербальных 
сигналов, проявления эмпатии. Достижение высоких 
образовательных результатов возможно при внедрении 
цикла тренингов, поскольку только систематическая 
тренинг-сессия способна обеспечить устойчивые лич-
ностные изменения в процессе формирования компетен-
ций личности. В процессе тренингов студенты развива-
ют профессиональные навыки, творческое мышление, 
способность принимать решение в нестандартных си-
туациях. Совместная деятельность участников тренинга 
содействует повышению уровня самоконтроля. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления. 

На сегодняшний день тренинги развиваются и совер-
шенствуются с высокой скоростью. Видоизменяется не 
только содержание тренинга, но и способы их проведе-
ния. Современное информационное пространство тре-
бует изучения и внедрения инновационных электрон-
ных инструментов для проведения тренингов в дистан-
ционном формате. 
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в обеспечении более глубокого понимания феномена принад-

лежности к сообществу для студентов, процесса формирования и особенностей работы студенческих сообществ, 
а также практического понимания того, какие условия необходимо обеспечивать для эффективного протекания 
указанных выше процессов с учетом различных контекстов деятельности современных вузов. Ключевые моменты, 
извлеченные из этого исследования, позволят продемонстрировать, как небольшие институциональные инвести-
ции в создание условий для объединения обучающихся в студенческие сообщества могут дать значимый эффект 
на формирование социокультурной идентичности. Теоретический анализ исследуемой проблемы позволил про-
анализировать опыт разных стран в решении изучаемой проблемы, и сделать предложения по его адаптации в от-
ечественную вузовскую среду. В этой статье представлены и анализируются результаты анкетирования студентов 
вузов, их потребности и опыт участия в сообществах работающих в вузах и вне стен университетов. Результаты 
исследования показывают, что большая часть студентов отмечают недостаточную работу вузов по организации 
сообществ и объединений; существует потребность обучающихся во включении в группы по интересам; влияние 
студенческих сообществ и объединений на жизнедеятельность студентов может быть значимым и проч. Данное 
исследование обращает внимание на проблему формирования студенческих сообществ в университетской среде, 
задает вектор научных, образовательных и методических задач в формировании социокультурной идентичности 
обучающихся современных вузов.

Ключевые слова: идентичность, социокультурная идентичность студентов, формирование социокультурной 
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ВВЕДЕНИЕ
Процесс формирования социокультурной идентич-

ности студентов педагогических вузов недостаточно из-
учен, но заслуживает внимания в силу его важности в 
контексте адекватной социализации будущих педагогов 
и приверженности высшего образования воспитанию 
активных граждан государства. Релевантность данного 
исследования обозначена в современных нормативных 
документах Российской Федерации: «Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», Федеральный закон № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 де-
кабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации», Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-
р «Об утверждении основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года» и др. Теоретико-практическая подготовка буду-
щих специалистов в области образования требует разра-
ботки и реализации стратегии социализации современ-

ных студентов, в которой отождествление с социальной 
и профессиональной группой и социальная вовлечен-
ность участников образовательных отношений в работу 
с культурным измерением должна быть направлена на 
укрепление ценностной, профессиональной, этнокуль-
турной идентичности. В текущем научном изыскании 
мы опираемся в формулировании определения понятия 
«студенческое сообщество» на трактование понятия 
«социальное сообщество». Студенческое сообщество 
в этой связи выступает социальным сообществом, се-
тью людей (студентов) с одинаковыми убеждениями, 
предлагающей социальную поддержку для повышения 
устойчивости к трудностям и удовольствиям, благодаря 
конкретным достижениям [1].

Анализ исторических и социальных аспектов, фор-
мирующих поколение в конкретном контексте, по-
зволяет проанализировать современное состояние ис-
следуемых процессов и спрогнозировать возможные 
риски и последствия в будущем. Тема формирования 
идентичности исследуется авторами, придерживающи-

идентичности студентов, высшее образование, студенческие сообщества, социокультурный подход.
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Abstract. The purpose of this article is to provide a deeper understanding of the phenomenon of belonging to a 
community for students, the process of formation and characteristics of the work of student communities, as well as a 
practical understanding of what conditions must be provided for the effective occurrence of the above processes, taking into 
account the various contexts of the activities of modern universities. Key points drawn from this study will demonstrate how 
small institutional investments in creating student community environments can have a significant impact on sociocultural 
identity formation. The theoretical analysis of the problem under study allowed us to analyze the experience of different 
countries in solving the problem under study, and make proposals for its adaptation to the domestic university environment. 
This article presents and analyzes the results of a survey of university students, their needs and experiences of participation 
in communities of people working in universities and outside universities. The results of the study show that most students 
note the insufficient work of universities in organizing communities and associations; there is a need for students to be 
included in interest groups; the influence of student communities and associations on the life of students can be significant, 
etc. This study draws attention to the problem of forming student communities in a university environment, sets the vector 
of scientific, educational and methodological tasks in the formation of the sociocultural identity of students in modern 
universities.
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мися исторического, социального и культурного подхо-
дов, среди них: А. А. Лисенкова [2], Т. В. Микерина [3], 
Г. К. Бисерова [4], А. Р. Гучетль [5], С. А. Червинская [6], 
S. A. Haslam [7; 8], C. Haslam [7], T. Cruwys [7], J. Jetten 
[7; 8], S. V. Bentley [7; 8], P. Fong [7], N. K. Steffens [7; 
8], M. Maskor [7], B. McMillan [7], S. Johnston [7] и проч. 
Оценки, данные этими авторами в своем большинстве, 
предполагают в качестве существенного аспекта про-
цесса формирования идентичности конструирование 
четких и уникальных представлений человека о себе, 
личностных ценностей, развитие личности в целом. 
Однако данные знания все же имеют недостатки в его 
целостном осмыслении. 

С педагогической точки зрения (Г. К. Бисерова 
[4]; M. E. Belomestnova [9; 12], И. Ю. Иванова [9; 
10; 11], С. В. Дусенко [12], Ю. О. Никифорова 
[12], И. Н. Евтушенко [10], Б. А. Артеменко [10], 
М. Н. Терещенко [10], Л. Н. Галкина [10]) формирова-
ние типов личности связано с уровнями достижений в 
социуме, образованности, включенности в сообщества. 
Опираясь на эти идеи, мы считаем, что данную интен-
цию необходимо претворять в жизнь через контекстуа-
лизацию высшего образования, поэтому социокультур-
ный подход имеет важное значение в рассмотрении и 
отборе идей формирования социокультурной идентич-
ности студентов.

Дж. Мид использовал понятие идентичности в связи 
с понятием «я»; он подробно описал, как самость раз-
вивается посредством взаимодействий с окружающей 
средой. Только в социальной среде, где есть социальная 
коммуникация, в общении мы учимся брать на себя роли 
других и соответственно контролировать свои действия 
[13]. Понятие идентичности имеет разное значение в ли-
тературе. Общей для них является идея о том, что иден-
тичность – это не фиксированный атрибут человека, а 
относительное явление. Развитие идентичности проис-
ходит в интерсубъективном поле и может быть лучше 
всего охарактеризовано как непрерывный процесс, про-
цесс интерпретации себя как определенного типа лично-
сти и признания таковым в данном контексте. Таким об-
разом, в этом контексте идентичность также можно рас-
сматривать как ответ на повторяющийся вопрос: «Кто я 
есть в данный момент?» [14].

E. C. Diaz, A. Z. V. Perez считают, что «…выражени-
ем связи между идентификацией студента с историче-
ским, социокультурным контекстом и его социальными 
обязанностями выступает упорядоченное управление 
формообразующими процессами…» [15]. В контексте 
формирования социокультурной идентичности студен-
тов в свете современных вызовов общества интересна 
мысль о том, что важна ценность культуры и истории 
государствообразующего этноса и национальных мень-
шинств, признание автохтонной культуры, которое 
предполагает вывод смыслов и значений историко-со-
циальных элементов человеческого прогресса, где опре-
деляется индивидуальное и групповое укоренение. По 
мнению E. C. Diaz, A. Z. V. Perez, в типе социализации, 
где существенным является автохтонный характер, сту-
денты университетов получают возможность ощутить 
безопасность, чувствуя свою принадлежность группе 
и контексту жизнедеятельности данной группы [15]. 
Таким образом, в процессе формирования социокуль-
турной идентичности студентов знания о культуре ин-
тегрируется с ценностями, действиями, обязанностями 
и ответственностью перед группой, вузом и регионом, 
к которому принадлежит личность в социальном плане.

В данной статье мы развиваем идею о значимости и 
востребованности формирования в студенческой и педа-
гогической среде сообществ, позволяющих объединять 
участников образовательных отношений на целевом, со-
держательном, организационном и рефлексивном уров-
нях. Цель данной статьи заключается в обеспечении на 
теоретическом уровне более глубокого понимания того, 
что означает принадлежность к сообществу для студен-

тов, как формируются и работают студенческие сообще-
ства вуза, а также практическое понимание того, какие 
условия необходимо обеспечивать для эффективного 
протекания указанных выше процессов с учетом раз-
личных контекстов деятельности современных вузов. 
Ключевые моменты, извлеченные из этого исследова-
ния, позволят продемонстрировать, как небольшие ин-
ституциональные инвестиции в создание условий для 
объединения обучающихся в студенческие сообщества 
могут дать значимый эффект. Отметим, что данное ис-
следование является продолжением презентации и ана-
лиза ранее представленных нами материалов.

Проблема формирования социокультурной иден-
тичности студентов вузов волнует исследователей 
разных стран и регионов. Например, в результатах 
«Национального опроса студентов Великобритании» 
была выявлена и представлена связь между приобщени-
ем и чувством сопричастности. Исследователи выявили 
низкий процент положительных ответов (в сравнении с 
другими аспектами обучения и преподавания) обучаю-
щихся на вопрос: «Я чувствую себя частью сообщества 
сотрудников и студентов». Данную тенденцию также 
отражает международное исследование, которое выяви-
ло «потерю общности» в процессе обучения в универ-
ситете [16]. По мере того, как университеты все чаще 
принимают все больше «нетрадиционных» студентов 
с разнообразными потребностями и опытом, сообще-
ства в высшем образовании диверсифицировались, и 
идеализированное понятие принадлежности, связанное, 
возможно, с устаревшей концепцией университетов как 
сферы элиты, становится все более проблематичным 
[17]. Полученные результаты выявили проблему и ини-
циировали тематический приоритет вопроса укрепле-
ния принадлежности и формирования разнообразных 
сообществ в высшем образовании в исследованиях ор-
ганизаций повышения качества профессионального об-
разования (Advance HE – Британская благотворительная 
и профессиональная программа членства, способствую-
щая повышению квалификации в сфере высшего образо-
вания и QAA Scotland – Агентство обеспечения качества 
высшего образования) [18].

Принадлежность к университетскому сообществу 
определяется теоретиками по-разному, но достаточно 
широко признается трактование понятия как «дина-
мический, реляционный и нелинейный процесс» [19]. 
Студенты находятся в постоянно развивающемся опыте 
обучения «быть кем-то, кто принадлежит к высшему об-
разованию» [20; 21]. M. Hoffman, J. Richmond, J. Morrow, 
K. Salomone [22] отмечают, что оценка принадлежности 
среди студентов вуза выявила «качество» отношений со 
сверстниками и персоналом, определяемое через вос-
приятие поддержки, комфорта, сострадания и ценности. 
T. L. Strayhorn теоретизировал, что принадлежность, как 
один из способов поддержки, должна быть удовлетво-
рена через взаимодействие с другими в кампусе [23]. 
Предлагаемые в данное время модели формирования 
идентичности, как правило, соглашаются с тем, что при-
надлежность сложна и существует в самых разных об-
ластях. К ним относятся общие интересы, такие как про-
грамма обучения студентов или внеклассные мероприя-
тия [24], а также индивидуальные атрибуты – географи-
ческое местопребывание и проживание, этническая, ре-
лигиозная, культурная идентичность обучающихся [25].

В литературе отмечается четкая связь между чув-
ством принадлежности и концепцией сообщества [26]. 
Сообщество в высшем образовании определяется как 
группа людей, объединенных «чувствами… в отноше-
нии их духа, сплоченности, доверия, безопасности, вза-
имодействия, взаимозависимости и чувства принадлеж-
ности» [27]. В университетах существует множество 
формализованных сообществ, к которым могут принад-
лежать студенты, объединенные общими интересами 
или целями, включая учебные сообщества, студенческие 
сообщества, отряды, форумы сотрудников и студентов 
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и проч. [28; 29]. В образовательных организациях, где 
сообщества развиваются органично – без внешнего ис-
кусственного форсирования, формализации и «интер-
венции» – общие характеристики или совместный опыт 
членов объединения часто играют существенную роль в 
формировании социокультурной идентичности студен-
тов. Например, исследование показало, что латиноамери-
канские студенты, изучающие STEM-дисциплины, часто 
создают сообщества внутри своих учебных заведений, 
чтобы смягчить чувство маргинализации [30]. Усилия 
по формированию социокультурной идентичности часто 
сосредоточены на предоставлении возможностей для соз-
дания и укрепления принадлежности путем нахождения 
точек соприкосновения между студенческими группами. 
Принадлежность к таким сообществам связана с положи-
тельными результатами для учащихся, т.е. более высокой 
вовлеченностью, развитием и сохранением личности. 
Проведенное J. D. Edwards, R. S. Barthelemy, R. F. Frey 
в 2022 году обследование первокурсников программы 
бакалавриата по химии выявило взаимосвязь между чув-
ством принадлежности / «неуверенностью в принадлеж-
ности» и успеваемостью по курсу [31]. Принадлежность 
играет важную роль в благополучии обучающихся, вы-
ступает фактором защиты их психического здоровья, а 
также повышения академической мотивации и удоволь-
ствия. Принадлежность также, по-видимому, влияет не 
только на академические результаты, ее можно понимать 
как поддержку более широких стратегических целей 
«включения». Инклюзивное образование, в этой связи, 
может трансформироваться в целевом контексте из со-
средоточения внимания на поддержке учащихся с особы-
ми формами инвалидности в более широкое воплощение 
цели, заключающейся в поддержке всех учащихся для их 
процветания. Эти тренды расставляют акценты на идее 
обеспечения соответствия между расширением сообще-
ства и формированием принадлежности личности к груп-
пе, сообществу.

С 2019 года пандемия Covid-19 своеобразно повлия-
ла на характер сообществ и принадлежность студентов 
к высшему образованию. Недавние исследования пока-
зали (J. Brodie, R. Osowska) [32], что переход к онлайн-
обучению, способствовал возникновению ряда проблем, 
в том числе, отсутствию доступа ко всем ресурсам со-
общества (физическая академическая библиотека, кон-
тактная совместная работа в реальном режиме и проч.), 
что, в свою очередь, снизило чувство принадлежности 
студентов (J. M. Scoulas) [33]. Более того, принадлеж-
ность к группе, сообществу стала особенно важной в этот 
период как предиктор психического здоровья и защита 
от тревожности, страхов, неуверенности (M. Gopalan, 
A. Linden-Carmichael, S. Lanza) [34]. Очевидно, что по 
мере того, как мы выходим из периода длительной само-
изоляции, преобладания онлайн обучения, необходимо 
«серьезно относиться к передаче разнообразия, инклю-
зивности и принадлежности» в качестве ценностей в на-
ших высших учебных заведениях [35].

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследовании использованы общелогические и 

эмпирические методы: анализ, синтез, обобщение, об-
работка и анализ данных анкетирования. Нами было 
проведено анкетирование студентов педагогического 
вуза (144 респондента – 21–23 года (63,6 %); 18–20 лет 
(36,4 %)), которое позволило сделать некоторые выво-
ды и сформулировать ряд предложений для решения 
проблемы формирования социокультурной идентич-
ности студентов средствами организации студенческих 
сообществ. Отвечая на вопрос, касающийся понимания 
и определения каждым сути понятия «сообщество», об-
учающиеся (82 %) ответили, что это группа единомыш-
ленников; люди с общими интересами, компания людей, 
занимающихся делом, которое им нравится; это группы 
с одной идеей или одним мотивом, которую связывают 
определенные цели и задачи; люди с одним направлени-
ем, которые взаимодействует, исходя из общих интере-

сов, занятые важным социальным вопросом и проч.; 11 % 
дали определение, используя синоним «объединение»; 
7 % респондентов не смогли ответить на данный вопрос. 
Мы поинтересовались у студентов: «Необходимы ли со-
общества в студенческой среде?». Получили следующие 
ответы: 86,5 % ответили положительно, 4,5 % ответили 
отрицательно, при этом, не смогли определиться с от-
ветом 6 %. Данные результаты позволяют нам отметить 
потребность студентов в объединении в группы, позво-
ляющие формировать чувство общности, товарищества, 
круга друзей. Анкетирование позволило нам выяснить 
мнение обучающихся о роли студенческих сообществ в 
современном вузе. Вопрос был задан в открытом форма-
те, который показал, что преобладали ответы, ориенти-
рованные на ожидание от студенческих сообществ реа-
лизации функций адаптации, развития и социализации 
личности. Отвечающие также считают, что сообщества 
содействуют сплочению коллектива, оказывают по-
мощь и поддержку, позволяют объединить студентов, 
помогают им адаптироваться в студенческой жизни и 
становятся способом времяпрепровождения с друзьями 
и единения с университетской атмосферой; дают людям 
выбор, «можно попробовать себя в чем-то помимо своей 
будущей профессии»; объединяют студентов в команды 
для обмена опытом, взаимопомощи; образовательная, 
развлекательная (функции), «выплеск энергии, так ска-
зать»; это, своего рода, самоуправление, что необходи-
мо студентам и проч. Обучающиеся также дали ответы 
следующего характера: «Студенческие сообщества по-
зволяют обсуждать актуальные проблемы и находить 
решение», что говорит о высоком уровне ожиданий, 
либо продуктивности, действенности работы объедине-
ний, в которые, мы полагаем, уже включены отдельные 
студенты. Отметим, что 11,4 % сомневаются или счита-
ют незначимой деятельность студенческих сообществ 
в вузе, возможно, это связано с неэффективной их ра-
ботой или отсутствием достаточного количества таких 
сообществ в образовательной организации. Данные 
наши предположения подтверждены были ответами на 
следующий вопрос: «Являетесь ли вы членом студен-
ческого сообщества в вузе?» – 75 % ответили отрица-
тельно, лишь 25 % студентов выступают членами того 
или иного университетского сообщества. В качестве 
причин, по которым студенты вступают в сообщества, 
были заявлены – интерес; желание заявить о себе; опыт 
общения и приобретение новых знакомств; интерес к на-
правлению, в котором работает сообщество; социальная 
потребность и др. Уточним, что результаты предыдуще-
го инициированного нами анкетирования показали, что 
на аналогичный вопрос ответы распределились следую-
щим образом: 73,3 % – не состоят в сообществах, только 
26,7 % включены в деятельность разных вузовских объ-
единений. Данный тренд в настоящее время носит до-
статочно устойчивый характер, что позволяет нам вновь 
актуализировать исследуемую проблему.

Более удручающими были результаты ответов, каса-
ющиеся членства в студенческих сообществах вне стен 
вуза. Ребята (90,1 %) отмечали, что не хватает времени; 
не нашли подобную информацию; такое их не интере-
сует, поэтому не входят ни в одно объединение. В пред-
шествующем исследовании, проводимом нами годом 
ранее, 83,3 % опрашиваемых ответили, что не являют-
ся членами сообществ вне стен университета. Данные 
указывают на усугубление проблемы вовлечения обу-
чающихся в просоциальные группы и заставляют заду-
маться о проблемном поле, связанном с недостаточным 
информированием, влиянием и вовлечением студентов 
широкой общественностью в социально активные со-
общества и объединения.

Ответы на вопрос: «Необходимы ли смешанные со-
общества в вузе, состоящие из студентов и преподавате-
лей?» – распределись следующим образом: 52,3 % под-
держали данную идею, 6,8 % отрицают необходимость 
их организации, 40,9 % не смогли дать четкого ответа. 
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Обучающиеся поясняли положительное отношение к 
данной идее тем, что «…преподаватель может стать на-
ставником и делиться своим опытом; важна коммуника-
ция студента и педагога; студенты поймут, что препо-
даватели такие же люди, и их не стоит бояться; можно 
обратиться к ним за советом; чтобы общение происхо-
дило не только между сверстниками, но и между людь-
ми разных возрастов; это позволит студентам лучше 
узнать преподавателей в личном плане, а преподавате-
лям оставаться современными; чтобы способствовать 
развитию вуза; найти наставника…» и др. Интересно, 
что 75 % студентов ответили, что не знают ничего о 
работе подобных сообществ в своем вузе, лишь 4,5 % 
ответили положительно. Данная проблема связана с не-
достаточным информированием по данному вопросу и 
просвещением, а также не вовлечением в такие группы 
студентов вузовскими структурами и общественными 
организациями.

Респондентам также был предложен вопрос о том, что 
способствует созданию и работе сообществ в вузе. Были 
представлены следующие результаты: наличие идеи, 
люди с общими интересами; поддержка новых сооб-
ществ, в т.ч. материальная; желание студентов, желание 
вуза, наличие активных людей; финансовое оснащение; 
реклама этих сообществ, также положительные отзывы 
о сообществе; самоуправление и проч. Следующим мы 
задали вопрос: «Что мешает формированию и работе со-
обществ в вузе?». Получили следующие ответы: бюро-
кратия; не понимание, что из себя представляет данное 
сообщество, чем занимаются в нем ребятам; отсутствие 
рекламы сообщества; отсутствие финансирования, не 
желание людей организовывать сообщества и участво-
вать в них; высокая степень ответственности за работу 
сообщества; отсутствие свободного времени и возмож-
ности; совмещение учёбы и деятельности сообщества; 
недостаточный отклик от управления ВУЗа и др. Также 
мы поинтересовались у обучающихся о том, кто может 
быть инициатором создания студенческих сообществ в 
университете. Значительная часть студентов (86 %) от-
метила, что инициаторами могут быть студенты, пре-
подаватели, руководители, лишь некоторые респонден-
ты выбирали кого-то одного из представленных выше 
категорий. «Имеется ли у вас потребность в участии и 
включенности в какое-либо студенческое сообщество?» 
– «Нет» ответили 38,6 %, «Да» – 36,4 %, ответ «Не уве-
рен» выбрали 25 %. На вопрос: «Могут ли студенческие 
сообщества повлиять на процесс адаптации студентов в 
вузе?» – были получены ответы: «Нет» – 6,8 %, «Да» – 
72,7 %, «Не знаю» – 20,5 %. Мы задали вопрос о том, со-
общества каких направленностей наиболее востребова-
ны студентами в данное время в вузе. Ответы распреде-
лились следующим образом: 15,9 % – волонтерство; на-
учные – 6,8 % чел; творческие, развлекательного харак-
тера, педагогические, сервисные, строительные и проч. 
– 63,6 %; 13,6 % затруднились с ответом. Распределение 
данных говорит о вариативности интересов и потребно-
стей современных студентов, что важно учитывать при 
организации учебно-воспитательной работы в вузе.

Результаты анкетирования позволяют отметить, что 
у современных студентов не достаточно сформирова-
но представление о сообществах в вузе, их специфике, 
деятельности и возможностях, в связи с ограниченной 
информированностью и распространением опыта, фор-
мализованностью работы вузовских структур и проч. 
Отметим, что при этом, обучающиеся испытывают по-
требность и интерес к сообществам как средству адап-
тации, развития, социализации личности, что говорит о 
необходимости научных и практических решений дан-
ной проблемы.

ОБСУЖДЕНИЕ
Позитивные изменения в сфере создания сообществ 

в вузовской среде, которые смогли бы объединять и 
адекватно формировать чувство сопричастности у сту-
дентов, часто сдерживаются отсутствием институцио-

нальной поддержки, а усилия по улучшению ситуации 
часто ограничиваются реализацией формализованных 
программ воспитания. Интересным, на наш взгляд, 
для российской системы высшего образования может 
оказаться опыт шотландских университетов, которые 
активно инвестируют в создание вузовских сообществ 
в студенческой среде и в формирование принадлежно-
сти к ним. Национальным агентством по обеспечению 
качества (QAA) в качестве катализатора этой работы 
был профинансирован ряд инновационных проектов, 
направленных на создание сообществ и укрепление чув-
ства принадлежности среди сотрудников и студентов. 
Большинством проектов руководили сотрудники, кото-
рые координировали деятельность при существенном 
участии студентов, руководителями отдельных проек-
тов также выступали студенты. Проекты были направле-
ны либо на изучение структуры, специфики сообщества 
и выявление чувства принадлежности к нему, либо на 
реализацию вмешательства, такого как создание общего 
пространства в кампусе или организацию внеклассной 
деятельности. На наш взгляд, интересна интеграционная 
модель, предложенная V. Tinto, позволяющая изучать 
и обеспечивать условия удержания студентов, для ре-
ализации ими целей получения высшего образования 
[36]. Автор предположил, что интеграция студентов в 
университете происходит в двух формах: академиче-
ской и социальной. Данный процесс связан с личными 
ожиданиями студентов в отношении достижений («це-
левые обязательства»), а также с идентификацией с 
университетом («институциональные обязательства»). 
Результаты показывают, что эффективная интеграция 
и обеспечение университетом возможностей студентам 
для сохранения выше указанных обязательств снижа-
ют вероятность «выбывания» из числа студентов и по-
тери контингента обучающихся. Данная модель может 
выступать опорой в создании сообществ на базе отече-
ственных университетов.

Заслуживает внимания также анализ результатов ряда 
проектов Республики Индонезия, реализуемых универси-
тетами, представленных M. Christwardana, S. Handayani, 
E. Enjarlis, I. Ismojo, R. Ratnawati, J. Joelianingsih, 
L. A. Yoshi [1]. Министерство образования, культуры, 
исследований и технологий Республики Индонезия за-
пустило в 2020 г. образовательную программу “Merdeka 
Belajar – Kampus Merdeka” («Независимое обучение – 
Независимый кампус»), ориентированную на развитие 
компетенций студентов и обеспечения взаимодействия 
преподавателей и студентов в процессе организации об-
щественных работ. Программа реализуется в рамках и 
за пределами учебных программ, на территории кампу-
са и за его пределами в следующих формах: обучение в 
школе, стажировки, сельские проекты, студенческие об-
мены, исследования, предпринимательство, независимая 
деятельность и гуманитарные проекты. В реализацию 
данной программы обязательно включаются студенты 
старших курсов бакалавриата, что способствует улуч-
шению академических и личных достижений студентов 
[37]. На наш взгляд, идеи программы «Независимое обу-
чение – Независимый кампус» интересны и применимы в 
формате российского высшего образования для обеспече-
ния большей включенности социальных партнеров вуза, 
реализации идеи практикоориентированности высшего 
образования, повышения уровня компетентности обу-
чающихся. В свою очередь, Institut Teknologi (Indonesia) 
предлагает тематическое общественное обучение – курс, 
предназначенный для того, чтобы предоставить студен-
там инженерных специальностей навыки и информацию, 
необходимые для решения социальных проблем на осно-
ве определенных тем, для их большей осведомленности и 
чувствительности к потребностям сообщества. Студенты 
выполняют обязанности лекторов в качестве обществен-
ных работ. Авторы считают, что наличие таких курсов в 
учебной программе повысит привлекательность инженер-
ного дела как жизнеспособной профессии для широкой 
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публики [37]. Другой подход к общественной деятельно-
сти исследуется и изучается Институтом химической ин-
женерии – Технологическим институтом Индонезии (CE 
– ITI). Его цель – подготовить выпускников, владеющих 
хорошими знаниями, навыками, с развитыми сочувстви-
ем и заботой о нуждающихся сообществах. Кроме того, 
CE – ITI активно привлекает партнеров в качестве части 
сообщества, которые хотят получить практические отве-
ты на свои действия, преподаватели и студенты могут по-
мочь найти решение [37]. Одна из основных целей этой 
программы – привить сотрудникам и студентам CE – ITI 
чувство заботы и важности общественной деятельности.

C. Kell, F. Haffejee, J. F. Ducray по результатам иссле-
дования, проведенного в 2023 году, отмечают, что вза-
имодействие между высшими учебными заведениями и 
внеучебными сообществами имеет ценный потенциал и 
взаимовыгодно всем участников паритетных отношений 
[38]. Например, в стране с огромным неравенством, та-
кой как Южная Африка (ЮАР), вовлечение студентов-
волонтеров в жизнедеятельность местного сообщества 
позволяет содействовать укреплению здоровья местных 
сообществ и облегчать часть бремени, возлагаемого на 
систему государственного здравоохранения, одновре-
менно способствуя личному и профессиональному раз-
витию добровольцев. Студенты-волонтеры описали этот 
опыт как положительный, способствующий их профес-
сиональному и личностному развитию, также они со-
общили, что участие в сообществах помогло самоопре-
делиться и развить навыки, которые им понадобятся в 
будущей профессии. Знакомство с проблемами, с кото-
рыми сталкиваются уязвимые социальные группы, по-
могло им развить чувство сочувствия и сострадания, ра-
зожгло стремление расширить возможности этих групп 
посредством повышения грамотности. Авторы утверж-
дают, что необходимо использовать взаимодействие 
студентов с сообществами для становления культурно 
развитых и чутких специалистов. Следует отметить, что 
опыт добровольчества в студенческой среде достаточно 
широко распространен и в нашем государстве, и пока-
зывает позитивные результаты, в том числе, в контек-
сте формирования социокультурной идентичности сту-
дентов, что позволяет расставить акценты на важности 
укрепления и развития университетских сообществ.

ВЫВОДЫ
Во введении мы определили содержание, особенно-

сти понятия «социокультурная идентичность» как не до-
статочно изученную область исследований. Количество 
исследований, доступных для настоящего обзора, доста-
точно ограничено, поэтому мы ознакомились с исследо-
ваниями смежных сфер и областей научных интересов. 
Информация, которую мы получили из изученной груп-
пы исследований, была добавлена к выводам, основан-
ным на результатах анкетирования, проведенного нами 
ранее. Можно сделать вывод о том, что в большинстве 
научных изысканий понятие «социокультурной иден-
тичности» определяется по-разному или вообще не 
определяется. Конфигурация развития социокультурной 
идентичности представляет собой синтез формообразу-
ющего процесса, направленного на интеграцию исто-
рических, социальных, культурных, профессиональных 
особенностей данного контекста конкретной социаль-
ной ситуации развития личности, а также сформирован-
ного в человеке культурно-исторического сознания. В то 
же время, данный процесс стимулирует у будущих спе-
циалистов формирование самобытной социальной куль-
туры и понимание своей социальной культурной среды, 
это диалектический процесс утверждения, отрицания и 
созидания, воплощающий конкретную историческую 
реальность высшего образования. Также мы обратились 
к исследованию понятия студенческого сообщества как 
социального сообщества в контексте изучения его в 
качестве фактора, влияющего на формирование соци-
окультурной идентичности студентов университетов. 
Студенты питаются исторической средой и в то же вре-

мя инкорпорируются в ее современное развитие.
Современное образование реализуется на основе и 

с учетом социального заказа, что и обязывает систему 
высшего образования развиваться и активизироваться 
в решении проблем социализации современных моло-
дых людей, в том числе, в вопросах формирования со-
циокультурной идентичности студентов средствами 
организации студенческих сообществ. Формирование 
социокультурной идентичности, протекание социокуль-
турных процессов происходит в условиях взаимодей-
ствия между личностью и культурой, где настраивается 
идентичность. Социокультурный подход обеспечивает 
осмысление формирования идентичности внутри обще-
ства, через индивидуальный и групповой уровни ком-
муникации. Идентичность непрерывно генерируется в 
процессе динамико-диалектической реконструкции и 
контекстуализации событий для конкретной личности, 
основанном на связи, устанавливаемой между предше-
ствующей ей культурой и исторически обусловленной 
реальностью. Все это способствует самоотождествле-
нию обучающихся с будущей профессией, обществом, 
и формированию их социальной идентичности, пред-
ставляющей собой целостную, диалектическую систе-
му учебных и внеучебных взаимодействий, связанных 
с межличностными отношениями внутри студенческой 
группы, с межгрупповым взаимодействием, на уровне 
разных сообществ и структур в университете и за его 
пределами. Наш обзор наглядно иллюстрирует слож-
ность и открытость вопроса формирования социокуль-
турной идентичности студентов как образовательной 
идеи на концептуальном и на эмпирическом уровне. 
Основываясь на наших выводах, мы выступаем за чет-
кое изложение и реализацию ценностных основ и рос-
сийских традиций воспитания и объединения студентов 
в просоциальные сообщества и группы.
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Аннотация. Необходимость подготовки специалистов, соответствующих запросам современных работодателей, 

определило цель статьи – подбор и апробация средств для развития мотивации к занятиям настольным теннисом у 
обучающихся технических направлений в вузе. Современному работодателю необходимы мобильные, конкурен-
тоспособные, обладающие необходимыми компетенциями, положительными личностными качествами и хорошей 
работоспособностью специалисты. Настольный теннис оказывает разностороннее воздействие на организм занима-
ющегося, не предъявляя высоких требований к физическим качествам, требует общей физической и психической 
подготовленности. Быстрая и неожиданная перемена игровых ситуаций, высокая скорость движения мяча, пере-
мещения игроков запрашивают от занимающегося высокого объема, интенсивности, устойчивости, переключения 
и распределения внимания, сосредоточенности, целеустремленности. Мотив находится внутри личности и движет 
ею. Мотив следует «пробудить», что бы он побуждал к деятельности.  Проводимые в эксперименте теоретические 
и практические занятия для развития мотивации к настольному теннису, согласно итоговому анкетированию, со-
ответствуют заявленной теме. Их целенаправленное применение способствует развитию мотивации обучающихся 
технических направлений вуза к занятиям настольным теннисом. Всесторонне развитая личность – фундамент для 
предстоящей профессиональной деятельности. Дальнейшее изучение темы предполагает: повышение мотивации к 
занятиям настольным теннисом у обучающихся технических направлений I курсов. 

Ключевые слова: настольный теннис, обучающиеся, развитие, мотивация, личностные качества, профессио-
нальная деятельность. 

DETERMINATION OF PERSONAL MOTIVATION FOR TABLE TENNIS LESSONS AMONG STUDENTS 
OF TECHNICAL AREAS

© The Author(s) 2023
KISELEVA Zhanna Ivanovna, Senior lecturer of the Department of Physical Education

Orenburg State University
460018, Russia, Orenburg, zhanna.kiss@inbox.ru

VALETOV Maxim Ramilevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Physical Education

Orenburg State University
460018, Russia, Orenburg, vmtt@mail.ru

SHLYAPNIKOVA Victoria Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, teacher Boarding school No. 2 of 
Orenburg, trainer-teacher

Orenburg Regional Children’s and Youth Sports School
460000, Russia, Orenburg, shlyapnikovav@mail.ru

Abstract. The need to train specialists who meet the needs of modern employers determined the purpose of the article 
– the selection and testing of funds for the development of motivation for table tennis among students of technical areas at 
the university. A modern employer needs mobile, competitive specialists with the necessary competencies, positive personal 
qualities and good working capacity. Table tennis has a versatile effect on the body of the student, without making high 
demands on physical qualities, requires general physical and mental fitness. The rapid and unexpected change of game 
situations, the high speed of the ball movement, the movement of players are requested from the student of high volume, 
intensity, stability, switching and distribution of attention, concentration, purposefulness. The motive is inside the personality 
and drives it. The motive should be “awakened” so that it encourages activity. The theoretical and practical exercises 
conducted in the experiment to develop motivation for table tennis, according to the final questionnaire, correspond to the 
stated topic. Their purposeful application contributes to the development of motivation of students of technical areas of the 
university to table tennis classes. A comprehensively developed personality is the foundation for the upcoming professional 
activity. Further study of the topic involves: increasing motivation for table tennis classes among students of technical areas 
of the I courses.

Keywords: table tennis, students, development, motivation, personal qualities, professional activity.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 

В нашей стране, за последнее время, рынок труда пре-
терпевает значительные изменения. Определено это со-
циально-экономическими условиями, в том числе санк-
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циями западных стран, уходом иностранных компаний 
и их специалистов, военной операцией, повышенным 
спросом на рабочие профессии, особыми требованиями 
работодателей к работникам разных сфер трудовой дея-
тельности и прочими обстоятельствами. Современному 
работодателю необходимы специалисты мобильные, 
конкурентоспособные, обладающие необходимыми 
компетенциями, положительными личностными каче-
ствами и хорошей работоспособностью. Физическая 
культура, и в частности настольный теннис, может спо-
собствовать удовлетворению запросов работодателя.

Систематическое воздействие физических упраж-
нений на человека совершенствует строение и деятель-
ность всех функциональных систем организма, повы-
шает работоспособность, в целом укрепляет здоровье. 
Происходит экономизация работы, повышается функ-
циональная производительность организма и адаптация 
к разной деятельности, в том числе профессиональной. 

Настольный теннис – спортивная игра, относящаяся 
к ациклическим сложно координационным видам спор-
та. Для настольного тенниса характерны: быстрота дви-
гательных действий; быстрота мышления и принятия 
решения; быстрота и точность зрительных восприятий и 
ответных движений; а также большое разнообразие дви-
гательных действий, большой расход энергии (особенно 
на соревнованиях) [1; 2].

Настольный теннис оказывает разностороннее воз-
действие на организм занимающегося, не предъявляя 
высоких требований к физическим качествам, требует 
общей физической и психической подготовленности. 
Быстрая и неожиданная перемена игровых ситуаций, вы-
сокая скорость движения мяча, перемещения игроков за-
прашивают от занимающегося высокого объёма, интен-
сивности, устойчивости, переключения и распределения 
внимания, сосредоточенности, целеустремленности [3]. 
Исходя из этого, говорят, что настольный теннис – соче-
тание единоборств и интеллектуальных настольных игр. 
Регулярно занимающиеся игроки обладают достаточной 
помехоустойчивостью, выдержкой и самообладанием. 
Еще в древние времена считали, «…владеющий собою, 
лучше завоевателя города…» (Притч 16:32; LXX). 

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

Исследователи ранее описывали развитие настоль-
ного тенниса в разных странах [4; 5]; рассматривали 
его, как средство психофизического развития лиц с на-
рушениями в состоянии здоровья [6; 7; 8]; исследовали 
влияние на личностные качества [9; 10; 11]; анализиро-
вали его потенциал в развитии компетенций личности 
[12]; проводили диагностическую работу по влиянию на 
физическую и психическую подготовку занимающегося 
[13; 14]. Но подбор и апробация средств, для развития 
мотивации к занятиям настольным теннисом у обучаю-
щихся технический направлений, не проводились.

Обосновывается актуальность исследования. 
Мотив (англ. incentive) трактуется как материаль-

ный или идеальный «предмет», который побуждает и 
направляет на себя деятельность личности, тем самым 
с его помощью удовлетворяя конкретные потребности; 
как психический образ данного предмета. Мотив нахо-
дится внутри личности и направляет её (движет ею). 

А. Н. Леонтьев писал, что источником побудитель-
ной силы мотива и соответствующего побуждения к 
деятельности выступают первостепенные потребности. 
Учёный выстроил последовательность: потребность, 
мотив, деятельность [15]. Стоит добавить, что результа-
тивная деятельность может порождать новые мотивы и 
усиливать имеющиеся, в свою очередь, стойкие мотивы 
ведут к появлению новых потребностей. Таким образом, 
может быть прямая и обратная последовательность меж-
ду потребностью и деятельностью. 

Исходя из последовательного триединства, относи-

тельно заявленной темы, обучающимся необходимо:
- знать требования работодателей для саморазви-

тия, самосовершенствования (потребность личности). 
Самосовершенствующаяся личность  уже не будет 
прежней, она будет лучше;

- «пробудить», исходя из потребности мотив (по-
буждение к деятельности). Что-либо достигнуть можно 
только через деятельность; 

- удовлетворить потребность через деятельность, в 
том числе с помощью настольного тенниса. Каждое заня-
тие способствует индивидуальному развитию, несколько 
занятий улучшает физическую и психическую подготов-
ленность, система занятий совершенствует личность.   

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование цели статьи. 
Необходимость физической и психической подго-

товки будущих специалистов технических профессий 
определило цель статьи – подбор и апробацию средств 
для развития мотивации к занятиям настольным тенни-
сом у обучающихся технических направлений в вузе.

Используемые в исследовании методы: изучение ис-
точников информации, анализ фактов, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, статистические (сумма 
баллов, нахождение процентного соотношения). 

Этапы и сроки эксперимента: 
- констатирующий и поисковый, август 2022 г.; 
- формирующий, сентябрь-май 2022–2023 учебного 

года;
- контролирующий, май 2023 г. [16; 17]. 
В эксперименте приняли участие обучающиеся 

технических направлений, 2-го года очного обучения 
Оренбургского государственного университета, юноши 
и девушки. В каждой группе 24 студента (16 юношей и 8 
девушек) в возрасте от 20 до 22 лет. 

Одна группа – контрольная, занимавшаяся электив-
ной дисциплиной по физической культуре и спорту со-
гласно учебному плану вуза для обучающихся II курса, 
где настольному теннису отведено 26 часов в год (III се-
местр) из 134 часовой годовой нагрузки. Вторая группа – 
экспериментальная, выбравшая настольный теннис, как 
элективный курс, с учебной нагрузкой 64 часа в год (IV 
семестр) из 134 часовой годовой нагрузки. Остальные 
часы у обеих групп отводились на изучение других 
спортивных дисциплин. 

Для определения личной мотивации к занятиям на-
стольным теннисом использовалось педагогическое на-
блюдение и анкетирование. Анкета представляла собой 
12 утверждений, составленных авторами, рисунок 1.

  

Рисунок 1 – Анкета определения личной мотивации 
к занятиям настольным теннисом у обучающихся

Каждый обучающийся подписывал выданный лист, 
слушал задание, обводил цифру 1, 2 или 3 (3 балла – со-
гласие с утверждением, 2 – частичное согласие, 1 – не 
согласие), сдавал анкету. После подсчета баллов опре-
деляли уровни (высокий, средний, низкий) личной моти-
вации к занятиям настольным теннисом у обучающихся 
технических направлений.  

Высокий уровень составляет 28–36 баллов и означает, 
что обучающиеся: с желанием занимаются настольным 
теннисом и физическими упражнениями; получают удо-
вольствие от занятий, понимают их влияние на развитие 
физических качеств, повышение работоспособности и 
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формирование двигательного опыта; знают о влиянии 
игры на развитие личностных качеств; имеют представле-
ния о необходимости разнообразных двигательных дей-
ствиях в предстоящей профессиональной деятельности. 

Средний – 18–27 баллов: с переменным желани-
ем занимаются настольным теннисом и физическими 
упражнениями; частично получают удовольствие от 
занятий, немного понимают их влияние на развитие 
физических качеств, повышение работоспособности и 
формирование двигательного опыта; кое-что знают о 
влиянии игры на развитие личностных качеств; имеют 
некоторые представления о необходимости разноо-
бразных двигательных действиях в предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Низкий – 17 и меньше: без желания занимаются на-
стольным теннисом и физическими упражнениями; не 
получают удовольствие от занятий, не понимают их 
влияние на развитие физических качеств, повышение 
работоспособности и формирование двигательного 
опыта; не знают о влиянии игры на развитие личност-
ных качеств; не имеют представления о необходимости 
разнообразных двигательных действиях в предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Подсчёт баллов позволил определить количество об-
учающихся с высоким, средним и низким уровнями мо-
тивации к занятиям настольным теннисом в эксперимен-
тальной и контрольной группах раздельно. Далее нахо-
дили процентное соотношение по формуле B:A×100%, 
где B – это количество обучающихся с определённым 
уровнем, A – количество человек в группе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Для повышения мотивации к занятиям настольным 

теннисом с обучающимися экспериментальной группы 
проводились теоретические [18] и практические заня-
тия [19]. Рассмотрены темы: «Значение разносторонней 
подготовки личности для профессиональной деятель-
ности», «Моя профессиография», «Влияние занятий на-
стольным теннисом на развитие личностных качеств», 
«Составление инфографики [20] «Я, мои личностные ка-
чества и будущая профессия». Освоен практический про-
граммный материал по элективному курсу «Настольный 
теннис», проведены «Соревнования по настольному 
теннису», изучены и апробированы «Самостоятельные 
занятия с мячами». В практические занятия включены 
упражнения, описанные в педагогической литературе 
[2], а также подвижная игра, подготовленная авторами, 
– «Бег к цифрам».

Описание подвижной игры «Бег к цифрам». Для 
подвижной игры нужен ровный пол и свободная стена. 
Игрок стоит на обозначенном месте – нарисованный 
квадрат на полу. На стене по порядку наклеены цифры 
1, 2 и 3 (рисунок 2). Игроку показывают карточку с циф-
рами 1, 2 и 3, которые расположены вразброс. Запомнив 
цифры, он начинает бег по  схеме: к цифре – в квадрат, к 
цифре – в квадрат, к цифре – в квадрат.

Рисунок  2 – Подвижная игра «Бег к цифрам»

Правила подвижной игры «Бег к цифрам»: 
- начинать игру с обозначенного места для игрока по 

сигналу;
- дотрагиваться стены, около цифры (внизу, вверху, 

слева или справа – кому как удобно в зависимости от 
роста, направления движения);

- после касания стены возвращаться в квадрат.
Победитель определяется по наилучшему времени, 

при условии, что последовательность движения к циф-
рам соответствовала карточке. Если последовательность 
нарушена, игрок считается проигравшим. 

Усложнение подвижной игры предполагает большее 
количество цифр, передвижение с набиванием ракеткой 
мяча для настольного тенниса. 

Результаты анкетирования на констатирующем этапе 
исследования экспериментальной группы (24 участни-
ка) следующие: высокий уровень – 0 %, средний – 46 %, 
низкий – 54 %. Контрольной группы (24 участника): вы-
сокий уровень – 0 %, средний – 58 %, низкий – 42 %. 
Экспериментальная группа была выбрана на основании 
более низкого уровня мотивации к занятиям настольным 
теннисом у обучающихся. 

По результатам итогового анкетирования у экспери-
ментальной группы выявлено: высокий уровень – 58 %, 
средний – 42 %, низкий – 0 %. У контрольной группы: 
высокий уровень – 0 %, средний – 66 %, низкий – 34 %.

Таким образом, в результате исследования установ-
лено, что целенаправленная работа по повышению моти-
вации к занятиям настольным теннисом у обучающихся 
технических направлений экспериментальной группы 
имеет положительную динамику. Мы приходим к вы-
воду, что занятие настольным теннисом способствуют 
физической и психической подготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности будущих работников 
технических направлений. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Разработанные теоретические и практические заня-

тия, проводимые с экспериментальной группой, способ-
ствуют повышению мотивации к занятиям настольным 
теннисом. В результате педагогического наблюдения, 
отмечено, что обучающиеся проявляли личную заин-
тересованность к проводимым мероприятиям, повыша-
лась их двигательная и познавательная активность.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Дальнейшее изучение темы предполагает повыше-
ние мотивации к занятиям настольным теннисом у об-
учающихся технических направлений I курсов. 
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нальных компетенций. В качестве критерия эффективности различных видов практик выступают не только оценки, 
выставленные педагогами в конце практики, но и мнения студентов по результатам освоения различных видов 
практик, их практико-ориентированная заинтересованность, желание и готовность работать в школе. Основная цель 
работы – поиск способов организации и проведения педагогической практики, направленных не только на форми-
рование учебно-методической, воспитательной, исследовательской видов деятельности, но и инновационной про-
фессиональной деятельности. Результаты исследования могут представлять интерес для групповых руководителей 
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ВВЕДЕНИЕ
Во всех сферах жизни происходят значительные из-

менения. Из-за этого возникает необходимость обновле-
ния содержания характера и направленности професси-
ональной деятельности и подготовки к ней. Потребность 
в постоянном обновлении знаний для поддержания тре-
буемого уровня готовности выполнять разнообразные 
функции требует пристального внимания к качеству 
профессиональной подготовки будущих специалистов.

Кардинальные изменения в системе российского об-
разования спровоцировали необходимость подготовки 
новых специалистов, востребованных, творческих, заин-
тересованных в своей профессиональной деятельности, 
в самообразовании, в саморазвитии, самореализации [9]. 
В связи с этим, профессиональная подготовка в высшей 
школе была ориентирована на модернизацию педагоги-

ческой системы, образовательных технологий, системы 
подготовки современного специалиста.

Современный учитель должен быть готов к процессу 
постоянного саморазвития и самосовершенствования, 
способствовать развитию этих качеств у своих обуча-
ющихся [2]. Все эти направления профессиональной 
деятельности должны быть сформированы у студентов- 
будущих учителей во время педагогической практики. 

Известно, что педагогическая практика является не-
отъемлемой и важной частью профессиональной подго-
товки студентов и эффективным средством формирова-
ния универсальных и профессиональных компетенций. 

В связи с этим поиск современных способов совер-
шенствования педагогической практики студентов как 
составной части профессиональной подготовки сту-
дентов-будущих учителей начальных классов, является 
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весьма актуальным. 
Известный русский педагог, психолог, философ 

П. П. Блонский, подчеркивая значимость педагогической 
практики, напоминал, что «педагогике нельзя научиться 
по книгам». В. А. Сухомлинский в общении с молоды-
ми учителями неоднократно говорил о том, что важно 
перенимать передовые технологии и опыт, но не копи-
ровать работу бездумно. Профессора Ф. Х. Киргуева и 
А. Ю. Нагорнова, долгое время занимающиеся вопросами 
педагогической практики инновационной деятельности в 
образовательной среде, призывают не ограничивать про-
фессиональное творчество каждого ее участника [8; 14].

По мнению С. М. Дзидзоевой [5], педагогическая 
практика формирует профессиональные и личностные 
компетенции, практические навыки и умения и позволя-
ет студентам осознать готовность к будущей професси-
ональной деятельности. Компетентностный и деятель-
ностный подходы должны стать основополагающими в 
процессе освоения трудовых (профессиональных и соци-
альных) студентов [13]. Социальные компетенции – это 
компетенции, позволяющие учителю начальных классов 
организовать эффективное для младших школьников со-
трудничество и взаимодействие со всеми субъектами об-
разования (детьми, педагогами, родителями) [15].

Под профессиональной компетентностью педагога 
ученые понимают как совокупность умений моделиро-
вать педагогический процесс, который позволит осу-
ществлять воспитательные воздействия, соответствую-
щие уровню развития ребёнка [11]; умение выстроить 
отношения со своими учениками для их дальнейшего 
духовного воспитания [12]; умение заинтересовать детей 
на самоопределение, самовоспитание личности [17], са-
мообучение как в учебной деятельности, так и развитие 
его индивидуальности. Для того, чтобы выявить уровень 
профессиональной компетенции будущего педагога, ис-
пользуется специально организованная деятельность 
во время педагогической практики, которая в свете по-
следних изменений в мире должна носить творческий и 
исследовательский характер. Авторы подтверждают не-
обходимость организации творческой и исследователь-
ской деятельности в процессе педагогической практики. 
Современная педагогическая практика должна обеспе-
чить связь педагогических традиций с проектированием 
будущего образования [16; 20].

Под инновационной деятельностью учителя мы по-
нимаем новый порядок, новый метод, подход в образо-
вательном процессе [21].

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования – на основе опроса студентов на-

правления подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание определить способы и организационно-педагоги-
ческие условия по совершенствованию педагогической 
практики в современных условиях общеобразователь-
ной школы.

В ходе реализации цели решались следующие задачи:
1. Изучить специальную литературу по организации 

и проведению педагогической практики в современных 
условиях;

2. Разработать систему заданий по педагогической 
практике для студентов 2–4 курсов, направленных на со-
вершенствование компетенций, необходимых будущим 
учителям, в том числе и в инновационной деятельности.

В работе использован теоретический анализ по про-
блеме исследования, опрос, наблюдения за студентами 
во время практики, моделирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Педагогическая практика формирует профессио-

нальные и личностные компетенции, практические на-
выки и умения и позволяет студентам осознать готов-
ность к будущей профессиональной деятельности [3; 6]. 
Профессиональные компетенции связаны с освоением 
трудовых функции и практических навыков учителя 
начальных классов [3]. Компетентностный и деятель-
ностный подходы должны стать основополагающими в 

процессе освоения трудовых (профессиональных и со-
циальных) студентов. Социальные компетенции – это 
компетенции, позволяющие учителю начальных клас-
сов организовать эффективное для младших школьни-
ков сотрудничество, общение, взаимодействие со всеми 
субъектами образования (дети, педагоги, родители) на 
личностном и профессиональном уровнях.

Известно, что педагогическая практика является не-
отъемлемой частью подготовки студентов-будуших 
учителей начальной школы. Она направлена на закре-
пление профессиональных и социальных компетенций 
бакалавров. Педагогическая практика имеет большое 
значение в развитии активной, высококвалифицирован-
ной личности выпускника нового типа, способного к са-
моразвитию и творчеству [2; 5].

Для успешной организации и проведения педагогиче-
ской практики необходимо создать следующие условия:

1. Обеспечить обратную связь с теоретическим об-
учением студентов;

2. Продумать способы для реализации принци-
пов последовательности, логичности и динамичности 
[6] при закрепления профессиональных компетенций. 
Предлагаемые в рамках практики задания должны быть 
ориентированы на решение современных проблем от-
ечественного образования и поэтапного освоения про-
фессиональных функций учителя; от практики к прак-
тике должны быть продуманы способы постепенного 
усложнения педагогических зaдaч, расширяться спектр 
различных видов профессиональной и исследователь-
ской деятельности, в том числе и инновационной. 

3. При разработке рабочих программ практик с пер-
вого по четвертый курс должна прослеживаться преем-
ственность и взаимосвязь всех видов практик[8].

В соответствии с учебным планом направления под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование, студенты 
осваивают следующие виды практик: учебная (ознако-
мительная, полевая), производственная педагогическая 
(погружение в профессию, первые дни ребенка в школе, 
вожатская), методическая (воспитательная), научно-ис-
следовательская (преддипломная). Эти виды практик 
являются обязательными для студентов.

В процессе прохождения практики студенты – буду-
щие педагоги закрепляют универсальные и профессио-
нальные компетенции, полученные при изучении раз-
личных модулей учебного плана.

На первом курсе студенты в соответствии с ос-
новной профессиональной образовательной програм-
мой (ОПОП) проходят два вида учебной практики: оз-
накомительную и технологическую (проектно-техноло-
гическую) полевую по «Естествознанию». В содержание 
ознакомительной практики включены задания по изуче-
нию студентами сайтов образовательных организации 
(школ, лицеев, гимназий), знакомству с реализацией 
инклюзивного образования, поликультурной модели 
полилингвального образования в РСО-Алания. В ходе 
учебной практики, помимо основных задач, студенты 
знакомятся с инновационными процессами в сфере об-
разования Российской Федерации и РСО-Алания.

В рамках полевой практики студенты не толь-
ко закрепляют компетенции, полученные в ходе из-
учения естественнонаучного модуля («Землеведение», 
«Зоология», «Ботаника, Экология РСО-Алания»), но 
и учатся снимать видеоролики для проведения вир-
туальных экскурсий в начальной школе. По теме 
«Достопримечательности Республики Северная Осетия-
Алания» они готовят индивидуальные проекты, которые 
защищают с использованием интерактивной доски. В 
рамках этой практики студенты усваивают такие инно-
вационные для себя виды деятельности, как научно-ис-
следовательскую, просветительскую [10]. Они готовят 
проекты по памятным местам Республики Северная 
Осетия-Алания, во время выездных полевых практики 
готовят материал для проведения виртуальных экскур-
сий в школе при ознакомлении обучающихся с живой и 
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не живой природой.
Педагогическая практика в обновленных стандартах 

(ФГОС 3++) начинается со 2 курса. Она должна помочь 
бакалаврам объективно оценить результаты своей тео-
ретической подготовки и проверить сформированность 
запланированных универсальных (УК), общепрофесси-
ональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетен-
ций. Например, у студентов направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
«Начальное образование» запланирована производ-
ственная педагогическая практика – погружение в про-
фессию (6 зачетных единиц), а в конце года – вожатская 
(6 зачетных единиц). Студенты осваивают инноваци-
онные подходы к оцениванию предметных, метапред-
метных и личностных достижений обучающихся, зна-
комятся с мониторинговой, вожатской и волонтерской 
деятельностью современного учителя. 

Целью производственной практики (педагогической 
(методической)) на третьем курсе является закрепление 
общекультурных и общепрофессиональных компетен-
ций, полученных студентами в процессе усвоения пси-
холого-педагогических, методических, естественных и 
анатомо-физиологических дисциплин учебного плана. 
Методическая практика завершается воспитательной 
практикой, которая носит комплексный характер.

Задания, которые получают студенты при  прохожде-
нии производственной (педагогической (методической)) 
и производственной (педагогической (воспитательной)) 
практик, направлены на систематизацию формируемых 
компетенций, уточнение, расширение теоретических и 
методических знаний, на закрепление умений и навыков 
по соблюдению санитарно-гигиенических норм в школе; 
оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 
условиях; организации безопасного и здоровьеразвива-
ющего образовательного пространства, летнего отдыха; 
адаптации детей в первые дни обучения в школе и т. д. 
[7]. Понятно, что третьекурсники еще недостаточно вла-
деют частными методиками, но под наблюдением мето-
дистов и опытных педагогов они учатся самостоятель-
ности, организованности, ответственности в принятии 
тех или иных профессионально-методических, личност-
но-ориентированных решениях. Во время прохождения 
методической практики студенты учатся разрабатывать 
электронные пособия для младших школьников. 

Производственная (методическая и воспитательная) 
практика должна систематизировать, уточнять, расши-
рить теоретические и методические знания студентов, 
закреплять умения и навыки по соблюдению санитарно-
гигиенических норм в школе; оказанию первой меди-
цинской помощи в экстремальных условиях; организа-
ции безопасного и здоровьеразвивающего образователь-
ного пространства, летнего отдыха; адаптации детей в 
первые дни обучения в школе и т. д. [7; 12]. 

На 4 курсе студенты проходят четыре вида практики: 
производственную (педагогическую (методическую)) 
практику – 14 зачетных единиц; производственную 
практику (педагогическую (первые дни ребенка в шко-
ле)) – 3 зачетные единицы; производственную практику 
(технологическую (проектно-технологическую)) и про-
изводственную практику (научно-исследовательская ра-
бота (преддипломная)) – по 6 зачетных единиц. 

Первые три практики направлены на закрепление 
профессиональных компетенций, связанных с решением 
организационно-педагогических и методических задач 
профессиональной деятельности. В содержание практик 
входят задания по мониторингу за состоянием здоровья 
младших школьников, диагностикой уровня готовности 
первоклассников к школе. А цель преддипломной про-
изводственной практики (научно-исследовательская ра-
бота) заключается в формировании готовности выпуск-
ников решать актуальные педагогические проблемы 
студентов с учетом современных научных достижений 
и методов, проводить собственные исследования, соби-
рать эмпирический материал для своей выпускной ква-

лификационной работы, делать выводы и представлять 
свои собственные идеи и методические разработки для 
начальной ступени образования.  

ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе педагогической практики бакалавров 

особое внимание уделяется реализации следующих при-
оритетных инновационных направлений в Республике 
Северная Осетия-Алания:

1) Полилингвальная модель поликультурного обра-
зования;

2) Проектная и научно-исследовательской деятель-
ность в начальной школе;

3) Организация комфортной социокультурной среды 
в рамках внеурочной деятельности.

Развитие инновационной компоненты подразумевает 
под собой развитие учебной, производственной, научно-
исследовательской, организационной, просветитель-
ской, волонтерской и других видов деятельности.

Специально разработанная анкета, а также опросы 
студентов во время проведения итоговых конференций 
по практике позволяли определить отношение бакалав-
ров к педагогической практике, выявить трудности, с 
которыми сталкиваются студенты при прохождении 
практики [6]. Многие студенты (22,4 %) признались, 
что осознали недостаточное владение устной и пись-
менной речью (русским и родным (осетинским) язы-
ком). Около 27 % студентов-практикантов испытали 
серьезные трудности при использовании компьютер-
ных и цифровых технологий. 

ВЫВОДЫ
Обсуждение со студентами итогов практик на конфе-

ренциях позволяет определить ряд организационно-пе-
дагогических условий по совершенствованию педагоги-
ческой практики. 

Во-первых, учебные и педагогические виды практик 
должны углублять и закреплять теоретические знания, 
профессионально-педагогические умения и навыки обе-
спечивать формирование профессиональных и социаль-
ных компетенций. 

Во-вторых, задания, предлагаемые студентам во вре-
мя прохождения практик, должны активизировать моти-
вацию самостоятельного познания профессиональных 
компетенций. 

Необходимо расширять задания для развития реф-
лексивной культуры студентов, для более активного ис-
пользования инновационных педагогических техноло-
гий, для развития самостоятельности и деловых качеств 
будущего учителя.

Известно, что педагогическая практика является не-
отъемлемым и важным компонентом учебного процесса 
и эффективным средством формирования универсаль-
ных и профессиональных компетенций. 

Продуманная и успешно реализованная педагогиче-
ская практика способствует закреплению всех планиру-
емых компетенций, интеллектуальному развитию бака-
лавров, более глубокому осмыслению теоретического 
материала, осознанию социальной значимости своей 
профессии, умению работать в команде, взаимодейство-
вать с детьми и принимать самостоятельные решения. 
повысить мотивацию к профессиональной деятельно-
сти, но и оценить свои образовательные достижения, 
профессиональные качества и готовность к будущей де-
ятельности учителя начальных классов.
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Аннотация. В статье характеризуется и обосновывается специфика позиции общественного методиста как но-

вого вида приходской социально-педагогической деятельности. На основе метода активного исследования дается 
определение понятия «общественный методист» и описываются условия создания служб общественных методи-
стов, открытых с целью обеспечения системной и квалифицированной поддержки преподавания ОПК в общеобра-
зовательных школах и опосредованного разрешения конфликтных ситуаций в области реализации новой предмет-
ной области ОРКСЭ. В статье представляется московская модель сопровождения преподавания ОПК, а также со-
отнесение уровней взаимодействия образовательных и церковных организаций в системе поддержки преподавания 
ОПК. Устанавливаются функции деятельности общественных методистов – наблюдательная, представительская, 
информационно-методическая, консультативная, организационная и партнерская. Во второй части статьи приво-
дятся основания для легитимизации деятельности общественных методистов в школах; на примере работы одной из 
методических служб Москвы устанавливаются основные направления работы в соответствии с задачами и функци-
оналом методистов (информационно-методическое, участие в родительских собраниях и организация внеучебных 
мероприятий) и дается классификация актуальных внеучебных и внешкольных мероприятий для учащихся школ на 
основании форм деятельности. В конце статьи делается вывод об уникальности позиции общественного методиста 
с точки зрения вклада в строительство долгосрочных, продуктивных и дружеских отношений между школами и 
православными приходами как социальными партнерами, равно заинтересованными в достижении общей цели – 
воспитании нравственно здорового поколения. 

Ключевые слова: основы православной культуры, общественный методист, православный приход, приходское 
служение, духовно-нравственное воспитание.
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Abstract. The article characterizes and substantiates the specifics of the position of a public methodologist as a new type 

of social and pedagogical activity in a parish community. Based on the active research method, a definition of the concept of 
“public methodologist” is given and the conditions for the creation of services of public methodologists, opened in order to 
provide systematic and qualified support for the teaching of the Fundamentals of Orthodox Culture in secondary schools and 
mediation of conflicts in the new subject area of Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics, are described. The 
article presents the Moscow-based support model of teaching the Fundamentals of Orthodox Culture, as well as correlates the 
levels of interaction between educational and church organizations within the support system of the Fundamentals of Orthodox 
culture education. The public methodologists’ functional roles are defined as observational, representative, informational, 
methodological, advisory, organizational and partner role. The second part of the article provides reasons for legitimizing 
the activities of public methodologists in schools; based on the example of work of one of the methodological services 
in Moscow, the main directions of work are established in accordance with the tasks and functionality of methodologists 
(providing information and methodology, participation in parents’ meetings and organization of extracurricular activities) 
and the classification of current extracurricular activities for school students is given based on the forms of activity. At 
the end of the article, a conclusion is made about the uniqueness of the position of a public methodologist in terms of 
contribution to the construction of long-term, productive and friendly relations between schools and Orthodox parishes as 
social partners equally interested in achieving a common goal – raising a morally healthy generation.

Keywords: fundamentals of Orthodox culture, public methodologist, Orthodox parish, parish ministry, spiritual and 
moral education.

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Уставом Русской Православной 

Церкви, под православным приходом понимается «об-
щина православных христиан,… объединенных при 
храме» [1]. В состав общины входят священнослужи-
тель (-и) и прихожане, люди разного возраста, объеди-
ненные общим вероисповеданием и связывающие свою 
религиозную жизнь с жизнью общины конкретного хра-
ма. В каждом приходе организуется, в первую очередь, 
богослужебная деятельность, а также в зависимости от 
ресурсов и возможностей прихода – просветительская 
(катехизаторская, миссионерская), социально-благо-
творительная и церковно-общественная деятельность. 
В рамках этих направлений в приходах трудятся при-
ходские педагоги (учителя воскресных школ, педагоги 
семейных и подростковых клубов, молодежных центров 

и т. д.), катехизаторы (ведущие огласительных и кате-
хизических беседы внутри прихода, руководители еван-
гельских групп и библейских кружков), миссионеры 
(ведущие просветительских и вероучительных бесед за 
территорией прихода), люди, ответственные за социаль-
ное служение прихода. В последние десять лет в прихо-
дах РПЦ появилось новое направление работы, на стыке 
социальной и педагогической областей, – служба обще-
ственных методистов, сотрудничающих со школьными 
учителями предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Для даль-
нейшего развития практико-ориентированного сотруд-
ничества церковных и образовательных организаций, а 
также для расширения знаний о специфике преподава-
ния религиозных модулей в начальной школе (трудных 
зонах, способах профилактики или решения проблем) 
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необходимо описание деятельности общественных ме-
тодических служб как значимого социально-педагогиче-
ского явления (его целей и задач, особенностей функци-
онирования, направлений работы).

Среди многочисленных исследований и публика-
ций, посвященных изучению специфики преподавания 
курса «Основы православной культуры» в общеобра-
зовательной школе, можно выявить основные области 
научного интереса: своеобразие методологических ос-
нов преподавания предметной области ОРКСЭ [2–3]; 
актуальные проблемы методики преподавания «Основ 
православной культуры» в школе [4–8]; особенности 
взаимодействия с родителями учащихся при реализации 
ОРКСЭ [9]; проблема подготовки учителей по основам 
религиозной культуры [10–12]. Значительное внимание 
исследователи традиционно уделяют анализу воспита-
тельного потенциала модулей ОРКСЭ и особенностей 
усвоения ценностей в процессе изучения курса [13–18], 
а также изучению проблемного поля развития и расши-
рения преподавания православной культуры в россий-
ских школах [19; 20]. Одним из аспектов преподавания 
«Основ православной культуры» (далее – ОПК) в кон-
тексте государственно-церковных отношений является 
вопрос специфики функционирования общественных 
методических служб, сопровождающих преподавание 
ОПК в школе и по своему положению связывающих 
церковные и государственные учреждения. К настояще-
му времени целостных научных исследований этой сто-
роны реализации предметной области ОРКСЭ в школе 
сделано не было.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель данного исследования – охарактеризовать и 

обосновать специфику позиции общественного методи-
ста как нового вида приходской социально-педагогиче-
ской деятельности.

В ходе исследования был использован статистиче-
ский анализ эмпирического материала (отчеты деятель-
ности Общественной методической службы Северо-
Западного викариатства г. Москвы за 2019, 2020, 2021, 
2022 и 2023 годы), а также метод активного исследо-
вания (термин action research впервые был введен в на-
учный дискурс профессором Куртом Левином в 1944 
году), позволяющий проводить исследование и одно-
временно предпринимать действия в качестве участни-
ка исследуемого процесса. В этом смысле личный опыт 
автора статьи, в период с 2014 по 2022 год работающе-
го в структуре общественной методической службы, 
позволяет описывать явление, занимая позицию одно-
временно как «снаружи» по отношению к изучаемому 
явлению, так и «изнутри», апеллируя к личной практи-
ке взаимодействия с людьми, координации и проведе-
ния мероприятий в качестве общественного методиста, 
а также решения проблем и трудностей, исходящих из 
специфики задач и полномочий этой социально-педа-
гогической деятельности. В данной статье применяется 
«критическое размышление» [21] как разновидность ме-
тода активного исследования, направленного на интер-
претацию уже функционирующих системных явлений 
действительности и дающего ответы на вопросы, зачем 
они были внедрены и почему развивались именно так.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общественный методист – это представитель 

православного прихода, на общественных основаниях 
осуществляющий информационно-методическую и ор-
ганизационную поддержку преподавания школьными 
учителями курса ОПК в рамках предметной области 
ОРКСЭ. Данный курс не является вероучительным, не 
ориентирован на включение детей в религиозные куль-
ты и обряды; базируется на светских, культурологиче-
ских основаниях и изучается школьниками в соответ-
ствии со свободным выбором членов их семей в 4 классе 
в количестве 34 учебных часов (родители имеют право 
выбрать один из шести модулей ОРКСЭ, вошедшего в 
Базисный учебный план с 2012 года).

Нормативно-правовая основа возможности организа-
ции и существования служб общественных методистов 
базируется на Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» и ряде писем Минобрнауки 
России. Согласно 87 статье ФЗ «к учебно-методическо-
му обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), направленных на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры на-
родов Российской Федерации, о нравственных принци-
пах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий)… привлекаются соответ-
ствующие централизованные религиозные организа-
ции» (6 п.) [22]. Рабочее взаимодействие представите-
лей, с одной стороны, религиозных объединений и, с 
другой, образовательных организаций (муниципальных 
или государственных) допустимо на уровне непосред-
ственного преподавания курса учителей по направле-
нию организации «внеурочной образовательной дея-
тельности в интересах обучающихся и их семей, в том 
числе внеклассных мероприятий и экскурсий» [23]; а 
также на уровне подготовки учителей для преподавания 
ОПК – по направлению создания и реализации профес-
сиональных образовательных программ, в том числе с 
участием представителей религиозных организаций в 
чтении лекций, выступлении на педагогических конфе-
ренциях и семинарах и т. д. 

Идея общественных методических служб зародилась 
в ответ на ряд типичных проблемных ситуаций и поло-
жений, появившихся с началом преподавания модулей 
ОРКСЭ (в том числе – ОПК) и ходом подготовки к нему. 
Среди них выделяются проблемы:

а) со стороны учителей (в первую очередь – учите-
лей начальной школы, которым в большинстве случаев 
было предложено вести выбранные семьями модули 
ОКРСЭ), которые

- испытывали стресс перед необходимостью препо-
давать ранее неизвестную им дисциплину и недостаток 
мотивации для ее освоения;

- имели недостаточный уровень профессиональной 
готовности к преподаванию нового курса (как с точки 
зрения содержания модуля ОПК, так и с точки зрения 
понимания его целей и задач, методологической спец-
ифики, формируемых у детей предметных результатов);

б) со стороны школьной администрации, которая
- была недостаточна информирована в области нор-

мативно-правовых и методологических основ препода-
вания модулей ОРКСЭ религиозной направленности;

- столкнулась с трудностями в организации и про-
ведении мероприятий по выбору родителями модулей 
ОРКСЭ (родительскими собраниями), в информирова-
нии родителей о новом курсе, в области организации 
преподавания ОРКСЭ по шести модулям и полноценно-
го удовлетворения социального запроса семей;

- столкнулась с дефицитом необходимого числа под-
готовленных для работы с новой предметной областью 
кадров;

в) со стороны родительского сообщества, в среде 
которого рождались страхи и мифы о навязывании ре-
лигиозного учения, тайной индоктринации и включении 
детей в религиозные обряды и практики на уроках ОПК.

Все эти проблемные зоны провоцировали конфлик-
ты и недовольство между участниками педагогического 
процесса. С целью обеспечения постоянной, системной и 
квалифицированной поддержки преподавания ОПК в об-
щеобразовательных школах и опосредованного разреше-
ния конфликтных зон в Москве были образованы обще-
ственные методические службы (кабинеты) при храмах 
РПЦ, включающие в свой состав специалистов в области 
православной культуры – педагогов, теологов, культуро-
логов, психологов, которые могли бы обеспечить полно-
ценное методическое сопровождение курса ОПК. 

Московская модель взаимодействия между цер-
ковным и школьным сообществом с целью сопро-
вождения преподавания ОПК (авторы и кураторы 
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– А.  Ю. Соловьев, Я. С. Мигдисов, иером. Онисим 
(Бамблевский)) была неоднократно представлена на раз-
личных педагогических конференциях, в том числе в 
рамках международного этапа Рождественских образо-
вательных чтений 2021, 2022 и 2023 гг. [24]. Ее основны-
ми характеристиками являются постоянное рабочее вза-
имодействие методических служб храмов и Городской 
методической службы Департамента образования и на-
уки г. Москвы (организация и проведение совместных 
мероприятий для школьников, организация курсов по-
вышения квалификаций для учителей ОПК, проведение 
ежемесячных районных методических семинаров); ста-
новление и развитие службы общественных методистов 
при храмах города; создание карты территориального 
соотнесения храмов и школ (установление партнерских 
отношений между определенным храмом и школой по 
принципу территориальной близости).

На основе московской модели механизм установле-
ния межинституционального взаимодействия выглядит 
таким образом (описание механизма приводится так-
же в разработанной автором статьи учебной программе 
«Основы сотрудничества прихода с образовательными 
организациями» по направлению подготовки церковных 
специалистов [25]): 1. Подписание «Соглашений о со-
трудничестве между епархией (благочинием) Русской 
Православной Церкви и региональным (городским, рай-
онным) Управлением образования». 2. Создание рабочей 
группы по организации взаимодействия епархии (благо-
чиния) Русской Православной Церкви и регионального 
(городского, районного) Управления образования и ее 
исполнительного органа (например, Совета по духовно-
нравственному образованию при Управлении образова-
ния, Межведомственной методической службы и т. д.). 3. 
Создание епархиальной методической службы, назначе-
ние ответственных и руководителей службы. 4. В москов-
ском варианте – разработка районированной карты «шко-
ла-приход». 5. Открытие при храмах службы районных 
общественных методистов. 6. Плановая работа по взаи-
модействию приходов и образовательных организаций. 

В данный момент на основе московской модели обще-
ственно-церковного взаимодействия разивается работа 
в Брянской епархии (Брянская область) с 2018 года [26], 
в Тольяттинской епархии (Самарская область) [27] и в 
Новосибирской епархии (Новосибирская область) [28] 
с 2022 года, в Магнитогорской (Челябинская область) и 
Воронежской епархии (Воронежская область) с 2023 года. 
Сотрудничество школьного учителя и общественного ме-
тодиста на своем уровне встраивается в иерархическую 
систему взаимодействия институтов государственной об-
разовательной и религиозной организации, которую мож-
но представить в виде схемы (рисунок 1).

1. Учитель
↓

2. Образовательная 
организация (школа)

↓
3. Управление 

образованием округа 
(района, города)

↓
4. Департамент 

образования, 
Министерство 

образования, Комитет 
образования области/края/

республики

1. Общественный методист
↓

2. Общественная методическая 
служба храма

↓
3. Общественная методическая 

служба благочиния/
викариатства/епархии

↓
4. Отдел религиозного 

образования и катехизации 
епархии Русской Православной 

Церкви

Рисунок 1 – Соотнесение уровней взаимодействия 
образовательных и церковных организаций в системе 

поддержки преподавания ОПК

Таким образом, часть православных приходов г. 
Москвы с 2013 года включили в свой штат позицию об-
щественного методиста, осуществляющего различные 
функции. Среди них:

1. Наблюдательная (в соответствии с «Регламентом 
выбора родителями школьников учебных модулей пред-
метной области ОРКСЭ» [29] в родительском собрании 
по желанию могут принять участие представители рели-
гиозных организаций РПЦ в качестве наблюдателей за 
процедурой свободного выбора родителями модулей).

2. Представительская функция (общественные мето-
дисты могут принять участие в презентации конфессио-
нального модуля ОПК на родительском собрании и/или 
дополнить представление, сделанное педагогическими 
работниками школы, которые планируют преподавать 
модуль в грядущем году (см. п. 2.2. Регламента) [30]).

3. Информационно-методическая (общественные ме-
тодисты помогают учителям в анализе фактического со-
держания предмета, методической подготовке к урокам 
по ОПК, а также информируют учителей об основных 
мероприятиях духовно-нравственного цикла в текущий 
период).

4. Консультативная (общественные методисты соз-
дают условия для проведения индивидуальных и груп-
повых информационно-методических консультаций 
школьных учителей).

5. Организационная (общественные методисты по-
могают учителям в организации внеурочных и внеш-
кольных мероприятий, дополняющих учебные формы 
преподавания курса ОПК, что содействует повышению 
эффективности целостного воспитательного процесса в 
начальной школе и качественному достижению учени-
ком предметных, метапредметных и личностных резуль-
татов изучения ОПК; методисты участвуют в совмест-
ном планировании, координации и/или проведении ме-
роприятий в рамках программы сотрудничества школы 
и прихода / благочиния / викариатства / епархии).

6. Партнерская (общественные методисты являют-
ся непосредственными звеньями активной связи между 
образовательными организациями, семьями и РПЦ, что 
способствует развитию партнерских отношений между 
различными социальными институтами в области ду-
ховно-нравственного воспитания детей и удовлетворяет 
одну из базовых характеристик курсов ОРКСЭ – ори-
ентированность на взаимодействие в образовательном 
процессе школы, детей, учителей, членов семей, пред-
ставителей Православной Церкви и других традици-
онных религиозных организаций и прочих субъектов 
социализации; см. 5 раздел «Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина 
России» [31]).

Общественный методист оказывает учителю ин-
формационно-методическую помощь в преподавании 
модуля, работая как по прямому запросу учителя, так и 
самостоятельно создавая ситуации для профессиональ-
ного разговора. В рамках участия в родительских со-
браниях по выбору модулей ОПК, а также в ходе реа-
лизации партнерских программ духовно-нравственного 
воспитания методист взаимодействует с родителями и 
другими членами семей детей; при этом представители 
родительского комитета могут обращаться непосред-
ственно к методисту с предложением организовать для 
класса внешкольное мероприятие (например, экскурсию 
или тематическую квест-игру). Кроме того, зафикси-
рованы случаи обращения родителей к общественному 
методисту с просьбой быть медиатором в разрешении 
конфликтных ситуаций со школьной администрацией 
(например, в части нарушения «Регламента выбора...» 
модулей). Вместе с тем общественный методист РПЦ 
может контактировать напрямую с ребенком (и членами 
его семьи) – в ходе подготовки и проведения внеучеб-
ных мероприятий. При этом вся работа общественного 
методиста на уровне учитель – семья – ребенок происхо-
дит по согласованию со администрацией образователь-
ной организацией. Это сложное взаимодействие можно 
представить в виде схемы (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема реализации системы поддержки 
преподавания ОПК на уровне общественного методиста 

(партнерская функция)

Функциональные обязанности общественного ме-
тодиста как новой для прихода позиции социально-пе-
дагогической деятельности определены во II разделе 
общецерковного документе, принятого Священным 
Синодом осенью 2021 года, – «Регламенте церковного 
служения специалиста по приходскому просвещению 
(единого профиля)» таким образом: приходской специ-
алист осуществляет «работу по поддержке преподава-
ния православной культуры в рамках предметных об-
ластей ОРКСЭ и ОДНКНР в светских образовательных 
организациях» [32]. Таким образом, основной вектор 
работы общественного методиста, ориентирующий весь 
базовый функционал его работы, связан с поддержива-
ющей для преподавания ОПК в школах деятельностью. 
Поэтому общественные методические службы при хра-
мах призваны быть для школьной администрации, учи-
телей ОПК и родительского сообщества ресурсной ба-
зой, предоставляющей свою помощь на некоммерческих 
основаниях. В этом смысле труд общественного мето-
диста как приходского специалиста можно назвать слу-
жением, поскольку при обширной сетке обязанностей, 
жестко очерченной зоне ответственности и достаточно 
высоком уровне требований к профессиональной ква-
лификации и личностным компетенциям общественный 
методист не имеет никакой прибыли или финансового 
вознаграждения, сопоставимого со средней заработной 
платой или МРОТ, довольствуется лишь моральной 
удовлетворенностью и благодарностью от благополуча-
телей его деятельности. Кстати, это внутреннее проти-
воречие между интенсивной социальной и трудовой на-
грузкой общественного методиста и статусом его обще-
ственной деятельности (чаще всего – дополнительной 
по отношению к основной трудовой) иногда становится 
причиной ряда внутренних проблем ее акторов – эмоци-
онального выгорания, стресса, потери мотивации и т. д.

Позиция общественного методиста как особого вида 
приходского служения и социально-педагогической де-
ятельности требует легитимизации как со стороны цер-
ковных, так и государственных организаций. Поэтому 
кандидаты на должность общественного методиста 
проходят инструктаж и ряд учебных семинаров, кото-
рые тематически касаются: а) освоения необходимой 
для работы нормативно-правовой и методологической 
базы; б) знания процедуры проведения родительских 
собраний по выбору модулей и типичных нарушениях 
в этой области; в) знакомства с содержанием учебных 
программ и методикой их преподавания в общеобра-
зовательной школе; г) понимания функционала, зоны 
ответственности и принципов работы общественного 
методиста; д) направлений, возможных форм и алгорит-
мов взаимодействия прихода с образовательной органи-
зацией. Кроме того, в ходе подготовки общественного 
методиста должна быть оценена степень его личных и 
профессиональных компетенций для работы в новой 
области, после чего он аккредитуется епархиальным 
отделом религиозного образования и катехизации РПЦ 
при возможном участии представителей государствен-
ной системы образования (методистов регионального 
Института развития образования, Городского методи-
ческого центра и т. д.). Реестр аккредитованных обще-
ственных методистов публикуется на официальных сай-
тах этих организаций, информация дублируется на сайте 

храма и общественной методической службы епархии/
викариатства. Под данным московского реестра к 2023 
году около 600 общественных методистов прошли либо 
актуализировали аккредитацию, из них около трети яв-
ляются представителями духовенства [33].

Рассмотрим направления деятельности обществен-
ных методистов на примере работы Общественной ме-
тодической службы Северо-Западного викариатства г. 
Москвы (Северо-Западного округа г. Москвы). Данные 
о работе получены из открытых источников (официаль-
ный сайт методической службы opkszao.ru), статисти-
ческих отчетов о работе службы, предоставленных ее 
руководителем З. С. Васильевой. Общественная методи-
ческая служба данного округа Москвы была сформиро-
вана в 2013 году на основании Соглашения о сотрудни-
честве между Северо-Западным викариатством Москвы 
и Управлением образования Северо-Западного округа 
Москвы, заключенного 21 декабря 2013 года. В настоя-
щее время в методической службе трудится 43 аккреди-
тованных методиста от 14 храмов округа.

В соответствии с задачами и функционалом обще-
ственных методистов можно выделить следующие на-
правления работы:

1. Информационно-методическое сопровождение 
учителей ОПК. В рамках этого направления обще-
ственные методисты при сотрудничестве с методистами 
Городского методического центра ДОМН организуют 
ежемесячные районные методические семинары для 
учителей ОПК, отдельные тематические и координа-
ционные семинары (перед окружными или городски-
ми олимпиадами и конкурсами духовно-нравственного 
цикла, семинары для ответственных по выбору модулей 
ОРКСЭ в школах и т. д.); участвуют в качестве пригла-
шенных лекторов и докладчиков в курсах повышения 
квалификации и педагогических конференциях; а также 
разрабатывают методические материалы по курсу ОПК, 
консультируют учителей в частном порядке по сложным 
вопросам ведения модуля ОПК.

2. Участие в родительских собраниях по выбору 
модулей ОРКСЭ. Общественные методисты в качестве 
приглашенных представителей религиозной организа-
ции наблюдают за процедурой проведения мероприя-
тия по выбору модулей ОПК; в ходе презентации учи-
телями модулей дополняют информацию о содержании 
курса ОПК и особенностях его преподавания в школе, 
представляют работу собственной Общественной мето-
дической службы, сопровождающей учебный процесс; 
кроме того, создают уникальные презентационные ин-
фопродукты, предназначенные для родительских собра-
ний, – видеоролики, презентации, иллюстрированные и 
текстовые брошюры.

3. Организация внеучебных и внешкольных меро-
приятий. За 10 лет существования методической службы 
были проведены сотни мероприятий десятков разновид-
ностей. Ниже представлена классификация мероприя-
тий, созданных, организованных и проведенных силами 
общественных методистов Северо-Западного викари-
атства Москвы в течение 2019–2020 учебного года (по-
следний «доковидный» год, который можно назвать 
годом расцвета возможностей методической службы). 
Большинство событий вошли в программу совместных 
для школ Северо-Запада и методической службы РПЦ 
мероприятий духовно-нравственного цикла и были под-
держаны ГБОУ ГМЦ ДОНМ (и также внесены в план 
работы этого учреждения). Описание события вклю-
чает данные по количеству проведенных мероприятий 
или численности детей / школ / учителей, принявших в 
них участие в 2019–2020 г. Тематически мероприятия 
связаны с определенными государственными или цер-
ковными праздниками, значимыми для истории России 
именами и датами, темами уроков в рамках базовой про-
граммы ОПК.

Классификация внеучебных и внешкольных меро-
приятий для учащихся школ Северо-Западного округа г. 
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Москвы на основании формы деятельности:
 - конкурсы творчества (Конкурс детского твор-

чества «Покровская сторонушка» – 510 детей, 
Конкурс детского творчества «Пасхальная ра-
дость» – 443 ребенка, Конкурс детского творче-
ства «Подарок и письмо на Рождество» – 1 067 
детей, «Конкурс чтецов русской духовной по-
эзии» – 234 ребенка);

 - фестивали (Фестиваль для детей с ОВЗ 
«Рождественская звезда» – 638 ребен-
ка, Фестиваль «Православный молодежный 
Сретенский бал» – 250 детей, Театральный фе-
стиваль «Рождественские истории-2020» – 126 
детей); 

 - детские праздники (8 детских праздников на тер-
ритории православных храмов, приуроченных к 
Масленице, Святкам, Пасхе);

 - олимпиады (Всероссийская олимпиада «Основы 
православной культуры» – 114 детей);

 - экскурсии для учителей и учащихся (проект 
«Родные достопримечательности», бесплатные 
автобусные экскурсии для школьных учителей – 
519 учителей, 96 детских экскурсий в православ-
ные храмы, 5 детских экскурсий в православные 
монастыри);

 - мастер-классы или интегрированные встречи (185 
встреч, проведенных непосредственно обще-
ственными методистами, по темам «100 вопрос 
священнику», «Рождество Христово», «Пасха», 
«Музей в чемодане: православный храм»);

 - поисковые игры, квест-игры, театрализованные 
игры (квест «Вслед за Рождественской звездой», 
Пасхальный квест – более 50 игр);

 - благотворительные школьные ярмарки (2 ярмар-
ки среди классов начальной школы).

К 2022–2023 учебному году методическая служба 
смогла частично вернуться к качественно-количествен-
ным показателям работы до периода пандемии, во время 
которой были затруднены контакты со школами. К при-
меру, в фестивале для детей с особыми потребностями 
«Рождественская звезда» в 2020 г. приняло участие 638 
детей из 40 школ, в 2021 г. – 700 детей из 50 школ, в 2022 
г. фестиваль был отменен, а  в 2023 г. – около 800 детей 
из 61 школ. Возврат к высоким показателям вовлечения 
учителей, учащихся и их семей в программу духовно-
нравственных мероприятий в рамках совместного со-
трудничества Церкви и образовательных организаций 
стал возможен благодаря длительному позитивному 
партнерству, а также ранее проводимым мероприятиям, 
положительно зарекомендовавшим себя с точки зрения 
уровня организации, профессионализма координаторов 
программ, качеству содержания программ, интересу де-
тей, мотивированности педагогов и общему удовлетво-
рению всех участников.

ВЫВОДЫ
В данном исследовании впервые предпринята попыт-

ка описать специфику функционирования общественно-
го методиста, представляющего новый вид приходского 
социально-педагогического служения. Позиция обще-
ственного методиста уникальна с точки зрения вклада 
в строительство долгосрочных, системных, продуктив-
ных и дружеских отношений между школами и право-
славными приходами как социальными партнерами, 
равно заинтересованными в достижении общей цели – 
воспитании нравственно здорового поколения. 

«Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России» предписывает 
обязательность регулярного сотрудничества школ с се-
мьями обучающихся и другими субъектами социализа-
ции. В современных условиях без социально-педагоги-
ческого партнерства школам затруднительно обеспечить 
полноценное воспитание обучающихся в рамках препо-
давания предметной области ОРКСЭ. Нередко прихо-
дится наблюдать отчужденное, опасливое отношение к 

Церкви и ее активному участию в процессах духовно-
нравственного развития и воспитания детей. Сегодня 
это выглядит пережитком атеистического периода на-
шей истории. Лучшие образцы отечественной практики 
взаимодействия этих партнеров – школы и Церкви – сви-
детельствуют о единстве педагогических задач в деле 
воспитания детей и положительных плодах совместной 
работы. На примере деятельности общественных мето-
дических служб мы можем зафиксировать деятельный 
вклад Православной Церкви как традиционного для 
России религиозного объединения в социально значи-
мый процесс воспитания и социализации детей, а так-
же увидеть возможности образовательных организаций 
для планомерного сотрудничества с Церковью и модели 
включения ее предложений в совместные рабочие про-
граммы воспитания. 

Дальнейшие научные изыскания могут быть связаны 
с изучением развития института общественных методи-
стов в контексте преподавания модулей религиозных 
культур на ступени общего образования и, в целом, – 
продолжения общественно-церковных отношений.
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Аннотация. Целью работы является исследование роли дисциплин гуманитарного цикла при изучении медицин-

ской терминологии в процессе профессиональной подготовки будущих медицинских работников, значимости владе-
ния данным платом лексики в дальнейшей медицинской практике. В статье рассмотрены сущность и отличительные 
характеристики медицинской терминологии, определяется ее место в профессиональной деятельности медицинско-
го работника, проводится анализ роли медицинской терминологии в профессиональной деятельности медицинского 
работника в представлениях студентов (на основе результатов анкетирования). С целью выявления отношения сту-
дентов к значимости и роли медицинской терминологии в профессиональной деятельности медицинского работника 
было проведено анкетирование на базе Курского государственного медицинского университета среди студентов 1 
курса лечебного факультета. При проведении анкетирования авторами было выяснено, в какой степени студентам 
знакома архаическая лексика медицинской терминологии на русском языке. Авторы делают вывод о том, что пре-
подавание медицинской терминологии студентам-медикам является фундаментальным аспектом медицинского об-
разования. Следуя этим принципам и применяя эффективные стратегии обучения, преподаватели могут дать учащим-
ся возможность овладеть языком здравоохранения. Прочная основа медицинской терминологии не только улучшает 
общение внутри медицинской команды, но и гарантирует, что будущие специалисты здравоохранения будут хорошо 
подготовлены к оказанию высококачественной помощи пациентам. На занятиях по латинскому языку русский язык 
служит учащимся опорой в изучении медицинской терминологии, помогает понять ее специфику, лексико-семантиче-
ские особенности. Курс «Коммуникативный практикум по русскому языку в профессиональной деятельности» явля-
ется неотъемлемой частью учебной программы подготовки будущих медиков. Имея профессионально ориентирован-
ную направленность, данная дисциплина облегчает студентам изучение медицинской терминологии. Общенаучная и 
гуманитарная составляющая курса способствует расширению кругозора, формированию личностных характеристик 
будущего врача. В связи с этим представляется целесообразным разработка учебно-методического комплекса по дис-
циплинам гуманитарного профиля, в котором прослеживались бы межпредметные связи.

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, здравоохранение, профессиональная лексика, 
студенты-медики, пациент, гуманитарный, медицинская помощь, русский язык, коммуникация, профессиональное 
общение.
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Abstract. The objective of this study is to investigate the role of humanities disciplines in the examination of medical 
terminology within the framework of the professional training of prospective medical practitioners, emphasizing the 
significance of acquiring proficiency in this lexicon for subsequent medical practice. The article delineates the fundamental 
characteristics of medical terminology, appraises its position in the professional pursuits of medical practitioners, and 
scrutinizes its impact on the professional activities of such practitioners, as perceived by students (as gleaned from survey 
outcomes). A survey, administered among first-year students of the Faculty of Medicine at Kursk State Medical University, 
aimed to elucidate the students’ perspectives on the importance and role of medical terminology in the professional realm 
of medical practice. The survey specifically gauged the students’ familiarity with archaic elements in Russian medical 
terminology. The authors posit that instructing medical terminology to medical students constitutes a cornerstone in medical 
education. By adhering to these principles and employing effective pedagogical strategies, educators can facilitate the 
development of linguistic proficiency in health-related discourse among students. A robust command of medical terminology 
not only enhances intra-team communication within healthcare contexts but also ensures the readiness of future healthcare 
professionals to deliver high-quality patient care. Within Latin instruction, the Russian language serves as an auxiliary tool 
for students grappling with the intricacies of medical terminology, aiding in the comprehension of its specific lexical and 
semantic features. The course titled “Communicative Workshop on the Russian Language in Professional Activities” forms 
an integral segment of the curriculum designed for the training of aspiring physicians. Possessing a professionally oriented 
focus, this discipline streamlines students’ assimilation of medical terminology. The overarching scientific and humanitarian 
facets of the course contribute to the broadening of intellectual horizons and the cultivation of personal attributes befitting 
a prospective medical practitioner. Consequently, the development of an educational and methodological framework for 
humanities disciplines, underscored by interdisciplinary linkages, appears judicious in this context.

Keywords: latin language, medical terminology, healthcare, professional vocabulary, medical students, patient, 
humanitarian, medical care, Russian language, communication, professional communication.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Изучение медицинской терминологии имеет большое 

значение для профессиональной деятельности медицин-
ских работников, поскольку оно лежит в основе эффек-
тивной коммуникации, точного документирования, без-
опасности пациентов и междисциплинарного сотрудни-
чества в системе здравоохранения. Знание медицинской 
терминологии и владение ею – это важнейший компо-
нент высококачественного, безопасного и эффективного 
оказания медицинской помощи. Поскольку здравоохра-
нение продолжает развиваться, значимость овладения 
медицинской терминологией остается крайне высокой. 
Медицинским работникам (врачи, медсестры, фармацев-
ты) необходимо точно и результативно передавать слож-
ную медицинскую информацию. Стандартизированный 
медицинский язык гарантирует отсутствие двусмыслен-
ности в общении. Полная и точная документация важна 
для ухода за пациентами, юридических целей и исследо-
ваний. Медицинская терминология помогает создавать 
четкие и краткие записи, которые необходимы для непре-
рывности медицинской помощи. 

Студенты-медики и специалисты должны понимать 
язык медицины, чтобы преуспеть в учебной практике 
и эффективно выполнять свои обязанности. Изучение 
медицинской терминологии является неотъемлемой 
частью медицинского образования и подготовки. Это 
позволяет людям понимать сложные концепции, запо-
минать названия лекарств, понимать медицинскую ли-
тературу и общаться с коллегами. Здравоохранение – это 
область сотрудничества, в которой участвуют различ-
ные специалисты. Единая медицинская терминология 
предоставляет возможность различным специалистам 
эффективно работать вместе, обеспечивая скоординиро-
ванный и эффективный уход за пациентами. 

На наш взгляд, для полноценного усвоения медицин-
ской терминологии необходима длительная и совместная 
работа педагогов, осуществляющих преподавание дисци-
плин гуманитарного цикла. Изучение базового курса на-
чинается на «Латинском языке» на первом курсе, продол-
жается на втором курсе во время дисциплины «Русский 
зык как средство коммуникации» и находит выход в 
практику при изучении дисциплины «Коммуникативный 
практикум по русскому языку в профессиональном обще-
нии», где студенты уже готовы к написанию истории бо-
лезни, используя диалог врача с пациентом. 

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

По мнению ученых, латынь остается важным и ак-
туальным предметом для студентов медицинских вузов 
[1–5]. Предлагается исторический контекст, облегчается 
точное общение и обеспечивается доступ к обширному 
массиву медицинских знаний [6]. В дополнение к отме-
ченному, изучение латинского языка способствует раз-
витию навыков критического мышления и повышает 
общий уровень знаний студента в области медицины [7].

Н. П. Глинская, Т. Л. Черезова, говоря о специфики 
преподавания латинского языка в медицинском вузе, от-
мечают, что необходимо учитывать такие особенности, 
как план содержания термина, его варианты, и его функ-
циональность [8]. С. А. Умарбаева, Ч. И. Кочкорбаева 
считают важным постоянное совершенствование мето-
дики преподавания латинского языка и основ медицин-
ской терминологии. «Латинский язык – неотъемлемая 
часть интегрированного процесса обучения будущих 
врачей, призван способствовать подготовке термино-
логически грамотного специалиста, формированию его 
профессиональной языковой культуры» [9].

 Е. В. Рюмина, Г. А. Багаутдинова в своем исследо-
вании описывают влияние эмоционального фактора на 
восприятие латинского языка и медицинской термино-

логии с целью формирования нравственной культуры 
студентов-медиков. Отмечается важность создания бла-
гоприятного эмоционального фона при использовании 
оригинального латинского текста и заданий, направлен-
ных на углубленное изучение медицинской лексики и 
грамматики латинского языка [10].

Проблема изучения медицинской терминологии под-
нимается также за рубежом. Г. К. Масудова в своей рабо-
те акцентирует внимание на значимости русского языка 
в обучении студентов медицинских вузов Узбекистана. 
Необходимым считается показ структуры мотивирован-
ных слов. В методике преподавания русского языка как 
неродного важно знать и понимать все особенности ме-
дицинской терминологии, ее языковые особенности как 
части лексической системы, что, в свою очередь, следу-
ет учитывать при создании системы заданий и упражне-
ний по обучению студентов на занятиях [11].

В. Хантакова, Т. С. Бидагаева, С. Швецова, 
Е. Хантакова в  своем исследовании предпринимают по-
пытку определить статус синонимии в медицинской тер-
минологии, аккумулирующей лингвистически эксперт-
ные знания и мнения в такой важной области человече-
ской деятельности, как лечение и спасение человеческой 
жизни. Опираясь на философские и лингвистические 
исследования, авторы рассматривают возможность при-
менения идеи описания значения языковых выражений 
для определения семантического объема медицинских 
терминов [12].

Изучая вопросы освоения медицинской термино-
логии, ученые обращаются к историческим корням, к 
медицинской лексики Гиппократа в современной меди-
цинской терминологии [13]. Исследователи отмечают 
интернациональный характер медицинской термино-
логии [14; 15], но при этом акцентируют внимание на 
необходимости создания единого нормативного меди-
цинского лексикона как части государственного языка 
России [16].

Таким образом, значимость знания медицинской 
терминологии в деятельности медицинского работника, 
а также важность методики обучения на занятиях по ла-
тинскому языку отмечается большим количеством уче-
ных, при этом остается до конца не изученным вопрос 
о дальнейшем освоении медицинской лексики и ее при-
менении в коммуникации врача и пациента, о роли цик-
ла гуманитарных дисциплин в решении этих вопросов 
в профессиональной подготовке будущих работников 
здравоохранения.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Целью работы является исследование роли дисци-

плин гуманитарного цикла при изучении медицинской 
терминологии в процессе профессиональной подготов-
ки будущих медицинских работников, значимости вла-
дения данным платом лексики в дальнейшей медицин-
ской практике.

Для достижения сформулированной цели необходи-
мо последовательно решить следующие задачи:

1. Рассмотреть сущность и отличительные характе-
ристики медицинской терминологии.

2. Охарактеризовать место медицинской термино-
логии в профессиональной деятельности медицинского 
работника.

3. Провести анализ роли медицинской терминологии 
в профессиональной деятельности медицинского работ-
ника в представлениях студентов (на основе результатов 
анкетирования).

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Были использованы общелогические методы и при-
емы: анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагиро-
вание и  конкретизация. Проведен системно-логический 
анализ научных работ по исследуемой теме. С целью вы-
явления отношения студентов к значимости и роли меди-
цинской терминологии в профессиональной деятельности 
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медицинского работника было проведено анкетирование 
на базе Курского государственного медицинского уни-
верситета среди студентов 1 курса лечебного факультета. 
В задачи анкетирования входило: создание анкеты; разра-
ботка инструкций по ее заполнению; само анкетирование; 
анализ и интерпретация полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
В современном понимании медицинская термино-

логия – это специализированный язык, играющий весь-
ма значимую роль в сфере здравоохранения. Он служит 
универсальным языком, который позволяет медицин-
ским работникам эффективно общаться, обеспечивая яс-
ность и точность документации, диагностики и лечения. 
Медицинская терминология часто берет свое начало из 
древних языков, прежде всего, греческого и латинского. 
Эта практика не только придает данной области исто-
рическую значимость, но и служит практической цели. 
Классические языки предоставляют множество описа-
тельных терминов, которые можно комбинировать для 
создания новых терминов. Например, слова «кардио» (по-
гречески «сердце») и «ит» (по-гречески «воспаление») 
образуют «кардит», что означает воспаление сердца.

Медицинская терминология систематизирована, что 
облегчает ее понимание и использование медицинскими 
работниками. Термины обычно разбиваются на: 

- префиксы; 
- корни; 
- суффиксы [14, с. 14]. 
Префикс предоставляет дополнительную информа-

цию о термине, корень указывает основное значение, 
а суффикс часто обозначает условие или процедуру. 
Например, в термине «гастроэнтерит» «гастро-» отно-
сится к желудку, «энтер-» – к кишечнику, а «-ит» – к 
воспалению.

Медицинская терминология универсальна в том 
смысле, что ее понимают специалисты здравоохранения 
во всем мире, независимо от их родного языка. Эта гло-
бальная стандартизация имеет определяющее значение в 
области, где сотрудничество и обмен информацией меж-
ду профессионалами разного происхождения являются 
обычным явлением. Врач в США может легко понять 
медицинское заключение врача из Японии или России, 
поскольку они оба используют одну и ту же стандарти-
зированную медицинскую терминологию.

Медицинская терминология нейтральна и объектив-
на и призвана исключить из медицинских дискуссий 
эмоциональный или осуждающий язык. Это важно для 
обеспечения того, чтобы медицинские работники при-
держивались профессионального и беспристрастного 
подхода при работе с пациентами. Например, вместо 
того, чтобы сказать «пациент страдает ожирением», в 
медицинской терминологии используется фраза «паци-
ент имеет ИМТ (индекс массы тела) 30», что передает ту 
же информацию в более нейтральной форме.

Медицинская терминология не статична; она посто-
янно развивается, чтобы соответствовать достижениям 
медицинской науки и технологий. Придуманы новые 
термины для описания новых заболеваний, методов 
лечения и процедур. Например, термины, связанные с 
COVID-19 («SARS-CoV-2» и «длинный COVID») были 
разработаны в ответ на глобальную пандемию [17].

Еще одной особенностью медицинской термино-
логии является широкое использование сокращений и 
акронимов. Эти сокращения используются для эконо-
мии времени и места при письменном и устном обще-
нии. Разработка международных стандартов медицин-
ской терминологии стала необходимой для обеспечения 
глобального общения между медицинскими работни-
ками. Такие организации, как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), создали стандартизированные 
системы классификации (Международная классифика-
ция болезней (МКБ) и Международная классификация 

функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ)), 
которые широко используются во всем мире.

История медицинской терминологии является сви-
детельством непрекращающегося стремления челове-
чества к познанию и пониманию человеческого тела и 
его недугов. От древних цивилизаций Месопотамии и 
Греции до современного глобализированного мира здра-
воохранения медицинская терминология развивалась, 
адаптировалась и расширялась, чтобы соответствовать 
постоянно растущему объему медицинских знаний. 
Сегодня медицинская терминология продолжает раз-
виваться благодаря достижениям медицинской науки 
и технологий. Она остается незаменимым инструмен-
том для медицинских работников, позволяющим им 
эффективно общаться, диагностировать заболевания и 
оказывать пациентам наилучший уход. Богатая история 
медицинской терминологии напоминает нам о непрехо-
дящем наследии тех, кто внес свой вклад в этот специ-
ализированный язык, формируя то, как мы понимаем и 
практикуем медицину сегодня.

Одной из основных функций медицинской термино-
логии является обеспечение ясного и точного общения 
между медицинскими работниками [18]. Медицинские 
работники (врачи, медсестры и лаборанты) используют 
общий язык для обсуждения состояния пациентов, пла-
нов лечения и результатов анализов. Использование стан-
дартизированной медицинской терминологии гаранти-
рует, что в этих важных разговорах не будет места двус-
мысленности или недопониманию. Например, когда врач 
обсуждает состояние пациента с коллегой, он использует 
такие термины, как «инфаркт миокарда», а не «сердечный 
приступ». Точная и подробная документация имеет боль-
шое значение в здравоохранении. Медицинские записи, 
карты и отчеты необходимы для ухода за пациентами, 
страховых претензий и юридических целей. Медицинская 
терминология играет ключевую роль в обеспечении по-
следовательной и полной записи всей информации. При 
документировании истории болезни пациента или плана 
лечения медицинские работники должны использовать 
конкретные медицинские термины для описания симпто-
мов, диагнозов, лекарств и процедур. Этот стандартизи-
рованный подход помогает поддерживать целостность и 
точность медицинских записей, что важно для оказания 
качественной помощи и соблюдения нормативных тре-
бований. Для врачей и специалистов-диагностов меди-
цинская терминология незаменима в точной постановке 
диагноза пациентам. Точное понимание анатомических 
терминов, классификаций заболеваний и описаний сим-
птомов необходимо для выявления и дифференциации 
различных заболеваний. 

Медицинская терминология является базисом ме-
дицинского образования и подготовки. Начинающие 
специалисты в области здравоохранения, в том числе, 
студенты-медики, медсестры и смежные медицинские 
работники, проходят различные курсы по освоению ме-
дицинской терминологии, чтобы подготовиться к своей 
карьере. Так, в Курском государственном медицинском 
университете изучают «Латинский язык», а также вве-
дены факультативные курсы «Русский зык как сред-
ство коммуникации» и «Коммуникативный практикум 
по русскому языку в профессиональном общении». 
Прочная основа владения этим языком необходима для: 

- понимания сложных медицинских концепций; 
- проведения исследований; 
- эффективного общения в медицинских учреждениях.
Первый принцип преподавания медицинской терми-

нологии – начинать с основ. Медицинская терминология 
состоит из сложных слов и словосочетаний, происходя-
щих от латинских и греческих корней, префиксов и суф-
фиксов. Преподаватели должны познакомить студентов с 
фундаментальными «строительными блоками» медицин-
ского языка. Заложив прочную основу, студенты смогут 
лучше понимать и составлять медицинские термины. 
Системный подход к преподаванию медицинской тер-
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минологии имеет большое значение. Целесообразно ор-
ганизовывать учебную программу в логической последо-
вательности, постепенно вводя более сложные понятия и 
терминологию. Такой подход позволяет учащимся посте-
пенно развивать свои знания и укрепляет их понимание.

Медицинская терминология часто имеет шаблонное 
построение. Крайне важно научить студентов структуре 
медицинских слов. Следует объяснить значение приста-
вок, суффиксов и корней слов, а также то, как их соче-
тание образует значимые термины. Оптимально предло-
жить учащимся разбить сложные термины на эти компо-
ненты, чтобы расшифровать их значения. Осмысление 
структуры слов является мощным инструментом для 
студентов-медиков, когда они сталкиваются с незнако-
мыми терминами в учебной деятельности и клиниче-
ской практике. Чтобы снять абстрактность термина в по-
нимании студента, следует предоставить реальные кли-
нические сценарии и примеры, в которых необходима 
медицинская терминология. Например, можно обсудить 
случаи пациентов, медицинские заключения или диа-
гностические тесты, чтобы проиллюстрировать, как тер-
минология используется на практике. Анализируемый 
контекстуальный подход помогает учащимся увидеть 
практическое применение изучаемой терминологии.

Целесообразно привлекать студентов к интерактив-
ным учебным мероприятиям, чтобы улучшить их по-
нимание медицинской терминологии. Эти мероприятия 
могут включать в себя:

1. Карточки с медицинскими терминами на одной 
стороне и их значениями – на другой. Студенты могут 
использовать эти карточки для самооценки и практики.

2. Кроссворды. Это способствует активному обуче-
нию и сохранению знаний.

3. Групповые дискуссии. Студенты могут объяснять 
медицинские термины друг другу, укрепляя свое пони-
мание и помогая своим сверстникам.

4. Тесты и оценки. Позволяют учащимся оценить 
свой прогресс и определить области, где им может по-
требоваться дополнительная поддержка.

5. Наглядные пособия и мультимедиа. Медицинские 
иллюстрации, диаграммы и видео могут помочь студентам 
визуализировать анатомические структуры и медицинские 
процедуры. Эти средства делают сложные концепции бо-
лее доступными и запоминающимися [6, с. 101].

Одним из эффективных методов по освоению этого 
пласта лексики является активная практика. В связи с 
этим требуется поощрять студентов чаще использовать 
терминологию в различных контекстах, например, при 
написании отчетов о случаях заболевания пациентов, 
участии в клинических обходах или создании своих 
учебных заметок. Создание благоприятной среды обуче-
ния имеет большое значение для эффективного препо-
давания медицинской терминологии. Уместно поощрять 
вопросы, дискуссии и сотрудничество между коллегами.  
Также важно на регулярной основе оценивать знания 
учащихся и предоставлять конструктивную обратную 
связь. Это позволяет преподавателям отслеживать про-
гресс и определять области, где учащимся может потре-
боваться дополнительная помощь. 

В ряде случаев латинскому медицинскому термину в 
русском языке соответствует архаизм, который не всег-
да понятен учащимся и вызывает затруднения при пере-
воде [19]. При проведении анкетирования среди перво-
курсников Курского государственного медицинского 
университета авторами было выяснено, в какой степени 
студентам знакома архаическая лексика медицинской 
терминологии на русском языке. 

Прежде всего, следует отметить, что латынь уже дав-
но считается фундаментом медицинского образования, 
и ее значимость для студентов медицинских вузов не-
возможно переоценить. Эта дисциплина остается клю-
чевым инструментом по ряду причин:

1. Историческое значение. Латынь является языком 
многих основополагающих медицинских текстов, от-

носящихся ко временам Гиппократа и Галена. Большая 
часть терминологии и номенклатуры, используемых се-
годня в медицине, заимствована из латыни. Понимание 
латыни позволяет студентам-медикам проникнуться 
историческими корнями своей области и оценить эво-
люцию медицинских знаний на протяжении веков.

2. Научная терминология. Латынь является источ-
ником значительной части медицинской терминологии 
(анатомические термины, названия болезней и фарма-
цевтические соединения). Изучение латыни помогает 
студентам расшифровывать и запоминать сложные ме-
дицинские термины, что облегчает понимание и обще-
ние в медицинском сообществе.

3. Латынь известна своей точностью и ясностью. В 
медицинской практике точность имеет первостепенное 
значение. Небольшое непонимание или неправильная 
интерпретация термина может иметь серьезные послед-
ствия. Латинская терминология призвана быть одно-
значной, что снижает риск медицинских ошибок и по-
вышает безопасность пациентов.

4. Международное общение. Латынь является уни-
версальным языком в медицинской сфере. Медицинские 
работники разного языкового происхождения могут бо-
лее эффективно общаться, используя латинские терми-
ны. Это становится особенно важным в условиях глоба-
лизации системы здравоохранения, где трансграничное 
сотрудничество является обычным явлением.

5. Значительное количество медицинской литерату-
ры, особенно старых текстов и научных статей, написа-
но на латыни. Чтобы получить доступ к этому арсеналу 
знаний и понять его, студентам-медикам необходимо 
хорошо владеть языком. Знание латыни также может 
быть полезно для тех, кто заинтересован в проведении 
исторических исследований в медицине.

6. Изучение латыни предполагает овладение слож-
ными грамматическими структурами и синтаксисом. 
Это способствует развитию сильных аналитических 
навыков и внимания к деталям – качеств, которые не-
оценимы в медицинской практике. Студенты-медики, 
изучавшие латынь, часто демонстрируют более высокий 
уровень точности в своей работе.

7. Знание латыни может выделить студентов-меди-
ков среди своих сверстников. Это демонстрирует пре-
данность своей области и стремление овладеть слож-
ными аспектами медицины. Работодатели и программы 
резидентуры могут рассматривать знание латыни как 
преимущество при отборе кандидатов.

8. Помимо своих практических преимуществ латынь 
может способствовать пониманию культуры и истории 
Древнего Рима и более широкого классического мира. 
Такое культурное обогащение может сделать медицин-
ское образование более разносторонним и способство-
вать формированию культурной компетенции будущих 
специалистов.

В случае, если в термине на русском языке сохраняет-
ся архаизм или редко используемое слово, часть студен-
тов при переводе с латинского испытывают затруднения 
в понимании значения. Подтверждением этого являются 
данные анонимного анкетирования, которое было про-
ведено среди учащихся первого курса. В опросе приня-
ли участие 70 студентов. В группе респондентов для 58 
человек русский язык был родным, 12 человек владели 
русским на уровне родного. Прежде всего, необходимо 
было ответить на вопрос «Какое словосочетание отра-
жает наиболее отчётливо, на Ваш взгляд, роль медицин-
ской терминологии в профессиональной деятельности 
медицинского работника?», в %.

В рамках анкетирования было выяснено, какое сло-
восочетание отражает наиболее отчётливо, на взгляд 
респондентов, роль медицинской терминологии в про-
фессиональной деятельности медицинского работника. 
Полученные результаты продемонстрированы на диа-
грамме (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос 
«Какое словосочетание отражает наиболее отчётливо, 

на Ваш взгляд, роль медицинской терминологии в про-
фессиональной деятельности медицинского работни-

ка?», в %

Для анкетирования нами было выбрано пять слов, 
встречающихся в анатомической терминологии: 

- выя; 
- ость; 
- ярмо; 
- чрево; 
- остов. 
Учащимся следовало указать значение. В случае не-

знания слова, отметить следующие варианты: 
1) «точно не знаю, но думаю, что это…»; 
2) «слово встречалось, но значения я не знаю»; 
3) «слово мне никогда не встречалось»; 
4) «не знаю». 
Для слова «выя» правильное значение «шея» указали 

14 человек (20 %). Для 52 первокурсников (74 %) значе-
ние неизвестно, из них 28 человек (40 %) слово никогда 
не встречали. Среди предполагаемых значений учащие-
ся назвали «грудь», «грудная клетка», «большая выемка 
или углубление». 

Слово «ярмо» входит в состав анатомического тер-
мина “linea jugularis” (яремная линия). Правильный от-
вет указали 6 человек (9 %). Не знают значения слова 
52 студента (74 %), из них 25 человек (36 %) слово ни-
когда не встречали. Среди вариантов значений встреча-
лись следующие: «что-то связанное с тяжестью», «что-
то для скота», «клеймо», «затылок», «глаз», «что-то, 
связанное с кровью».

Слово «ость» имеет значение «тонкий длинный от-
росток на колосе у злаков; длинный жесткий волос в 
шерсти животного». Ответы респондентов были обу-
словлены фоновыми знаниями из курса анатомии. К мо-
менту анкетирования на занятиях по анатомии учащиеся 
уже начали изучать строение скелета, в частности, по-
звонка, где встречается “processus spinosus” (остистый 
отросток). Опрашиваемым также был знаком термин 
“spina scapulae” (ость лопатки). Правильный вариант 
«тонкий заостренный отросток» дали 4 человека (6 %). 
Большинство учащихся (32 человека, или 46 %) связали 
значение со словом «кость»: «часть кости», «ярко вы-
раженная часть кости», «заостренное образование на 
поверхности кости», «кость», «вырост на кости», «до-
бавочная кость», «похоже на слово “кость”». Несколько 
человек дали следующие ответы: «точка прикрепления», 
«основание», «возвышенность», «позвоночник», «пере-
городка». Среди опрошенных 12 человек (17 %) не зна-
ют значения, из них 6 человек написали, что слово им 
никогда не встречалось. 

Слово «чрево», имеющее значение «живот (устар.); 
внутренняя часть чего-либо» [20, с. 809] разделило от-
веты приблизительно на равные группы. Правильный 
вариант дали 33 человека (47 %): «живот, брюхо» (16 
ответов), «внутренности, нутро» (5 ответов), «вну-
тренняя часть» (2 ответа). Не знает значения слова 31 
первокурсник (44 %). Оставшиеся (6 человек) написали 
следующее: «материнская утроба», «что-то связанное с 
репродуктивной системой», «отдаленное глухое место», 
«что-то главное», «рот», «сердцевина». 

Наибольшие затруднения в определении вызвало 
слово «остов». Следует отметить, что в словаре оно да-
ется с пометой «устаревшее» и определятся как «вну-
тренняя опорная часть предмета, опора, скелет». Данное 
слово неизвестно 61 учащемуся (87 %), из них 32 че-
ловека (46 %) слово никогда не встречали. Небольшая 
группа учащихся (6 человек, или 9 %) указали точное 
значение: «опора», «опорная часть», «скелет, костяк», 
«каркас». Студенты, не знавшие значения (3 человека), 
в своих предположениях связывали значения с костями: 
«кости», «сустав», «позвонок». Возможно, обучающие-
ся опирались на сведения из остеологии, поскольку ске-
лет – остов тела. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Знание значений архаизмов учащимися 

первого курса, в %

В более наглядном виде представленное распределе-
ние ответов отражено на диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2 – Знание значений архаизмов учащимися 
первого курса, в %

Как можно увидеть из таблицы и диаграммы, зна-
чение слова «чрево» наиболее знакомо учащимся. На 
наш взгляд, здесь сыграло роль наличие однокоренных 
слов «чревоугодник», «чревоугодничать». Так, один 
из респондентов, не знавший правильного ответа, на-
писал, что встречал в слове «чревоугодие». Не следует 
также забывать о влиянии романа «Чрево Парижа», на-
писанного классиком французской литературы Э. Золя. 
Данное произведение и в настоящее время знакомо мно-
гим читателям, его название остается на слуху. 

Среди лексических единиц, знакомых студентам, 
слова «остов» и «ость» показывают самый низкий про-
цент. При этом «остов» дает минимальный процент 
предположений. В противоположность ему слово «ость» 
вызывает максимальное количество версий, которые в 
основном ассоциируются со словом «кость». 

Слова «ярмо» и «выя» незнакомы для большей части 
первокурсников и имеют одинаковые показатели – 74 %. 
Количество правильных ответов и предполагаемых вер-
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сий у обеих лексем невелико. Полученные показатели 
можно связать с лексико-семантическими особенностями 
и ограниченной сферой употребления, поскольку оба сло-
ва являются устаревшими. «Ярмо» в значении «хомут» 
встречается в описаниях старинного сельскохозяйствен-
ного быта, а также в переносном значении «бремя, иго, 
неволя». В силу изменившегося уклада жизни приведен-
ные значения современным молодым людям неизвестны. 

Итак, на занятиях по латинскому языку русский язык 
служит учащимся опорой в изучении медицинской тер-
минологии, помогает понять ее специфику, лексико-се-
мантические особенности. Отсутствие знаний в области 
русского языка приводит к непониманию, затемнению 
смысла латинских слов, механическому заучиванию 
[21]. Курсы «Русский язык как средство коммуникации» 
и «Коммуникативный практикум по русскому языку в 
профессиональной деятельности» являются неотъемле-
мой частью учебной программы подготовки будущих 
медиков. Имея профессионально ориентированную на-
правленность, данные дисциплины облегчают студентам 
изучение медицинской терминологии. Общенаучная и 
гуманитарная составляющая курсов способствует рас-
ширению кругозора, формированию личностных харак-
теристик будущего врача. Так, при изучении одного из 
разделов дисциплины «Коммуникативный практикум» 
«Нормативное использование профессиональной меди-
цинской лексики» студентами усваиваются следующие 
аспекты: лексические нормы в профессиональном ме-
дицинском модуле; лексические ошибки и способы их 
устранения; происхождение и составляющие медицин-
ской терминологии;  профессионализмы и термины; за-
имствования в медицине; синонимичные конструкции, 
используемые врачом при расспросе больного; медицин-
ские паронимы; трансформация просторечных или раз-
говорных реплик пациента при описании заболевания, 
составлении истории болезни; профессиональная меди-
цинская фразеология, ее особенности. Для реализации 
поставленных целей применяются следующие задания:

Задание 1. Выделите в словах суффиксы и пристав-
ки. Объясните их значение. Назовите как можно больше 
слов с теми же словообразовательными элементами. 

1) Суффиксы: желтушность, аутизм, обследование.
2) Приставки: заболеть, загрудинный, откашливать, 

бессонница.
Задание 2. Напишите прилагательные с суффиксом 

-оват-. Какое значение приобретает прилагательное?
Бледный цвет кожи – ..., серый оттенок кожи – ..., 

жёлтый цвет склер – ..., холодные конечности – ..., крас-
ное лицо – ..., синий цвет ногтей – ..., зелёная окраска 
кожи – ... .

Задание 3. Напишите синонимичные согласованные 
определения к следующим несогласованным определе-
ниям. Возможно ли использование данных несогласо-
ванных определений в медицинских текстах? Почему?

Слова для справок
Пульс в виде нити –, 
выпячивание, похожее 
на мешок –, колика 
в почках –, колика в 
печени –.

нитевидный пульс, мешковидное 
выпячивание, почечная колика, 
печеночная колика.

Преподавателям русского языка на занятиях необхо-
димо выявлять и компенсировать лакуны, внимательно 
следить за тем, чтобы русские соответствия в латинском 
языке были студентам ясны и понятны, объяснять значе-
ния неизвестных слов. Знание русского языка является 
фактором успешного освоения профессиональной меди-
цинской лексики.

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования. 
Медицинская терминология является базисом эф-

фективной коммуникации, точной документации и 
точности диагностики в сфере здравоохранения. Это 

гарантирует, что медицинские работники могут четко 
и последовательно общаться, точно документировать 
информацию о пациентах, точно диагностировать забо-
левания, безопасно назначать лекарства и сотрудничать 
в международном масштабе. Хорошее владение меди-
цинской терминологией – это не просто требование, а 
необходимость для специалистов медицинской профес-
сии, поскольку оно напрямую влияет на качество ухода 
за пациентами и общий успех систем здравоохранения 
во всем мире.

Сущность и особенности медицинской терминологии 
делают ее незаменимым инструментом в мире здравоох-
ранения. Её точность, опора на древние языки, система-
тическая структура, универсальность, нейтральность и 
адаптируемость гарантируют, что специалисты здраво-
охранения могут эффективно и точно общаться в гло-
бальной и быстро развивающейся области. Понимание 
и освоение медицинской терминологии имеет большое 
значение для любого, кто делает карьеру в сфере здраво-
охранения, поскольку оно формирует основу для четко-
го и краткого общения в уходе за пациентами, исследо-
ваниях и медицинском образовании.

Преподавание медицинской терминологии студен-
там-медикам является фундаментальным аспектом 
медицинского образования. Следуя этим принципам 
и применяя эффективные стратегии обучения, препо-
даватели могут дать учащимся возможность овладеть 
языком здравоохранения. Прочная основа медицинской 
терминологии не только улучшает общение внутри ме-
дицинской команды, но и гарантирует, что будущие спе-
циалисты здравоохранения будут хорошо подготовлены 
к оказанию высококачественной помощи пациентам.

При проведении анкетирования авторами было вы-
яснено, в какой степени студентам знакома архаическая 
лексика медицинской терминологии на русском языке. 
На занятиях по латинскому языку русский язык служит 
учащимся опорой в изучении медицинской терминоло-
гии, помогает понять ее специфику, лексико-семантиче-
ские особенности. Отсутствие знаний в области русско-
го языка приводит к непониманию, затемнению смысла 
латинских слов, механическому заучиванию. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Курсы «Русский язык как средство коммуникации» и 
«Коммуникативный практикум по русскому языку в про-
фессиональной деятельности» необходимы для дальней-
шей работы по освоению медицинской терминологии и 
применении ее в медицинской практике, в подготовке 
к общению врача с пациентом. Имея профессионально 
ориентированную направленность, данные дисципли-
ны облегчает студентам изучение медицинской терми-
нологии, способствуют расширению кругозора, фор-
мированию культурной компетенции. Преподавателям 
русского языка на занятиях необходимо обеспечить пре-
емственность знаний, полученных в результате изуче-
ния дисциплины «Латинский язык», и продолжить даль-
нейшее обучение навыкам использования этих знаний в 
профессиональной коммуникации врача, подготовке его 
к клинической практике. В связи с этим представляется 
целесообразным разработка учебно-методического ком-
плекса по дисциплинам гуманитарного профиля, в кото-
ром прослеживались бы межпредметные связи.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса эффективной коммуникации врача и пациента, 

ее компонентам, психологическим особенностям, а также ее языковому оформлению. Особое внимание уделяется 
эмпатичному поведению врача при общении с пациентом, пациент-ориентированной коммуникации, методам обу-
чения. Целью исследования явилось представление эффективных методов формирования пациент-ориентированной 
коммуникации, на основе измеренного уровня эмпатии у российских обучающихся Приволжского исследовательско-
го медицинского университета. Материалы и методы. Был измерен уровень эмпатии у 60 обучающихся, на основе 
Торонтского опросника эмпатии – The Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), проведен анализ и дана интерпретация 
результатов. Рассмотрена рефлексивно-ролевая игра, как один из эффективных методов обучения пациент-ориенти-
рованной коммуникации на занятиях по иностранному языку в медицинском Университете. Результаты и выводы. 
В результате проведенного исследования выявлено, что уровень эмпатии у обучающихся снижается при переходе 
от одного этапа обучения к другому и достигает минимальных показателей у начинающих врачей при постоянном 
взаимодействии с пациентами в рамках выполнения профессиональных обязанностей. Использование рефлексивно-
ролевой игры показало эффективные результаты по повышению уровня эмпатии обучающихся и построению эф-
фективной пациент-ориентированной коммуникации. Научная новизна: В статье впервые проанализирован уровень 
эмпатии обучающихся разных этапов обучения, а также начинающих врачей, в сравнительном аспекте приводится 
пример эффективного метода обучения и повышения уровня эмпатии. Практическая значимость: Результаты про-
веденного исследования позволили авторам утверждать, что обучение пациент-ориентированной коммуникации не 
должно ограничиваться занятиями по изучению иностранного языка, а включение в рабочие программы подготовки 
студентов-медиков и ординаторов курсов по эмпатии является необходимым и целесообразным.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of effective patient – centered communication, its components, 
psychological characteristics, as well as its linguistic design. Special attention is paid to the empathic response of the 
doctor in patient-centered communication, as well as to teaching methods. The aim of the study was to present effective 
means for establishing patient-centered communication, based on the measured level of empathy among Russian students 
of Privolzhsky Research Medical University. Materials and methods. The level of empathy was measured in 60 students, 
based on the Toronto Empathy Questionnaire – The Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), the analysis and interpretation 
of the results were carried out. The reflexive role play is considered to be the effective method of teaching patient-oriented 
communication in foreign language classes at medical university. Results and conclusions. As a result of the study, it was 
revealed that the level of empathy among medical students decreases during the transition from one stage of training to 
another one and reaches the minimum indicators for novice doctors in case of constant interaction with patients during 
the performance of professional duties. The use of a reflexive role play has shown positive results in increasing the level 
of empathy in students and establishing effective patient-centered communication. Scientific novelty: the article analyzes 
the level of empathy of students at different stages of their training, as well as novice doctors in a comparative aspect, and 
provides an example of an effective method to increase the level of empathy. Practical significance: The results of the study 
allowed the authors to assume that the teaching of patient-centered communication should not be limited to foreign language 
classes, and the inclusion of empathy courses in the training programs for medical students and residents is necessary and 
appropriate.

Keywords: empathy, empathy measurement scale, empathetic behavior, doctor-patient communication, patient- centered 
communication, bad news breaking, communication skills, reflexive learning, behavior assessment, reflexive role play, 
medical students.

ВВЕДЕНИЕ
Эмпатия в последнее время является предметом при-

стального изучения. Проблема эмпатии в сфере меди-

цины и ее важность в коммуникации врача и пациента 
является предметом пристального изучения. 

Следует обратить внимание на то, что большин-
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ство отечественных исследователей, выделяя различ-
ные виды эмпатии, концентрируют, тем не менее, свое 
внимание на эмоциональной эмпатии, иначе называе-
мой аффективной и являющейся врожденной и, по этой 
причине, сложно поддающейся воздействию. Мы же, 
вслед за зарубежными исследователями данной пробле-
матики, концентрируем свое внимание на когнитивной 
эмпатии, которая базируется на ментальных процессах, 
может быть развита и является, с нашей точки зрения, 
ключевым элементом в эффективной коммуникации 
врача и пациента.

Необходимо, наряду с этим, проводить различие меж-
ду эмпатией, сочувствуем и сопереживанием, поскольку 
подмена одного понятия другим либо их синонимичное 
использование могут привести к неправильным выво-
дам и неверному построению общения с пациентом.

Подавляющее большинство исследователей указыва-
ют на то, что эффективная коммуникация между врачом 
и пациентом является одной из главных клинических 
навыков и важнейшим компонентом оказания медицин-
ской помощи [1; 2; 3; 7]. Основными целями общения 
между врачом и пациентом являются создание хороших 
межличностных отношений, облегчение обмена инфор-
мацией и вовлечение пациентов в процесс принятия ре-
шений [2; 4; 5; 8]. 

Коммуникативные навыки включают в себя как стиль 
общения, так и его содержание [9]. Общеизвестными 
примерами умелого общения являются умение внима-
тельно слушать, сопереживать, а также использовать 
определенные лингвистические средства. Эффективная 
коммуникации между врачом и пациентом, как правило, 
повышает вовлеченность пациента и приверженность 
рекомендуемой терапии; влияет на удовлетворенность 
пациента и улучшает качество и результаты медицин-
ской помощи [2; 10].

Многие авторы обращают внимание на то, что слож-
ной коммуникационной задачей в медицинской практи-
ке является сообщение плохих новостей для пациентов 
[6; 8]. В такой ситуации особенно важно установить 
хорошие отношения с пациентами, которые позволяют 
понимать их точку зрения, обмениваться с ними ин-
формацией, а также узнавать ожидания пациентов [11]. 
Авторы подчеркивают, что недопонимание может иметь 
серьезные последствия, препятствовать пониманию па-
циентами ожиданий от лечения или участию в плани-
ровании лечения. Кроме того, недопонимание снижает 
удовлетворенность пациентов медицинским обслужива-
нием, а также уровень надежды и последующую психо-
логическую адаптацию [6].

В ряде исследований в качестве причин неудовлетво-
ренности медицинскими услугами указываются именно 
проблемы с коммуникацией, такие как неподготовлен-
ность врачей к обсуждению психосоциальных проблем 
пациента при сборе анамнеза, низкий уровень эмпатии и 
недостаточное обсуждение личных вопросов с пациентом 
[14].  Кроме того, существенными препятствиями для эф-
фективного общения между врачом и пациентом могут 
быть беспокойство и страх пациентов, загруженность вра-
чей и медицинского персонала работой и нереалистичные 
ожидания пациентов [12]. В подобных ситуациях пациен-
ты видят в своих лечащих врачах единственный или один 
из наиболее важных источников психологической под-
держки. Подавляющие большинство зарубежных иссле-
дователей указывают на то, что эмпатия является одним 
из самых мощных способов оказания этой поддержки, 
она позволяет уменьшить чувство изоляции пациентов и 
помогает подтвердить, что их чувства или мысли являют-
ся нормальными и ожидаемыми.

Проведенное нами анкетирование, результаты ко-
торого представлены далее, подтверждает, что комму-
никативные навыки, как правило, снижаются по мере 
того, как студенты-медики начинают проходить обуче-
ние на клинических кафедрах и утрачивают внимание 
к целостному подходу в лечении пациентов. В исследо-

вательских работах также отмечается, что эмоциональ-
ная и физическая нагрузка при медицинской подготов-
ке студентов и ординаторов подавляет их эмпатию, в 
результате чего они заменяют общение и разговоры с 
пациентами клиническими методами и медицинскими 
процедурами [13; 14].

Следует обратить внимание на то, что при аккредита-
ции в медицинских вузах многих стран мира студенты и 
ординаторы должны продемонстрировать межличност-
ные и коммуникативные навыки, которые позволяют эф-
фективно обмениваться информацией и взаимодейство-
вать с пациентами и семьями пациентов. Этот аспект 
является в аккредитации первостепенным. Программы 
медицинского образования разрабатываются, таким об-
разом, чтобы сформировать у студентов-медиков и ор-
динаторов компетенции межличностных и коммуника-
тивных навыков, включая их практическое применение, 
а также содержат методы оценки этих компетенций [15]. 

В проведенном пилотном исследовании в японском 
университете при оценивании отношений между паци-
ентом и врачом, результаты показывают, что врачи де-
монстрируют относительно более высокую уверенность 
в своих коммуникативных навыках в отношении сбора 
информации и построения отношений, и было замечено, 
что они менее уверены в обмене информацией и плани-
ровании лечения [16]. 

Медицинский Совет Канады (Medical Council of 
Canada/MMS) в рекомендациях к клиническим экзаменам 
указывает на то, что при оценке коммуникативных навы-
ков врача необходимо учитывать следующие аспекты:

– Использует ли врач пациент-ориентированный 
подход;

– Проявляет ли он уважение и устанавливает ли до-
верие, заботится ли он о конфиденциальности информа-
ции о пациенте;

– Предоставляет ли врач надлежащую, четкую, по-
нятную пациенту информацию и подтверждает ли пони-
мание пациентом ситуации и сообщенной ему информа-
ции на протяжении всего клинического контакта;

– Использует ли врач повторение и обобщение для 
подтверждения и/или закрепления информации пациен-
том, а также поощряет ли вопросы пациента;

– Делится ли своими мыслями с пациентом, когда это 
уместно. Если применимо, согласовывает ли с пациен-
том план лечения;

– Демонстрирует ли соответствующие невербальные 
приемы коммуникации (такие как зрительный контакт, 
жесты, определенное положение тела, паузы) [17].

В Российских медицинских вузах, в последнее время, 
также обращается внимание на необходимость смены 
модели оказания медицинской помощи с патерналист-
ской на пациент-ориентированную. В данное время при 
первичной специализированной аккредитации специа-
листов здравоохранения паспорт экзаменационной стан-
ции по сбору жалоб и анамнеза включает в себя навыки 
и умения эффективного профессиональными общения 
врача, которые предусматривают умения выстраивать 
с пациентом доверительные отношения, выслушать и 
структурировать информацию при расспросе, совместно 
принимать решения для достижения комплаенса и дру-
гие. Оценочный лист, который используется для оценки 
действий аккредитуемого лица при прохождении атте-
стации, содержит такие разделы, как установление кон-
такта, сбор информации, расспрос пациента, выстраи-
вание отношений в процессе общения, завершение кон-
такта с пациентом и клинические выводы. Критериями 
оценки являются значения «Да» – действие произведе-
но; «Нет» – действие не произведено [18]. 

Иные шкалы для оценки и детального анализа ком-
муникативных навыков врача в медицинских вузах на-
шей страны не используются. Мы не смогли найти ни 
одного соответствующего исследования, проведенного 
в нашей стране.

Исследования по обучению коммуникативным навы-
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кам показывают, что эмпатия является обучаемым навы-
ком, она существенно влияет на качество медицинской 
помощи, улучшая отношения между врачом и пациен-
том и способствуя их эффективному общению [19; 20].

В зарубежных медицинских университетах исполь-
зуются различные измерительные инструменты для 
оценки поведения врача при общении с пациентами. 
Широко используемым инструментом является шка-
ла эмпатии Джефферсона (JSE), разработанная для из-
мерения эмпатии в контексте медицинских профессий, 
образования и ухода за пациентами [21]. Эта шкала 
считается наиболее объективной. Авторы отмечают, 
что до ее разработки не существовало психометрически 
обоснованного инструмента для измерения эмпатии в 
медицинских профессиях, медицинском образовании и 
ухода за пациентами. Отмечается, что в исследовани-
ях медицинского образования ранее использовался ряд 
других инструментов измерения эмпатии, таких как ин-
декс межличностной реактивности (IRI, Davis, 1983); 
шкала эмпатии (Hogan, 1969); и Шкала эмоциональной 
эмпатии (Mehrabian and Epstein, 1972). Тем не менее, по 
мнению существенного количества исследователей, ни 
один из них не являлся достаточно конкретным для того 
чтобы уловить сущность эмпатии в контексте медицин-
ских профессий, образования и ухода за пациентами. По 
этой причине долгое время существовала потребность в 
таком инструменте измерения эмпатии, где бы учитыва-
лось конкретное ее содержание и контекст [21]. В ответ 
на эту потребность была специально разработана шкала 
эмпатии Джефферсона (JSE) [22]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
При детальном изучении шкалы Джефферсона для 

оценки эмпатии при обучении коммуникативным навы-
кам врача в ПИМУ, мы пришли к выводу, что использо-
вание данной шкалы и оценка результатов исследования 
требует специальных навыков и профессиональных уме-
ний психологов. Поэтому при обучении коммуникатив-
ным навыкам, оценки эмпатии и конфронтации во взаи-
модействии врача и пациента мы остановили наш выбор 
на шкале Rating Scales for the Assessment of Empathic 
Communication in Medical Interviews (REM). Результаты 
исследования шкалы REM показывают, что шкала также 
представляется достоверной для оценки эмпатической 
коммуникации. В указанную шкалу включены поведен-
ческие аспекты, которые несовместимы с эмпатическим 
общением, что может помочь экзаменаторам и меди-
цинским педагогам определить поведение испытуемых, 
которое необходимо скорректировать: модифицировать 
или изменить, для того, чтобы оно соответствовало эм-
патическому. Следовательно, данный инструмент мо-
жет быть использован в качестве анализа результатов 
обучения эмпатии [19].

Тестирование REM состоит из девяти пунктов, оце-
нивающих различные виды поведения, определенные 
как необходимые для эмпатического общения.

Степень проявления определенного поведения вра-
чом оценивается по семибалльной шкале. Две конечные 
точки описывают конкретное поведение врача, а имен-
но, указание на то, что он проявил большой интерес к 
мнению пациента (7 баллов) или не проявил интереса к 
мнению пациента (1 балл). Шесть пунктов сформулиро-
ваны в направлении эмпатии, еще три – в направлении 
конфронтации. 

Ситуации, относящиеся к противостоянию, оцени-
ваются в обратном порядке: более высокое значение по 
шкале указывает на большую эмпатию и меньшую кон-
фронтацию.

Шкала включает следующие вопросы для оценки по-
ведения врача: 

1. Предоставил ли врач возможность пациенту вы-
сказать свое мнение? 

2. Относился ли врач к пациенту как к равноправно-
му партнеру? 

3. Проявил ли врач понимание точки зрения пациента? 
4. Пытался ли врач поставить себя на место пациента?  
5. Проявил ли врач интерес к мнению пациента? 
6. Оказывал ли врач давление на пациента? 
7. Произносил ли врач нравоучения? 
8. Предостерегал ли врач пациента? 
9. Проявлял ли врач свое отношение (был ли отзыв-

чив) к пациенту? 
При обучении пациент-ориентированной коммуни-

кации на занятиях по иностранному языку в группах по 
углубленному изучению иностранного языка (англий-
ского и немецкого) ПИМУ мы широко используем дан-
ную шкалу в сочетании с рефлексивным обучением. 

Под рефлексией в психологии понимается процесс 
самопознания субъектом внутренних психических актов 
и состояний. Это мыслительный (рациональный) про-
цесс, направленный на анализ, понимание, осознание 
себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, 
чувств, состояний, способностей, характера, отношений 
др., своих задач, назначения и т. д. [23].

Джон Дьюи, считающийся основателем рефлексив-
ного личностного обучения, полагает, что рефлексивное 
обучение – это активный динамический процесс, в кото-
ром человек учится на событиях прошлого или событиях, 
которые происходят в настоящее время. Важно размыш-
лять о произошедших событиях и уметь быть самокри-
тичным, рассматривать ситуации с разных точек зрения. 
Рефлексивное обучение – это начало критической транс-
формации мышления и может быть положительным для 
личного и профессионального роста [24; 25].

Рефлексивная практика применяется в медицинском 
образовании, в целом, а также в обучении коммуника-
тивным навыкам, в частности. Ряд ученых, среди кото-
рых Карнэлли Миллер, считают, что она дает возмож-
ность будущим работникам в сфере медицины приобре-
сти и развить навыки, позволяющие адаптировать свое 
общение с разными пациентами в различных условиях. 

Этот метод включает три ключевых компонента: 
1) углубление понимания себя, другого и ситуаций; 2) 
сосредоточение внимания на когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих аспектах; 3) связь между про-
шлым, настоящим и будущим. 

В рамках первого компонента рефлективного об-
учения «углубление понимания себя, другого и ситуа-
ций» обучающиеся учатся лучше осознавать себя как 
личность. Здесь речь идет о личных отношениях или 
субъективных взглядах как профессионала (что им уже 
известно, что незнакомо, что они должны узнать); они 
узнают, как лучше понять другого человека и принять 
его точку зрения, именно это и является важнейшим на-
выком для эффективной коммуникации. Рефлексивное 
обучение позволяет актуализировать пережитый опыт, 
лучше осознать свои действия, развить навыки критиче-
ского мышления и скорректировать будущие действия, 
благодаря анализу жизненного опыта [26]. 

Развитие рефлексивных способностей в процессе об-
учения можно рассматривать как цель и стратегию раз-
вития профессиональных качеств, ибо умение рефлекси-
ровать является неотъемлемая часть профессиональных 
умений любого специалиста [27]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучение пациент-ориентированному обучению 

было включено нами в курс углубленного изучения ино-
странного языка не случайно. На протяжении последних 
лет мы измеряли уровень эмпатии разных категорий об-
учающихся в ПИМУ, используя Торонтский опросник 
эмпатии – Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), о кото-
ром мы подробно писали в нашей предыдущей статье 
[29]. Поскольку на курсах иностранного языка обучают-
ся только слушатели из России, мы измерили уровни эм-
патии у указанных обучающихся, сузив географию ана-
лизируемой выборки. Всего для анализа были отобраны 
анкеты 60 обучающихся, которые были поделены нами 
на 3 группы: 1–3 курс обучения (доклинический этап), 
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4–6 курс обучения (клинический этап), ординаторы и 
аспиранты (активная трудовая деятельность в профес-
сии). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты анализа анкет

ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление и анализ полученных результатов по-

зволяют нам выдвинуть следующие предположения. На 
доклиническом этапе обучающиеся мало контактируют 
с пациентами, общаются с ними только во время практи-
ки в течении короткого периода, поэтому уровень эмпа-
тии на данном этапе достаточно высок. 

На клиническом этапе происходит «выход в реаль-
ную медицинскую практику» и взаимодействие с паци-
ентами носит системный характер. Более того, большая 
часть обучающихся на этом этапе обучения дополни-
тельно работает в клиниках в качестве среднего меди-
цинского персонала. Взаимодействие с реальностью 
приводит к снижению уровня эмпатии.

Еще более снижается уровень эмпатии у ординато-
ров и аспирантов по причине тесного взаимодействия с 
пациентами, физической и эмоциональной перегружен-
ности, поскольку им приходится сочетать профессио-
нальную деятельность с обучением. 

Кроме того, данные анкетирования показали, что 
уровень эмоционального выгорания у начинающих вра-
чей достаточно высок. При наличие высокого уровня 
профессиональных знаний, красных дипломов и высо-
ких баллов, полученных на аккредитации, многие из них 
оказываются психологически и эмоционально не гото-
вы к реальному взаимодействию с пациентами. Следует 
упомянуть о том, что начинающие врачи готовы помо-
гать пациентам и лечить их, но они, зачастую, абсолют-
но не готовы к коммуникации с ними, если речь идет о 
некорректном поведении пациента, вплоть до девиант-
ного, по отношению к врачу. 

В зарубежной практике коммуникация врача и па-
циента ставится во главу угла и включается в итого-
вую аттестацию, в качестве ключевого компонента. В 
нашей стране этот зарубежный опыт начинает входить 
в практику, но, на данный момент, обучение практиче-
ским навыкам коммуникации врача и пациента, в рамках 
учебного процесса, отсутствует. По причине выше ска-
занного, обучающиеся и начинающие врачи не умеют 
грамотно строить диалог с пациентом и направлять его в 
необходимое русло.

Все выше сказанное побудило нас к включению па-
циент-ориентированной коммуникации в качестве ком-
понента в курс углубленного изучения иностранного 
языка с применением вышеописанных методов. 

Одним из основных методов, применяемых нами, 
при обучении пациент ориентированной коммуникации 
являются рефлексивно-ролевые игры. Рефлексивно-
ролевые игры представляют собой активную форму 
работы с обучающимися, представляющую собой ор-
ганизацию особой рефлексивной среды. В этой среде 
каждый участник не только приобретает новый когни-
тивный и поведенческий опыт, но и становится иници-
атором собственного личностного развития, а также 
развития своих партнеров.

Созданию рефлективной среды предшествует анализ 
видео различных коммуникативных ситуаций общения 
врач-пациент, которые демонстрирует преподаватель. 
Аутентичные видео имеются в открытых источниках, 
представляют собой элементы профессиональных тре-
нингов для врачей с участием актеров. Основная тема-
тика видео: сообщение плохих новостей:

А) самим пациентам; 
Б) родственникам пациентов;
В) пациентам в присутствии их родственников / зна-

комых.

На первом этапе студенты-медики просматривают 
видеоматериал, после чего им предлагается оценить 
представленные видео по шкале REM [19]. 

Обучающиеся должны проанализировать не только 
коммуникативные навыки и проявлении эмпатии вра-
чом, но и факторы, влияющие и определяющие комму-
никацию между ним и пациентом, такие как:

- отдельный кабинет, отсутствие звуковых помех (на-
пример, сотовый телефон, вход в помещение посторон-
них лиц, иные шумы);

- внешний вид врача;
- готовность и умение врача задавать предваряющие 

вопросы о самочувствии, жалобах, дискомфорте пациента;
- (не)игнорирование эмоций и вопросов родственни-

ков/знакомых и их реакции на сообщение врачом пло-
хих новостей. 

На этот пункт мы обращаем особое внимание. Это 
связано с тем, что во врачебной практике часто имеют 
место случаи, когда врач, продумывая структуру и со-
держания беседы с пациентов для сообщения последне-
му плохих новостей, в том числе, готовит себя к разной 
реакции пациента и просчитывает соответствующие 
варианты его поведения. При этом, зачастую возника-
ет ситуация, для врача совершенно неожиданная, когда 
пациент реагирует достаточно стойко, в то время, как 
родственники или знакомые пациента настолько шоки-
рованы сообщенной новостью, что не могут справиться 
со своими эмоциями. Указанная ситуация может усугу-
биться тем, что пациент начинает испытывать сильные 
негативные эмоции из-за чувства вины по отношению к 
родственникам или знакомым, что полностью дезорга-
низует врача, и поэтому он не может выстроить грамот-
ную коммуникацию с пациентом. 

На втором этапе студентам-медикам предлагается 
обменяться мнениями между собой, выявить и система-
тизировать верные и ошибочные шаги в поведении вра-
ча. Студенты при этом актуализируют имеющиеся у них 
знания и генерируют дискуссию.

Следует отметить тот факт, что анализу подвергают-
ся как невербальные (мимика, жесты, интонация, меж-
личностное пространство и другие), так и вербальные 
средства общения: лексико-грамматические средства, 
которые демонстрируют внимательное и уважитель-
ное отношение к пациенту, эмпатию, и также языковые 
средства, которые являются недопустимыми и их следу-
ет избегать при эмпатическом ответе враче. 

Следует отметить, что работа с указанным языковым 
материалом осуществляется на занятиях, предшествую-
щих рефлекторно-ролевой игре.

Особое внимание уделяется психологическому воздей-
ствию языковых средств на пациента, форме и способам 
его использования, а также на недопустимость проявле-
ния сильной эмоциональной реакции на ответы пациента.

На следующем этапе студентам демонстрируется 
видео повторно, при этом они слышат только реплики 
пациентов и людей, их сопровождающих, а на репликах 
врача звук отключается, студентам предлагается их «оз-
вучить» самостоятельно, учитывая и используя резуль-
таты предыдущих этапов.

На заключительном этапе студентам предъявляется 
похожее видео, которое транслируется без звука, сту-
денты полностью озвучивают его: как реплики пациен-
тов, так и реплики врачей.

Следует упомянуть, что роль пациентов в указан-
ных видео исполняют профессиональные актеры, в силу 
чего, представляемые ими ситуации общения между 
врачом и пациентом, максимально приближены к реаль-
ности, основываются на реальных историях пациентов. 
По этой причине, указанные видео, наилучшим образом, 
приближают студентов-медиков к фактическому обще-
нию с пациентами.

ВЫВОДЫ
Обучение пациент-ориентированной коммуникации 

при помощи рефлексивно-ролевых игр показало себя 
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эффективным. Если на первых рефлексивно-ролевых 
играх студенты испытывают сложности, как психоло-
гического характера, так и языковые (независимо от 
уровня владения иностранным языком), то при даль-
нейшем использовании результаты положительные. В 
результате применения указанного метода, мы пришли 
к выводу, что использование рефлексивно-ролевой игры 
позволяет существенно повысить уровень эмпатии об-
учающихся, способствует построению эффективной 
пациент-ориентированной коммуникации и отсутствию 
эмоционального выгорания.

Не вызывает сомнения необходимость включения 
специальных дисциплин и курсов по обучению эмпатии 
студентов-медиков и ординаторов, в том числе, в рамках 
прохождения клинических дисциплин. Следует не толь-
ко системно подходить к вопросам развития поведенче-
ской эмпатии в учебном процессе студентов-медиков и 
ординаторов, но и уделить особое внимание отработке 
практических навыков, с привлечением профессиональ-
ных актеров для роли пациентов. Видится целесообраз-
ным применение зарубежного опыта в этом направле-
нии и необходимость организации практико-ориенти-
рованных профессиональных тренингов для будущих 
и действующих врачей, не только с целью обучения 
эффективной пациент-ориентированной коммуникации, 
но и для предотвращения эмоционального и профессио-
нального выгорания врачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Jennifer Fong Ha and Nancy Longnecker, Doctor-Patient 

Communication: A Review: Ochsner Journa. – March, 2010. - 10 (1). – p. 
38-43 – [Электронный ресурс]. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC3096184/. - (дата обращения 20.08.2023).

2. Arora N. K. Interacting with cancer patients: the significance of 
physicians’ communication behavior: Social Science & Medicine. - 57(5) 
- p. 791–806. - [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/1285010/. - (дата обращения 28.08.2023).

3. Stewart M. A. Effective physician-patient communication and health 
outcomes: a review: CMAJ 152 (9). – p. 1423–1433. - [Электронный 
ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7728691/. - (дата обращения 
01.09.2023).

4. Brédart A., Bouleuc C., Dolbeault S. Doctor-patient communica-
tion and satisfaction with care in oncology: Current Opinion Oncology 
17((14)). – p. 351–354. - [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/15933466/. - (дата обращения 10.09.2023).

5. Lee S. J., Back A. L., Block S. D., Stewart S. K. Enhancing physi-
cian-patient communication: Hematology American Society of Hematology. 
Educational Program 1. – p. 464–483. - [Электронный ресурс]. - https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12446437/. - (дата обращения 10.09.2023).

6. Baile W. F., Buckman R., Lenzi R., Glober G., Beale E. A., Kudelka 
A. P. SPIKES—a six-step protocol for delivering bad news: application to 
the patient with cancer: The Oncologist 5(4). – p. 302–311. - [Электронный 
ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10964998/. - (дата обращения 
10.09.2023).

7. Roter D. L. Physician/patient communication: transmission of in-
formation and patient effects. Maryland State Medical Journal. - 32(4). 
– p. 260–265. - [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/6865482/. - (дата обращения 12.09.2023).

8. Platt F. W., Keating K. N. (2007) Differences in physician and pa-
tient perceptions of uncomplicated UTI symptom severity: understanding 
the communication gap. International Journal Clinical Practice. - 61(2). 
– p. 303–308. - [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/17263717. - (дата обращения 12.09.2023).

9. Chiò A., Montuschi A., Cammarosano S., et al. (2008) ALS patients 
and caregivers communication preferences and information seeking behav-
ior. European Journal Neurology. - 15(1). – p. 55–60. - [Электронный 
ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18005051/. - (дата обращения 
16.09.2023).

10. Diette G. B., Rand C. The contributing role of health-care com-
munication to health disparities for minority patients with asthma: Chest. 
– 132(5 Supplement)). – p. 802S–809. - [Электронный ресурс]. - https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17998344/. - (дата обращения 16.09.2023).

11. Parker S. M., Clayton J. M., Hancock K., et al. A systematic review 
of prognostic/end-of-life communication with adults in the advanced stages 
of life-limiting illness: patient/caregiver preferences for the content, style, 
and timing of information: Journal of Pain and Symptom Management 
3(1). p. 81–93. - [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/17531434/. - (дата обращения 20.09.2023).

12. Fentiman I. S. Communication with older breast cancer pa-
tients. The Breast Journal. - 13(4). – p. 406–409. - [Электронный ре-
сурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17593046/. - (дата обращения 
20.09.2023).

13. DiMatteo M. R. The role of the physician in the emerging health 
care environment. The Western Journal in Medicine.- 168(5). –p. 328–333. 
- [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9614789/. - 
(дата обращения 20.09.2023).

14. Kaya К., Benli A. R., Cebecik A., Sunay D. Self-assessment of residents 
in respect of attitudes to communication. - [Электронный ресурс]. - https://
www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-de-
velopment/article/selfassessment-of-residents-in-respect-of-atti-
tudes-to-communication/C1A60226527B48DA8A4E10F7131FCBB5/ - 
(дата обращения 20.10.2023).

15. Malik, MU, Varela, DA, Stewart, CM, Laeeq, K, Yenokyan, G, 
Francis, HW Bhatti, NI. Barriers to implementing the ACGME outcome proj-
ect: a systematic review of program director surveys: Journal of Graduate 
Medical Education 4. –p. 425–433. - [Электронный ресурс]. - https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24294417/. - (дата обращения 24.09.2023).

16. Ishikawa, H, Eto, M, Kitamura, K Kiuchi, T (2014) Resident phy-
sicians’ attitudes and confidence in communicating with patients: a pilot 
study at a Japanese university hospital: Patient Education and Counseling 
96. – p. 361–366. - [Электронный ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/24912746/. - (дата обращения 24.09.2023).

17. Medical Council of Canada. Examinations. – 2012. - [Электронный 
ресурс]. - https://mcc.ca/en/exams/. - (дата обращения 24.09.2023).

18. Первичная специализированная аккредитация специалистов 
здравоохранения. Паспорт экзаменационной станции «Сбор жалоб 
и анамнеза». - Методический центр аккредитации специалистов, 
2023. - [Электронный ресурс]. - https://fmza.ru/upload/medialibrary/291/
pasport_sbor-zhalob-i-anamneza_psa_10.03.2023.pdf. - (дата обраще-
ния 26.09.2023).

19. Nicolai J., Demmel R., Hagen J. Rating Scales for the Assessment 
of Empathic Communication in Medical Interviews (REM): Scale 
Development, Reliability, and Validity: Journal of Clinical Psychology 
in Medical Settings. - 14(4). – p. 367-375. - [Электронный ресурс]. - 
https://www.researchgate.net/publication/225325398/ - (дата обращения 
30.09.2023).

20. Moudatsou M, Stavropoulou A, Philalithis A, Koukouli S. The Role 
of Empathy in Health and Social Care Professionals: Healthcare (basel). 
– 2020. – 8(1). - [Электронный ресурс]. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7151200/ - (дата обращения 14.10.2023).

21. Hojat M., DeSantis1 J., Shannon C.Sh., Mortensen L. H., Speicher 
M.R., Bragan L., LaNoue M., Calabrese L.H. The Jeferson Scale of 
Empathy: a nationwide study of measurement properties, underlying com-
ponents, latent variable structure, and national norms in medical students: 
Advances in Health Sciences Education. - [Электронный ресурс]. - https://
doi.org/10.1007/s10459-018-9839-9. - (дата обращения 30.09.2023).

22. Hojat, M., Gonnella, J. S., Nasca, T. J., Mangione, S., Veloski, 
J. J., & Magee, M. The Jeferson Scale of Physician Empathy: Further 
psychometric data and diferences by gender and specialty at item level: 
Academic Medicine (10 Supplement). -  77. – p. 58–60. - [Электронный 
ресурс]. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12377706/ - (дата обращения 
30.09.2023).

23. Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь 
[Электронный ресурс]. - https://psychological.slovaronline.com/ - (дата 
обращения 20.08.2023).

24. Blanco J.M., Caballero F., García F.J., Lorenzo F., Monge D. 
Validation of the Jefferson Scale of Physician Empathy in Spanish medical 
students who participated in an Early Clerkship Immersion programme: 
BMC Medical Education. – 209 (2018). - [Электронный ресурс]. - https://
bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1309-9 - 
(дата обращения 04.10.2023).

25. Koblin J. John Dewey’s 4 Principles of Progressive Education. 
- [Электронный ресурс]. - https://sproutsschools.com/john-deweys-4-
principles-of-progressive-education/ - (дата обращения 24.10.2023).

26. Karnieli-Miller O., Keren M., Gothelf A.B., Palombo M., Meitar 
D. The Associations between Reflective Ability and Communication Skills 
among Medical Students: Patient Education and Counseling. – 2020. - 
[Электронный ресурс]. - https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0738399120303463/ - (дата обращения 14.10.2023).

27. Avendano. O. D. Reflective Learning explained: reflect and learn. 
- [Электронный ресурс]. - https://www.toolshero.com/personal-develop-
ment/reflective-learning/ - (дата обращения 16.10.2023).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов 

The authors declare no conflicts of interests.

Received date: 26.10.2023
Approved date: 09.11.2023
Accepted date: 31.12.2023

МАЦКЕВИЧ Елена Эдуардовна и другие 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA112

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

УДК 377.12:004
DOI: 10.57145/27128474_2023_12_04_23

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

© Автор(ы) 2023
НЕЧАЙ Александр Анатольевич, старший преподаватель кафедры «Информатики и информационных систем»

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
196605, Россия, Санкт-Петербург, webexpromt@mail.ru

SPIN: 1713-3530
AuthorID: 732054
ORCID: 0000-0002-1202-4830

НИЧАГИНА Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогики и 
педагогических технологий»

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
196605, Россия, Санкт-Петербург, 89315104502@mail.ru

SPIN: 1459-1377
AuthorID: 731322
ORCID: 0000-0001-7630-0446
Аннотация. Мониторинг образовательной деятельности в педагогическом вузе предназначен для обеспечения 

качества и эффективности образовательного процесса. Он включает в себя сбор и анализ данных о достижении 
учебных целей, участии в учебных мероприятиях, активности в учебном процессе, возможных проблемах и успехах 
студентов. Однако актуальными остаются вопросы, связанные с автоматизацией процесса мониторинга образова-
тельного процесса. Например, ручной сбор данных и их обработка занимают много времени и требуют привлечения 
большого количества сотрудников. Для автоматизации мониторинга образовательной деятельности широкое рас-
пространение в вузах нашли информационные системы, применение которых значительно сократило нагрузку на 
персонал, который выполнял данную работу вручную. Цель: проведение анализа применяемых в педагогических 
вузах информационных систем мониторинга образовательной деятельности, для определения наиболее функцио-
нальной информационной системы. Методы: для оценки возможности применения информационных систем для 
мониторинга образовательного процесса в вузе был проведен анализ, который включал возможность отслеживания 
успеваемости студентов, контроль посещаемости занятий и оценивание работы преподавателей. Помимо этого, 
изучалась возможность интеграции с другими информационными системами, используемыми в образовательной 
организации. Результаты: были получены сравнительные характеристики применяемых информационных систем 
и сформированы рекомендации по их применению в педагогических вузах, что позволит более эффективно скоор-
динировать управление учебным процессом, облегчит ведение учета посещаемости учебных занятий студентами, 
позволит анализировать данные о студентах и их успеваемости, а также поможет наблюдать за учебным прогрессом 
студентов. Научная новизна: в статье проведена всесторонняя оценка функциональных возможностей информаци-
онных систем мониторинга образовательной деятельности, выделены их положительные и отрицательные сторо-
ны. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы для формирования 
функциональной информационной системы мониторинга образовательного процесса педагогического вуза.

Ключевые слова: информационная система, мониторинг образовательного процесса, использование информа-
ционных систем в образовании.
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Abstract. Monitoring of educational activities at a pedagogical university is designed to ensure the quality and 
effectiveness of the educational process. It includes the collection and analysis of data on the achievement of educational 
goals, participation in educational activities, activity in the educational process, possible problems and successes of students. 
However, issues related to the automation of the monitoring process of the educational process remain relevant. For example, 
manual data collection and processing takes a lot of time and requires the involvement of a large number of employees. To 
automate the monitoring of educational activities, information systems were widely used in universities, the use of which 
significantly reduced the burden on staff who performed this work manually. Purpose: to analyze the information systems 
used in pedagogical universities to monitor educational activities in order to determine the most functional information 
system. Methods: to assess the possibility of using information systems to monitor the educational process at the university, 
an analysis was carried out, which included the ability to track student progress, monitor class attendance and evaluate the 
work of teachers. In addition, the possibility of integration with other information systems used in an educational organization 
was studied. Results: comparative characteristics of the information systems used were obtained and recommendations for 
their use in pedagogical universities were formed, which will allow for more effective coordination of the management 
of the educational process, facilitate the accounting of student attendance, allow analyzing data on students and their 
academic performance, and also help monitor the educational progress of students. Scientific novelty: the article provides 
a comprehensive assessment of the functionality of information systems for monitoring educational activities, highlighting 
their positive and negative sides. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used to 
form a functional information system for monitoring the educational process of a pedagogical university.

Keywords: information system, monitoring of the educational process, use of information systems in education.
ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг образовательной деятельности сту-

дентов в высшем учебном заведении предназначен для 
систематического наблюдения, оценки и анализа успе-
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ваемости студентов с целью обеспечения качества и эф-
фективности образовательного процесса. Мониторинг 
образовательной деятельности включает в себя сбор и 
анализ данных о достижении учебных целей, участии в 
учебных мероприятиях, активности в учебном процессе, 
возможных проблемах и успехах студентов [3]. Однако 
актуальными остаются вопросы: Какая информацион-
ная система мониторинга образовательного процесса в 
вузе может считаться универсальной? Какие требования 
необходимо учесть при выборе оптимальной инфор-
мационной системы? Целью данной статьи является 
поиск ответа на эти вопросы [15]. Обращаясь к изло-
жению сути проблемы, мы учли личный опыт работы 
в области информационной безопасности и особенно-
стей применения цифровых технологий в образовании, 
в связи с этим, в начале исследования нами были вы-
делены основные задачи мониторинга образовательной 
деятельности студентов, такие как: определение уровня 
достижения учебных целей, определение успеваемости 
студентов, оценивание эффективности методов и подхо-
дов к обучению, сбор статистической информации для 
разработки и оценки учебных программ [6].

Исследование научной литературы показало, что 
цифровая трансформация образования привнесла широ-
кий интерес к проблеме мониторинга образовательной 
деятельности вузов с использованием информационных 
технологий [16]. Учеными исследована оценка каче-
ства образовательной деятельности вуза и подготовки 
студентов (И. В. Барматина и А. А. Варакута) [8]; опи-
саны инструменты оценки качества высшего образова-
ния (М. С. Целик и Д. А. Чернышев) [18] и критерии 
качества электронного обучения (О. Г. Абакарова) [1]; 
предложена концепция педагогического мониторин-
га как путеводителя развития качества образования 
(Ж. О. Албанбаева) [4; 5]; описаны научно-методиче-
ские основы мониторингового исследования педаго-
гических образовательных программ (А. К. Орешкина, 
А. А. Артюхина) [17], возможности использования ав-
томатизированных информационных систем как ин-
струмента оптимизации работы учебных заведений 
(С. В. Козлов, А. А. Шкуратова) [11]; представлено ис-
пользование информационных технологий в управлении 
качеством образовательного процесса (А. В. Костюка, 
Н. М. Епанешникова) [12]; проанализировано развитие 
образования с использованием информационных тех-
нологий (О. Ю. Белаш, Ю. А. Кораблев, Е. Е. Котова, 
М. Ю. Шестопалов) [9]; рассмотрены цифровизация вуза 
(Г. А. Шабанова, Д. В. Растягаева) [19] и применение 
цифровых технологий в образовании (В. В. Авдюшкин) 
[2], изложены вопросы по применению информацион-
ных технологий и инноваций в образовательной дея-
тельности (В. В. Исаева) [10].

МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ существующих информационных систем для 

мониторинга образовательной деятельности предназна-
чен для выбора и эффективного внедрения в вузе совре-
менных информационных технологий, которые наилуч-
шим образом подходят для педагогического вуза. При 
анализе информационных систем мониторинга образо-
вательной деятельности проводилась оценка и изучение 
существующих систем мониторинга с целью определе-
ния их эффективности, надежности и соответствия по-
требностям высшего учебного заведения. 

Проведённый анализа существующих информацион-
ных систем мониторинга образовательной деятельности 
педагогического вуза включал в себя разные аспекты, 
одним из которых являлась проверка на функциональ-
ность, при которой анализ информационных систем мо-
ниторинга включал оценку и изучение функциональных 
возможностей системы, таких как возможность отслежи-
вания академической успеваемости студентов, монито-
ринг посещаемости ими учебных занятий, полученных 
оценок и выполнения студентами заданий [14]. Другим 
важным аспектом при анализе применения информаци-

онных систем в образовательном процессе вуза является 
их сочетаемость с другими системами, что предполагает 
изучение интеграция с другими системами, используе-
мыми в рамках образовательной организации. 

Проверяется возможность системы мониторинга на 
совместимость с системами управления обучением, ба-
зами данных студентов и другими системами, с целью 
эффективной синхронизации, обработки и обмена дан-
ными [7]. Помимо вышеперечисленных аспектов надёж-
ность и безопасность не менее актуальны, поэтому при 
выборе учебным заведением информационных систем 
мониторинга образовательной деятельности, необходи-
мо проводить оценку надежности и безопасности си-
стем, при внедрении которых важно обеспечить защиту 
конфиденциальных данных, их сохранность и предот-
вращение несанкционированного доступа к персональ-
ной информации о студентах [13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ информационных систем мониторинга об-

разовательной деятельности позволяет оценить и улуч-
шить эффективность и надежность системы, а также 
соответствие ее потребностям и целям образовательной 
организации. Это важный этап в обеспечении эффек-
тивного и качественного образования. На сегодняшний 
день существует несколько распространенных инфор-
мационных систем мониторинга образовательной дея-
тельности, каждая из которых имеет свои преимущества 
и недостатки. Рассмотрим самые распространенные из 
них: системы управления обучением (LMS), системы 
информации о студентах (SIS), системы анализа данных 
(ADS) и системы управления оценками (AMS).

Системы управления обучением (LMS – Learning 
Management Systems) – это программные платформы, 
разработанные для организации и управления образо-
вательным процессом, они предоставляют различные 
инструменты и функции для учета студентов, созда-
ния и доступа к онлайн-курсам, взаимодействия между 
студентами и преподавателями, а также мониторин-
га активности и оценивания успеваемости студентов. 
Преимущества системы управления обучением заклю-
чаются в централизованном управлении образователь-
ными ресурсами. Наличие возможности организации 
онлайн-обучения позволяет гибко обучаться в любом 
месте и в любое время, а улучшение взаимодействия и 
коммуникации между студентами и преподавателями 
позволяет повысить эффективность образовательного 
процесса. Осуществление мониторинга образовательно-
го процесса помогает преподавателям и администрато-
рам принимать обоснованные решения на основе полу-
ченных данных. Также преимуществом является нали-
чие интеграции с другими инструментами и системами 
образовательного процесса. 

Потенциальные недостатки системы управления об-
учением могут включать значительные временные за-
траты и усилия на их внедрение и обучение персонала 
Внедрение новой системы может потребовать измене-
ний в рабочих процессах и длительного обучения со-
трудников. Помимо этого, некоторые системы данно-
го типа ориентированы на массовое обучение и могут 
быть менее подходящими для индивидуализированного 
обучения, они могут ограничивать возможности персо-
нализации и адаптации образовательного процесса под 
конкретные потребности студентов. Данные информа-
ционные системы в некоторых случаях требуют соеди-
нения с Интернетом для полноценного использования, 
что не позволяет их использовать в офлайн-режиме, на-
пример, в случае ограниченной доступности Интернета. 
Внедрение информационных систем и их поддержка 
может быть финансово затратной для организации, так 
как этот процесс включает затраты на приобретение 
программного обеспечения, обучение персонала, техни-
ческую поддержку и обновление системы. Еще одним 
недостатком является зависимость от технической ин-
фраструктуры, потому что информационные системы 
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требуют поддержки со стороны IT-инфраструктуры 
организации, включая хранение и обработку данных, 
обеспечение безопасности и резервное копирование, а 
отсутствие адекватной инфраструктуры может ограни-
чить эффективность и доступность применения инфор-
мационных систем для мониторинга образовательной 
деятельности. В целом, при выборе информационных 
систем данного типа, необходимо учитывать конкрет-
ные потребности и особенности организации, а также 
внимательно оценивать плюсы и минусы системы перед 
принятием решения её применения для мониторинга об-
разовательного процесса.

Системы информации о студентах (SIS – Student 
Information Systems) – это программные системы, соз-
данные для управления информацией о студентах в об-
разовательных организациях, которые предоставляют 
интегрированные инструменты и функции для учета и 
администрирования данных студентов, включая пер-
сональную информацию, данные об успеваемости и 
многое другое. Информационные системы данного типа 
обеспечивают эффективное и надежное управление 
студентами и помогают образовательным организаци-
ям автоматизировать множество задач, они включает 
в себя функцию учета, которая позволяет управлять 
информацией о студентах, включая персональные дан-
ные (фамилию, имя, адрес, контактную информация), 
данные о предыдущем образовании и многое другое. 
Преимуществами системы информации о студентах 
является централизованное хранение данных и доступ 
к ним, а также возможность автоматизации повседнев-
ных задач. Также преимуществом таких систем является 
улучшенное управление студентами и ресурсами обра-
зовательных организаций, улучшение коммуникации и 
взаимодействия между студентами, преподавателями и 
родителями, генерация отчетов и аналитика, позволяю-
щая принимать обоснованные решения для улучшения 
образовательного процесса. 

Недостатками внедрения и поддержки системы ин-
формации о студентах является потребность в значи-
тельных финансовых ресурсах, которые могут оказаться 
непосильными для небольших учебных учреждений или 
тех, кто имеет ограниченный бюджет, а также внедре-
ние и интеграция системы может быть сложной задачей, 
особенно если требуется интеграция с другими система-
ми и базами данных учебного заведения. Использование 
информационной системы требует обучения и подго-
товки всего персонала, который будет работать с данной 
системой. Информационные системы данного типа яв-
ляются сложными программными системами, при функ-
ционировании которых могут возникать технические 
сбои, ошибки или неполадки, что при несвоевременном 
их устранении может привести к остановке системы и 
негативному влиянию на образовательный процесс. Еще 
одним недостатком таких систем являются проблемы 
с защитой информации, так как эти системы содержат 
большое количество конфиденциальной информации о 
студентах, в связи с этим возникает риск несанкциони-
рованного доступа или утечки данных, что требует до-
полнительных мер информационной безопасности и за-
щиты личных данных. В целом, системы информации о 
студентах имеют много преимуществ и давно использу-
ются в образовательных организациях, но перед внедре-
нием таких систем необходимо тщательно рассмотреть 
потребности образовательной организации и учесть 
имеющиеся недостатки информационной системы, что-
бы выбрать правильное решение и гарантировать её эф-
фективное использование.

Системы анализа данных (DAS – Data Analytics 
Systems) – это программные инструменты и платформы, 
разработанные для сбора, обработки, анализа и визуа-
лизации больших объемов данных, которые позволя-
ют образовательным организациям извлекать ценную 
информацию из своих данных, чтобы принимать более 
осознанные решения. Преимуществами данной системы 

является возможность обработки имеющихся данных и 
принятие рациональных решений на их основе, что по-
зволяет улучшить эффективность образовательного про-
цесса. 

Недостатками системы анализа данных является 
сложность реализации, так как внедрение и настройка 
систем анализа данных может быть сложным процес-
сом, который требует высокой квалификации специали-
стов в области анализа данных и IT-инфраструктуры. 
Еще одним недостатком можно отнести высокие затра-
ты на инфраструктуру, связанные с обработкой боль-
шого объема данных, что требует наличия мощных вы-
числительных ресурсов и значительных инвестиций в 
аппаратное обеспечение и инфраструктуру. Система ра-
ботает только с достоверными данными, и если они со-
держат ошибки, пропуски или неточности, то это может 
привести к некорректным выводам и решениям. Так же 
требуется дополнительная защита информации, так как, 
системы анализа данных работают с конфиденциальны-
ми данными, что может создать угрозу безопасности и 
конфиденциальности. Системы анализа данных, часто 
требуют интеграции с различными источниками данных 
и другими системами, поэтому необходимо отслеживать 
совместимость с используемыми в образовательной ор-
ганизации системами. Несмотря на эти недостатки, пра-
вильное внедрение и использование системы анализа 
данных может обеспечить значительные преимущества 
и эффективность в принятии решений и повышении 
конкурентоспособности образовательной организации.

Системы управления оценками (AMS – Assessment 
Management Systems) – это программы, разработанные 
для управления процессом оценки результатов обуче-
ния в образовательных организациях. Эти программ-
ные инструменты предоставляют структурированный и 
систематизированный подход к оценке знаний, умений 
и навыков студентов. Данные системы могут автомати-
чески собирать и анализировать данные по успеваемо-
сти студентов и предоставлять отчеты и аналитику для 
преподавателей и администрации образовательного уч-
реждения, позволяют использовать различные методы 
оценки, например, тесты, эссе, проекты, практические 
задания и другие форматы помогают обеспечить со-
блюдение стандартов и установление единых критериев 
оценки. Преимуществами системы управления оценками 
является автоматизация процесса оценки и сокращение 
времени, затраченного на оценивание заданий, улучше-
ние «прозрачности» выставленной оценки и согласован-
ности критериев оценивания, улучшение коммуникации 
и обратной связи между преподавателями и студентами, 
более эффективное использование временных ресурсов 
преподавателей, а также сбор и анализ данных, помогаю-
щих в принятии более осознанных решений для улучше-
ния образовательного процесса. 

Недостатками системы управления оценками явля-
ются высокие затраты на внедрение и обслуживание, 
дороговизна приобретения и настройки программного 
обеспечения, финансовые затраты на обучение персонала 
и поддержку системы. Так же к недостаткам можно от-
нести ограниченный набор функций и возможностей в 
определении и настройке собственных процессов оценки 
и использовании различных методов оценки, не предус-
мотренных в данной системе. Работа с AMS может потре-
бовать значительного времени и усилий на обучение пер-
сонала, настройку системы, импорт данных и переход от 
ранее используемых методов оценки. Внедрение данного 
типа систем может быть сложным и требовать изменения 
имеющейся оценочной системы в учебном заведении. 
Помимо этого, информационные системы сильно зависят 
от разработчиков и поставщиков. В случае возникнове-
ния проблем с поставщиком или прекращения его под-
держки, пользователи могут столкнуться с проблемами, 
связанными с обновлениями и поддержкой системы. Еще 
одним недостатком являются ограничения в интеграции 
с другими образовательными системами, используемыми 
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в учебных заведениях (например, системы управления 
обучением или учебные платформы), что может приве-
сти к сложностям в совместном использовании данных и 
информации между системами. Также необходимо при-
нимать меры безопасности для защиты данных, так как 
системы данного типа хранят и обрабатывают персональ-
ные данные о студентах и их оценках, в связи с чем возни-
кает риск несанкционированного доступа или утечки пер-
сональных данных. Несмотря на эти недостатки, системы 
управления оценками также имеют множество преиму-
ществ и могут существенно улучшить процесс оценки 
знаний студентов. Важно внимательно рассмотреть по-
требности образовательной организации и возможности 
при выборе данной информационной системы.

ОБСУЖДЕНИЕ
Существующие системы мониторинга образова-

тельной деятельности имеют как преимущества, так и 
недостатки, например, системы управления обучением 
(LMS), такие как Moodle, Blackboard и Canvas, являются 
одними из самых популярных [21]. Они предоставляют 
широкий набор функций для управления и организа-
ции образовательного процесса, включая учет препо-
давателей и студентов, размещение контента, создание 
заданий и тестов, мониторинг активности студентов 
и предоставление отчетности [29]. Преимуществами 
LMS являются широкий функционал, гибкость на-
стройки, высокая распространенность и поддержка со-
общества. Однако недостатками могут быть сложность 
использования для некоторых пользователей и высокая 
стоимость приобретения и поддержки [27]. Системы 
информации о студентах (SIS), такие как Power School, 
Infinite Campus и Skyward, сосредоточены на учете и 
административной информации о студентах, включая 
их регистрацию, прогресс и успеваемость [20]. Они по-
зволяют просматривать и управлять информацией о 
студентах, их классах, графике учебы и социальной ин-
формации. Преимущества SIS включают полноту дан-
ных о студентах, удобство использования и интеграцию 
с другими системами [24]. Однако недостатками могут 
быть ограниченный функционал в сравнении с LMS и 
наличие более узкой специализации. Системы анали-
за данных (DAS), такие как Tableau, PowerBI и Domo, 
предоставляют возможности анализа больших объемов 
данных, с целью выявления тенденций, отслеживания 
показателей успеваемости студентов и принятия инфор-
мированных решений в образовательном процессе [23]. 
Они позволяют визуализировать данные и создавать от-
четы на основе различных параметров. Преимущества 
аналитических систем включают углубленный анализ 
данных, возможность выявления нетривиальных связей 
и гибкость в настройке аналитических инструментов. 
Однако недостатками могут быть сложность настройки 
и высокая стоимость приобретения и обучения персо-
нала [25]. Системы управления оценками (AMS), такие 
как GradeCam, Turnitin и ExamSoft, помогают учите-
лям создавать, администрировать и оценивать задания 
и тесты [26]. Они предоставляют функции автомати-
ческой проверки, обратной связи и плагиат-контроля. 
Преимущества систем управления оценками включают 
автоматизацию оценивания, удобство использования и 
возможность предоставления обратной связи студентам. 
Однако недостатками могут быть ограничения в обла-
сти создания и гибкости проверки заданий [28]. Среди 
информационных систем для мониторинга образова-
тельной деятельности в вузе, разработанных в России 
можно отнести следующие: «Галактика Управление 
Вузом», «АКАДА-ВУЗ», «УИС учебные заведения», ин-
формационная система университета, разработанная в 
Новосибирском государственном техническом универ-
ситете (ИСУ НГТУ), интегрированная информационно-
аналитическая система управления ВУЗом, разработан-
ная в Петрозаводском государственном университете 
(ИАИС ПетрГУ), информационно-аналитическая си-
стема мониторинга деятельности кафедры, разработан-

ная в Пензенском государственном университете (ИСМ 
ПензГУ) и др. [3]. Поэтому следующей задачей нашего 
исследования будет анализ преимуществ и недостатков 
отечественных разработок в области информационного 
управления в вузе.

ВЫВОДЫ 
Внедряемая в образовательный процесс педагогиче-

ского вуза информационная система должна учитывать 
специфику образовательной деятельности, иметь гибкую 
настройку и обладать такими особенностями, как отсле-
живание показателей успеваемости студентов, помимо 
этого система должна позволять оценивать деятельность 
преподавателей на основе статистических данных об 
успеваемости студентов, качестве преподавания, резуль-
тативности, использовании инновационных методов и 
технологий обучения. Внедряемая система мониторинга 
образовательного процесса должна обладать возможно-
стью регулирования параметров мониторинга в соответ-
ствии с конкретными потребностями педагогического 
вуза и быть адаптивной к изменениям образовательных 
программ и требованиям рынка труда. Исходя из этих 
критериев и функциональных возможностей информа-
ционных систем мониторинга образовательной деятель-
ности, нами был сделан вывод, о том, что достаточно 
эффективными системами мониторинга образовательной 
деятельности для педагогического вуза являются систе-
мы управления обучением: Moodle, Canvas, Blackboard, 
Learndash и Google Classroom. Выбор конкретного реше-
ния будет зависеть от специфических потребностей и воз-
можностей педагогического вуза, основными из которых 
будут финансовые и технические возможности.
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Аннотация. В статье описана система профессиональных компетенций, формируемых в ходе учебно-методиче-

ского сбора по легкой атлетике в процессе подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образо-
вание, профиль Физическая культура. Охарактеризованы научно-методические основания компетентностного под-
хода, организации практической подготовки обучающихся, в том числе в области физической культуры, и системы 
профессиональных стандартов. Проанализирована основная профессиональная образовательная программа, в том 
числе система профессиональных компетенций, охарактеризованы связи компетенций с обобщенными трудовыми 
функциями профессиональных стандартов в контексте триединой ориентации образовательной программы на про-
фессиональный стандарт педагога (воспитателя, учителя), педагога дополнительного профессионального образова-
ния, тренера-преподавателя. Выявлены направления совершенствования профессиональной подготовки бакалавров 
в ходе учебно-методического сбора как в части ожидаемых результатов обучения (по теоретико-методическому, 
включая нормативно-правовой, и операционно-деятельностному блоку), так и в отношении психологической го-
товности к будущей профессиональной деятельности и оценки ее аксиологической составляющей, выступающей 
фактором долговременной готовности к работе. Профессиональная компетенция рассматривается в контексте фор-
мирования долговременной готовности к осуществлению профессиональной деятельности; обосновывается необ-
ходимость применения системного подхода к оценке сформированности компетенций. 

Ключевые слова: основная профессиональная образовательная программа, практическая подготовка, профес-
сиональные компетенции, учебно-методический сбор, профессиональный стандарт, обобщенная трудовая функция, 
легкая атлетика, область профессиональной деятельности, физическая подготовка, психологическая готовность.
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Abstract. The article describes the system of professional competences formed in the course of educational and 
methodical camp on athletics in the process of training bachelors in the direction 44.03.01 Pedagogical Education profile 
Physical Culture. The scientific and methodological bases of the competence approach, the organisation of practical training 
of students, including in the field of physical culture, and the system of professional standards are characterized. The basic 
professional educational programme, including the system of professional competences, is analysed; the links between 
competences and generalised labour functions of professional standards in the context of the triune orientation of the 
educational programme to the professional standard of a teacher (educator, teacher), teacher of additional professional 
education, coach-teacher are characterised. The directions of improvement of professional training of bachelors in the 
course of educational and methodological camp are revealed both in terms of expected learning outcomes (in theoretical-
methodological, including normative-legal, and operational-activity block), and with regard to psychological readiness for 
future professional activity and assessment of its axiological component, acting as a factor of long-term readiness for work. 
Professional competence is considered in the context of forming long-term readiness to carry out professional activity; the 
necessity of applying a systematic approach to the assessment is substantiated.

Keywords: basic professional education programme, practical training, professional competences, educational and 
methodological camp, professional standard, generalised labour function, athletics, field of professional activity, physical 
training, psychological readiness.

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка квалифицированных кадров в образо-

вательной организации высшего образования требует 
регулярного обновления подходов к проектированию 
содержания образования, применяемым методам, ди-
дактическим системам и технологиям. Специфика обу-
чения будущих педагогов физической культуры связа-
на с необходимостью обеспечить достаточный уровень 
профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов и формирование ряда актуальных для пе-
дагога профессиональных компетенций, в связи с чем 
возрастает роль практики. В основной профессиональ-
ной образовательной программе высшего образования 
по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Физическая культура (бакалавриат) предусмо-
трены девять видов практик, из которых семь относят-
ся к обязательной части и две – к части, формируемой 
участниками образовательных отношений (учебно-ме-
тодический сбор и лыжный сбор). Отличительной осо-
бенностью стандартов 3++ является их связь с профес-

сиональным стандартом, в данном случае речь идет сра-
зу о трех – педагог (педагогическая деятельность в до-
школьном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель); педагог 
дополнительного образования детей и взрослых; тренер-
преподаватель, что актуализирует проблему совершен-
ствования механизмов практической подготовки.  

Профессиональный стандарт представляет собой 
«характеристику квалификации (уровня знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыта работы), 
необходимой работнику для осуществления опреде-
ленного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции» 
[1]. Требование разработки соответствующей образова-
тельной программы на основе профессиональных стан-
дартов отражено в федеральном законе от 2 мая 2015 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» [2]. 
Понятие профессиональной компетенции не закрепле-
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но в нормативно-правовых актах, однако федеральный 
закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [3] содержит определение про-
фессионального образования, на основании которого ее 
можно определить как вид компетенции, обеспечиваю-
щий возможность ведения профессиональной деятель-
ности по определенной профессии или специальности. 
Понятие трудовой функции закреплено в ч. 2 ст. 57 
Трудового кодекса Российской Федерации, это «работа 
по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы» [4]. 
Понятия профессионального стандарта, профессиональ-
ной компетенции и трудовой функции составляют кате-
гориальный аппарат настоящей статьи, в которой нами 
будет описана модель компетенций учебно-методиче-
ского сбора по легкой атлетике в контексте требований 
профессиональных стандартов и рассмотрены способы 
совершенствования практической подготовки обучаю-
щихся, что, в свою очередь, будет способствовать реше-
нию ключевой задачи – формированию профессиональ-
ных компетенций будущих педагогов. 

Исследование опирается на обширную теоретиче-
скую базу. Психологические и педагогические аспекты 
компетентностного подхода рассмотрены в работах В. А. 
Адольфа, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, М. И. Лукьяновой, 
А. К. Марковой, А. М. Новикова, Г. С. Трофимовой, 
Robert W. White, Leanne H. Markus, Helena D. Cooper-
Thomas, Keith N. Allpress, Ronald M. Epstein, Edward 
M. Hundert и др. Широкое распространение получило 
определение профессиональной компетенции, данное 
Э. Ф. Зеером. Исследователь понимает под ней «инте-
гративное качество личности специалиста, включающее 
систему знаний и навыков, обобщенных способов реше-
ния типовых задач» [5, c. 118] (здесь и далее курсив наш 
– В. Н.). Важным, на наш взгляд, является тот факт, что 
профессиональная компетенция является «психологиче-
ским новообразованием, включающем в себя наряду с 
когнитивным и поведенческим аспектами долговремен-
ную готовность к профессиональной деятельности как 
интегративное свойство личности» [6, c. 70]. Именно 
обеспечению долговременной готовности обучающих-
ся к будущей работе и должен быть подчинен процесс 
практической подготовки, когда абстрактные знания 
«встречаются» с моделью реальности.  

Теоретико-методологические основания организа-
ции педагогической практики разработаны в трудах 
О. А. Абдуллиной, В. С. Безруковой, Н. Е. Бурлаковой, 
О. И. Гадельшиной, И. А. Ганичевой, А. В. Ефанова, 
М. А. Захаровой, О. А. Коник, И. А. Карпачевой, 
В. Н. Мезинова, Е. В. Оганесян, М. В. Лазаревой и др. 
Отмечается, что «формирование профессиональной ком-
петентности бакалавров в процессе педагогической прак-
тики … – это процесс профессиональной практической 
подготовки, направленный на развитие специальных ком-
петенций, способствующих проявлению самостоятельно-
сти, активности и творчества бакалавров» [7, c. 9]. Важно 
подчеркнуть, что невзирая на вариативность подходов, 
педагогическая практика остается стабильным элементом 
профессиональной подготовки учителя в изменяющейся 
образовательной среде. Целью педагога в данном случае 
выступает создание таких моделей реальных ситуаций, 
которые способствовали бы решению вариативных про-
блемных задач, а в контексте подготовки учителей фи-
зической культуры важно оценить уровень физической, 
теоретической и психологической подготовки.

Специфика педагогической практики, как элемента 
профессиональной подготовки специалиста по физиче-
ской культуре, в том числе с позиции компетентностного 
подхода, раскрыта в исследованиях И. А. Водяниковой, 
С. А. Горбунова, А. В. Дубровского, О. В. Печёриной, 
Т. А. Михайловой, Л. М. Куликовой и др. В данном кон-
тексте формируется дихотомия «универсальное – част-
ное», когда общепедагогические принципы с неизбежно-

стью трансформируются в зависимости от предметной 
специфики и избранного вида спорта. Значимой, на наш 
взгляд, является мысль о том, что «модельные характе-
ристики будущих специалистов по физической культу-
ре и спорту предполагают выработку новой технологии 
обучения, основанной на системном объединении про-
филирующих дисциплин … с выделением различных 
видов практики как интегрирующих компонентов» [8, c. 
66]. Именно последовательная работа по формированию 
«сквозных» профессиональных компетенций, обеспече-
ние необходимой преемственности позволит обеспечить 
качественную трансформацию теоретических знаний в 
практические навыки.  

Вопросы разработки и внедрения профессиональ-
ных стандартов выступают предметом научного инте-
реса Е. А. Ямбурга, П. В. Минеева, А. М. Полянского, 
Е. А. Смирновой и др. Отмечается, что «выражение 
необходимого выпускнику набора профессиональных 
знаний, умений и навыков в формулировках нескольких 
десятков компетенций предполагает набор гораздо бо-
лее общих, чем в профессиональных стандартах и стан-
дартах предметной области, формулировок» [9, c. 35]. 
Видится важным, что корреляция профессиональных 
компетенций и обобщенных трудовых функций, осо-
бенно в случае одновременной ориентации на несколько 
профессиональных стандартов, должна оцениваться на 
основе анализа и трудовых функций, являющихся эле-
ментами функций обобщенных. Пересечение областей 
профессиональной деятельности должно находить свое 
отражение в наборе ключевых компетенций. 

Иными словами, для определения наиболее эффек-
тивных способов формирования профессиональных 
компетенций будущих учителей физической культуры в 
ходе проведения учебно-методического сбора по легкой 
атлетике необходимо построить матрицу компетенций, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины, и 
описать компетентностную модель дисциплины, про-
следив связь с обобщенными трудовыми функциями 
профессиональных стандартов, что позволит опреде-
лить, насколько обоснованным является отбор ожидае-
мых результатов обучения, наметить способы совершен-
ствования механизмов практической подготовки. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи – описание матрицы компетенций учеб-

но-методического сбора по легкой атлетике в корреля-
ции с обобщенными трудовыми функциями професси-
ональных стандартов для определения способов совер-
шенствования практической подготовки обучающихся.

В процессе исследования использовались всеобщие 
методы анализа и синтеза, общенаучные методы наблю-
дения, теоретизации, формализации и моделирования в 
контексте системного подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках данной статьи нами впервые была описана 

теоретическая модель компетенций учебно-методиче-
ского сбора по легкой атлетике в парадигме «професси-
ональная компетенция – обобщенная трудовая функция» 
и предложены способы совершенствования практической 
подготовки обучающихся. Учебно-методический сбор 
рассматривается в двух ипостасях: в контексте обучения 
легкой атлетике и методике ее преподавания и как эле-
мент практической подготовки будущих учителей физи-
ческой культуры с акцентом на механизмы формирова-
ния компетенций для успешного ведения деятельности в 
соответствии с профессиональными стандартами. 

Федеральным государственным образователь-
ным стандартом по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (бакалавриат), профиль 
Физическая культура различные виды практик диф-
ференцированы по блокам (учебная и производствен-
ная; обязательная часть и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений) [10]. Учебно-
методический сбор относится к учебной практике, части, 
формируемой участниками образовательных отноше-
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ний. Цель сбора – «формирование и совершенствование 
у обучающихся умений, навыков, способов предметно-
практической деятельности по методике применения 
средств физической культуры, в том числе средств и ме-
тодов … легкоатлетической … подготовки при органи-
зации процесса физического воспитания в образователь-
ных учреждениях разного типа и вида» [11]. Программа 
учебно-методического сбора (легкая атлетика) также 
предполагает ознакомление со спецификой организации 
соревнований по избранному легкоатлетическому виду.

Проведению учебно-методического сбора по лег-
кой атлетике предшествует освоение ряда теорети-
ческих дисциплин, в том числе «Легкая атлетика» и 
«Теория и методика физической культуры и спорта». 
Сравнительный анализ матриц формируемых професси-
ональных компетенций показал, что сквозной компетен-
цией выступает ПК 1 Способен осуществлять обучение 
учебному предмету на основе использования предмет-
ных методик и применения современных образователь-
ных технологий; ПК 3 Способен применять предметные 
знания при реализации образовательного процесса;  ПК 
9 Способен организовать досуговую деятельность об-
учающихся в процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы формируются в ходе 
освоения дисциплин Теория и методика физической 
культуры и спорта; Учебно-методический сбор по лег-
кой атлетике; ПК 10 Способен организовать и провести 
массовое досуговое физкультурно-спортивное меро-
приятие – ходе освоения дисциплин Легкая атлетика; 
Учебно-методический сбор по легкой атлетике; новыми 
в данном контексте выступают ПК 6 Способен исполь-
зовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики; ПК 8 Способен организовать деятельность 
обучающихся, направленную на освоение дополнитель-
ной общеобразовательной программы. 

Сопоставим обобщенные трудовые функции анали-
зируемых профессиональных стандартов с формируе-
мыми в ходе учебно-методического сбора профессио-
нальными компетенциями (таблица 1).

Таблица 1 – Соотношение профессиональных компе-
тенций и обобщенных трудовых функций

ОБСУЖДЕНИЕ
Можно сделать вывод, что профессиональный стан-

дарт педагога носит рамочный характер, определяя 
через обобщенные трудовые функции ключевые на-
правления его деятельности по содержательному при-
знаку и по уровням образования. В профессиональном 
стандарте педагога дополнительного образования более 
детально охарактеризована область профессиональной 
деятельности в целом и в контесте уровня образования. 
Профессиональный стандарт тренера-преподавателя со-
держит три обобщенные трудовые функции, из которых 
две в содержательном аспекте соответствуют задачам 
физического воспитания, реализуемым будущими учи-
телями физической культуры. 

Исходя из данных таблицы 1, можно заключить, что 
все профессиональные компетенции, формируемые в 
ходе освоения дисциплины, соотносятся с обобщенны-
ми трудовыми функциями соответствующих професси-
ональных стандартов, что позволяет говорить об учете 

в процессе построения теоретической модели компе-
тенций дисциплины не только актуальных нормативно-
правовых актов, но и запросов рынка труда, в частности, 
системы образования. 

Исследователями неоднократно подчеркивалась зна-
чимость выстраивания значимых корреляций между про-
фессиональными компетенциями и профессиональными 
стандартами (см., например, работы С. С. Жевлаковича, 
И. Н. Одарич, И. В. Захаровой с соавт., Е. Д. Молчановой 
с соавт., В. Б. Поповой и др. [12–15]). Сложность заклю-
чается в триединой направленности дисциплины (уро-
вень общего и дополнительного образования, а также 
специфическая область физкультурно-спортивной под-
готовки) обусловливает необходимость пересмотра под-
ходов к организации практики для более эффективной 
оценки уровня сформированности каждой из заявлен-
ных компетенций.

Мы предлагаем сгруппировать предлагаемые спосо-
бы не по отдельным компетенциям, а по индикаторам 
их сформированности. Под индикаторами компетенций 
обычно понимают «обобщенные характеристики, уточ-
няющие и раскрывающие формулировку компетенции в 
виде конкретных действий, выполняемых выпускником, 
освоившим данную компетенцию». 

Теоретическая подготовка обучающегося – блок 
«знать». До начала реализации программы учебно-ме-
тодического сбора необходимо обеспечить проверку 
(остаточных) знаний по профильным дисциплинам, 
предшествующим практике, ключевых нормативно-
правовых актов и методической документации, включая 
правила техники безопасности. Некоторые знания могут 
вводиться пропедевтически при наличии такого запроса. 
Помимо тестовых составляющих электронных учебных 
курсов, размещенных на образовательных платформах 
организаций, могут быть задействованы иные ресурсы, 
например, «Взнания», “Progressme” и др.

Операционно-деятельностный блок – «уметь» и 
«владеть». Необходимо обеспечить проверку уровня 
сформированности необходимых умений и навыков. В 
связи с объективной ограниченностью во времени ре-
комендуется использовать адекватные педагогические 
технологии, например, метод кейсов (разбор педаго-
гических кейсов по теме с получением обратной связи 
до/после проведения практики. Кейсы должны иметь 
сложную структуру и предполагать проверку умения 
работать с методической документацией, анализировать 
нормативно-правовые акты, владение техникой двига-
тельных действий и т. д.).

Ценностно-мотивационный блок. Необходимо оце-
нить уровень мотивации и психологической готовно-
сти обучающихся к профессиональной деятельности. 
Целесообразно применять различные методики оценки 
мотивации (методика К. Замфир – А. Реана и др.), при-
влекая к оценке профессиональных психологов при нали-
чии такой возможности. Значимость этого блока сложно 
переоценить, – именно наличие устойчивой мотивации к 
будущей профессиональной деятельности, понимание ее 
аксиологических оснований делает интерес к ней устой-
чивым, повышая тем самым уровень подготовленности.

При анализе результатов по всем трем блокам необ-
ходимо обратить особое внимание на иерархию компе-
тенций и работу в специфических узких областях, такие 
как дополнительное профессиональное образование или 
система подготовки спортсменов.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно заключить, что описанная 

нами матрица профессиональных компетенций дис-
циплины «Учебно-методический сбор по легкой атле-
тике», рассмотренных в соотношении с обобщенными 
трудовыми функциями профессиональных стандартов, 
маркирует полноту материала и логику структурирова-
ния рабочей программы. Вместе с тем полимодальность 
ориентации одновременно на три профессиональных 
стандарта обусловливает необходимость выработки 
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новых подходов к организации сбора, как с точки зре-
ния оценки сформированности компетенций, так и с 
позиции психологической готовности обучающихся к 
будущей профессиональной деятельности. Кроме того, 
особое внимание необходимо уделить компетенциям, 
связанным со специфическими областями профессио-
нальной деятельности, такими как работа в системе до-
полнительного профессионального или профессиональ-
ная спортивная подготовка. На наш взгляд, одним из 
продуктивных подходов в данном случае может являть-
ся дифференцированный. Проверка данной гипотезы со-
ставляет перспективу исследования.
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Аннотация. В статье проанализированы и систематизированы результаты исследования цифрового следа. 

Представленный в данной работе подход к изучению цифрового следа обучающихся высших учебных заведений 
может быть применен в процессе повышения качества обучения, внедрения и применения в образовательной сре-
де новых цифровых технологий. Рассматриваются различные определения цифрового следа и его применения. 
Представлены обобщенные трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт «Специалист по моделиро-
ванию, сбору и анализу данных цифрового следа» и осуществлён анализ имеющегося в сфере образования стандар-
та цифрового следа. В процессе работы были использованы следующие методы: анализ диссертаций, монографий, 
статьей и прочих работ по исследуемой теме, систематизация и обобщение полученных сведений, определение и 
классификация терминов и понятий. Исследованы отличительные особенности цифрового следа учащихся Северо-
Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова, а также представлен процесс его поиска. 
Сбор и анализ цифрового следа является новым и перспективным направлением применения современных цифро-
вых технологий в сфере высшего образования, а также одним из факторов, способствующих повышению качества 
подготовки студентов.
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Abstract. The article analyzes and systematizes the results of a study of the digital footprint. The approach presented 
in this paper to studying the digital footprint of students in higher education institutions can be applied in the process of 
improving the quality of education, introducing and using new digital technologies in the educational environment. Various 
definitions of digital footprint and its application are considered. The generalized labor functions included in the professional 
standard “Specialist in modeling, collection and analysis of digital footprint data” are presented and an analysis of the 
digital footprint standard available in the field of education is carried out. In the process of work, we used the following 
methods: analysis of dissertations, monographs, articles and other works on the topic under study, systematization and 
generalization of the information obtained, definition and classification of terms and concepts. The distinctive features of the 
digital footprint of students at North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov, and also presents the process 
of searching for it. Collection and analysis of the digital footprint is a new and quite promising area of application of modern 
digital technologies in the field of higher education, and is also one of the factors contributing to improving the quality of 
student training.
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ВВЕДЕНИЕ
Основными тенденциями в развитии современного 

образования можно выделить увеличение значимости 
цифровых технологий, переход процессов образова-
тельной деятельности в электронные форматы и непре-
рывное усовершенствование онлайн-курсов [12]. Цель 
высшего образования заключается в обеспечении циф-
ровой экономики соответствующими образовательны-
ми и исследовательскими программами и кадрами [15]. 
Применение в образовательном процессе цифровых 
технологий раскрывает их дидактический потенциал, 
а реализация принципов мобильности, виртуализации, 
мгновенной обратной связи и адаптивности позволяет 
повысить качество подготовки студентов [11].

В настоящее время цифровизация образования в выс-
шем учебном заведении является необходимым условием 
реализации индивидуальных учебных траекторий сту-
дентов, поскольку предполагает предъявление новых тре-
бований к содержанию обучения, способам и критериям 
учебной деятельности, субъектам образовательного про-
цесса и регламентирует особенности их взаимодействия 
между собой, а также позволяет качественно и достовер-
но исследовать и анализировать различные аспекты реа-
лизации учебно-познавательной деятельности [7; 11].

Для разработки индивидуальных траекторий студен-
тов необходимо комплексно и всесторонне проанализи-
ровать оставляемый ими цифровой след (далее ЦС). 

В связи с тем, что в последние годы образовательный 
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процесс все в большей степени переносится в цифровую 
среду, увеличивается объем оставляемого студентами 
ЦС, появляется возможность регистрировать результа-
ты всех проверочных работ, как самостоятельных, так 
и проводимых в аудитории (домашние задания, лабора-
торные работы, коллоквиумы, семинары, рубежные кон-
трольные) [5]. Для большей персонализации учебно-по-
знавательной деятельности студентов необходимо мак-
симально задействовать имеющиеся в высшем учебном 
заведении ресурсы [4].

Автономная Некоммерческая Организация 
«Университет национальной технологической иници-
ативы 2035» (далее Университет 20.35) разработала и 
утвердила действующий в настоящее время стандарт 
цифрового следа в образовании [16]. Стандартизация 
ЦС студентов, реализуемая в процессе их непрерыв-
ного обучения, необходима для структурирования 
описания и идентификации, эффективного поиска и 
применения электронных образовательных ресурсов в 
электронных информационно-образовательных средах. 
Стандартизация ЦС и обозначение его прикладных про-
филей обеспечивает возможность обмена электронными 
образовательными ресурсами и их интероперабельность. 
В рамках данного стандарта основной целью сбора и 
анализа цифрового следа является выявление результа-
тов образовательной деятельности в процессе формиро-
вания у студентов компетентностей и их компонентов, 
необходимых для осуществления результативной про-
фессиональной деятельности в последующем. 

Несмотря на актуальность и высокий потенциал из-
учения особенностей применения ЦС в образовании в 
настоящее время недостаточно публикаций, посвящен-
ных использованию результатов сбора и анализа ЦС для 
повышения качества подготовки студентов. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования – анализ ЦС для повышения ка-

чества подготовки студентов.
В процессе работы были использованы следую-

щие методы: анализ диссертаций, монографий, статей 
и прочих работ по исследуемой теме, систематизация 
и обобщение полученных сведений, определение и 
классификация терминов и понятий. Исследованы от-
личительные особенности цифрового следа учащихся 
Северо-Осетинского государственного университета 
имени К. Л. Хетагурова (далее СОГУ), а также представ-
лен процесс его поиска.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЦС является неотделимым компонентом жизне-

деятельности современного цифрового общества. 
Основным фактором, подтверждающим это, является 
запрос Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации на разработку стандарта долж-
ностных инструкций «Специалист по моделированию, 
сбору и анализу данных цифрового следа», выполнение 
которого было поручено Университету 2035». В рамках 
данного профессионального стандарта были обозначе-
ны такие обобщенные трудовые функции, как:

1. Сбор и обработка ЦС, оставляемого отдельными 
людьми, коллективами и информационно-коммуника-
ционными системами на основе выполняемых ими ви-
дов деятельности.

2. Анализ полученных в процессе сбора и анализа 
данных ЦС, оставляемого отдельными людьми, коллек-
тивами и информационно-коммуникационными систе-
мами на основе выполняемых ими видов деятельности.

3. Осуществление контроля над процессом сбора и 
обработки данных ЦС.

4. Оснащение необходимой методологической базой 
сбора, обработки и анализа ЦС [14].

Большинством ученых понятие ЦС трактуется оди-
наково и определяется как неструктурированный пласт 
данных, который оставляет человек в процессе любых 
действий в глобальной информационной сети [2; 11], в 
том числе сведения о выполняемой студентами проект-

ной и образовательной деятельности (доклады, презен-
тации, эссе, дорожные карты, видео и аудио файлы) [8].

ЦС – отражение поведения человека, а сами мас-
сивы данных могут включать уже не только данные о 
действиях пользователей, но и многие другие, что дает 
возможность для поиска различных взаимосвязей [16].

В своём исследовании мы придерживаемся опреде-
ления, которое представлено в стандарте и описывает 
особый набор представленных в электронной форме 
данных, фиксирующих различные пользовательские 
действия, а также сопутствующие процессные, кон-
текстные и другие аспекты активности пользователей, 
пользовательских групп или функционирования инфор-
мационно-коммуникационных систем [16].

В литературных источниках ЦС подразделяется на 
пассивный и активный. Пассивный ЦС включает в себя 
историю посещения различных сайтов, онлайн-лекций, 
электронной библиотеки и др., а активный – оставление 
комментариев и постов в сети, регистрацию в онлайн-
конференциях, публикацию научных трудов и др. [3; 6].

ЦС был разделен Е. В. Листвиной на три слоя:
1. Контролируемые данные, оставляемые самим че-

ловеком в Интернете, социальных сетях и мобильных 
приложениях. 

2. Данные о поведении человека в глобальной сети, о 
которых он не имеет зачастую реального представления.

3. Интеграция первого и второго слоя ЦС. Именно 
данный слой используется при анализе оставляемого че-
ловеком ЦС для применения различными социальными 
структурами [9].

Выделяют несколько базовых компонентов цифрово-
го следа: личностно-психологический, технико-техно-
логический, коммуникативный, деятельностный, компе-
тентностный, рефлексивный [6; 19], поведенческий [19].

В рамках обучения студентов к цифровому следу от-
носятся опубликованные проекты и работы учащихся, 
их оценка, комментарии и заметки в сети, пройденные 
ими онлайн-курсы и тесты, поисковые запросы в науч-
ной библиотеке, репозитории и т. д. [6].

Персональный цифровой профиль студента высшего 
учебного заведения представляет собой комплекс веб-
ресурсов, информационных систем и прочих средств, 
которые позволяют сформировать индивидуальную 
траекторию развития студентов и повысить качество их 
подготовки. Данную систему необходимо интегриро-
вать в цифровую образовательную среду университета 
и в ней должны храниться и обрабатываться различные 
данные. Отличительной особенностью данной системы 
является наличие необходимых средств формирования 
оставляемого учащимися цифрового следа, предназна-
ченных для решения двух блоков задач: 

1. Сбор и анализ цифрового следа.
2. Интерпретация полученных данных [10].
Использование ЦС, помимо выстраивания индиви-

дуальных образовательных траекторий студентов, будет 
эффективным при формировании портрета абитуриента 
ВУЗа и позволит выявить особенности их поведения, 
сильные и слабые стороны, увлечения, навыки и др. 
Анализ оставляемого студентами ЦС в социальных се-
тях позволяет выявить множество проблем, поскольку 
там содержится огромный объем личной информации, 
большая часть из которой не связана с обучением в выс-
шем учебном заведении и трудовой деятельностью [13].

ОБСУЖДЕНИЕ 
Цифровые технологии позволяют нам собирать ин-

формацию о различных аспектах образовательного про-
цесса студента на протяжении всего времени обучения, 
что особенно актуально в контексте применения кон-
цепции обучения на протяжении всей жизни [18]. Сбор и 
анализ ЦС позволяет оценивать уровень вовлеченности 
студентов и эффективность приложенных усилий, а так-
же создавать обучающую среду, способную адаптиро-
ваться и повышать качество обучения. Если прогнозиро-
вать и разрабатывать системы обучения, непрерывно со-
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вершенствуя их на основе обратной связи, то подобный 
подход к образованию обладает гораздо более высокой 
эффективностью по сравнению с традиционными мето-
дами. Применение методов анализа больших данных, 
основанных на ЦС, позволяет перейти к персонализиро-
ванному образованию. 

При осуществлении работы с ЦС университет в пер-
вую очередь приходит к пониманию окружающей среды, 
в которой находятся студенты, и тому, как ее улучшить. 
Это позволяет определить цели, к которым следует стре-
миться, чтобы обеспечить студентам более комфортные 
условия и повысить их качество подготовки.

ЦС предоставляет информацию о различных аспек-
тах образовательного процесса, включая формирование 
компетенций, предпочтения и намерения участников, 
образовательный контент, посещаемость мероприятий и 
взаимодействие субъектов обучения. 

Рассмотрим сбор и анализ ЦС на примере СОГУ – 
крупнейшего многопрофильного классического вуза 
РСО-Алания.

Цифровой профиль студентов включает в себя со-
вокупность различных данных. С момента поступле-
ния абитуриента в высшее учебное заведение начинает 
формироваться его ЦС, включающий в себя его персо-
нальные данные, сведения о поступлении, программе 
подготовки, успеваемости на протяжении всего срока 
обучения, собираемые автоматически аналитические 
сведения о работе учащихся в дистанционной системе 
образования и платформах открытого обучения в про-
цессе прохождения онлайн-курсов [1].

В современной системе высшего образования актив-
но внедряются и используются дистанционные техноло-
гии, одной из наиболее активно используемых является 
СДО Moodle. Столь высокая востребованность объясня-
ется ее мобильностью, открытостью, расширяемостью, 
переносимостью, широкой распространенностью и 
большим набором инструментов, позволяющих созда-
вать, поддерживать работу электронных образователь-
ных программ, курсов и осуществлять контроль успе-
ваемости, открывает возможности для предоставления 
учебного материала, а также помогает педагогу налажи-
вать обратную связь со студентами. 

Портал дистанционного обучения позволяет проана-
лизировать результаты учебной деятельности студен-
тов, а именно, оценить степень усвоения различных бло-
ков изучаемой дисциплины; вести журнала событий и 
составлять на его основе статистические отчеты; оцени-
вать результаты тестирования; оценивать уровнь актив-
ности студентов в процессе изучения учебного курса [4]. 

На формирование ЦС обучающегося влияет качество 
цифровой информации о результатах промежуточной 
аттестации, а в конечном итоге – качество организации 
всего процесса промежуточной аттестации в образова-
тельном учреждении [20]. Преподаватели имеют воз-
можность проанализировать результаты сдачи тестов 
и заданий в системах дистанционного обучения, по ко-
торым можно определить степень усвоения студентами 
изучаемой темы; оценить, качество имеющихся оценоч-
ных средств.

В системе дистанционного обучения Moodle доступ-
ны разнообразные отчеты об активности студентов на 
курсе. В процессе обучения и выполнения практических 
работ, изучении лекционного и дополнительного ма-
териала студентами, анализ этих отчетов дает возмож-
ность определить количество взаимодействий каждого 
студента с различными элементами курса. Это, в свою 
очередь, позволяет оценить уровень заинтересованности 
в обучении, активность, независимость студентов и их 
вклад в коллективную работу, что может быть использо-
вано в качестве критериев для оценки развития некото-
рых метапредметных навыков.

Сведения об успешности освоения учебной програм-
мы также фиксируются в профиле научной библиотеки 
высшего учебного заведения, состоящей из электрон-

ных ресурсов, обеспечивающих реализацию научно-ис-
следовательской деятельности и учебных программ, к 
которым относятся: 

– «Образовательная платформа ЮРАЙТ» ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ» http://www.urait.ru/ 

– ЭБС «Университет. библиотека onLine» ООО 
«Директ-Медиа» (RU) http://www.biblioclub.ru  

– Универсальные базы данных «ИВИС» ООО 
«ИВИС» (RU) https://eivis.ru/ 

– Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEXООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА (RU) www:https://elibrary.ru 

– Национальная электронная библиотека ФГБУ 
«РГБ» http://нэб.рф   

– ЭБС «Консультант студента» «Медицина. 
Здравоохранение ВО» IT компания ООО 
«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» www.studentlibrary.ru

Необходимо отметить, что оставляемый студентами 
ЦС должен фиксироваться регулярно и системно. 

ВЫВОДЫ
ЦС является перспективным направлением использо-

вания цифровых технологий в образовании, а сбор и ана-
лиз позволят повысить качество подготовки студентов. 

Таким образом, подготовка кадров для цифровой 
экономики представляет собой сложную задачу, реше-
ние которой возможно только путем совместных усилий 
всех участников образовательного процесса в рамках 
единой цифровой образовательной среды. Сбор и анализ 
ЦС позволяет контролировать текущий уровень разви-
тия компетенций у студентов и может быть использован 
для определения дальнейшего направления их личного и 
профессионального роста.

Выводы, сделанные после обработки данных, необ-
ходимы для повышения эффективности организации пе-
дагогической деятельности, для совершенствования ме-
тодов и форм обучения, для коррекции образовательных 
результатов и создания рекомендаций по улучшению 
образовательной деятельности, а также для обеспечения 
условий реализации индивидуальных образовательных 
траекторий.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социализации воспитанников детских домов, организации 

Координационных центров постинтернатного сопровождения на базах окружных краевых государственных ка-
зенных учреждений для детей-сирот. Также анализируется деятельность Координационного центра центральной 
территории Красноярского края, говорится о проблемах постинтернатной адаптации выпускников, которая давно 
переросла из проблемы педагогической в острую социальную, так как процесс их социализации и постинтернатной 
адаптации проходит очень сложно. Выпуск из детского дома – ответственный и сложный момент в жизни ребенка. 
Каждый человек талантлив, его способности определяют векторы профессионального и личного развития в течение 
всей жизни. Наставничество – «персональная огранка» талантов человека, придание имеющимся навыкам правиль-
ной формы, создание новых плоскостей и граней его профессионализма. В этом смысле наставник – это тот, кто 
помогает человеку раскрыть его дарования. Каждый талант должен найти своего наставника. 

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, наставничество, попечительство, Координационные цен-
тры, профориентация, образовательное пространство, трудовая деятельность, профессиональное развитие, жизне-
деятельность, вариативность организации работы.
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Abstract. The article discusses the problems of socialization of children from orphanages, the organization of 
Coordination Centers of post-boarding support at the bases of district regional state government institutions for orphans. It 
also analyzes the activities of the Coordination Center of the central territory of the Krasnoyarsk Territory, talking about the 
problems of post-boarding school adaptation of graduates, which has long grown from a pedagogical problem into an acute 
social one, since the process of their socialization and post-boarding school adaptation is very difficult. Leaving them from 
an orphanage is a crucial and difficult moment in a child’s life. Every person is talented, his abilities determine the vectors of 
professional and personal development throughout his life. Mentoring is the “personal shaping” of a person’s talents, giving 
existing skills the correct form, creating new planes and facets of his professionalism. In this sense, a mentor is someone who 
helps a person discover his gifts. Every talent must find its mentor.

Keywords: post-international support, mentoring, guardianship, Coordination centers, career guidance, educational 
space, work, professional development, vital activity, variability of work organization.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Согласно Федеральному закону «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» заботу о детях 
берет на себя государство. Система воспитания в го-
сударственных учреждениях имеет ряд особенностей. 
Воспитанники детских домов должны стать полноценны-
ми членами общества, готовыми к самостоятельной жиз-
ни, к решению самых сложных проблем, которые ждут 
их на жизненном пути. Главными идеями организации 
воспитательной деятельности являются опора на потен-
циал каждого ребенка, создание условий для его самореа-
лизации, раскрытие всех его возможностей. Организация 
жизнедеятельности должна строиться по принципу «сде-
лай себя сам». Важно и сложно обеспечить социальную 
грамотность, подготовить детей к семейной жизни, тру-
довой деятельности, выбору профессии, сформировать 
нравственные, ценностные ориентации.

Необходимость обеспечения вариативности организа-
ции работы с детьми предусматривает учет и развитие ин-
дивидуальных вкусов и предпочтений, создание условий 
для выбора детьми форм, ролей участия в жизни детско-
го дома. Особого внимания требует организация личного 

пространства ребенка, когда воспитанник может уеди-
ниться, оформить свое личное место. Важно обеспечить 
индивидуальный темп и режим проживания, предоставить 
возможность самостоятельно регулировать ритм и часто-
ту контактов со средой в соответствии с потребностями 
ребенка, сохранять границы собственного «я», свою ав-
тономию в выборе и определении личного пространства, 
времени, личных контактов и социальных ролей.

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

Проблемам воспитания в современном обществе по-
священы работы Е. В. Бондаревской (основы личност-
но-ориентированного образования), В. А. Караковского 
(проблема школы и семьи), Е. А. Солощенко (эффектив-
ная система мотивации) [1; 2; 3]. Педагого-воспитатель 
должне выполнять не только функции руководства, но 
и видеть логику внутреннего развития, становления ка-
честв личности. Это предполагает выполнение педаго-
гом-воспитателем осуществление целостного подхода к 
образовательному процессу, проявление и закрепление 
социально-значимых методов, способов деятельности и 
поведения и, в конечном итоге, формирование цельной 
личности воспитанника детского дома. Проблеме социа-
лизации старших школьников и воспитанников детских 
домов в условиях современного образования посвящены 
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исследования А. В. Милёхина [4].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Методологию исследования составляют анализ и 

обобщение деятельности различных профессиональ-
ных сообществ и их влияние на социализацию вы-
пускников детских домов. В настоящей статье рас-
смотрим основные проблемы социальной адаптации и 
постинтернатного сопровождения воспитанников дет-
ских домов. Проанализируем деятельность различных 
Координационных центров и их влияние на воспита-
тельный процесс.

Цель: проанализировать апробацию новых форм, ме-
тодов и приемов постинтернатного сопровождения вос-
питанников детских домов.

Задачи исследования: 
1) пересмотреть основы организации подготовки вы-

пускников к самостоятельной жизни,
2) пересмотреть основы профориентационной работы, 
3) расширить образовательное пространство детско-

го дома в рамках социального партнерства и межведом-
ственного взаимодействия.

Научная новизна и практическая значимость иссле-
дования. Реализация различных форм постинтернатно-
го сопровождения (наставничество, волонтерство, по-
печительство, опека с раздельным проживанием, тью-
торство); переход к модели коллективной (межведом-
ственной) ответственности; включение в процесс новых 
субъектов взаимодействия (общественные организации 
и движения); освоение новых технологий (кураторство, 
технологии социального партнерства, работа с соци-
альной поддерживающей сетью, ранние проф. пробы); 
становление новых практик, апробация форм, методов и 
приемов постинтернатного сопровождения поможет со-
циальной адаптации и постинтернатному сопровожде-
нию воспитанников детских домов.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

В ходе исследования использовались следующие 
методы: анализ законодательства, регулирующего об-
разовательную и профессиональную педагогическую 
деятельность, анализ нормативно-правовой и педагоги-
ческиой литературы по теме исследования, а текже ана-
лиз и обобщение передового и педагогического опыта 
(лекторий для проработки актуальных тем в области 
трудового, профессионального воспитания и социально-
го сиротства).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Красноярский край входит в Сибирский федеральный 

округ, являясь одним из крупнейших краев Российской 
Федерации. Учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, разделены на образова-
тельные округа: северный, западный, центральный, вос-
точный, южный округа, а также городской.

Координационные Центры постинтернатного со-
провождения выпускников детских домов созданы 
на базах окружных краевых государственных казен-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Один из таких центров 
Центральной территории Красноярского края, создан 
на базе КГКУ «Сосновоборский детский дом».

Деятельность Координационного центра централь-
ной территории Красноярского края по реализации по-
стинтернатного сопровождения выпускников детских 
домов осуществляется профессиональными сообще-
ствами из числа педагогов и специалистов образователь-
ных организаций и органов опеки и попечительства и 
сопровождает студентов из числа выпускников детских 
домов по следующим направлениям, в рамках работы 
профессиональных сообществ:

- научно-методическое сопровождение;
- профориентационное направление;

- социально-юридическое, социально-педагогиче-
ское сопровождение;

- оказание поддержки выпускникам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

- информационное сопровождение.
Основная цель в работе Координационного центра –

создание условий для увеличения количества лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, успешно адаптированных в обществе. Исходя из 
этой цели были сформулированы следующие задачи:

1. Организовать и реализовать работу по формиро-
ванию нормативно-правового и программного обеспече-
ния деятельности Координационного Центра по подго-
товке воспитанников детских домов к самостоятельному 
проживанию и их постинтернатному сопровождению.

2. Реализовать систему деятельности по формирова-
нию социально-адаптированной личности воспитанни-
ков детских домов.

3. Обеспечить комплексное сопровождение выпуск-
ников детских домов во время их обучения в професси-
ональных организациях.

4. Реализовать деятельность по повышению профес-
сиональной компетентности педагогических работников 
детских домов центральной территории Красноярского 
края, специалистов профессиональных организаций и 
отделов опеки и попечительства, в вопросах подготовки 
воспитанников к самостоятельному проживанию и их 
постинтернатного сопровождения.

5. Осуществлять деятельность по развитию семей-
ных форм устройства воспитанников детских домов.

6. Организовать деятельность по тиражированию 
и распространению эффективных практик подготовки 
воспитанников детских домов к самостоятельному про-
живанию и их постинтернатного сопровождения.

Мы целиком и полностью пересмотрели организа-
цию подготовки выпускников к самостоятельной жизни 
и всю профориентационную работу, расширив образо-
вательное пространство детского дома в рамках соци-
ального партнерства и межведомственного взаимодей-
ствия [5, с. 222]. 

Главное направление – это деятельность по ранней 
профориентации в детских домах (по различным обра-
зовательным программам). Нам важно, чтобы подрост-
ки были профориентированы под то образовательное 
учреждение, где ресурсы профессионального учрежде-
ния совпадут с ресурсами ребенка, его возможностями и 
дальнейшим местом проживания [6].

Следует отметить, что у большинства выпускников 
детских домов сформировано понятие, что в детском 
доме все будут решать и делать работники, специалисты, 
водить за ручку, обеспечивать продуктами питания, кан-
целярией и т. д. Обучение будет таким же, как и в школе, 
тройку и так поставят, лишь бы на занятиях находился [7].

Учитывая всё вышесказанное, детские дома цен-
трального округа пришли к необходимости создания 
такого образовательного пространства, где главный ак-
цент ставится как на внутренний потенциал воспитанни-
ка (индивидуальные особенности, ценностные ориенти-
ры), так и на внешний социальный ресурс (наличие жи-
лья и вакантных рабочих мест для трудоустройства) [8].

Детские дома округа активно расширяют возмож-
ности ребенка через развивающее образовательное про-
странство (проектно-исследовательские формы работы 
и привлечение социальных партнеров) для того, чтобы 
по выходу получить, тот портрет выпускника, который 
будет соответствовать требованиям портрета студента, 
который сможет успешно адаптироваться и продолжить 
обучение [9].

Нами была запланирована следующая проектно-ис-
следовательская  работа:

Дискуссионные площадки:
– Профилактической программы: «Всё, что тебя ка-

сается!», где ребята приобретают умения аргументиро-
вано (отстаивать) свою точку зрения, уважать позицию 
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другого, противостоять негативному давлению, навы-
кам конструктивных способов [10, с. 59].

– Кинолекторий «Взгляд сквозь призму» – обретение 
прошлого, размышление о будущем, открытие своей со-
циальной сущности.

– Гражданско-правовой клуб способствует нахожде-
нию и применению нужной информации в области за-
щиты своих прав (четкое осознание своих прав), отра-
ботка навыков по преодолению возникших жизненных 
ситуаций после выпуска из детского дома [11, с. 55].

– Интенсивная школа «Юный спасатель» – закре-
пляет умение и навыки применять простейшие способы 
оказания первой медицинской помощи, а также способ-
ность действовать в чрезвычайных ситуациях.

– Интенсивная проектно-исследовательская школа: 
«Сосновоборск: вчера, сегодня, завтра» – формирование 
способностей находить и применять нужную информа-
цию, работать в команде, умение презентовать в различ-
ных формах продукты собственной исследовательской, 
творческой, интеллектуальной деятельности [12, с. 138].

– Военно-патриотический лагерь «Ратоборец» – спо-
собствует освоению способностей физического, духовного 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самопод-
держки, основ безопасной жизнедеятельности личности.

– Профориентационный фестиваль «Радуга про-
фессии» (Центр СТА, Есауловский детский дом) – воз-
можность примерить различные социальные роли и со-
отнести их со своими способностями и потребностями. 
Сформировать ясное представление спектра имеющихся 
на сегодняшний день собственных возможностей и ре-
сурсов [12, с. 137].

– Проект «Где родился, там и пригодился» 
(Сосновоборский детский дом) – создание индивидуаль-
ной ресурсной карты с учетом предполагаемого места 
проживания (закрепленного жилья), возможного места 
работы с учетом востребованности рынка труда [13, с. 
76-77]. Знакомство с информационно-ресурсной картой 
территорий, определением своих возможностей, соот-
ношение этих возможностей с ресурсами территории, 
осознание выбранного учебного заведения.

Экспериментальные площадки позволяют детям по-
пробовать себя в той или иной области профессии.

– Сессия погружения «Два дня из жизни студента» 
расширяет знания о предлагаемой сфере профессио-
нальной деятельности, позволяет соотнести собствен-
ные возможности с выбором профессии, спланировать 
пути достижения результатов, сформировать четкое 
представление о дальнейшем продолжении образова-
ния, узнать больше об учебных заведениях, требовани-
ях, приобрести навыки самостоятельного проживания 
(социально-бытовые) [14, с.13].

Часто выпускники детских домов оказываются в не-
знакомых им районах, городах, их социальные связи 
рвутся. Значимые для них люди остаются в прошлом, 
ориентиры на будущее размыты или отсутствуют, долж-
ного опыта социальной адаптации, и общения с новыми 
людьми нет [15]. Поэтому возникла необходимость раз-
работки проекта «Создание модели по социально-про-
фессиональной адаптации обучающихся из категории 
детей-сирот и детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации в учреждениях среднего профессионального 
образования Красноярского края» [16, с. 14]. 

Работа наставников в этих проектах направлена, в 
первую очередь, на развитие и саморазвитие професси-
ональной и индивидуальной творческой деятельности 
будущих студентов через оказание систематической 
адресной помощи с учетом их потребностей и индиви-
дуальных качеств.

В Проекте подробно представлена модель взаимодей-
ствия всех его участников и системный подход к инсти-
туту наставничества, а также схема социально-профес-
сиональной адаптации детей-сирот. Наличие наставника 
означает, что у ребенка появляется заинтересованный 
взрослый человек, который сознательно берет на себя от-

ветственность за оказание ему поддержки и помощи [17].
Учитывая, что основная цель данного проекта – тру-

доустройство и закрепление на рабочем месте, здесь ва-
жен компонент, без учета которого вся предыдущая ра-
бота будет нерезультативной. Это наличие закрепленного 
жилья воспитанника. И мы понимаем, что работать с этим 
условием необходимо не на заключительном этапе выхо-
да воспитанника из детского дома, а при выборе профес-
сии, учебного заведения, то есть, еще находясь в детском 
доме. Основной принцип работы в этом направлении 
определил девиз «Где родился, там и пригодился» [18]. 
Нам важно, чтобы ребенок был ориентирован на осознан-
ный выбор профессии, учебного заведения с учетом соб-
ственных ресурсов и дальнейшим местом проживания. 
Вместе с ребенком анализируем, составляем его ресурс-
ную карту, заостряя внимание на закрепленное жилье, 
либо где он получит жилье по достижению определенно-
го возраста. Какая на этой территории профилирующая 
отрасль производства (проект отраслевых профориен-
тационных кластеров). Изучаем рынок вакансий данной 
территории, предприятий, где в дальнейшем ребенок смо-
жет трудоустроиться и закрепиться на рабочем месте. И 
начинаем делать это с 7–8 класса [1].

Результат проведенного анализа по состоянию на 
01.10.2017 в отношении 68 воспитанников в возрас-
те 14–18 лет – это 35 % от общего количества детей 
Центральной территории Красноярского края (196 чело-
век), мы видим, что 11 %  детей не имеют закрепленного 
жилья, они поставлены в очередь на получение муници-
пального жилья по договору специализированного най-
ма (Сосновоборск, Емельяновский район, Балахтинский 
район). 24 % воспитанников имеют закрепленное жилье  
как в г. Красноярске, так и в Красноярском крае.

Проанализировав востребованные профессии на тер-
риториях, где закреплено жилье воспитанников, мы ви-
дим, какие вакансии востребованы на рынке труда [19].

Следует учитывать, что в детских домах находятся 
воспитанники, ограниченные в возможностях здоровья 
(с легкой умственной отсталостью), коррекционщики, 
для них подходят профессии – «Маляр строительный», 
«Облицовщик-плиточник», «Обувщик по ремонту об-
уви», «Овощевод защищенного грунта», «Переплетчик 
ручного переплета», «Рабочий зеленого хозяйства», 
«Рабочий по уходу за животными», «Швея», но как мы 
видим, не везде они востребованы на территории. Тогда 
возникает вопрос, где трудиться (работать) в дальней-
шем детям [20].

Исходя из вышеизложенного, может еще возникнуть 
ещё один риск: ребенок получает профессиональное 
образование на протяжении трех-четырех лет, за этот 
период на территории, где закреплено жилье за воспи-
танником, востребованных профессий может и не стать 
из-за изменений рыночной экономики [21].

Здесь мы можем говорить о самозанятости. Целевые 
договора – это хорошо, но в действительности из 56 вы-
пускников Центрального образовательного округа, за-
ключат целевые договора по месту жительства 10–15 %, 
остальная часть будет вставать на учет в центр занятости 
населения. Поэтому ребенку необходимо изначально 
учитывать ресурсы территории со своими возможностя-
ми, понимать изменение рыночной экономики, чтобы 
быть мобильным, уметь меняться и подстраиваться под 
ситуацию. В этом учебном году планируем усилить дея-
тельность по самозанятости будущих выпускников ПОУ 
из числа воспитанников детских домов с привлечением 
краевого агентства труда и занятости населения, органи-
зации для студентов 3–4 курсов дополнительных проф. 
проб, курсов переподготовки с учётом востребованно-
сти территории, где закреплено жильё [22].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
Исходя из всего выше сказанного, социальной адап-

тации и постинтернатному сопровождению воспитанни-
ков детских домов будут способствовать:
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1. Реализация различных форм постинтернатного со-
провождения (наставничество, волонтерство, попечи-
тельство, опека с раздельным проживанием, тьютерство).

2. Переход к модели коллективной (межведомствен-
ной) ответственности.

3. Включение в процесс новых субъектов взаимодей-
ствия (общественные организации и движения).

4. Освоение новых технологий (кураторство, техно-
логии социального партнерства, работа с социальной 
поддерживающей сетью, ранние проф. пробы).

5. Становление новых практик, апробация форм, ме-
тодов и приемов постинтернатного сопровождения.
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования компетенций педагогов в области обучения детей без-

опасному поведению на дорогах с целью реализации одной из ключевых задач «Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы». Автором проанализирован отечественный и зарубежный опыт 
постдипломной подготовки педагогических кадров. В исследовании рассмотрена тема повышения квалификации пе-
дагогов как одного из условий эффективности образовательного процесса в вопросе воспитания и формирования за-
конопослушных участников дорожного движения, обеспечения их готовности к трансляции соответствующих знаний 
в среду детей и подростков. В статье обоснованы ведущие идеи, теоретические подходы, охарактеризованы формы, 
методы и содержание разработанной программы повышения квалификации педагогов. Изложен опыт апробации про-
граммы на территории г. о. Тольятти. Основным методом получения эмпирических данных стал метод анкетирования, 
проводимый среди 576 педагогов города, принимавших участие в качестве слушателей курса. Результатом исследо-
вания является анализ апробации разработанной программы, а предметом дискуссии – обоснование необходимости 
обучения педагогов специальным знаниям и навыкам для обучения детей безопасному поведению на дорогах, а также 
развитию социального партнерства в образовательных организациях. В заключении сделан вывод о том, что програм-
ма повышения квалификации должна ориентироваться на инновационные формы взаимодействия со слушателями, 
использование ресурсов социальных партнеров, что должно сказаться на эффективности образовательного процесса и 
решении задач государственной политики в области безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: образование, педагог, система повышения квалификации, безопасное поведение на дорогах, 
дополнительная образовательная программа. 
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Abstract. The article raises the problem of the formation of teachers’ competencies in the field of teaching children 
safe behavior on the roads in order to implement one of the key objectives of the “Road Safety Strategy in the Russian 
Federation for 2018–2024”. The author analyzes the domestic and foreign experience of postgraduate training of teachers. 
The study examines the topic of professional development of teachers as one of the conditions for the effectiveness of the 
educational process in the education and formation of law-abiding road users, ensuring their readiness to broadcast relevant 
knowledge to children and adolescents. The article substantiates the leading ideas, theoretical approaches, describes the 
forms, methods and content of the components of the developed teacher training program. The experience of testing the 
program on the territory of the city of Togliatti. The main method of obtaining empirical data was the questionnaire method 
conducted among 576 teachers of the city who participated as students of the course. The result of the study is an analysis of 
the approbation of the developed program, and the subject of discussion is the justification of the need for teachers to teach 
special knowledge and skills to teach children safe behavior on the roads, as well as the development of social partnership in 
educational organizations. In conclusion, it is concluded that the majority of teachers have noted new forms and methods of 
work on the prevention of children’s road traffic injuries and plan to implement the acquired knowledge in their professional 
activities, which should affect the effectiveness of the educational process and solving the tasks of state policy in the field 
of road safety.

Keywords: education, advanced training system, safe behavior on the roads, additional educational program.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема безопасности детей на 

дорогах не теряет своей актуальности. Согласно ста-
тистическим данным Госавтоинспекции в 2022 году 
на дорогах России получили травмы 15 854 ребенка в 
возрасте до 16 лет и 547 погибли [1]. Одной из целей 
«Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-
2024 гг.» является сведение к нулевым показателям 
смертности на дорогах России к 2030 году. Основной 
из ключевых задач, отраженных в Стратегии, является 
формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения путем разработки, внедрения и 
реализации новых образовательных программ по данно-
му направлению [2]. Решение обозначенной проблемы 
находится в компетенции Министерства просвещения 
Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов, а также самих образовательных организаций. 
Согласно статьи 29 Федерального закона №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» обучение граждан 
правилам безопасного поведения на автомобильных 
дорогах проводят организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами [3]. В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 41), Национальном проекте 
«Образование», Национальной образовательной иници-
ативе «Наша новая школа» стратегическим направлени-
ем является обеспечение безопасности детей на дорогах. 
В федеральных государственных образовательных стан-
дартах всех уровней реализация данного направления 
предусмотрена в разделах формирования здоровьесбе-
регающих компетенций [4]. 

В настоящее время изучение правил дорожного дви-
жения в образовательных организациях не имеет четкой 
регламентации и систематизации, так как отдельный 
предмет не предусмотрен. В основном данная тема от-
несена к урокам окружающего мира начальной школы 
и основам безопасности жизнедеятельности в среднем 
звене. Во многих школах обучение правилам происхо-
дит на классных часах и во время внеурочной деятель-
ности, а также в организациях дополнительного образо-
вания. Единого подхода к обучению детей правилам на 
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территории России не выработано. Однако, изучив име-
ющуюся методическую литературу по данному вопросу, 
можно отметить интересные отечественные разработки 
в отдельных субъектах нашей страны. Например, в ре-
спублике Татарстан апробирована интегративная мо-
дель обучения детей правилам с использованием пор-
тала безопасного поведения в дорожной среде «Сакла» 
[5]. В г. Калуга разработана обучающая программа 
«Компетентностный пешеход» с визуальными дидакти-
ческими средствами, являющимися эффективным ин-
струментом для обучения детей правилам [6]. В работах 
А. В. Вашкевич и Е. И. Толочко отражен опыт приме-
нения разработанного методического пособия и техно-
логий по формированию культуры безопасного поведе-
ния у учащихся в г. Охта и Санкт-Петербурге, доказана 
эффективность интеграции дополнительного и общего 
образования [7]. 

Проблема в отсутствии качественного системно раз-
работанного материала для педагогов заключается в том, 
что имеющиеся в свободном доступе интернет-ресурсов 
материалы носят характер сценариев классных часов, 
нет системы в этой работе, отсутствует методическое 
обеспечение, соответствующее конкретным разработан-
ным программам. Зачастую углубленная подготовка и 
последующая подача информации отнесена к компетен-
ции классных руководителей, которые, в свою очередь, 
являются учителями-предметниками, не водителями, 
и их знания правил дорожного движения основывают-
ся на бытовом опыте. Многие исследователи (Т. Ю. 
Вашкевич, Е. И. Толочко, С. Р. Асянова и др.) в своих 
работах поднимают вопрос о необходимости подготов-
ки педагогов к обучению детей безопасному поведению 
на дорогах, так как данная тема требует особых навы-
ков, умений, а главное – мотивирующей составляющей 
работника образования для достижения результатов. 
Таким образом, все актуальнее становится проблема 
подготовки именно самих педагогов к обучению детей 
безопасному поведению на дорогах с целью повышения 
качества и эффективности образовательного процесса, 
влияющего на сохранение жизни и здоровья учащихся. 

В современной системе образования педагогам при-
ходится постоянно повышать свою квалификацию, что-
бы отвечать новым требованиям общества и государ-
ственной политики. Возникает проблема: каким образом 
помочь педагогам в вопросе подготовки детей к безопас-
ному участию в дорожном движении? Поиск эффектив-
ных моделей повышения квалификации педагогических 
кадров приобретает сегодня особую актуальность. 

Вопросам повышения квалификации педагогов в 
данном аспекте уделяется определенное внимание в ра-
ботах многих исследователей. А. Н. Шевелев указывает 
на факторы, влияющие на модернизацию современных 
систем постдипломного образования, а именно на то, 
что «потребность учителей в сопровождении их профес-
сиональной деятельности (инноватика, исследования и 
эксперименты, знания по предмету, решение ситуатив-
ных проблем, групповая командная работа, учительское 
лидерство), востребует именно неформальные и ин-
формальные формы постдипломного образования» [8]. 
По мнению Г. Маркова и Д. Р. Гардиева, «повышение 
квалификации педагогических работников определяется 
непрерывной корректировкой условий и требований от 
государства в области образования и науки, распростра-
нением инновационных методик обучения в различных 
областях, выявлением потребности в повышении уровня 
компетентности в области воспитательной и образова-
тельной деятельности» [9]. В работе О. А. Михальковой, 
Т. А. Петровой и Н. А. Петровой повышение квалифи-
кации рассматривается как «один из видов професси-
онального обучения педагогов, которое проводится с 
целью повышения уровня теоретических знаний, совер-
шенствования практических навыков и умений в связи 
с постоянно повышающимися требованиями к их ква-
лификации» [10]. В. А. Селезнев в своем исследовании 

отмечает, что «системообразующей идеей персонифи-
цированного повышения квалификации является фор-
мирование направленности педагога на непрерывное са-
мообразование с учетом конкретных условий, в которых 
он работает, его трудовых функций, определяемых про-
фессиональным стандартом» [11]. Большинство ученых 
приходят к выводу о необходимости систематического 
повышения квалификации, нацеливание на творческое 
осмысление содержания, реализующееся в различных 
формах методологической деятельности. Как отмечает 
в своем исследовании Т. В. Волобуева, «система пост-
дипломного образования отличается гибкостью, диффе-
ренцируемостью, адресностью, опережающим характе-
ром обучения» [12]. Всё это в полной мере можно от-
нести к повышению квалификации педагогов в области 
обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

В работах зарубежных ученых также обсуждается 
проблема непрерывного развития педагогов в систе-
ме повышения квалификации. Как отмечает Мэй Брит 
Постхолм в своем исследовательском обзоре профес-
сионального развития педагогов, в школе «необходимо 
регулярное формирование интервенционных исследо-
ваний, так как они провоцируют процесс трансформа-
ции не только педагогов, но и устойчивого развития 
всей образовательной организации» [13].  По мнению 
бразильских авторов (Р. Де Фариас и А. Де Араужо), 
профессиональное развитие учителя происходит через 
нелинейный процесс, поэтому подчеркивается отсут-
ствие консенсуса относительно того, как к этому про-
цессу можно подходить в программах подготовки учи-
телей.  Как отмечают исследователи, именно такой опыт 
может помочь им в развитии и совершенствовании их 
практики [14]. Интересно исследование немецкого ав-
тора К. Шнайдер, которая предлагает интегрированную 
модель повышения качества обучения инновационным 
формам [15]. Исследователь Китая в своей работе опи-
сывает опыт углубленной интеграции открытого и про-
фессионального образования, позволяющего выгодно 
взаимодействовать двум типам образования [16].  

Одной из основополагающих идей исследования яв-
ляется использование системы повышения квалифика-
ции педагогов в вопросе обучения детей безопасному 
поведению на дорогах через развитие сетевого взаи-
модействия и социального партнерства образователь-
ных организаций.  В настоящее время многие отече-
ственные исследователи (А. А. Зобнина, Е. Е. Илясова, 
А. В. Никитин и др.) рассматривают сетевое взаимодей-
ствие как современную высокоэффективную инноваци-
онную технологию, которая является универсальным 
средством повышения эффективности образовательно-
го процесса. Как отмечают зарубежные исследователи 
С. Боргати и П. Фостер, «процесс взаимодействия групп 
людей из разных секторов, предполагающих обмен 
знаниями, навыками и ресурсами способствует дости-
жению общих целей и взаимной выгоды всех участни-
ков» [17]. По мнению португальских авторов (Э. Коста, 
М. Баптиста, Н. Доротеа), «социальное партнерство яв-
ляется эффективным подходом, при котором происхо-
дит поддержка горизонтального принятия решений; ре-
шение сложных проблем; разделение обязанностей; соз-
дание синергии между заинтересованными сторонами» 
[18]. Некоторыми исследователями Великобритании 
(М. Хэдфилд, М. Джоплинг, К. Ноден, Д. О’Лири, 
А. Стотт-Ноттингем) «социальное партнерство в обра-
зовании рассматривается как система взаимосвязанных 
отношений, направленных на улучшение качества об-
учения и повышения благополучия обучаемых» [19]. 
По мнению исследователей Великобритании, развитие 
социального и сетевого взаимодействия в образовании 
заставляет мобилизовать собственные знания для взаим-
ного достижения конкретной цели [20]. Канадские авто-
ры (Р. Пламмер, С. Витковски, А. Смитс и др.) приходят 
к выводу о том, что «для преодоления барьера между 
наукой и обществом необходимо развивать сотрудниче-
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ство и вовлекать сообщество в решение вопросов, име-
ющих важное значение» [21]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Опираясь на изученный опыт реализации повышения 

квалификации педагогов, а также учитывая рассмотрен-
ные подходы и принципы, нами были проанализирова-
ны имеющиеся образовательные ресурсы. Таким обра-
зом, целью нашего исследования является разработка и 
апробация программы повышения квалификации педа-
гогов в области обучения детей безопасному поведению 
на дорогах, что позволит повысить качество образова-
тельного процесса и приблизит к выполнению задач на-
циональных проектов. 

Исследование проводилось в три этапа в период с но-
ября 2021 по сентябрь 2022 года. В ходе эксперимента 
нами определялись следующие задачи: 1) анализ отече-
ственного опыта подготовки педагогов обучению детей 
безопасному поведению на дорогах в работах исследо-
ваний; 2) разработать программу подготовки педагогов 
обучению детей безопасному поведению на дорогах в 
системе повышения квалификации с учетом специфики 
региона; 3) провести мониторинг результативности раз-
работанной программы.

На первом этапе исследования для обоснования идей, 
определивших теоретическую основу работы, осущест-
влялся сопоставительный анализ трудов зарубежных и 
отечественных ученых. Он позволил систематизировать 
основные идеи и практический опыт проведения по-
вышения квалификации педагогов в области обучения 
детей безопасному поведению на дорогах; сформули-
ровать понятия  по исследуемой теме для разработки и 
реализации инновационных форм и методов работы в 
рамках программы.

На втором этапе разрабатывалась программа с исполь-
зованием научных подходов, которые помогали решать 
поставленные задачи исследования. В первую очередь, 
необходимо отметить системный подход, позволивший 
систематизировать проанализированный опыт ряда ис-
следователей и определить структурные компоненты 
программы. Повышение эффективности образовательно-
го процесса по исследуемой теме доказывалось при ра-
боте в системе. При подготовке программы учитывались 
факторы, влияющие на изменение эмоционального лич-
ного отношения к проблеме детской аварийности. Пути 
решения проблем предлагались с использованием лич-
ностного и деятельностного подходов, а именно через ре-
ализацию конкретных действий, путем личного участия 
в ситуационных играх и проработке некоторых занятий с 
применением уже полученных знаний. 

Экспериментальная реализация программы повыше-
ния квалификации педагогов проходила на третьем эта-
пе в период с марта по сентябрь 2022 года. В обучающих 
семинарах в рамках программы приняли участие 576 пе-
дагогов г. Тольятти из общеобразовательных школ, до-
школьных учреждений и организаций дополнительного 
образования. В течение курса проводилось анкетирова-
ние слушателей на входном и контрольном этапе экспе-
римента. Проведенное эмпирическое исследование по-
зволило получить ответы на интересующие нас вопросы 
и определить перспективы для дальнейшей работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках опытно-экспериментальной работы со-

вместно с институтом дополнительного образова-
ния «Жигулевская долина» разработана и утвержде-
на программа повышения квалификации педагогов 
«Технологии профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма», общим объемом 24 часа. 

Основной целью программы является подготовка 
педагогов к обучению детей безопасному поведению на 
дорогах. В результате успешной реализации программы 
ожидаются следующие социально-педагогические по-
следствия: повышение эффективности образовательно-
го процесса в области безопасного дорожного движения, 
а также изменение отношения педагогов к проблеме 

аварийности, которое повлечет сохранение жизни и здо-
ровья всех участников дорожного движения; снижение 
количества ДТП с участием детей на территории города; 
сокращение финансовых затрат на лечение и реабилита-
цию раненых в ДТП подростков.

Программа соответствует требованиям программ 
для дополнительного профессионального образования 
взрослых, построена на логике образовательного про-
цесса, представляющая собой следующие компоненты: 
ценностно-целевой, содержательный, организационно-
деятельностный и оценочно-результативный.

Социальное партнерство при реализации программы 
является одним из ведущих факторов. «Государственный 
заказ, представленный в виде требований ФГОС опреде-
ляет цели и задачи программы по формированию куль-
туры безопасного поведения обучающихся на дорогах, 
которые определены государственной политикой в обра-
зовательной сфере и экономическим потенциалом нашей 
страны. Социальный заказ выражает ожидание общества 
от системы образования и направлен на сохранение жиз-
ни и здоровья участников дорожного движения в резуль-
тате формирования культуры безопасного поведения на 
дорогах, а также повышения качества дорожной инфра-
структуры, организации дорожного движения, и опера-
тивности медицинской помощи пострадавшим» [22].

Обратимся к первому компоненту Программы, в осно-
ве которого лежат концептуальные подходы. Ценностно-
целевой компонент Программы основывается на личност-
ном, системном, деятельностном подходах. В рамках экс-
перимента проходило обучение педагогов расширению 
социального партнерства. При разработке Программы 
учитывались следующие дидактические принципы: 1) 
принцип наглядности и взаимосвязи причин опасного 
поведения детей и последствий дорожно-транспортных 
происшествий (программа построена так, что с первых 
часов у слушателей изменяется отношение к проблеме 
детской безопасности на эмоциональном уровне на ос-
нове просмотренного «краш-курса») [23]; 2) принцип со-
циальной безопасности, выраженный в необходимости 
научить детей ответственности за несоблюдение правил, 
приводящей к опасным последствиям; 3) принцип связи 
теории с практикой, реализуемый на основе изучения ре-
альной практики [24]; 4) принцип социального партнер-
ства и сетевого взаимодействия [25]. 

Содержательный компонент определяет внутрен-
нюю составляющую программы повышения квалифика-
ции педагогов «Технологии профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма», которая расширяет 
кругозор педагогов в обучении безопасному дорожному 
движению, раскрывает возможности привлечения со-
циальных партнеров для реализации интегративных со-
бытий (флешмобы, акции, городские конкурсы и др). 
Программой предусмотрены различные варианты се-
тевого взаимодействия в зависимости от тематической 
проблематики и необходимого подбора инструментов и 
направления деятельности педагога. 

Организационно-деятельностный компонент содер-
жит формы, методы обучения безопасному поведению 
учащихся на дорогах.  «В настоящее время наиболее эф-
фективными способами работы в данном направлении 
являются квесты и мастер-классы, интегративные уроки, 
деловые игры, беседы, различные внеклассные мероприя-
тия, содержащие элементы использования разнообразных 
методов и приемов обновления форм поведения личности 
на дорогах» [26]. Основной целью всех вышеперечислен-
ных форм является не только ознакомление слушателей с 
понятиями в области дорожного движения, но и грамот-
ному применению полученных знаний в соответствии с 
возрастными психофизиологическими особенностями де-
тей. Педагоги в рамках курса проходят ряд ситуативных 
игр в групповом и индивидуальном формате, тем самым 
знакомятся с возможными вариантами, готовыми к при-
менению. Для закрепления теоретического материала и 
применения знаний на практике происходит пополнение 
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методической копилки педагогов. В ней используются 
сюжетно-ролевые игры, метод анализа ситуаций, форма 
работы с социальными партнерами.

Оценочно-результативный компонент предполагает 
изучение сформированности компетенций педагогов по 
обучению безопасному дорожному движению несовер-
шеннолетних. Рефлексивный компонент программы ре-
ализуется с помощью проведения опросов, анкетирова-
ния, интервьюирования, в результате которых определя-
ется желание и умение применить полученные в рамках 
курса навыки в своей профессиональной деятельности. 

Предложенный вариант Программы реализован в 
настоящем исследовании в результате поставленного 
эксперимента. Эксперимент проводился среди 576 пе-
дагогов г. Тольятти из общеобразовательных школ, до-
школьных учреждений и организаций дополнительного 
образования.

В течение курса проводилось анкетирование слуша-
телей. 77 % респондентов на входном контроле отмети-
ли запрос на обучение новым формам и методам рабо-
ты по профилактике детского травматизма на дорогах. 
Ключевой идеей Программы является использование ре-
сурсов социального партнерства, так как в образователь-
ных организациях до сих пор нет необходимой матери-
альной базы. 41,6 % слушателей отметили, что им до сих 
пор не удалось наладить сотрудничество с социальными 
партнерами. Для решения данной задачи при апробации 
Программы слушателям доведены контакты партнеров, 
готовых принять участие в образовательном процессе. 
Возникающие трудности в системной подаче материала 
были отмечены у 79 % слушателей, которые обращают-
ся в интернет-ресурсы за готовыми сценариями занятий 
и не имеют разработанных целостных программ работы 
с детьми. Ввиду того, что на территории региона чаще 
всего страдают дети-пешеходы вблизи образовательных 
организаций, педагогам было предложено тщательно из-
учить технологию разработки паспорта маршрута «Дом-
Школа-Дом». 49,3 % слушателей отметили, что затруд-
нения возникают в вопросе обучения детей управлению 
средствами индивидуальной мобильности, в связи с чем, 
был подготовлен ряд ситуационных задач, компенсиру-
ющих не только когнитивные пробелы, но и методиче-
ские. Программа насыщена интерактивными играми на 
развитие внимания для пешеходов, заданиями для усво-
ения правил для велосипедистов и ситуационно-ролевы-
ми играми для пассажиров. В ходе семинаров педагоги в 
группах разрабатывали и проигрывали обучающие уроки 
по заданным темам с учетом разных возрастных катего-
рий учащихся. Большинство респондентов (93,7 %) отме-
тили, что полученные новые формы и методы работы с 
детьми по профилактике детского травматизма планиру-
ют применять в своей профессиональной деятельности. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя и обобщая полученные данные от пе-

дагогов – классных руководителей, работников допол-
нительного образования и воспитателей дошкольных 
учреждений, можно сделать вывод о том, что у всех 
слушателей возникает трудность в подготовке занятий 
по данной тематике ввиду отсутствия единых система-
тизированных программ в данном направлении. Лишь 
7,7 % респондентов из числа воспитателей и педагогов 
дополнительного образования отметили то, что они ра-
ботают по своим авторским программам и не нужда-
ются в помощи. Слушатели курса констатировали то, 
что в вопросе обучения детей безопасному поведению 
на дорогах необходимы специальные знания и навыки. 
Как отмечает в своем исследовании об организации не-
прерывного обучения детей правилам в нашей стране 
А. Ш. Мамедов, «эффективность образовательной дея-
тельности по обучению несовершеннолетних основам 
дорожной безопасности … во многом зависит от сте-
пени подготовленности педагогических кадров, их за-
интересованности в самостоятельной разработке …» 
[27]. Нельзя не согласится с критическими выводами ис-

следователя о том, что из-за отсутствия комплексного и 
системного подхода к разработке программ, несогласо-
ванности тематического планирования с психофизиоло-
гическими особенностями детей, а также из-за неподго-
товленности и допускаемых ошибок педагогов в вопро-
се обучения детей правилам не создаются оптимальные 
условия для формирования положительных привычек 
безопасного поведения на дорогах. В ходе проведения 
эксперимента с педагогами разбиралось большое коли-
чество тем, в том числе и типичных ошибок в обучении 
детей правилам, разъяснялись основы законодательства 
в данной области. Несмотря на то, что каждая тема раз-
биралась не только теоретически, но и практически, 
чуть меньше 10 % респондентов на контрольном этапе 
эксперимента указывали неверные ответы по пройден-
ному материалу. Это свидетельствует о том, что апро-
бированная Программа требует некоторой доработки, а 
исследование по данной проблематике продолжается.

Таким образом, для того, чтобы научить детей без-
опасному поведению на дорогах, необходимо обучить 
педагогов эффективным формам и методам взаимодей-
ствия с детьми. Способствовать развитию педагогов в 
данном направлении возможно путем реализации допол-
нительной программы обучения в системе повышения 
квалификации. Особенность апробированной программы 
заключается в том, что в рамках курса происходит эмоци-
ональная мотивация педагогов к поиску наиболее эффек-
тивных методов и форм работы. В процессе проведения 
семинаров слушатели знакомятся с опытом работы в дру-
гих регионах, акцент при этом делается на развитие со-
циального партнерства. Необходимо отметить, что 35,2 % 
респондентов стали активнее взаимодействовать с соци-
альными партнерами по обучению детей. 

ВЫВОДЫ
Система повышения квалификации является универ-

сальным средством развития у педагогических кадров 
знаний, навыков и умений в вопросе формирования за-
конопослушных участников дорожного движения, что, 
в свою очередь, является одной из стратегических задач 
государственной политики. Основным выводом прове-
денного исследования является подтверждение предпо-
ложения о том, что совершенствование эффективности 
образовательного процесса в вопросе обучения детей 
безопасному поведению на дорогах возможно путем 
реализации программы повышения квалификации педа-
гогов. В рамках исследования разработанная и апроби-
рованная Программа подтвердила важность развития со-
циального партнерства по формированию компетенций 
педагогов в области безопасного дорожного движения. 
В результате проведенного мониторинга можно сде-
лать вывод о том, что большинство (93,7 %) слушате-
лей курса планируют реализовывать полученные знания 
и навыки в своей профессиональной деятельности, что, 
в свою очередь, должно сказаться на снижении пока-
зателей аварийности с участием несовершеннолетних. 
Кроме этого, учитывая запрос большинства слушателей, 
в рамках исследования возникла необходимость разра-
ботки модульной программы обучения детей безопас-
ному поведению на дорогах с возможностью междисци-
плинарной интеграции.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт вузов, внедряющих индивидуальную образовательную траекто-

рию (ИОТ). Актуальность проведенного исследования заключается в анализе результатов реализации различных 
моделей индивидуализации в образовательном процессе вуза. В статье дается краткий экскурс по актуализации 
новой модели высшего образования на основе стратегических документов, утвержденных Правительством РФ и 
Минобрнауки РФ. Представлен анализ научных работ исследователей в области высшего образования, в которых 
отражены практика и полученные итоги в процессе внедрения индивидуальной образовательной траектории. В ка-
честве результатов в статье представлены основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и админи-
страция вуза при реализации индивидуальной образовательной траектории (тьюторство, дефицит финансирования, 
частичное соответствие элективных дисциплин интересам обучающихся, неготовность к ИОТ профессорско-препо-
давательского состава, доминирование традиционного обучения в вузе, слабая материально-техническая база, осо-
бенно по цифровым системам, недостаточный уровень развития у студентов ключевых компетенций: нацеленность 
на саморазвитие, критическое мышление, умение анализировать ситуацию с разных сторон и принимать решение, 
затруднение в составлении индивидуальных образовательных маршрутов, проведении самоанализа и самооценки 
за личный выбор и результаты достижения цели и др.). Авторы подчёркивают, что внедрение индивидуальной обра-
зовательной траектории в вузе, несмотря на выявленные проблемы и сложности, перед другими моделями обучения 
выделяется преимуществом ценностного характера.  

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, модель обучения, модернизации высшего обра-
зования, персонализация, гибкость и мобильность образовательной траектории, индивидуализации обучения вари-
ативную модель организации учебного процесса, тьюторство, индивидуализация обучения, ценностно-смысловые 
ориентиры современного высшего образования.
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Abstract. The article examines the experience of universities implementing an individual educational trajectory (IOT). 

The relevance of the conducted research lies in the analysis of the results of the implementation of various models of 
individualization in the educational process of the university. The article provides a brief overview of the actualization of 
a new model of higher education based on strategic documents approved by the Government of the Russian Federation 
and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. The analysis of scientific works of researchers in the 
field of higher education, which reflect the practice and the results obtained in the process of implementing an individual 
educational trajectory, is presented. As a result, the article presents the main problems faced by teachers and university 
administration in the implementation of an individual educational trajectory (tutoring, lack of funding, partial compliance of 
elective disciplines with the interests of students, unpreparedness for IOT of the teaching staff, the dominance of traditional 
education at the university, weak material and technical base, especially for digital systems, insufficient the level of 
development of students’ key competencies: focus on self-development, critical thinking, the ability to analyze the situation 
from different sides and make decisions, difficulty in drawing up individual educational routes, conducting self-analysis and 
self-assessment for personal choice and the results of achieving goals, etc.). The authors emphasize that the introduction 
of an individual educational trajectory in higher education, despite the identified problems and difficulties, stands out as a 
value-based advantage over other learning models.
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обоснована стратегическими документами [1]. «Форсайт-
исследование «Образование – 2030» агентства стратеги-
ческих инициатив при Правительстве РФ указывает на 
персонализацию образования в контексте «университе-
та для одного», который будет реализован посредством 
сервисов для создания индивидуальных образовательных 
траекторий, а в долгосрочной перспективе индивидуаль-
ная траектория развития человека трансформируется в 
непрерывную траекторию по типу конструктора, реали-
зующего принцип “собери себя сам”» [2].

Необходимость реализации новой модели образо-
вания в вузовской системе была озвучена «министром 
науки и высшего образования РФ В. Н. Фальковым: «В 
21 веке мы входим в принципиально другую модель об-
разования. Оно должно стать более индивидуальным не 
для того, чтобы найти таланты, а для того, чтобы в каж-
дом раскрыть талант. Нам необходимо сделать высшее 
образование индивидуальным, то есть работать с каж-
дым по-особому…» [3].

В докладе Правительства РФ Федеральному 
Собранию, в котором рассматривается стратегия раз-
вития образования, отмечается актуальность развития 
индивидуализации обучения на основе выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий, в зада-
чах модернизации высшего образования предлагается 
«расширить автономию образовательных организаций и 
мобильность (индивидуальные образовательные траек-
тории) для обучающихся» [4].

Концепция персонализации образования призвана обе-
спечить гибкость образовательной траектории студента, 
подстраивать учебный план с учетом потребностей об-
учающегося, рынка труда и конкретных работодателей, 
выступает реакцией высшего образования на радикаль-
ные изменения рынка труда, как перепроизводство, неста-
бильность вакансий на специалистов из-за сокращения в 
реальном секторе производства, переход к цифровизации, 
автоматизации технологических процессов и производств.

В программе «Приоритет-2030» персонализа-
ция представлена как одна из стратегических идей  
Программа «Приоритет-2030» представляет персонали-
зацию как одну из стратегических идей и в последнее 
время заметно увеличилось количество отечественных 
вузов, успешно реализующих на практике модель ин-
дивидуальной образовательной траектории. Еще в 2017 
году была создана национальная платформа Modeus, у 
которой количество пользователей больше 33 000.  

Персонализация обучения выступает одним из совре-
менных трендов высшего образования, направленная на 
расширение возможностей студентов в успешном тру-
доустройстве и в профессиональном карьерном росте в 
дальнейшем. Несмотря на необходимость внедрения ин-
дивидуальных образовательных траекторий в образова-
тельный процесс высшего образования, существует ряд 
проблем, препятствующих их активному внедрению на 
практике. С данной позиции для нашей работы несомнен-
ный интерес представляют научные работы, в которых 
отражаются результаты внедрения индивидуальной обра-
зовательной траектории в вузе и предлагаются к открыто-
му обсуждению выявленные проблемы для их решения.

Нами изучены научные публикации, связанные с 
анализом результатов внедрения индивидуальной об-
разовательной траектории в вузе. За последние годы 
опубликовано достаточно большое количество научных 
работ, посвященных изучению научно-теоретических 
основ и анализе результатов внедрения индивидуальной 
образовательной траектории в образовательных органи-
зациях [5–10].

Авторы публикаций отмечают, что индивидуальная 
образовательная траектория позволяет студенту успеш-
но осваивать образовательную программу и развивать 
компетенции не только по специальности, но и другие, 
направленные на расширение и углубление полученных 
компетенций или диаметрально противоположных по-

строенному треку.
Вместе с тем, исследователи подчеркивают необхо-

димость акцентирования внимания на трудности, воз-
можно, локальные или общие, требующие серьезного 
внимания. В таблице 1 нами указаны основные пробле-
мы реализации индивидуальной образовательной траек-
тории, которые имеют не прогностический характер, а 
раскрыты в процессе практической работы и опублико-
ваны в научных статьях исследователей.

Таблица 1 – Проблемы реализации индивидуальной 
образовательной траектории в вузе

Выявленные проблемы из научных работ ученых-
исследователей относятся к вопросам концептуально-
го, нормативно-правового, ресурсного, организацион-
но-управленческого, технического характера, которые 
сдерживают полноценную реализацию и внедрение ин-
дивидуальной образовательной траектории в учебном 
процессе вуза.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью нашей работы является анализ опыта вне-

дрения индивидуальных образовательных траекторий в 
системе высшего образования по материалам научных 
исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня вузами в организации учебного процесса ис-

пользуются электронные образовательные среды с пер-
сонифицированными сервисами, которые обеспечивают 
индивидуальную поддержку и сопровождение студентов; 
с каждым годом неуклонно растет число сервисов, про-
грамм, ресурсов, которые способствуют индивидуализа-
ции учебного процесса; возрастает количество студентов, 
для которых персонализированное обслуживание с уче-
том их вкусов, интересов и предпочтений частными сер-
висными компаниями и государственными регистрацион-
ными организациями является привычным. Современные 
студенты являются свободными носителями цифровых 
компетенций, и среди них появляются и те, которые не 
являются только пользователями, но и самостоятельными 
разработчиками различных сервисов и программ. Сегодня 
всем становится очевидным то, что важным условием ре-
ализации индивидуальной образовательной траектории 
является информатизация и компьютеризация.

Актуальность индивидуализации обучения студентов 
вуза закрепилась в документах, на основе которых опре-
деляется модернизация высшего образования в стране. В 

ПЛАТОНОВА Раиса Ивановна и другие 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA136

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социаль-
ной поддержки и стимулирования» ФЗ от 29.12 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отра-
жены права обучающихся на возможность выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории как новой 
модели университетского образования:

- обучающиеся имеют академическое право обучать-
ся по индивидуальному учебному плану;

- принимать участие в формировании содержания ос-
новной образовательной программы;

- выбирать факультативные и элективные учебные 
дисциплины, курсы, предметы.

В Госпрограмме РФ «Развитие образования на 2018–
2025 гг.» отмечается, что студенты могут учиться по ин-
дивидуальному плану [16].

Сегодня действующие федеральные государствен-
ные образовательные стандарты представляют сту-
дентам возможность участия в формировании индиви-
дуальной образовательной траектории за счет выбора 
элективных и факультативных дисциплин.

В последние 10 лет заметно возросло количество 
образовательных программ с предоставлением выбора 
и самостоятельного выстраивания студентами инди-
видуальных траекторий обучения. Согласно Приказа 
Минобрнауки РФ № 848 от 31 июля 2020 г. в высших 
учебных заведениях осуществляется набор первокурс-
ников на укрупненную группу профессий / специаль-
ностей / направлений подготовки, представляющую со-
вокупность родственных специальностей и направлений 
подготовки, что позволяет в течение первых двух лет 
учебы студенту:

- переходить на другой профиль или направление 
внутри группы после определения с будущей специаль-
ностью без дополнительных экзаменов [17];

- выстроить более гибкую и мобильную образова-
тельную траекторию, которая с учетом образовательных 
потребностей и плана профессиональной карьеры дает 
студентам развивать новые компетенции и дополни-
тельные квалификации в период освоения основной об-
разовательной программы.

Одним из ожидаемых эффективностей от такого фор-
мата обучения с возможностью перехода из одного про-
филя в другой внутри укрупненной группы профессий / 
специальностей / направлений подготовки является уве-
личение контингента выпускников, трудоустроенных по 
полученному образованию. На сегодня, как свидетель-
ствуют данные сервиса «“Superjob”, выпускники вузов 
по стране устраиваются на работу по профилю только 
чуть больше 60 %» [18].

Вслед за описанием и обоснованием положительных 
сторон индивидуальной образовательной траектории с 
научно-теоретической и концептуальной стороны, обе-
спечением необходимых условий и разработкой меха-
низма ее реализации в вузах на основе принятых нор-
мативных документов, имеющейся практики внедрения 
возникает вопрос: в чем заключается преимущество и 
отличие от традиционного образования новой модели 
высшего образования? Для ответа на данный вопрос 
нами были проанализированы мнения экспертов-руко-
водителей и ведущих профессоров российских вузов, 
размещенных на сайте проекта Forbes Education [19], и 
составлен набор характеристик с положительных и про-
блемных сторон в процессе реализации индивидуальной 
образовательной траектории в вузе:

- студент может самостоятельно с учетом своих по-
желаний составить собственное расписание и перечень 
предпочитаемых для изучения дисциплин;

- студент без потери курса может осуществить переход 
на другую образовательную программу в соответствии с 
его новыми интересами и профессиональному плану;

- у студента имеется возможность свободного вы-
бора предметов по своим интересам (в учебном плане 
элективные курсы примерно составляют 1/3 образова-
тельной программы);

- студент может самостоятельно регулировать свой 
темп освоения программы;

- у студентов формируется осознанное отношение в 
выборе дисциплин, курсов, повышается чувство личной 
ответственности за свою профессиональную карьеру и 
будущую жизнь;

- в случае проблем и нежелания студента дальше про-
должить обучение по  индивидуальной образовательной 
траектории, ему предоставляется возможность перехода 
в группу, которая обучается по традиционной системе;

- повышается конкуренция между преподавателями за 
выбор студентами разработанной дисциплины, способ-
ствующая стимулированию преподавателей постоянно 
совершенствовать свои курсы и разрабатывать новые.

Проблемы:
- сложности в составлении и реализации расписания, 

появление множества индивидуальных планов, которые 
могут тормозить привычный темп организации учебно-
го процесса;

- большая нагрузка на инфраструктуру и на сопрово-
ждение тьюторской службы;

- неравномерное распределение учебной нагруз-
ки преподавателей из-за свободного выбора студентов 
(есть опасность у некоторых преподавателей остаться 
без студентов);

- неготовность преподавателей к работе с группой 
студентов из разных образовательных программ (про-
фильных и непрофильных);

- требуется постоянный контроль за содержанием 
дисциплин для формирования у студента необходимых 
компетенций и обеспечения требуемого объема знаний в 
соответствии с ФГОС;

- возможность формального подхода к системе пре-
реквизитов (например, студент при выборе изучения 
немецкого языка на русском или немецком языках, вы-
бирает на немецком языке без предварительного под-
тверждения уровня владения языком). Есть дисциплины, 
которые следует изучить в строгой последовательности, 
что может быть игнорирован студентом при составле-
нии ИОТ из-за неопытности (незнания).

Исследование опыта внедрения индивидуальных об-
разовательных траекторий имеет концептуальную и прак-
тическую значимость как одна из современных моделей 
трансформации современного высшего образования.

Формирование новой модели образования в систе-
ме высшего образовательная – индивидуальная обра-
зовательная траектория – актуализирует роль и место 
каждой личности как участника в системе образования. 
Поэтому во многих материалах рассмотренных нами пу-
бликаций об опыте реализации индивидуальной образо-
вательной траектории особое внимание акцентируется 
осознанность, самостоятельность и ответственность сту-
дента. У многих преподавателей вузов вызывает вопрос 
готовность студентов к предоставленному выбору дис-
циплин, курсов, участию формированию индивидуаль-
ного учебного плана, способность студентов прогнози-
ровать и планировать свою профессиональную карьеру 
в контексте достижения поставленной будущей общей 
жизненной цели. В материалах научных публикаций на-
ходятся эмпирические данные, которые отражают недо-
статочное проявление осмысленности и осознанности в 
выборе и выстраивании индивидуальной образователь-
ной траектории, слабое представление о связи и влиянии 
сегодняшних решений на достижение цели будущего. 
Возможно студенты выбор профиля образовательной 
программы, элективных дисциплин, факультативов, 
курса по «масштабу, или уровню, ситуаций выбора» не 
соотносят с «судьбоносным» [20] выбором – решением, 
не стремятся заглядывать далеко в неопределенное бу-
дущее. В связи с тем возникает помочь студенту найти 
точки соприкосновения между образовательной, про-
фессиональной и личностной стратегией обучающегося.

Или как мы знаем, для современных студентов полу-
ченный диплом о высшем образовании уже не является 
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гарантом его успешной карьеры в профессиональной 
сфере, что в течение жизни они могут сменить и освоить 
несколько специальностей и поэтому их выбор направ-
лен только на ближайший период. Следующей возмож-
ной причиной «неготовности» студента к выбору и вы-
страиванию своей образовательной траектории может 
быть неуверенность в правильности выбора, опасение 
совершить ошибку. Важно вузам создать безопасную 
среду, гибкую образовательную программу, обеспечить 
педагогическое сопровождение студентов в лице тью-
торов, наставников, кураторов, которые всегда могут 
помочь, поддержать и направить в принятии решений, 
систематизации выбранных предметов, курсов, места 
практики, работодателя, чтобы учебный процесс не пре-
вратился хаотичный набор компетенций и дисциплин.

В контексте данного вопроса в работах зарубежных 
исследователей находим интересную концепцию о том, 
что студентов вуза нужно научить самостоятельно регу-
лировать учебную деятельность (SRL) [21–24]. Данная 
способность не формируется в рамках содержания от-
дельной учебной дисциплины, в большей степени связа-
на с уровнем проявления волевых усилий, самостоятель-
ности, ответственности, которые недостаточно развиты у 
выпускников средних общеобразовательных школ [24].

Также в материалах прослеживается некое недоверие 
и сопротивление к новой модели высшего образования 
как дань «модному нововведению», «выбору только 
дисциплин по выбору, что давно есть в вузе».

ВЫВОДЫ
Несмотря на имеющиеся сложности в реализации 

ИОТ в вузе к существенным достоинствам ценностно-
го характера можно отнести то, что возможность вы-
бора элективных курсов, факультативных дисциплин, 
составления индивидуального учебного плана форми-
рует у студента осознанность, умение ориентировать-
ся и анализировать большой информационный поток, 
планировать свою профессиональную карьеру, прогно-
зировать какие знания и умения востребованы сейчас, а 
к окончанию вуза какие компетенции и опыт будут ре-
левантны «здесь и сейчас» и самостоятельно построить 
под себя образовательную траекторию, позволяющую 
адаптироваться к любым трансформациям в будущей 
профессиональной и личностной жизнедеятельности за 
период учебы в вузе. Именно симбиоз универсального 
образования с глубоким погружением в специализацию 
может обеспечить студенту без потерь адаптироваться 
к непрерывно меняющимся требованиям рынка труда, 
ценностно-смысловым ориентирам социально-значимой 
и общественной жизни.

Тенденция трансформации российского высшего 
образования в сторону внедрения индивидуальной об-
разовательной траектории обучающихся подразумевает 
переход на вариативную модель организации учебного 
процесса: расширение реализации моделей обучения 
через комбинирование классического группового и по-
токового обучения с персонализированным обучением 
на основе индивидуальной образовательной траектории, 
ориентированной на удовлетворение потребностей и ин-
тересов отдельного студента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Образование будущего – альтернативы и возможности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass. ru/pmef-2017/
articles/4271513

2. Прохорова М.П., Шкунова А.А., Гуреева Е.П. Средства 
персонализации образовательного процесса в рамках электронных 
курсов. Проблемы современного педагогического образования. 2021. 
№ 71-3. С. 183-187 URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=46587325

3. Частикова В.А., Псеуш А.Г. Интеллектуальный анализ данных 
при построении индивидуальных образовательных траекторий // 
Вестник АГУ. Вып. 2 (281), 2021, С. 66-71. http://vestnik.adygnet.ru/
files/2021.2/6608/66-71.pdf

4. Вьюшкина Е. Г., Щербакова О. В.  Индивидуальная образо-
вательная траектория: основания для выбора элективных дисци-
плин // Известия Саратовского университета. Серия: Акмеология 
образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 2 (42). С. 112–
11. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/individualnaya-obrazovatel-
naya-traektoriya-osnovaniya-dlya-vybora-elektivnyh-distsiplin.pdf

5. Козак М.В. Опыт реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в современном вузе. В сборнике: Педагогическая наука 
и образование в диалоге со временем. Сборник материалов VIII 
Международной научно-практической конференции, посвящённой 
памяти В.А. Пятина. Редактор-составитель И.А. Романовская. 
Астрахань, 2023. С. 342-346.

6. Зимина Е.А., Ларина Т.С. Роль информационно-коммуникаци-
онных технологий в индивидуальных образовательных траекториях 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе // Мир науки, культу-
ры, образования. 2023. № 5 (102). С. 87-90.

7. Анцупова С.Г., Парникова Г.М. Индивидуальная образова-
тельная траектория - будущее образовательного процесса в вузе // 
Перспективы науки. 2021. № 5 (140). С. 177-179.

8. Игнатов С.Б. Индивидуальные образовательные траек-
тории в вузе: проблема моделирования содержательной основы // 
Перспективы науки. 2021. № 2 (137). С. 118-123.

9. Остапенко М.С., Назарова В.Ю. Внедрение индивидуаль-
ных образовательных траекторий в вузе // Вестник Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета. 
Машиностроение, материаловедение. 2022. Т. 24. № 2. С. 87-95.

10. Чеканушкина Е.Н., Рябинова Е.Н. Организация индивидуаль-
ных траекторий обучения будущих технических специалистов в об-
разовательном пространстве вуза // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, меди-
ко-биологические науки. 2022. Т. 24. № 84. С. 31-39.

11. Лапшова А.В., Уракова Е.А., Михайленко Д.М. 
Профессиональное сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий студентов вуза. Проблемы современного педагогическо-
го образования. 2021. № 72-2. С. 141-143 URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=47560037

12. Кукушкина Д.А., Журавлева Д.А., Леонова Е.Ю. Индивидуальные 
образовательные траектории в представлениях студентов аграрного 
вуза. В сборнике: Достижения молодежной науки для агропромышлен-
ного комплекса. Сборник материалов LVI научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2022. С. 1132-1138.

13. Шапошникова Н.Ю. Состояние проблемы реализации индиви-
дуальных образовательных траекторий студентов в высшей школе. 
Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2016. № 2. С. 105-111. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26599032

14. Горбунова Н.В., Фетисов А.С. Реализация индивидуальных 
образовательных траекторий в вузе на основе персонализирован-
ного подхода //Современная высшая школа: инновационный аспект. 
2022. Т. 14. № 2 (56). С. 25-30. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=48688454

15. Данейкин Ю.В., Калпинская О.Е., Федотова Н.Г. Проектный 
подход к внедрению индивидуальной образовательной траектории в 
современном вузе // Высшее образование в России. № 8 - 9, 2020, С. 
104-116. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-104-116. 
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-104-116

16. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://минобрнауки.рф/документы/3409

17. Об установлении организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям 
и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специально-
стей и направлений подготовки для обучения по образовательным про-
граммам высшего образования (программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год: Приказ 
Минобрнауки России № 848 от 31 июля 2020 г. – М., 2017. 2 с.

18. Студентам упростили переход. Forbes Education. URL: https://
education.forbes.ru/special-projects/iot-main/iot-unmn

19. Forbes Education. URL: https://education.forbes.ru/ 
20. Леонтьев Д.А. Психология выбора / Д.А. Леонтьев, Е.Ю. 

Овчинникова, Е.И. Рассказова, А.Х. Фам. М.: Смысл, 2015. 464 с.
21. Fryer L., Ginns P., Walker R. Reciprocal Modelling of Japanese 

University Students’ Regulation Strategies and Motivational Deficits for 
Studying // Learning and Individual Differences. 2016. Vol. 51. P. 220–228. 
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.08.032

22. Navea A., Suárez J. Estudio Sobre la Utilización de Estrategias 
de Automotivación en Estudiantes Universitarios // Psicología Educativa. 
2017. Vol. 23, iss. 2. P. 115–122. https://doi.org/10.1016/j.pse.2016.08.001.

23. Sebesta A., Speth B. How Should I Study for the Exam? Self-
Regulated Learning Strategies and Achievement in Introductory Biology // 
CBE – Life Sciences Education. 2017. Vol. 16, iss. 2. P. 1–13. https://doi.
org/10.1187/cbe.16-09-0269.

24. Higgins N., Frankland S., Rathner J. Self-Regulated Learning in 
Undergraduate Science // International Journal of Innovation in Science 
and Mathematics Education. 2021. Vol. 29, iss. 1. P. 58–70. https://doi.
org/10.30722/ijisme.29.01.005.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов 

The authors declare no conflicts of interests.

Received date: 13.12.2023
Approved date: 28.12.2023
Accepted date: 31.12.2023

ПЛАТОНОВА Раиса Ивановна и другие 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA138

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

УДК 37.05.3
DOI: 10.57145/27128474_2023_12_04_29

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ОНЛАЙН-КУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
© Автор(ы) 2023

ПОЛЕВАЯ Наталия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы
Амурский государственный университет 

675027, Россия, Благовещенск, natabra85@list.ru
SPIN: 3724-4005 
AuthorID: 668735
СИТНИКОВА Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы

Амурский государственный университет 
675027, Россия, Благовещенск, vikatk@mail.ru

SPIN-код: 3302-7859
AuthorID: 759386
Аннотация.  Актуальность обозначенной темы обусловлена наращиванием оборотов цифровизации образо-

вания в Российской Федерации и, как следствие, предоставлением всем участникам образовательного процесса 
беспрепятственного доступа к образовательным ресурсам и материалам сети Интернет. В последние годы онлайн-
образование становится все более популярным и доступным, предоставляя студентам возможность обучаться уда-
ленно и гибко управлять своим временем. Настоящая статья исследует использование онлайн-курсов студентами 
вузов в контексте учебного процесса. Целью данной статьи является попытка анализа использования студентами 
онлайн-курсов в учебном процессе вуза. В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования он-
лайн-курсов студентами, а также их влияние на процесс обучения и результаты учебы. Авторы провели иссле-
дование среди студентов Амурского государственного университета, позволяющее выяснить цели использования 
студентами онлайн-курсов в процессе обучения, форматы используемого студентами цифрового контента, резуль-
таты, полученные студентами по итогам изучения онлайн-курсов, а также трудности, которые они испытывают при 
использовании онлайн-курсов в учебном процессе. Результаты исследования позволяют сделать вывод, о том, что 
использование онлайн-курсов студентами может быть полезным дополнением к традиционному образованию, од-
нако требует соответствующей организационной и методической поддержки и структурирования со стороны вуза. 

Ключевые слова: учебный процесс, образовательная среда, онлайн-курсы, цифровой контент, видеолекции, 
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Abstract. The relevance of the identified topic is due to the increasing pace of digitalization of education in the Russian 
Federation and, as a result, providing all participants in the educational process with unhindered access to educational 
resources and materials on the Internet. In recent years, online education has become increasingly popular and accessible, 
providing students with the opportunity to study remotely and manage their time flexibly.  This article examines the use of 
online courses by university students in the context of the educational process. The purpose of this article is an attempt to 
analyze the use of online courses by students in the educational process of a university. The article discusses the advantages 
and disadvantages of using online courses by students, as well as their impact on the learning process and educational 
outcomes. The authors conducted a study among students at Amur State University to find out the purposes of students using 
online courses in the learning process, the formats of digital content used by students, the results obtained by students from 
studying online courses, as well as the difficulties they experience when using online courses in the educational process. 
The results of the study allow us to conclude that the use of online courses by students can be a useful addition to traditional 
education, but requires appropriate organizational and methodological support and structuring from the university.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. я
Использование в процессе образовательной подго-

товки студентов вузов онлайн-курсов – это один из наи-
более актуальных современных векторов развития ву-
зовского образования. Основным субъектом в деле соз-
дания онлайн-курсов в России является Национальный 
совет открытого образования [1].

Цель деятельности данного совета – сформировать 
совокупность онлайн-курсов, которые в полной мере 
будут рассматриваться как замена образовательных 
программ вузов. Это даст возможность студентам фор-
мировать образовательные и профессиональные компе-
тенции практически того же качества и уровня, что и в 
рамках традиционного обучения. Кроме того, отдельные 
категории студентов смогут получить полноценное выс-
шее образование, не взирая на различные ограничения 
физического, территориального или иного характера.

Данные обстоятельства стали причиной того, 

что в 2015 году в России начала функционировать 
Национальная платформа онлайн-образования (НПОО). 
На этой платформе в настоящее время разрабатывает-
ся и реализуется большое разнообразие онлайн-курсов. 
Наряду с этим практически все вузы в России в послед-
ние годы интегрировали и продолжают интегрировать 
онлайн-курсы в учебные планы реализуемых образова-
тельных программ и/или в индивидуальные планы сту-
дентов. Благодаря такому подходу сегодня на онлайн-
платформах размещены онлайн-курсы высокого каче-
ства, показывающие эффективность и результативность 
образовательного процесса. Могие онлайн-курсы можно 
рассматривать как замену традиционных учебных дис-
циплин и курсов, читаемых на базе университетов.

Нормативно-правовое поле, регламентирующее си-
стему вузовского образования в России, не предусма-
тривает запретов в плане реализации университетами 
образовательных программ с использованием онлайн-
курсов (как внутренних, разработанных штатными пре-
подавателями, так и внешних, размещенных на онлайн-
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платформах других университетов). Кроме того на воз-
можность использования онлайн-курсов при реализации 
образовательных программ указывает целый ряд норма-
тивных документов.

Разработанный в 2016 году приоритетный про-
ект «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» (действующий до 2025 года) 
также ориентирует вузы на увеличение объемов исполь-
зования онлайн-курсов в образовательном процессе [2; 3].

Это связано с тем, что данный проект имеет своей 
основной целью значительное увеличение до 2025 года 
масштабов реализации онлайн-курсов в государствен-
ных образовательных учреждениях высшего образова-
ния, т.е. в вузах России.

Целый ряд экспертов, исследовавших применение 
онлайн-курсов в учебном процессе вузов, рассматри-
вают онлайн-образование как особую инновационную 
возможность для получения знаний студентами без 
ограничений, а также изучают потенциал онлайн-курсов 
в плане обеспечения демократизации и диверсификации 
системы вузовского образования [4].

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» содержит отдельные статьи, регламентиру-
ющие возможные способы внедрения и реализации он-
лайн-курсов учебном процессе вузов. Среди основных 
способов стоит отметить такие как: интеграция ресурсов 
разных университетов при организации учебного про-
цесса; использование в учебном процессе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения; 
участие студентов в академической мобильности; свобо-
ду выбора преподавателями форм и методов обучения [5].

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

Изучением интеграции онлайн-курсов в учеб-
ный процесс занимались такие  исследователи, как: 
А. А. Басаргин [6], Е. В. Ерохина, А. И. Гретченко [7], 
Ж. В. Идрисова, С. Х. Алихаджиев [8], А. А. Клепикова, 
О. Н. Сатлер [9], М. Л. Ковалева, Д. В. Шибаев [10], 
C. Dziuban, C. Graham, P. Moskal & N. Sicilia [11],  
G. A. Markova [12], A. Tolmachev [13], H. U. Hoppe, 
D. Doberstein, T. Heckin [14], A. A. Tolsteneva, 
M. L. Gruzdeva, O. V. Katkova [15], M. Nilashi, S. Mohd, 
N. A. M. Akib [16], M. V. Mukhina, Zh. V. Smirnova, 
O. I. Vaganova [17], A. D. Zubkov [18], O. V. Yureva, 
O. Y. Kukushkina, D. V. Syradoev [19], M. V. Mukhina, 
Zh. V. Smirnova, O. I. Vaganova [20]. Наряду с тем, что 
современные исследователи подробно изучают особен-
ности создания и внедрения онлайн-курсов в учебный 
процесс, а также разрабатывают методики эффективных 
онлайн-курсов, анализ запроса и пользовательского по-
тенциала онлайн-курсов студентами не теряет своей ак-
туальности. 

МЕТОДОЛОГИЯ     
Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является попытка анализа ис-

пользования студентами онлайн-курсов в учебном про-
цессе вуза.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

В процессе исследования применялись следующие 
научные методы: систематизация информации, сравне-
ние, логический анализ, применение методики опроса и 
обработки данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
С целью конкретизации и углубления представлений 

об использовании онлайн-курсов в учебном процессе вуза 
нами было проведено эмпирические исследование. При 
проведении исследования изучались следующие аспекты: 
цели использования студентами онлайн-курсов в процес-
се обучения; форматы используемого студентами циф-

рового контента; результаты, полученные студентами по 
итогам изучения онлайн-курсов; трудности, связанные с 
использованием онлайн-курсов в учебном процессе.

Полученные в ходе опроса результаты позволяют 
проанализировать обозначенные выше аспекты и сде-
лать определенные выводы. 

Анализ ответов на вопрос о целях использования 
студентами онлайн-курсов в учебном процессе обуче-
ния показал, что большинство (71,4 %) респондентов ис-
пользовали онлайн-курсы в рамках изучения обязатель-
ных основных дисциплин и курсов в вузе; 38,1 % осва-
ивали новые темы, дисциплины, которые не проходили 
в вузе; 33,3 % готовились к выполнению практических, 
семинарских и лабораторных работ; столько же (33,3 %) 
готовились к участию в конкурсе, олимпиаде, гранте. 
Остальные ответы (получал дополнительную информа-
цию по темам, дисциплинам, которые проходили в вузе; 
готовился к экзаменам и зачетам; для саморазвития вне 
учебы) отметили менее 30 % респондентов  (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Цели использования студентами он-
лайн-курсов в учебном процессе 

Студенты активно используют цифровой контент в 
процессе обучения. Большинство респондентов (76,2 %) 
в процессе опроса указали, что используют записанные 
видеолекции; 61,9 % отметили вебинары, онлайн-лек-
ции, онлайн-трансляции; 57,1 % указали электронные 
статьи и конспекты. Онлайн-курсы по ответам респон-
дентов оказались на четвертом месте в рейтинге вы-
боров, их отметили 42,9 % участников опроса. Другие 
формы цифрового контента (лонгриды, подкасты, ин-
терактивные игры, инфографику) отметили менее 15 % 
респондентов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Форматы цифрового контента, которые 
используют студенты в процессе обучения

На вопрос об использовании онлайн-курсов в процес-
се обучения в вузе большинство респондентов (38,1 %) 
отметили, что изучили как минимум один онлайн-курс. 
Около трети (28,6 %) участников опроса указали, что из-
учили более трех онлайн-курсов. Это преимущественно 
студенты третьего и четвертого курсов. Менее четверти 
респондентов (23,8 %) отметили, что еще не завершили 
обучение по отдельным курсам. 

Об успешности освоения онлайн-курсов можно су-
дить из анализа ответов на вопрос: «Удалось ли Вам за-
вершить обучение в рамках онлайн-курсов?» 61,9 % ре-
спондентов отметили, что завершили обучение по всем 
или по большинству курсов. Около 38,1 % студентов в на-
стоящее время продолжают обучение по онлайн-курсам. 

О полезности онлайн-курсов говорят результаты от-
вета на вопрос: «Что в первую очередь может дать ис-
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пользование онлайн-курсов в Вашем обучении?» При 
ответе на данный вопрос выборы респондентов распре-
делились следующим образом. Большинство (71,4 %) 
респондентов ответили, что получили дополнительные 
знания и умения при использовании онлайн-курсов. 
Более половины опрошенных (57,1 %) углубили зна-
ния и умения по основным дисциплинам. Более трети 
(33,3 %) смогли оптимизировать время и сделать удоб-
ным график обучения. 

Из анализа ответов на вопрос: «Как, по Вашему мне-
нию, использование различного цифрового контента по-
влияло на Ваши учебные результаты в вузе за послед-
ний учебный год?» можно констатировать следующее. 
Положительное влияние на большинство респондентов 
оказали: записанные видеолекции (85 %); онлайн-кур-
сы (80 %); статьи и электронные конспекты (71 %); 
вебинары, онлайн-лекции, онлайн-трансляции (71 %). 
Практически не оказали влияние: лонгриды (61 %); под-
касты (52 %); инфоргафика (57 %). То есть онлайн-кур-
сы занимают одну из лидирующих позиций в форми-
ровании положительных учебных результатов, уступая 
только видеолекциям, которые, в свою очередь, также 
часто являются структурными единицами онлайн-кур-
сов (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Цифровой контент, влияющий на ре-
зультаты учебы в вузе

Для анализа процесса использования онлайн-курсов 
в учебном процессе вуза интересен также вопрос о кри-
териях, важных для респондентов в ходе обучения на 
онлайн-курсах. Среди наиболее важных критериев ре-
спонденты отметили: понятное и доступное изложение 
(85,7 %); актуальность темы, новизна материалов курса 
(76,2 %); высокое качество контента и структурирован-
ность и логичность курса (61,9 %); качество и наличие 
инфографики (42,9 %); авторитетность и харизма спике-
ра и длительность видеофрагментов (короткие или длин-
ные) (28,6 %); качество и форматы оценки (23,8 %); нали-
чие живой обратной связи и поддержки (14,3 %); наличие 
материалов для самостоятельного изучения (4,8 %).

Об эффективности использования онлайн-курсов 
среди других форматов цифрового контента в процессе 
обучения в вузе можно судить по ответам респонден-
тов на вопрос: «Какие форматы цифрового контента, 
с Вашей точки зрения, наиболее эффективно исполь-
зовать при обучении в вузе?» Рейтинг эффективности 
форматов цифрового контента по мнению респонден-
тов выглядит следующим образом: 1. Интерактивные 
игры (57 %); 2. Вебинар, онлайн-лекция, онлайн-транс-
ляция, видеолекция (42 %); 3. Онлайн-курсы (38 %); 4. 
Инфографика, электронные конспекты, статьи (33 %); 5. 
Лонгриды, подкасты (28 %). 

При проведении опроса был задан вопрос о труд-
ностях, связанных с изучением онлайн-курсов. Ответы 
респондентов позволяют составить рейтинг трудно-
стей, возникающих у них при изучении онлайн-кур-
сов. Перечислим трудности в порядке убывания: 1. 
Проблемы с нехваткой времени (61,9 %); 2. Перебои в 
доступности интернета (52,4 %); 3. Сложности в  вос-
приятии материала онлайн (42,9 %); 4. Устаревшее обо-
рудование, техника (компьютер, ноутбук) (19 %); 5. 
Сложности в работе с электронными ресурсами (9,5 %); 
6. Дефицит «живого общения» (4,8 %) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Трудности, связанные с изучением он-
лайн-курсов

ВЫВОДЫ
Вывод исследования.
Обобщая в данной статье некоторый опыт создания и 

использования онлайн-курсов в работе преподавателей, 
а также результаты собственного эмпирического иссле-
дования, можно сделать выводы об использовании он-
лайн-курсов в учебном процессе вуза.

1. В учебном процессе студенты используют он-
лайн-курсы в основном в рамках изучения обязатель-
ных основных дисциплин и курсов в вузе, то есть при 
подготовке к выполнению практических, семинарских 
и лабораторных работ, а также к участию в конкурсе, 
олимпиаде, гранте.

2. На сегодняшний день среди других форматов циф-
рового контента, используемого студентами в процессе 
обучения, онлайн-курсы находятся только на четвер-
том месте, уступая видеолекциям, вебинарам и онлайн-
трансляциям.

3. Онлайн-курсы заняли в учебном процессе особое 
место, их количество и объем изученного в их рамках ма-
териала постоянно растет. Сегодня студенты изучают в 
течение всего периода обучения по несколько онлайн-кур-
сов (1–3 и более). Освоение онлайн-курсов проходит впол-
не успешно, не уступая традиционным формам обучения.

4. Использование онлайн-курсов в учебном процессе 
полезно для студентов в плане получения дополнитель-
ных и углубления имеющихся знаний и умений; а так-
же позволяет оптимизировать время и сделать удобным 
график обучения.

5. Использование онлайн-курсов в учебном процес-
се занимает одну из лидирующих позиций среди других 
форматов цифрового контента в формировании положи-
тельных учебных результатов.

6. Наиболее важными для студентов критериями ка-
чества онлайн-курсов являются: понятное и доступное 
изложение, актуальность темы, новизна материалов кур-
са, структурированность и логичность курса.

7. Онлайн-курсы, по мнению студентов, входят в 
тройку наиболее эффективных форматов цифрового 
контента, наряду с интерактивными играми, вебинара-
ми, онлайн-лекциями и видеолекциями.

8. Среди трудностей, связанных с изучением онлайн-
курсов, можно выделить: проблемы с нехваткой време-
ни, перебои в доступности интернета, сложности в  вос-
приятии материала онлайн.

В целом результаты исследования позволяют конста-
тировать, что использование онлайн-курсов студентами 
может быть полезным дополнением к традиционному 
образованию, однако требует соответствующей органи-
зационной и методической поддержки и структурирова-
ния со стороны вуза. 
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Аннотация. Актуальность исследования современных тенденций российского профессионального журналист-

ского образования предопределяется, прежде всего, звучащими в настоящее время как на высшем уровне управления 
отечественным образованием, так и от представителей журналистской высшей школы призывами о нецелесообраз-
ности сохранения болонской образовательной системы и необходимости возвращения к «советской» модели. Цель 
исследования заключалась в характеристике современного состояния отечественного профессионального журна-
листского образования в плоскости магистерской подготовки в регионах России. Методами исследования послужи-
ли информативно-целевой анализ вторичных источников информации, контент-анализ, обобщение, группировка. 
Автором представлена российская модель журналистского образования, определена специфика отечественного 
профессионального журналистского образования по программам магистратуры. В ходе исследования также обна-
ружены существенные региональные диспропорции в реализации высшего профессионального журналистского об-
разования ступени магистратуры в России, его значительная концентрация в столичных вузах. Выявлено, что лишь 
незначительная часть реализуемых в настоящее время программ магистратуры по специальности «Журналистика» 
имеют востребованную «цифровую» спецификацию. Автор приходит к выводу, что при осуществлении реформ в 
высшем профессиональном образовании необходима реализация комплексного подхода, включающего в себя кор-
ректировку образовательных программ и соответствующих им учебных планов с точки зрения включенности в них 
«цифровых» дисциплин, повышения квалификации преподавателей вузов, которые реализуют медиапрограммы, а 
также разработку комплекса учебно-методических пособий для преподавателей и студентов.   

Ключевые слова: медиа, журналистское образование, магистратура, университет, профессиональное образова-
ние, регион, университет, журналист, рекламщик.
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Abstract. The relevance of the study of modern trends in Russian professional journalistic education is determined, first 

of all, by calls currently heard both at the highest level of management of domestic education and from representatives of 
higher journalism schools about the inexpediency of maintaining the Bologna educational system and the need to return 
to the “Soviet” model. The purpose of the study was to characterize the current state of domestic professional journalistic 
education in the area of master’s training in the regions of Russia. The research methods included information-targeted 
analysis of secondary sources of information, content analysis, generalization, and grouping. The author presents the Russian 
model of journalism education and defines the specifics of domestic professional journalism education in master’s programs. 
The study also revealed significant regional disparities in the implementation of higher professional journalism education at 
the master’s level in Russia, with its significant concentration in capital universities. It has been revealed that only a small 
part of the currently implemented master’s programs in the specialty “Journalism” have the popular “digital” specification. 
The author comes to the conclusion that when implementing reforms in higher professional education, it is necessary to 
implement an integrated approach, including the adjustment of educational programs and corresponding curricula from the 
point of view of the inclusion of “digital” disciplines in them, advanced training of university teachers who implement media 
programs, and also the development of a set of teaching aids for teachers and students.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы журналистского образования являются 

предметом пристального внимания многих отечествен-
ных и зарубежных исследователей [1–9]. К настоящему 
времени в России уже сформировалась система знаний 
о содержании, целях и задачах журналистского обра-
зования, достаточно полно и широко разработан поня-
тийный аппарат, подробно описаны история журналист-
ского образования, а также его теории и модели [10]. В 
частности, не кафедре ЮНЕСКО факультета журнали-
стики Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова был разработан российский модуль 
медиаобразования, включающий в себя пять моделей 
[11]. Упомянутый модуль базируется, прежде всего, на 
социально-демографических характеристиках целевой 
аудитории потребителей услуг медиаобразования и в 
настоящее время может быть пересмотрен в плоскости 
сформировавшейся иерархии уровней образования в 

России (рисунок 1), закрепленной в том числе и законо-
дательством [12].

В соответствии с рисунком 1 российская модель 
журналистского образования состоит из двух уровней 
– общее и профессиональное журналистское образова-
ние, каждый из которых включает в себя четыре сту-
пени. Огромное влияние на формирование и развитие 
современного журналистского образования оказывают 
компьютерные и Интернет-технологии. Появление но-
вых видов и форм медиа, их широкая и практически 
неограниченная доступность для многих людей, обусло-
вили активный интерес к созданию медиаконтента, при 
этом «успешными» медиаспециалистами становятся не 
только профессиональные журналисты, но и любители-
дилетанты, в том числе совсем юные лица. Успешность 
в данном случае рассматривается исключительно как 
субъективная характеристика. Она может быть опреде-
лена единственным или, напротив, достаточно широким 
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перечнем параметров, к числу которых относятся попу-
лярность, количество подписчиков или пользователей 
медиаресурса, положение в том или ином рейтинге, раз-
мер оплаты труда и прочее.  

Рисунок 1 – Российская модель журналистского об-
разования, млн руб. (разработано автором)

Профессиональное журналистское образование в 
России (рисунок 1) в государственных образовательных 
учреждениях высшего образования осуществляется по 
укрупненной группе специальностей 42.00.00 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное 
дело» и включает в себя четыре ступени: среднее про-
фессиональное образование, высшее образование (бака-
лавриат); высшее образование (специалитет и магистра-
тура); высшее образование (подготовка кадров вышей 
квалификации).  

Актуальность исследования современных тенденций 
российского профессионального журналистского обра-
зования в плоскости ступени магистратуры предопреде-
ляется, прежде всего, звучащими в настоящее время как 
на высшем уровне управления отечественным образова-
нием, так и от представителей журналистской высшей 
школы [13; 14] призывами о нецелесообразности сохра-
нения болонской образовательной системы и необходи-
мости возвращения к «советской» модели, включающей 
не четыре (рисунок 1), а три ступени профессионального 
образования (среднее профессиональное образование, 
высшее образование и подготовка кадров высшей квали-
фикации). В рамках данной статьи будет осуществлена 
попытка на основе демонстрации тенденций, характери-
зующих современное отечественное профессиональное 
журналистское образование по направлениям магистер-
ской подготовки, определить вектор трансформации 
указанной образовательной ступени – дальнейшее раз-
витие или, напротив, упадок.

В настоящее время мы вошли в эпоху интегрирован-
ных коммуникаций, когда социальные роли и отноше-
ния в медиасреде оказываются нестабильными, неопре-
деленными, слабо прогнозируемыми. Сегодня склады-
вается беспрецедентная ситуация, когда преподаватели 
журналистики готовят специалистов к требованиям 
рынка, которого еще не существует. Цикл принципиаль-
ных изменений в мире медиа стал короче, чем образо-
вательный цикл, знания быстро устаревают. По мнению 
экспертов, современные журфаки готовят специалистов 
к работе в условиях давления, связанного с потерей или 
ускользанием профессии: это политическое давление 
(прессинг свободы слова), экономическое (размывание, 
«растаскивание» медиарынков), социокультурное (сни-
жение уровня доверия, снижение запроса на качествен-
ную информацию, потребительское отношение к зна-
нию, ощущение, что журналистикой может заниматься 
кто угодно, утрата высоких профессиональных стандар-
тов). При этом готовых решений для преодоления этих 
проблем пока не существует.

Еще сравнительно недавно (в 2013 г.) журналистику 
в России на втором профессиональном уровне подго-
товке (бакалавриат) преподавали в более чем ста вузах 
страны. Ежегодно на рынок СМИ выходили более 7 тыс. 
выпускников [15]. Однако в последние годы российский 
медиарынок постепенно сокращается [5]. Поэтому есте-
ственно, что многие выпускники бакалавриата не только 
не планируют в дальнейшем продолжить обучение в ма-
гистратуре, но и заниматься профессиональной деятель-
ностью как таковой. Усугубляют ситуацию и невысокие 
зарплаты в традиционной журналистике. Так, рядовой 
корреспондент получает от 35 до 60 тыс. рублей. Самые 

высокие зарплаты у главных редакторов и редакторов в 
финансовых изданиях – от 80 до 120 тыс. рублей. И, что 
очень важно, востребованность журналистов относитель-
но низкая. Количество вакансий «журналист» на сентябрь 
2021 г. на сайте Headhunter.ru составляло всего 412 [16].

Кроме того, современные медиатехнологии настоль-
ко видоизменяют деятельность журналиста, что ее уже с 
большим трудом можно определить как исключительно 
«сбор и обработка актуальной информации для ее даль-
нейшей публикации в средствах массовой информации». 
Сегодня на рынке труда в области медиакоммуникаций 
востребованы медиаменеджеры, медиааналитики, интер-
нет-маркетологи, SMM-специалисты, креаторы, копирай-
теры, медиапродюсеры, аккаунтменеджеры, редакторы 
сториз, журналисты-программисты, инфостилисты и т. д. 
При этом востребованность смежных профессий доста-
точно высокая, например, по данным упомянутого сай-
та Headhunter.ru в сентябре 2021 г. для SMM-менеджера 
было размещено 2 300 вакансий [16], оплата труда же 
SMM-специалиста на порядок выше, чем у журналиста – 
до 150 тыс. рублей, с учетом того, что SMM-специалист 
может одновременно вести несколько проектов. Таким 
образом, именно для факультетов журналистики актуаль-
на и остро необходима трансформация программ профес-
сиональной подготовки специалистов в области медиа, 
которые будут востребованы на современном рынке тру-
да и обладать необходимой квалификацией. В какой мере 
указанные трансформации реализуются в плоскости на-
правлений магистерской подготовки будет рассмотрено в 
данной статье.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Цель исследования – описать современное состоя-

ние профессионального журналистского образования в 
России по направлениям магистерской подготовки. 

Методы исследования: информативно-целевой ана-
лиз вторичных источников информации, контент-анализ, 
обобщение, группировка. Источниками информации по-
служили официальные сайты университетов – объектов 
исследования, а также сайты-агрегаторы учреждений 
высшего профессионального образования (www.ucheba.
ru; www.vuzopedia.ru и др.). Объектом исследования вы-
ступили программы магистерской подготовки россий-
ских государственных университетов, реализуемые по 
укрупненной группе специальностей 42.00.00 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное 
дело». Ввиду значительного числа возможных объектов 
исследования их круг был ограничен двумя направле-
ниями подготовки – «Журналистика (Ж)» и «Реклама и 
связи с общественностью (РСО)». Всего было изучено 
113 программ из 71 университетов, территориально рас-
положенных во всех 8 федеральных округах РФ (табли-
ца 1), данные анализировались за 2022 год набора.

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования

* составлено автором 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ полученных данных позволил выявить пре-

жде всего существенные региональные диспропорции 
в реализации отечественного магистерского журна-
листского образования. Так, в Дальневосточном ФО 
(таблица 1) к настоящему времени реализуется лишь 
одна (!) магистерская программа по группе специаль-
ностей 42.00.00 в Дальневосточном федеральном уни-
верситете (г. Владивосток, Приморский край). Отметим, 
что Приморский край включает в себя 11 субъектов РФ 
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(Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская авто-
номная область, Забайкальский край, Камчатский край, 
Магаданская область, Приморский край, Республика 
Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, 
Чукотский автономный округ). В Сибирском федераль-
ном округе университеты, в которых можно получить 
журналистское образование по программе магистрату-
ры, находятся исключительно в областных центрах – это 
г. Иркутск (2 программы в двух вузах), г. Красноярск (2 
программы в двух вузах), г. Томск (2 программы в одном 
вузе), г. Омск (1 программа в одном вузе), г. Новосибирск 
(2 программы в одном вузе). Всего на данный ФО прихо-
дится 9 программ, реализуемых в 7 вузах. В Уральском 
федеральном округе магистерская подготовка по группе 
специальностей 42.00.00 осуществляется лишь в двух 
областных центрах: г. Екатеринбург (3 программы в од-
ном вузе) и г. Челябинск (3 программы в одном вузе). 
В Южном ФО магистерские медиапрограммы реализу-
ются в 8 университетах (гг. Краснодар, Ростов на Дону, 
Астрахань, Сочи, Майкоп, Армавир, Севастополь), при 
этом на каждый из них приходится по 1 программе. В 
Северо-Кавказском ФО подготовка магистров по ме-
дийным специальностям осуществляется в 5 вузах: в 
г. Махачкала (1 программа в 1 вузе), г. Нальчик (1 про-
грамма в 1 вузе), г. Грозный (1 программа в 1 вузе), г. 
Ставрополь (2 программы в 1 вузе), г. Пятигорск (4 про-
граммы в 1 вузе). Наибольшая концентрация магистер-
ских медиапрограмм наблюдается в Северо-Западном 
(28 программ в 15 вузах) и Центральном ФО (30 про-
грамм в 25 вузах). При этом, ожидаемо, большая их 
часть приходится на вузы северной столицы (там реа-
лизуется 24 программы, что составляет 86 % всех про-
грамм Северо-Западного ФО). Своеобразный «рекорд» 
по числу магистерских программ медийной направлен-
ности, реализуемых в одном университете, принадлежит 
Санкт-Петербургскому государственному университету 
– 11 программ, из которых 3 программы со специали-
зацией «реклама и связи с общественностью» и 8 про-
грамм со специализацией «журналистика». Также к 
числу лидеров по профессиональному журналистскому 
образованию по программам магистратуры относится 
Приволжский ФО, там реализуется 25 программ в 15 
университетах (в гг. Казань, Уфа, Тольятти, Саранск, 
Ижевск, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Пенза, 
Саратов, Ульяновск). Кроме того, необходимо отметить 
некоторую диспропорцию в специализации программ 
магистратуры (таблица 1): в большинстве федеральных 
округов программ со специализацией «реклама и связи 
с общественностью» реализуется больше, чем «журна-
листских» программ (в целом по стране их соотношение 
составляет 55 % и 45 % соответственно), что в частности 
подтверждает ориентированность большинства универ-
ситетов на коммерческую, а не традиционно журналист-
скую специализацию.   

Анализируя количество бюджетных мест, выделяемых 
университетами на программы магистратуры медийной 
направленности, необходимо отметить, что значительная 
их доля выделяется на очную форму обучения. Например, 
в Дальневосточном, Северо-Кавказском и Уральских ФО 
возможность заочно обучиться за счет государственного 
бюджета по программе магистерской подготовки отсут-
ствует как таковая. В остальных ФО доля таких мест со-
ставляет не более 20 % от общего количества бюджетных 
мест (исключением является г. Санкт-Петербург с долей в 
30 %). Наибольшее количество всех бюджетных мест при-
ходится на университеты г. Москва (236 мест) и г. Санкт-
Петербург (189 мест), что составляет почти половину 
(47 %) от всех выделяемых в России бюджетных мест на 
программы магистерской подготовки медийной направ-
ленности. Таким образом, можно констатировать, что 
значительная число медиаспециалистов с квалификацией 
«магистр», обученных за счет государства – это выпуск-
ники столичных и питерских университетов.  Таким обра-
зом, журналистское образование уровня магистратуры в 

России глубоко сконцентрировано в двух крупных горо-
дах страны. Вместе с тем, наряду с бюджетным осущест-
вляется и коммерческое обучение. Стоимость коммерче-
ского обучения по программам магистратуры медийной 
направленности также существенно различается в зави-
симости от территориальной расположенности универси-
тета. В соответствии с полученными данными к субъек-
там РФ, в которых средняя стоимость обучения является 
наибольшей, относятся Дальневосточный, Центральный 
и Северо-Западный ФО. При этом Дальний Восток явля-
ется безусловным лидером (265 тыс. руб. в год). Отметим, 
что самые дорогостоящие программы магистратуры ме-
дийной направленности все же реализуются в г. Москва 
(Московский государственный институт – 436 тыс. руб. 
в год) и г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский фи-
лиал НИУ «Высшая школа экономики» – 320 тыс. руб. 
в год). Самая низкая в РФ средняя стоимость обучения 
в магистратуре по группе специальностей 42.00.00 при-
сутствует в Северо-Кавказском ФО (107 тыс. руб. в год), а 
минимальная в России – в Приволжском ФО (Пензенский 
государственный университет 82,2 тыс. руб. в год).

В ходе исследования нас также интересовало на-
сколько реализуемые программы соответствуют техно-
логическим изменениям, происходящим в современной 
медиасфере, отвечают требованиям рынка (востребо-
ванность цифровых специалистов как в журналистской, 
так и в рекламной и PR профессии). Для выявления ука-
занных соответствий с использованием метода контент-
анализа все изученные программы магистратуры были 
сгруппированы по следующим признакам, отражающим 
ту или иную специфику программы: «классическая», 
«цифровая», «управление / бизнес», «международная». 
Основанием для отнесения программы в ту или иную 
группу служило ее название (если в названии програм-
мы встречались слова с корнем «цифр», «интернет», 
то она относилась к группе «цифровых»; если присут-
ствовало слово с корнем «управл», «маркет», «менедж», 
«бизнес», «коммер» – к группе «управление / бизнес»; 
программы, содержащие в названии слова с корнем 
«международ», попадали в группу «международная»; 
все остальные программы попадали в группу «класси-
ческая»), поскольку, предполагается, что учебный план 
(содержание) программы должен соответствовать назва-
нию и отражать заявленную специфику. 

В соответствии с данными таблицы 2 можно кон-
статировать, что в российских университетах по спе-
циальности «журналистика» в основном реализуются 
магистерские программы «классической» специфи-
кации. В частности, половина из отнесенных нами к 
«классическим» программ носят традиционное название 
«Журналистика», не претендуя на какую-либо уникаль-
ность. Только 20 % реализуемых программ магистрату-
ры по специальности «Журналистика» имеют востребо-
ванную в настоящее время «цифровую» спецификацию.

Таблица 2 – Спецификация программ магистратуры по 
специальностям «Журналистика (Ж)» и «Реклама и связи 
с общественностью (РСО)» в российских университетах

* составлено автором

Немногим лучше обстоит дело и с программами ма-
гистратуры по специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью» (таблица 2). «Классическими» являются 
61 % из рассмотренных нами программ, при этом на-
звание программы полностью повторяющее название 
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специальности «Реклама и связи с общественностью» 
характерно для 40 % программ; 19 % программ имеют 
спецификацию «управление / бизнес», «цифровую» – 
13 % программ. Достаточно интересным результатом 
является обнаруженная распространенность «некласси-
ческих» программ магистратуры не только в ФО – упо-
мянутых ранее лидерах профессионального журналист-
ского образования. В частности, в Сибирском ФО про-
грамм «цифровой» и «бизнес» специализации больше по 
сравнению с программами классической специализации.      

ВЫВОДЫ
В настоящее время необходима реализация ком-

плексного подхода к решению проблем профессиональ-
ного журналистского образования, которая бы включа-
ла в себя корректировку образовательных программ и 
соответствующих им учебных планов с точки зрения 
включенности в них дисциплин digital-специализации, 
повышения квалификации преподавателей вузов, а так-
же разработку комплекса учебно-методических пособий 
для преподавателей и студентов. Также достаточно важ-
ной выглядит и децентрализация магистерской подго-
товки медийной направленности, появление и развитие 
подобных программ в восточной части РФ.   
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Аннотация. Цель: оценка параметров системного мышления у студентов, изучавших курс патофизиологии с 

дополнительным преподаванием основ системного мышления и без такового. Материалы и методы: исследование 
проведено на 6 группах студентов 3 курса лечебного и педиатрического факультетов (всего 52 человека). Для 3 
групп (n=27) стандартная программа курса патофизиологии была модифицирована: добавлены материалы и за-
дания, направленные на формирование системного мышления. Другие 3 группы (n=25), где преподавание велось 
по стандартной программе, служили контролем. Оценка системного мышления проводилась в конце осеннего и 
весеннего семестров по адаптированной методике G. Ossimitz: все студенты составляли таблицу с перечислением 
положительных и отрицательных сторон патологического процесса и изображали схему патогенеза патологическо-
го состояния. Учитывалось количество упомянутых аспектов патологического процесса и количество компонентов 
и взаимосвязей в схеме. Результаты: по сравнению со студентами, изучавшими курс патофизиологии по стандарт-
ной программе, студенты, которым дополнительно преподавались основы системного мышления, имели значимо 
большие медианы количества полезных и вредных аспектов в таблице (p <0,001). Однако значимых изменений это-
го показателя от осеннего к весеннему семестру не наблюдалось ни в контрольной (p=0,074), ни в опытной группе 
(p=0,102). Медианы количества компонентов и взаимосвязей в схеме были значимо больше в опытной группе по 
сравнению с контрольной (p <0,001), хотя в обеих группах отмечался значимый прирост этих параметров в весен-
нем семестре по сравнению с осенним (p=0,003 и p=0,004 в контрольной группе; p <0,001 и p=0,003 в опытной груп-
пе для компонентов и взаимосвязей соответственно). В то же время коэффициент взаимосвязанности компонентов 
в схемах не различался ни между группами (p=0,252), ни между заданиями весеннего и осеннего семестров (p=0,074 
для контрольной группы и p=0,841 для опытной группы). Научная новизна: в статье впервые с помощью стандар-
тизированных методик количественно оценен уровень сформированности универсальной компетенции УК-1 у об-
учающихся по программам высшего медицинского образования. Практическая значимость: основные положения 
и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов 
формирования системного мышления у студентов медицинских специальностей.

Ключевые слова: образование, высшее образование, медицинское образование, педагогика высшей школы, 
системное мышление, универсальная компетенция, преподавание патофизиологии, патологическая физиология.
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Abstract. Aim: the assessment of system thinking parameters in students who learned pathophysiology with or without 

an additional course of system thinking. Materials and Methods: the study involved 52 third-year general medicine and 
pediatrics students divided into six groups. Three groups (the experimental group; n=27) received an experimental curriculum 
that included information and activities on system thinking, while the other three groups (the control group; n=25) followed a 
standard curriculum. The system thinking assessment method was the adapted G. Ossimitz’s survey that included a table of 
beneficial and detrimental aspects of a pathologic process and a diagram of a pathologic condition pathogenesis. We assessed 
the number of enumerated aspects in the table and the number of components and interrelations in the diagram. Results: 
compared to the control group, the experimental group had significantly higher median number of beneficial and detrimental 
aspects in the table (p <0.001). However, there was no significant change in this number from fall to spring semester in 
both groups (p=0.074 for the control group; p=0.102 for the experimental group). The median numbers of components and 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Федеральные государственные образовательные 

стандарты предусматривают формирование у обуча-
ющихся по программам высшего образования систем-
ного мышления [1]. Последнее можно определить как 
комплексный подход к исследованию сложных систем 
реального мира, в котором рассматриваются не толь-
ко отдельные компоненты систем, но и динамические 
взаимосвязи между ними и поведение всей системы, 
обусловленное этими взаимосвязями [2]. Способность 
к использованию такого подхода в решении професси-
ональных задач обозначена в основной профессиональ-
ной образовательной программе высшего образования 
как универсальная компетенция №1. На формирование 
данной компетенции не отводится какой-либо специаль-
ной дисциплины, однако предполагается, что системное 
мышление будет сформировано в рамках изучения соци-
огуманитарных и естественнонаучных дисциплин (хи-
мия, физика, биоэтика, история и др.) [3]. Использование 
этих дисциплин для формирования системного мышле-
ния согласуется и с международным опытом [2; 4; 5].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи
Согласно основной профессиональной образователь-

ной программе [3], в число дисциплин, предусматрива-
ющих формирование у обучающихся системного мыш-
ления, входит патофизиология. Эта дисциплина рас-
сматривает патологические процессы как совокупность 
динамических взаимоотношений множества связанных 
компонентов [6], а следовательно, может служить сре-
дой для целенаправленного формирования системного 
мышления как сама по себе, так и с добавлением допол-
нительных материалов и заданий в соответствующие 
разделы курса (таблица 1).

Таблица 1 – Соответствие тем курса патофизиологии 
и аспектов системного мышления

Тема курса патофизиологии Аспекты системного мыш-
ления 

Предмет, разделы и методы 
патофизиологии. Действие 
патогенных факторов 

Основные понятия систем-
ного мышления: система, 
надсистема, подсистема, 
смежная система, системный 
эффект. Реакция систем на 
внешние воздействия 

Повреждение и гибель 
клетки 

Реакция систем на внешние 
воздействия Структурная и 
динамическая сложность си-
стем 

Наследственная патология Методы исследования си-
стем. Разноплановость в 
системном подходе (поло-
жительные и отрицательные 
аспекты объекта или процес-
са с разных позиций) 

Типовые нарушения микро-
циркуляции 

Параметры систем, их регу-
ляция; обратная связь 

Патофизиология воспале-
ния.
Патофизиология ответа 
острой фазы. Лихорадка 

Повторение: отличия набора 
и системы, системы и си-
стемного эффекта.
Циклические процессы в си-
стемах. Взаимодействие не-
скольких систем 

Патология иммунной си-
стемы 

Прогнозирование свойств 
систем исходя из их предна-
значения. Понятие идеально-
го конечного результата 

Канцерогенез Повторение: создание и раз-
рушение систем. Реакция 
систем на внешние воздей-
ствия.
Поиск решения сложных за-
дач в условиях неопределен-
ности, «фильтры» найден-
ных решений 

Целью настоящего исследования является количе-
ственная оценка параметров системного мышления у 
студентов, изучавших курс патофизиологии с дополни-
тельным преподаванием основ системного мышления и 
без такового.

Задачи, которые были решены в ходе работы:
– выбор методики количественной оценки системно-

го мышления студентов;
– формирование опытной и контрольной групп из 

числа студентов третьего курса лечебного и педиатриче-
ского факультетов, изучавших курс «Патофизиология, 
клиническая патофизиология» на кафедре патологиче-
ской физиологии Красноярского государственного ме-
дицинского университета;

– оценка параметров системного мышления с по-
мощью выбранной методики в опытной и контрольной 
группах в конце осеннего и весеннего семестров;

– анализ полученных результатов, формулировка вы-
водов и рекомендаций.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

Оценка параметров системного мышления прово-
дилась в конце осеннего и весеннего семестров на од-
ном из практических занятий согласно расписанию. Для 
оценки применялась адаптированная к специфике кур-
са патофизиологии методика G. Ossimitz [7]: студенты 
перечисляли полезные и вредные аспекты патологиче-
ского состояния (модификация таблицы аргументов и 
контраргументов по G. Ossimitz) и составляли схему 
патогенеза патологического процесса, исходя из имею-
щихся знаний и текстового материала, изложенного в 
учебной литературе (модификация задания с изображе-
нием схемы системы по словесному описанию в методи-
ке G. Ossimitz).

После получения выполненных заданий проведен 
ручной подсчет количества перечисленных аспектов в 
таблице (по 1 баллу за каждый элемент) и количества 
компонентов и взаимосвязей в схемах (по 1 баллу за 
каждый элемент). Результаты подсчета внесены в элек-
тронную таблицу, после чего для схем вычислен коэф-
фициент взаимосвязанности (количество взаимосвязей, 
деленное на количество компонентов). 

Статистические расчеты выполнялись в программе 
IBM SPSS v 26. В результате проверки распределения 
количественных признаков на соответствие нормаль-
ному закону по критерию Шапиро-Уилка установлено, 
что ни одно из распределений нормальному закону не 
подчиняется. Исходя из этого, описательные статистики 
приведены в виде медианы и межквартильных интер-
валов, проверка значимости различий между группами 
осуществлена по критерию Манна-Уитни, а для провер-
ки значимости различий в группах между семестрами 

interrelations in the diagrams were higher in the experimental group (p <0.001), but there was a significant increase from 
fall to spring semester in both groups (p=0.003 and p= 0.004 in the control group; p <0.001 and p=0.003 in the experimental 
group for components and interrelations, respectively). The coefficient of interrelatedness did not vary significantly between 
groups (p=0.252) and semesters (p=0.074 for the control group and p=0.841 for the experimental group). Scientific novelty: 
the present article is the first description of universal competence UC-1 formation quantitative assessment in medical students 
using the standardized methods. Practical significance: findings and conclusions of the article can be used in scientific and 
pedagogical activities pertaining to the development of systemic thinking in medical students.

Keywords: education, higher education, medical education, tertiary teaching, system thinking, universal competency, 
pathophysiology teaching, pathophysiology.
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использован непараметрический дисперсионный анализ 
повторных измерений (критерий Фридмана с подсчетом 
внутригрупповой суммы рангов). Различия считались 
значимыми при p ≤0,05.

Надежность примененного метода оценки системно-
го мышления проверена по критерию альфа Кронбаха 
(метод считается достаточно надежным при значении 
критерия большем или равном 0,7). Для результатов за-
даний осеннего семестра значение критерия составило 
0,736, а для результатов весеннего семестра ‒ 0,690.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
В исследование включили 6 групп студентов 3 курса 

лечебного и педиатрического факультетов, обучавшихся 
в 2021–2022 учебном году на кафедре патофизиологии 
(всего 52 человека, медиана возраста – 20 лет). Все сту-
денты подписали информированное согласие на участие 
в исследовании и ранее не изучали системное мышление 
как отдельную дисциплину или обособленный раздел 
какого-либо курса. 

3 группы студентов (n=25) служили контрольной 
группой. Преподавание патофизиологии в этих группах 
осуществлялось по стандартной методике. Другие 3 груп-
пы студентов (n=27) составили опытную группу, для ко-
торых к стандартной программе дисциплины добавили 
материалы и задания, направленные на формирование 
системного мышления, в соответствии с таблицей 1.

Результаты выполнения заданий студентами кон-
трольной и опытной групп приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Медианы, межквартильные интервалы 
и статистическая значимость различий результатов вы-
полнения заданий студентами контрольной и опытной 
групп в конце осеннего семестра.

Таблица 3 – Медианы, межквартильные интервалы 
и статистическая значимость различий результатов вы-
полнения заданий студентами контрольной и опытной 
групп в конце весеннего семестра.

Из таблиц 2 и 3 видно, что и в осеннем, и в весеннем 
семестрах опытная группа продемонстрировала значимо 
более высокие результаты по всем показателям за исклю-
чением коэффициента взаимосвязанности. Однако если 
сравнить результаты осеннего и весеннего семестра вну-
три групп, то увидим, что количество компонентов и вза-
имосвязей в схеме значимо возросло в обеих группах, тог-
да как количество полезных и вредных аспектов в табли-
це не претерпело значимых изменений ни в одной группе. 
Коэффициент взаимосвязанности в опытной группе не-
сколько прирос, но это изменение не было статистически 
значимым, в то время как в контрольной группе смести-
лись только межквартильные интервалы, но статистиче-
ски это смещение было значимо (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты непараметрического дис-

персионного анализа: критерий Фридмана (S) и уровень 
значимости (p) различий показателей внутри групп в 
конце осеннего и весеннего семестров.

Примечание: количество степеней свободы во всех 
случаях равнялось 1.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. 
Если простое количество компонентов и взаимосвя-

зей в построенной схеме отражает структурную слож-
ность системы, то коэффициент взаимосвязанности 
может являться показателем динамической сложности, 
то есть изменения взаимосвязей в процессе функцио-
нирования и развития системы [9; 10]. По результатам 
нашего исследования прирост коэффициента взаимосвя-
занности составил 0 в контрольной группе и 0,16 в опыт-
ной группе. В исследовании G. Ossimitz [7] наименьший 
прирост этого же параметра составлял 0,17 (в группе, 
где из 20 часов, отведенных на преподавание системно-
го мышления, пройдено только 6, причем с отклонени-
ями от принятой программы), средний прирост – 0,82, 
а максимальный – 1,44. Таким образом, наши результа-
ты оказались меньше, чем у автора примененной нами 
методики; их статистическая значимость и надежность 
по критерию альфа Кронбаха оказалась недостаточной. 
Однако в нашем случае системное мышление препода-
валось не как самостоятельная дисциплина, а как допол-
нительный раздел другой дисциплины.

Недостаточное понимание студентами динамиче-
ской сложности систем согласуется с данными обзора 
S. York с соавторами [2], которые сообщают, что у обу-
чающихся имеется склонность к пониманию систем как 
изолированных статичных компонентов, а изменениям 
систем во времени уделяется недостаточно внимания.

Более высокие показатели опытной группы в нашей 
работе подтверждают и другой вывод того же обзора 
[2]: навыки системного мышления сформируются в до-
статочной мере только если обучающиеся будут целена-
правленно осваивать и применять эти навыки. 

Недавнее исследование [11] результатов препода-
вания системного мышления студентам инженерных 
специальностей ставило целью изучить способность об-
учающихся строить взаимосвязи между компонентами 
систем. В качестве оцениваемого задания применялось 
построение концептуальной карты, что по смыслу близ-
ко к использованному нами изображению системы по 
ее словесному описанию. В отличие от нашего исследо-
вания, где коэффициент взаимосвязанности значимо не 
изменился, авторы продемонстрировали значимое улуч-
шение результатов в конце обучения. Однако методика 
оценки была другой (учитывалось не абсолютное коли-
чество компонентов и взаимосвязей, а их соответствие 
эталонной схеме), а результаты в начале и в конце об-
учения сравнивались не как повторные измерения, а как 
независимые выборки.

По утверждению V. Talanquer [12], обучающиеся, по-
казавшие высокие результаты на примере какой-то од-
ной системы, могут испытывать затруднения, применяя 
эти же навыки в анализе других систем, особенно в ре-
альной профессиональной деятельности. В нашей рабо-
те студенты выполняли хотя и однотипные задания, но 
с полугодовым интервалом между ними; при этом в за-
даниях рассматривались разные системы. В результате 
хотя и наблюдался прирост некоторых показателей, на-
дежность результатов весеннего семестра по критерию 
альфа Кронбаха оказалась недостаточной.
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ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Дополнительное преподавание основ системного 

мышления в рамках курса патофизиологии может улуч-
шить некоторые показатели обучающихся в краткосроч-
ной перспективе.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Для полноценного формирования системного мышле-
ния в процессе обучения в медицинском вузе в долгосроч-
ной перспективе требуется совершенствование методик 
преподавания дисциплин, формирующих универсальную 
компетенцию УК-1 (системное и критическое мышление) 
в контексте методики преподавания самой дисциплины, 
средств формирования системного и критического мыш-
ления в процессе изучения дисциплины и взаимосвязи 
между дисциплинами, предусматривающими формиро-
вание системного и критического мышления.
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Аннотация. В статье отводится важное значение изучению процесса формирования профессиональной куль-

туры руководителей образовательных организаций, его осуществлении в общеобразовательной школе, делается 
акцент на актуальности данной проблемы в управленческой деятельности ее руководителя согласно все возрас-
тающим в современных условиях объективным требованиям к его общекультурной, профессиональной и другим 
компетентностям. В раскрытии понимания профессиональной культуры руководителя образовательной организа-
ции оттолкнулись от понимания «культуры», которое в соотнесении с его профессиональной деятельностью при-
водит к профессиональной и/или управленческой культуре. Обратив внимание на современного руководителя об-
разовательной организации, которому отводится должность «директор», раскрывается процесс формирования у 
него профессиональной культуры в условиях общеобразовательной школы. Показано, что имеющиеся результаты 
формирования профессиональной культуры у руководителей образовательных организаций соотносятся с резуль-
татами исследований других авторов. В заключении делается вывод о признании большинством авторов дефицита 
профессиональной культуры в управленческой деятельности руководителей образовательных организаций, что по-
зволяет говорить о важности её изучения и необходимости формирования в результате взаимодействия личности 
руководителя с профессиональным сообществом и рассматривать ее как актуальную проблему. Представляются 
перспективы дальнейших поисков в решении обозначенной проблемы.

Ключевые слова: профессиональная культура, руководитель образовательной организации, формирование 
профессиональной культуры, управленческая деятельность, управление школой. 
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Abstract: The article assigns great importance to the study of professional culture formation process in heads of 

educational organizations, its implementation in a secondary school, and emphasizes the relevance of this problem for 
managerial activities in accordance with the increasingly objective requirements for the manager’s general cultural, 
professional and other competencies in modern conditions. In terms of understanding professional culture of the head of 
educational organization we relied on understanding of “culture”, which in correlation with their professional activities 
leads to professional and/or managerial culture. Paying attention to the modern head of an educational organization, who 
is assigned the position of “principal”, the article reveals the process of forming his/her professional culture in a secondary 
school. It is shown that the existing results of professional culture formation in heads of educational organizations correlate 
with the results of studies conducted by other scientists. Conclusion reveals that most scientists recognize that there is lack 
of professional culture in the managerial activities of heads of educational organizations, which allows us to talk about the 
importance of its study and the need to form this kind of culture as a result of interaction of the leader with the professional 
community and view it as an urgent problem. We can see prospects for further research to solve the identified problem.

Keywords: professional culture, head of an educational organization, professional culture development, managerial 
activity, management of educational institution.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
На государственном уровне стратегически обозначе-

на образовательная политика в нашей стране, обраща-
ющая внимание на развитие образования, его качество 
и доступность и нашедшая отражение в ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Национальном про-
екте «Образование», Государственной программе РФ 
«Развитие образования» на 2018–2025 гг. и др. 

На изменения в управлении системой образования-

вообще и общего образования в частности оказывают 
важное влияние происходящее реформирование в на-
шем обществе системы социальных и экономических 
отношений. В создаваемых условиях успешно справить-
ся с использованием новаций и инноваций на уровне об-
разовательной организации может руководитель, име-
ющий высокую квалификацию в управленческом деле, 
конкурентоспособный на рынке работников педагоги-
ческого и управленческого труда, имеющий высокий 
уровень развития профессиональной культуры. Можно 
сказать, что в современных условиях возрастает уровень 
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требований к общекультурной, профессиональной и 
других компетентностей руководителя образовательной 
организации, что придает важное значение изучению 
процесса формирования профессиональной культуры 
руководителей образовательных организаций с целью 
успешного решения ими возникающих профессиональ-
ных задач в поиске новых ориентиров эффективного 
функционирования конкретной образовательной орга-
низации и представляет собой актуальную проблему. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы и на которых 
обосновывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы.

В изучении профессиональной культуры руково-
дителя образовательной организации оттолкнемся от 
определения «культура», которое во многих источниках 
имеет самые разнообразные определения, охватываю-
щие множество сфер жизни человека и общества, что 
позволяет культуру рассматривать как многоаспектное 
явление. Данное понятие подвергалось изменениям, его 
содержание приобретало различное звучание согласно 
исторической эпохи развития человечества. Сами же 
люди являются носителями культуры, которая проявля-
ется в виде материальной и духовной культуры, а также 
в форме народной, массовой, элитарной. 

Рассмотрение культуры в соотнесении её с профес-
сиональной деятельностью специалиста способствовало 
широкому применению в конце XX века термина «про-
фессиональная культура» [1, с. 90]. Эта соотнесенность 
прослеживается в определении профессиональной куль-
туры Б. С. Ерасовым, который в современных условиях 
труда связывает её в виде совокупности норм, правил и 
моделей поведения специалиста со спецификой его про-
фессиональной деятельности [2, с. 143]. Р. Х. Шакуров в 
содержание рассматриваемого понятия включает отно-
шения субъекта к различным компонентам и аспектам 
профессиональной деятельности, определенные знания, 
умения, навыки и его личностные качества [3, с. 214]. 
При этом хотелось бы сделать акцент на выделении со-
вокупности специальных знаний и умений, личностных 
качеств специалиста, которые принимаются в виде об-
разцов и норм в определенной профессиональной сфере. 

Е. П. Белозерцев, В. А. Сластенин и др. исследуют 
рассматриваемую культуру с позиции аксиологиче-
ского, личностного и деятельностного подходов [4]. 
Д. А. Ерохин раскрывает теоретико-методологические 
аспекты в исследовании профессиональной культуры 
[5], Л. Н. Максимова – её трансформацию в современ-
ном российском обществе [6]. Е. Ю. Токарчук рассма-
тривает данную культуру в виде подсистемы общей 
культуры личности [7]. К управленческому аспекту про-
фессиональной культуры обращается О. Г. Скворцова 
[8]. Процесс формирования у будущих специалистов 
именно профессиональной культуры затрагивается 
и раскрывается в исследованиях О. В. Павловой [9], 
А. Л. Артамонова [10] и др. Что же касается руководи-
теля образовательной организации, то в современных 
условиях наряду с профессиональной культурой рассма-
тривается и его управленческая культура [11]. Важным 
является то, что профессиональная культура характери-
зует «уровень и качество профессиональной деятель-
ности, зависит от социально-экономического состояния 
общества и добросовестности в овладении определен-
ными знаниями, навыками конкретной профессии и их 
практическим применением» [12, с. 432]. 

Профессия, как сложившееся социально-культурное 
явление, обладает сложной структурой, включающей 
предмет, средства и результат профессиональной дея-
тельности; цели, ценности, нормы, методы и методики, 
образцы и идеалы. 

Практика педагогической деятельности уже давно 
использует такое понятие, как «педагогическая культу-
ра», но, к сожалению, очень мало встречается исследо-
ваний, направленных на теоретическое изучение дан-

ного феномена. Среди авторов, освещающих данную 
проблему в связи изучением педагогических способно-
стей, педагогического мастерства преподавателя, про-
ведением анализа педагогической деятельности, можно 
отметить О. С. Анисимова, З. Ф. Есареву, И. Ф. Исаева, 
Н. В. Кузьмину, В. А. Сластёнина, Г. И. Хозяинова, 
Н. Е. Щуркову и др. Особое внимание данной пробле-
ме уделяется А. В. Барабанщиковым, которым впервые 
в научном плане в 1970-е гг. была поставлена проблема 
педагогической культуры и её формирования у препода-
вателей высшей школы военной направленности.

Е. П. Кортунова отмечает, что сама профессиональ-
ная деятельность и ее структура находят отражение в 
структуре личности субъекта профессионального тру-
да [13]. То есть можно заключить, что педагогическая 
культура и педагогическая деятельность как профессио-
нальная взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Профессионализм преподавателей положен в осно-
ву рассмотрения педагогической культуры в работах 
И. Ф. Исаева, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова [14], 
который достигается посредством освоения педагоги-
ческим работником разнообразных способов професси-
онально-педагогической деятельности, формирования 
у него педагогического мышления и развития соответ-
ствующих способностей. Педагогическая культура дан-
ными авторами включается в структуру педагогической 
деятельности, представляющей собой достаточно слож-
ное социокультурное образование.  

Другой разворот получает понимание педагогиче-
ской культуры Н. Д. Никандровым [15] и В. В. Краевским 
[16], рассматривающими ее как самостоятельный педа-
гогический феномен, выступающий в виде определен-
ного фактора по отношению к педагогической как про-
фессиональной деятельности. Они считают, что данная 
культура несет в себе культурные особенности нации, 
является методологическим основанием педагогической 
деятельности, а в прикладном аспекте сохраняет, разви-
вает и транслирует национальное культурное достояние 
от одного поколения к другому. Заметим, что люди, яв-
ляющиеся носителями педагогической культуры, зани-
маются воспитательной практикой не только на профес-
сиональном уровне. В то время, люди, выполняющие на 
профессиональном уровне труд, связанный с их педаго-
гической деятельностью как профессиональной, высту-
пают в качестве носителей профессионально-педагоги-
ческой культуры. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи.
Цель статьи – показать важность и необходимость 

формирования профессиональной культуры руководи-
телей образовательных организаций общего образова-
ния в современных условиях их функционирования.

Используемые методы, методики и технологии.
В результате исследования использовался анализ пе-

дагогической, психологической литературы, касающейся 
проблемы изучения профессиональной культуры руково-
дителя образовательной организации и её формирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Управление деятельностью воспитанников, педаго-

гическое руководство являются основной частью педа-
гогической профессии [12, с. 39]. «Лицо» образователь-
ной организации создают директор и его заместители 
совместно с педагогическим коллективом, которые от-
вечают за протекание в ней целостного педагогического 
процесса. Часто можно слышать, что каков руководи-
тель, таков и коллектив. В данном случае нельзя найти 
аргументы для возражения, так как его стиль управле-
ния, поведение, манеры, способы взаимодействия руко-
водителя с коллегами, детьми, родителями становятся 
нравственным ориентиром для окружающих его людей. 
Поэтому управленческий персонал современной обра-
зовательной организации играет важную роль в эффек-
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тивном и результативном развитии данной организации, 
в создании достойного имиджа организации в продви-
жении своих образовательных услуг на конкурирующем 
педагогическом рынке. 

Руководителю образовательной организации отве-
дена должность «директор» [17], на которую он может 
претендовать в случае выполнения одного из предъяв-
ляемых требований, обозначенных в квалификационном 
справочнике.

В поисках ответа на вопрос «Кто такой руководи-
тель организации» авторы Е. Ю. Шпаковская, О. В. 
Токарь, Р. Р. Гасанова, Т. Л. Худякова, О. П. Степанова, 
М. Р. Арпентьева приводят свои размышления [18, с. 
487]. Они приходят к выводу, что руководитель органи-
зации – это менеджер, который берет на себя риск приня-
тия решения, что провоцирует создание «напряженных» 
ситуаций, характеризующихся искушением власти. Ими 
отмечается, что руководитель с данной задачей может 
успешно справиться, проявляя честность и мужествен-
ность, порядочность и ответственность в существующей 
реальности с опорой на нравственные ценности по от-
ношению к себе и другим людям. 

Современный руководитель образовательной орга-
низации – это такая личность, которая владеет высоким 
уровнем профессиональной культуры в осуществле-
нии управления в вверенном ему учреждении. Тогда 
управление, согласно мнения большинства ученых и 
практиков, можно рассматривать как самостоятельный 
вид профессиональной деятельности по достижению 
определённых целей, основу которой составляет взаи-
модействие людей на основе согласованных действий. 
В то же время управление позволяет перевести образо-
вательную систему образовательного учреждения в ка-
чественно новое состояние посредством воздействия на 
компоненты этой системы в виде ее объектов и субъек-
тов управления, прямых и обратных связей, механизмов 
воздействия на объект управления субъектом. 

В литературе представлено многообразие функций 
управления. Ими являются планирование, организация, 
распорядительство, мотивация, руководство, коорди-
нация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, 
принятие решения, подбор персонала, представитель-
ство, переговоры, сбор информации, прогнозирование, 
организация исполнения, коммуникация, контроль, 
коррекция и другие. В процессе управления, опираясь 
на большую часть теоретиков и практиков, свой выбор 
оставляем за функциями планирования, организации, 
мотивации и контроля, каждая из которых имеет свои 
особенности, исходя содержания работы самой образо-
вательной организации. 

В этой связи интересным представляется исследова-
ние В. В. Тарасенко, предлагающего в виде одного из воз-
можных решений в управлении карьерой управленческо-
го персонала, следующие карьерные стратегии, строящи-
еся с учетом развития уровня его способностей и готов-
ности к реализации управленческих функций: стратегия 
становления, стратегия адаптации, стратегии професси-
онального сопровождения и стратегии активизации [19]. 
Поэтому руководителю в такой целостной, динамической 
системе, как образовательная организация, необходимо 
уметь на научной основе планировать, организовывать, 
мотивировать, контролировать, регулировать и коорди-
нировать работу коллектива с целью ее оптимального 
функционирования и достижения высоких результатов 
в управленческой деятельности. Следует отметить, что 
общеобразовательная организация имеет свою специфи-
ку, которая позволяет отличать ее от других социальных 
институтов и выделять особенности управленческой де-
ятельности ее руководителя, определяемые объектом, 
предметом, методами управления, специфическим поня-
тийно-категориальным аппаратом. 

К школьному образованию, как компоненту системы 
образования, в России применимы изложенные выше ос-
новные положения науки управления, педагогического 

менеджмента. Общеобразовательная организация, как 
образовательная система, создаёт условия для полно-
ценного гармоничного развития, воспитания и обучения 
каждой обучающейся в ней личности на уровне ее инди-
видуальных возможностей. А. В. Морозов в управленче-
ской деятельности руководителя общеобразовательной 
организации выделяет следующие основные трудовые 
функции: руководство образовательной деятельностью 
образовательной организацией; руководство развитием 
образовательной организации; управление ресурсами 
образовательной организации; представление образова-
тельной организации в отношениях с органами государ-
ственной власти [20]. 

На основании изложенного выше формирование про-
фессиональной культуры руководителя образовательной 
организации рассматривается нами в процессе выполне-
ния им управленческой деятельности, имеющей педаго-
гическую направленность и содержащей профессиональ-
но-управленческие знания, навыки практической реали-
зации данной деятельности, его личностные качества и 
ценности, которые в совокупности влияют на успешность 
осуществления им управленческой деятельности, что 
однозначно приводит к эффективному существованию 
самой образовательной организации. Обозначенная про-
блема представляется актуальной в условиях функциони-
рования общеобразовательной организации.  

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Научный поиск приводит к представлению про-

фессиональной культуры руководителя авторами 
Н. А. Сырейщиковой, Ю. В. Казаченок, понимание ко-
торой сочетается с рассмотренными раннее определе-
ниями профессиональной культуры. Отличие состоит 
в том, что в его содержание добавлены управленческие 
качества руководителя. Авторы определяют ее как слож-
ное, структурированное понятие, совмещающее в себе 
управленческие качества, профессиональные знания, 
умения, навыки, культурные компетентности, индиви-
дуальные установки и т. д. [21, с. 32]. Отрадным являет-
ся факт того, что профессиональная культура личности 
руководителя характеризуется не только наличием у 
него профессиональных знаний и умений, но и способ-
ности и готовности к управленческой деятельности. 

О. С. Виханский, А. И. Наумов [22] профессиональ-
ную культуру руководителя рассматривают, на наш 
взгляд, достаточно узко и связывают ее с некоторой 
областью личностного развития руководителя. На наш 
взгляд, личность сама по себе многогранна и сводить ее 
развитие только к одной из ее граней неразумно. Между 
тем, авторы профессионализму руководителя отводят 
важное место в структуре обозначенной культуры и 
считают его индикатором успешности в осуществлении 
управленческой деятельности. 

Н. А. Сырейщикова, Ю. В. Казаченок лишь обозна-
чают разновидности профессиональной культуры руко-
водителя (информационную, организационную, соци-
альную, экономическую, социально-психологическую, 
правовую, техническую), но не классифицируют ее [21]. 
Интерес представляют предлагаемые авторами рекомен-
дации по совершенствованию каждого вида профессио-
нальной культуры. 

Аспекты формирования рассматриваемой нами про-
фессиональной культуры у государственных и муни-
ципальных служащих освещены А. А. Гребенниковой, 
В. В. Масляковым, И. Н. Осиповой [23], которые могут 
быть использованы наряду с представленными резуль-
татами в данном направлении А. С. Большаковой [24] в 
формировании у руководителей образовательных орга-
низаций профессиональной культуры.

Проведенное Н. В. Новиковой [25] развернутое в сфе-
ре дошкольного образования изучение сформированно-
сти управленческой культуры руководителя, с одной сто-
роны, может быть использовано для сформированности и 
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его профессиональной культуры в виду того, что авторы 
Д. Р. Бабаева, Н. М. Мухамеджанова [26] интерпретируют 
данные виды культур в виде профессионально-управлен-
ческой культуры, с другой – для руководителей обще-
образовательных школ. В рамках определения сформи-
рованности профессиональной культуры О. В. Лебедь 
выделены и охарактеризованы критерии обозначенного 
процесса у руководителя общеобразовательной школы.  

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования.
Таким образом, большинством автором в современ-

ной научной литературе обращается внимание на то, что 
наряду с прогрессирующими требованиями к уровню об-
щекультурной, профессиональной, управленческой ком-
петентности руководителей общеобразовательных орга-
низаций у них наблюдается дефицит профессиональной 
культуры в управленческой деятельности, что говорит о 
важности её изучения и необходимости формирования 
в результате взаимодействия личности руководителя с 
профессиональным сообществом и позволяет рассма-
тривать как актуальную проблему в профессиональной 
жизнедеятельности. Сама же профессиональная куль-
тура руководителя образовательной организации может 
быть представлена как интегративное личностное каче-
ство руководителя, как условие и предпосылка продук-
тивной управленческой деятельности, как важный пока-
затель профессиональной компетентности управленца, 
как цель профессионального самосовершенствования в 
управлении образовательной организацией. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении.

Перспективы дальнейших поисков в решения обо-
значенной проблемы видятся в формировании профес-
сиональной культуры будущих руководителей образо-
вательных организаций уже в период подготовки пе-
дагогов в вузе, а также посредством введения учебной 
дисциплины «Профессиональная культура педагога и 
руководителя образовательной организации».
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Аннотация. Цель: теоретическое изучение и экспериментальная апробация психолого-педагогических ус-

ловий профилактики девиантного поведения детей старшего дошкольного возраста. Методы: Проективный ме-
тод исследования «Несуществующие животное» отражает связь моторики (графический след), метод «Кактус» 
М. А. Панфиловой, теоретические методы (анализ и обобщение содержания педагогической и психологической ли-
тературы, методических источников, построение гипотезы, классификация, сравнение, систематизация); эмпириче-
ские методы (наблюдение, беседа, опрос, тестирование). Результаты: в работе представлены распределение стар-
ших дошкольников по выявленным критериям агрессивности, лживости, признакам утаивания вещей. Определены 
и реализованы условия профилактической программы девиантного поведения старших дошкольников. Первичная 
диагностика была проведена в сентябре 2022 года, вторичная диагностика в мае 2023 года. Научная новизна: изуче-
но содержание и предложена интерпретация понятия «девиантное поведение детей дошкольного возраста»; теоре-
тически обоснованы и экспериментально исследованы формы девиантного поведения детей старшего дошкольного 
возраста, обобщены результаты исследования. Практическая значимость: определены формы девиантного пове-
дения, демонстрируемые детьми старшего дошкольного возраста, определены и реализованы психолого-педагоги-
ческие условия профилактики девиантного поведения детей в условиях дошкольной образовательной организации,  
обобщены результаты исследования, очерчены перспективы дальнейшей работы.

Ключевые слова: девиантное поведение, педагогические условия, графический след, опрос, родители, до-
школьники, агрессия, ложь, честность.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Профилактика отклоняющегося (девиантного) по-

ведения находит подтверждение своей актуальности 
в государственных и общественных пространствах. 
Существует необходимость вариативности профилак-
тических действий в работе с детьми с признаками де-
виантного поведения, основанной на принципах един-
ства и непрерывности. Следует начинать проводить 
профилактическую работу с детьми уже в старшем до-
школьном возрасте. Поскольку данный возрастной пе-
риод определяется сензитивностью восприятия норм и 
ценностей, формирования понятий и становления по-
веденческой модели, то своевременная профилактика 
поможет избежать в последующем больших усилий в 
воспитании упущенного ранее преддевиантного поведе-
ния в дошкольном возрасте. Согласно мнению многих 
ученых, девиантное поведение является итогом соци-
альной дезадаптации. Особый интерес сегодня вызыва-
ют вопросы, связанные с психологическим здоровьем 
детей старшего дошкольного возраста, бесконтрольным 
использованием гаджетов, нарушением коммуникации, 
слабым родительским контролем, все это провоцирует 
возникновение девиантных форм поведения подрастаю-
щего поколения.

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

Изучением этих вопросов занимались такие ученые, 
как М. А. Галагузова, Р. В. Овчарова, С. А. Беличева, 
Г. О. Галич, Е. А. Карпушенко и др. Причем круг из-
учаемых вопросов достаточно широк, не только в рам-
ках методологии представленной в трудах А. Адлера, 
А. Бандуры, Э. Дюргейма и др [1; 2], но и структурности 
и причинности поведенческих реакций – Б. М. Бегиева 
[3], неврологическая дисфункция как маркер отклоне-
ний в поведении – А. Б. Пальчик [4], вопросы степени 
социальной желательности поведения – А. И. Ложкина 
[5]. В исследованиях девиантного поведения большое 
место занимает изучение условий, причин и мотивов, 
способствующих его возникновению и развитию, а 
также способов его предупреждения и прекращения. В 
происхождении девиантного поведения большую роль 
играют искажение правового и нравственного сознания. 
Эти проявления чаще наблюдаются в детском возрас-
те, и объясняется низким уровнем развития интеллекта, 
неблагоприятным воздействием семьи и окружения. За 
счет такого поведения дети самоутверждаются и зача-
стую демонстрируют протест на действия взрослых. В 
исследовании Н. В. Майска [6; 7] утверждается, что к 
личностным особенностям детей с ненормативным по-
ведением относятся напряженность, эмоциональная 

возбудимость, связанных с возрастными кризисами. 
Первоначально девиантное поведение носит всегда не-
мотивированный характер. Ребенок хочет соответство-
вать требованиям общества, но не может этого сделать 
и начинает поиски других направлений. Важнейший 
фактор развития – сверстники. Окружение девиантным 
обществом облегчает совершение девиантных проступ-
ков и оказывает психологическую поддержку. И после 
эти немотивированные поступки становятся мотивиро-
ванными, и образуется порочный круг, в желании про-
являть себя больше как «отрицательный персонаж» и 
ждать одобрения от сверстников. 

Обоснование актуальности исследования. 
Негативные поведенческие реакции у детей старшего 

дошкольного возраста часто связаны с эмоциональным 
дисбалансом, что проявляется повышенной тревожно-
стью, вспыльчивостью, агрессией. Сложность установ-
ления причин, условий и факторов такого поведения 
является триггером актуальности данного вопроса как 
медико-биологической, так и психолого-педагогической, 
социальной направленности. Данный комплекс причин 
порождает поведение, названное девиантным (антидис-
циплинарным, аддиктивным), что требует разнонаправ-
ленных подходов в решении конкретных проблем от-
дельного индивидуума [8–10]. Именно поэтому профи-
лактические меры, направленные на исключение возник-
новения девиантного поведения, следует начинать уже 
в старшем дошкольном возрасте, учитывая возрастные 
особенности и сензитивность дошкольного периода раз-
вития ребенка. Наиболее часто среди детей старшего до-
школьного возраста совершают действия, нарушающие 
их права в отношении безопасности личности, в отно-
шении своих сверстников применяют агрессию. Детская 
агрессия среди сверстников воспринимается как наличие 
силы у него и определяется положением в группе таких 
же детей. Агрессивное поведение всегда сопровождает-
ся  употреблением ругательных и сквернословных выра-
жений, зачастую значение, которых дети не знают в силу 
своего юного возраста и невысокой эрудиции.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Цель исследования – теоретическое изучение и экс-

периментальная апробация психолого-педагогических 
условий профилактики девиантного поведения детей 
старшего дошкольного возраста.

Используемые методы, методики и технологии.
Методический арсенал представлен как в стандарти-

зированных (высокого уровня формализации), так и в не-
стандартизированных (малоформализованных) методах 
диагностики девиантного поведения дошкольников. В 
исследование диагностика включена как этап программы 
профилактической работы по преодолению девиантного 
поведения детей старшего школьного возраста.

Проективные методы исследования «Несуществующие 
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животное», «Рассказ в картинках» отражают связь мо-
торики (графический след) и психической деятельности 
(представление) в определенной модели пространства 
(лист). В качестве перекрестной методики применял-
ся графический метод «Кактус» М. А. Панфиловой, на-
правленной на оценку состояния эмоциональной сферы 
по определенным критериям (агрессия, импульсивность, 
эгоцентризм, зависимость, демонстративность и т. д.) [11; 
12]. Для оценки уровня честности применяли «Рассказ в 
картинках», так как в графических методиках оценки дан-
ного компонента отсутствует. Таким образом, определены 
основные критерии для оценки проявления девиантного 
поведения: агрессивность, лживость, утаивание вещей. 
Статистический анализ проводился с использованием ав-
томатизированного программного обеспечения StatTech v. 
3.9.1 (разработчик – ООО «Статтех», Россия) [13].

Период исследования: сентябрь 2022 г. – май 2023 
г. В исследовании, на основе добровольного сотрудни-
чества, приняли участие 163 законных представителей 
детей старшего дошкольного возраста, дошкольники, в 
свою очередь, разделены на две группы по 46 оптантов 
в контрольной и экспериментальной. Исследование про-
водилось на базе МАДОУ «ДС №422» и МАДОУ «ДС 
№18» г. Челябинска.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В рамках изучения критериев девиаций проведена 

диагностика детей старшего дошкольного возраста про-
водилась при помощи визуально-вербальной методики 
«Несуществующее животное» (критерий агрессивно-
сти), «Рассказ в картинках» (критерий лживости) (табли-
ца 1), методики «Кактус» М. А. Панфиловой (критерий 
тревожного состояния), а также критерия утаивания /
присвоения вещей. С родителями и педагогами прове-
дено анкетирование для определения осведомленности 
в данном вопросе, в том числе с выявлением компетен-
ций по вопросам отклоняющегося поведения детей до-
школьного возраста. 

Таблица 1 – Распределение дошкольников по уров-
ням проявления критериев девиантного поведения

Из полученных распределений необходимо отме-
тить, что в экспериментальной и контрольной группе 
после реализации программы профилактики есть ди-
намика перехода из одного в другой уровень. Однако в 
рамках программного обеспечения эта динамика более 
значима, чем в контрольной группе – по низкому уров-
ню агрессии – в ЭГ с 28,26 % до 63,04 % группе про-
тив 34,72 % до 39,13 % в КГ. По критерию «лживости» 
следует отметить значительное изменения по среднему 
и высокому уровням на 19,57 %, а контрольной группе 
по этим же уровням изменения составило 2,22 %.

Критерий тревожного состояния в методике «Кактус» 
представляет собой комплексную оценку данного состо-
яния. При первичной диагностики наиболее значимыми 
показателями являлись «неуверенность в себе» и «скрыт-
ность», что составило 76,08 % и 69,56 % соответственно.

Таким образом, подобранный методическо-диагности-
ческий комплекс способствовал разработке программы 
профилактики девиантного поведения детей старшего до-
школьного возраста и созданию специальных условий для 
ее внедрения. В рамках концептуально-формирующей де-
ятельности реализуется первое психолого-педагогическое 

условие, по целенаправленной работе с детьми старшего 
дошкольного возраста по снижению уровня агрессии, лжи-
вости, утаивания / присвоения вещей. 

При реализации действенно-практического (второго) 
психолого-педагогического условия организована работа 
по взаимодействию семьи и ДОО с привлечением роди-
телей детей старшего дошкольного возраста в образова-
тельный процесс с целью повышения педагогической ком-
петентности. Наиболее эффективными формами такого 
взаимодействия стали: проектная деятельность, совмест-
ные спортивные мероприятия, проведение праздников, 
консультации педагога-психолога ДОО, творческие ма-
стер-классы, литературные вечера, коллективные походы 
на природу. Кроме того, была проведена просветительская 
работа педагогов и педагога-психолога ДОО (семинары, 
консультации, тренинги, открытые занятия, оформление 
и наполнение уголка для родителей). Данное условие по-
зволило осуществить консультативно-просветительскую 
деятельность с родителями детей старшего дошкольного 
возраста; активизировать всех участников образователь-
ного процесса для решения проблемы профилактики деви-
антного поведения детей старшего дошкольного возраста; 
создать совместными усилиями психологически безопас-
ную и комфортную образовательную среду. Повышение 
компетентности педагогов по профилактике девиантного 
поведения детей старшего дошкольного возраста реализо-
вывалось как третье условие программы. Педагогам ДОО 
были предложены темы для саморазвития, в том числе 
перечень современной психолого-педагогической лите-
ратуры, а также методические рекомендации по работе с 
детьми, входящими в группу риска возникновения откло-
нений в поведенческих реакциях. Кроме того, были пред-
ложены рекомендации по работе с детской агрессией, лжи-
востью, утаиванию и присвоению вещей. Таким образом, 
реализация данного психолого-педагогического условия 
способствовало не только осуществлению профилактики 
девиантного поведения детей старшего дошкольного воз-
раста, но и росту профессионального мастерства педагогов 
ДОО, особенно в вопросах касающихся детской агрессии, 
лжи и присвоения вещей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Сравнивая полученные результаты, различные мето-

дологические подходы в аналогичных научных статьях, 
установлено, что подобранные нами методы выявления 
и оценки признаков девиаций в поведения детей старше-
го дошкольного возраста является актуальными, а также 
относительно эргономичными в получении и обработке 
первичных данных. Определено, что полученные данные 
не противоречат опубликованным исследованиям, в том 
числе с применением направленного образовательного 
вмешательства [14–16], и свидетельствуют о значитель-
ном разнообразии методов, форм, средств и приемов ра-
боты, которые могут быть применены для профилактики 
девиантного поведения детей старшего дошкольного воз-
раста, и очевидных перспективах их использования. С 
учетом роста озабоченности в вопросах анализа факторов, 
влияющих на развитие иного поведения (девиантного, от-
клоняющегося), все большее число авторов во главу угла 
ставит семейную среду, которая может быть ответственна 
за развитие девиантного и виктимизирующего поведения 
у детей [17–19]. В ходе работы нами были определены бо-
лее эффективные формы работы не только с детьми (арт-
терапия, подвижные игры, беседы, тренинги, консуль-
тации, инсценировки, анализ поступков литературных 
героев, персонажей мультфильмов), но и с родителями и 
педагогами. Они были активно и контролируемо вклю-
чены в работу тренинговых групп и мастер-классов, про-
ведились при совместных спортивных и творческих ме-
роприятиях для минимизации таких явлений, как низкая 
родительская эффективность, карательный стиль обще-
ния. Наряду с другими учеными [20; 21], мы выступаем 
за развитие плодотворного взаимодействия профилакти-
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ческих мер между родителями (семейный уровень), деть-
ми (индивидуальный уровень) и педагогами (обществен-
ный уровень) дошкольной образовательной организации 
с целью профилактики девиантного поведения подраста-
ющего поколения, которые начинаются на раннем этапе 
и являются целостными, включая системный подход с 
многочисленными вмешательствами.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий в данном направлении.
По результатам проведенного исследования следует 

констатировать тот факт, что наблюдается очевидная 
динамика снижения девиантного поведения у детей в 
сравнении на начало эксперимента и в настоящий мо-
мент времени. В экспериментальной группе значительно 
снизился уровень агрессивности, лживости, дети реже 
стали брать без спроса чужие вещи, более дружелюб-
но настроены в адрес друг друга, проявляют эмпатию 
и взаимопомощь, более миролюбиво проявляют себя в 
ситуации конфликтного взаимодействия. В контрольной 
группе тоже обнаруживаются позитивные изменения, но 
не такие значительные. Это позволяет сделать вывод о 
эффективности реализованных психолого-педагогиче-
ских условий. Проявление девиантных форм поведения 
среди детей снижается при организации профилактиче-
ской работы, в которой задействованы дети, педагоги 
и родители, применяются различные методы, формы и 
приемы работы.

В перспективе нашего дальнейшего исследования 
предполагается рассмотреть другие формы девиантного 
поведения детей. Изучить гендерный аспект девиантного 
поведения, а также аргументированно изучить вопросы 
динамики и проявления девиантного поведения у детей, 
приступивших к школьному обучению. Разработка реко-
мендаций, практических курсов для корректировки воз-
никновения отклоняющихся поведенческих стратегий.
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Abstract. The mastery of a foreign language is an unquestionable component of the professional competence for a 

student majoring in “International Relations”. However, it is still questionable how to better teach a foreign language to 
non-linguistic students whom the language is not the core subject to, and which linguistic skills should be paid attention 
to: listening, reading, vocabulary and grammar or writing. Therefore, the aim of this paper is to outline the linguistic skills 
required for international relations students, to analyze the existing techniques of teaching a foreign language to students 
of international relations and offer a technique (a succession of actions leading to the aspired goal), and a set of exercises 
(the means to achieve the goal) integrating the demanded linguistic skills which students should acquire in a short time. 
The technique embraces verbal (phonetic, grammatical and lexical), non-verbal (tones, posture) skills as well as personal 
(how to behave in the context of the cancel culture) and meta-subject (working in a team) results important for students of 
the “Intercultural Relation”. The effectiveness of the technique and exercises is tested on a group of 18 students. They are 
offered to watch an authentic video concerning the notion of “The U.S. Foreign Policy” and to do 6 follow-up exercises 
activating various verbal and non-verbal skills and aimed at achievement of personal and meta-subject results. By the end 
of the experiment, 89 % of the students involved have reached the initially stated goals. The technique is flexible for further 
development and can be used in various language classrooms majoring in different spheres. 

Keywords: foreign language acquisition, teaching technique, international relations, language skills, communicative 
skills, non-linguistic groups. 
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Аннотация. Для студентов, обучающихся на направлении «Международные отношения», несомненным ком-
понентом профессиональной компетенции выступает владение иностранным языком на высоком уровне. Однако 
до сих пор остаются сомнения, как лучше преподавать иностранный язык для студентов нелингвистических спе-
циальностей, то есть для тех, у кого язык не является основным предметом, и на какие языковые умения делать 
акцент: аудирование, чтение, лексику и грамматику или письмо. Цель настоящей статьи – определить необходи-
мые языковые умения для студентов направления «Международные отношения», проанализировать существующие 
техники преподавания иностранного языка для студентов-международников и представить технику обучения (по-
следовательность действий, ведущих к желаемому результату), а также набор упражнений (средств, направленных 
на достижение цели), интегрирующих необходимые умения, которыми должны овладеть студенты за короткий 
промежуток времени. Данная техника включает в себя языковые (фонетические, грамматические и лексические), 
неязыковые (тоны, позы) умения, а также личностные (как вести себя в условиях культуры отмены, уверенность в 
себе) и метапредметные (способность работать в команде) результаты, необходимые для студента-международни-
ка. Эффективность техники проверяется на группе из 18 студентов. Студентам предлагается посмотреть аутентич-
ное видео, где разбирается понятие «внешней политики США» и выполнить 6 упражнений, построенных на основе 
видео с целью совершенствовать языковые и неязыковые умения для достижения предметных и метапредметных 
результатов. После проведенного эксперимента 89 % обучающихся достигли поставленных целей. Представленная 
техника имеет потенциал для дальнейшей корректировки и может быть использована в обучении иностранному 
языку студентов других специальностей. 

Ключевые слова: овладение иностранным языком, техника обучения, международные отношения, языковые 
умения, коммуникативные навыки, нелингвистические группы. 

INTRODUCTION 
The ability to express oneself fluently and coherently in 

a foreign language is a compulsory competence for a grad-
uate of the “International Relations” major. Although the 
acquisition of a foreign language is not considered to be a 
core subject for the “International Relations” major, how-
ever, the expectations set for a graduate are elevated: not 
only is the knowledge of grammar and specific vocabulary 
sought [1], but also the level of proficiency in the intercul-
tural communication [2; 3], the understanding of non-ver-
bal communication [4] as well as the summary writing [5]. 
For instance, this is an example of requirements expected 
from a job applicant in the Ambassy of Israel in Moscow: 
“Experiences and skills: Bachelors and/or Master’s Degree 
in Political Science, International Relations or related field; 
Advanced level of English language proficiency, ability to 
carry out both oral and written translation, and communicate 
in English in office; […] Strong written and verbal commu-
nication skills, ability to convey the idea clearly; [6]”.

Thus, the aim of this article is to present a teaching tech-
nique and exercises which integrate verbal, non-verbal and 
behavioral skills important for students of the “International 

Relations” major. 
The object of the article is the process of formation of a 

verbal and non-verbal skills, and achievement of personal 
and meta-subject results important for the sphere of interna-
tional relations seen within a group of 18 students studying 
this sphere in Russian State Social University. 

The results of our research have shown that teaching a 
foreign language for students who study international rela-
tions has long been studied by researchers both native and 
foreign. Thus, lecturers and professors from Belarusian State 
University have presented the electronic digest titled “The 
Practice of Teaching Foreign Languages at the Faculty of 
International Relations”. BSU University and other authors 
mainly concentrate on the following while teaching a lan-
guage to the “International Relations” major: writing sum-
maries [7]; students’ independent work [8; 9]; the use of 
authentic video materials [10]; grammar, mainly the Passive 
Voice [11; 12]; official correspondence [13]. 

Undoubtedly, all the above-mentioned skills are essential 
for a specialist in the international relations sphere. For instance, 
a highly important skill of understanding authentic video mate-
rials is highlighted by lecturers such as I.A. Taranda [14].

TURSUN-ZADE Sabina Timurovna
TECHNIQUES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES ...

 ©2023 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2.; 5.8.7. 159

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

Another skill is a presentation skill. As stated 
by E. A. Zacepina, L. A. Apanasyuk, I. A. Kireeva, 
O. A.  Bojchenko, O. S. Panferova it is of utmost importance 
to teach the students how to overcome “foreign language 
anxiety” by training to give presentations in a foreign lan-
guage [15]. What is more, the presentation also allows to 
treat students individually, which is crucial as well as stu-
dents come with different levels of language proficiency and, 
thus, multi-level approach should be organized [16].  

American academic and professor Russel A. Berman in 
his article “Foreign Language for Foreign Policy?” emphasiz-
es the importance of historical and cultural aspects of learn-
ing a language. According to him, specialists who work on an 
international arena should understand the roots of a decision 
of their counterpart guided by their cultural background [17]. 

Russel A. Berman’s ideas correlate with the thoughts 
of E. A. Popova, Senior Lecturer of the Department of 
Linguistics and Professional Communication in Political 
Sciences in the Institute of International Relations and 
Social-Political Sciences, MSLU. Professor Popova also be-
lieves that the knowledge of culture and history is essential, 
however, taking into account the world’s situation nowadays 
it is extremely important for a specialist to know and appre-
ciate their own culture through axiological analysis [18]. 

As a specialist of international relations should be able 
to operate a variety of verbal and non-verbal communicative 
skills in both native and foreign language, we have thought 
of a technique to help acquire the needed skills in a short 
period of time.

The relevance and the significance of this article is con-
firmed by the practical implication of the presented techniques 
and exercises in the Findings section. Additionally, the nov-
elty of the presented techniques and exercises is that they are 
aimed at developing verbal and non-verbal skills as well as 
personal and meta-subject results within a class, unlike some 
earlier presented techniques, such as writing PR text suggest-
ed by E. M. Gribova, N. V. Mosina. [13] or the techniques 
of activating specific mechanisms of adaptation presented by 
Amelia Rizzo, Santoro Simona, Kurt Miray and Jacob Sales 
[19] whose objective was to master one specific skill or com-
petence. Thus, we have developed universal techniques and 
exercises applicable to any topic and providing the opportuni-
ty to fully develop the language potential of a student. 

METHODS 
Teaching foreign language to students majoring in the 

international relations has its own peculiarities [20] and, 
thus, demands a special preparation of a class from a teacher 
and from a student [21]. In this article we focused on the 
following tasks to help achieve the needed competences: 1) 
to analyze the existing techniques of developing language 
competences for the students of the “International Relations” 
major; 2) to identify the linguistic skills important for this 
major; 3) to study the subject, personal and meta-subject re-
sults set in FGOS VO (3++); 4) to present a new technique 
and exercises to embrace several competences in one task; 
5) to apply the technique and exercises to students studying 
foreign language for the “International Relations”; 6) to ana-
lyze the efficiency of the suggested technique and exercises. 

Judging by the requirements stated in the aspired sub-
ject results in FGOS VO (3++) [22], the students of the 
“International Relations” major should be able to effective-
ly communicate in formal settings using a foreign language 
in both oral and written ways. Thus, we have outlined the 
linguistic skills which must be paid attention to during the 
course: phonetic, so that they understand what is said and 
are understood themselves, lexical and grammatical skills to 
let them be fluent, writing skills, non-verbal skills, such as 
intonation and posture, to sound and look confident. 

As for the personal results, the students should be able to 
form their personal point of view on the subjects in question, 
as well as be able to respond properly to the current chal-
lenges they would be facing in their professional life, e.g., 
the cancel culture. Speaking about meta-subject results, we 
focused on the development of skills needed to work in a 

team and creativity applied to the professional sphere. 
In order to develop the technique and exercises best fitted 

to achieve the subject, personal and meta-subject results set 
within FGOS VO (3++) [22] we have used several meth-
ods: observation of a group of students (18 people) studying 
English for international relations in Russian State Social 
University for one month;  analysis of students’ input knowl-
edge; experiment of implementation of our technique and 
exercises; testing of the acquired linguistic knowledge and 
comparing it with the input data; students’ self-assessment; 
comparing the time spent on acquisition using our technique 
and other techniques. 

First step in our research was choosing the target audience 
on whom we would test our technique. We chose a freshmen 
group comprising 18 students and majoring in the sphere in 
question. We deliberately chose freshmen with different start-
ing level of English, moreover, their competences were not 
formed yet and they were not yet accustomed to any model 
their lecturers used at classes compared to the second-year 
students who were used to the methods applied to them during 
their freshmen year, therefore the freshmen were open to try 
something new. To assess the input knowledge of the 18 fresh-
men students in the group of Russian State Social University 
we resorted to the observational method during the first class: 
we asked them to divide into groups of two and brainstorm 
their ideas about one of the key aspects in their professional 
sphere “foreign policy”. The observational method was cho-
sen here as it provided the teacher most objectively, i.e., with 
students’ real knowledge without the Internet, with what the 
starting point was and helped to choose the direction for fur-
ther development. It helped to assess the level of the linguistic 
competence as well as the way they presented their opinion, 
which tone they used, their posture, how confident they sound-
ed, i.e., to analyze the job which should be done to achieve the 
verbal, non-verbal and personal results. 

At the second stage we offered the students to watch 
a video on this topic published by National Museum of 
American Diplomacy on their YouTube channel [23] with 
the aim to boost their verbal skills. Authentic video materials 
were of great use for students of a foreign language because 
they activated several mechanisms in their brain, i.e., mem-
orizing, summary making, paraphrasing, visual and auditory 
perception, which answered perfectly the aim of our tech-
nique which was developing verbal skills: new lexical units 
were introduced through the video and drilled with the help 
of some exercises such as matching, gap-filling, key-word 
transformation and translation aimed at developing grammar 
and lexical skills and approved by the communicative ap-
proach of teaching foreign languages. 

At this stage we started working on the desired non-ver-
bal skills as well. With the help of general comprehension 
questions, we made them speak with the use of active vo-
cabulary and guided them to choose the right tone, to make 
eye-contact with the people they spoke to, which contributed 
to the general impression they gave while talking.  

In order to further secure the verbal, non-verbal, and 
introduce behavioral skills and personal results on the next 
stage we offered a role-play where every student was as-
signed a part whose interests they should defend. Being now 
able to operate the needed linguistic skills, students learned 
to defend their point of view, especially drawing attention to 
the current situation in the world, where the phenomenon of 
the cancelation of Russian culture is taking place. The stu-
dents faced the challenge of staying loyal to their role and to 
give an impression of a highly-qualified specialist through 
providing rational argumentation rather than emotional, us-
ing neutral language, giving their opinion. 

The above-mentioned task could be done either individ-
ually or in groups. It helped to improve team-playing skills, 
which led to the achievement of the outlined meta-subject re-
sults, as well as activated all the language skills. During the 
discussion the lecturer collected the output information and 
measured the progress made by the students during the class. 

As for the writing skills, they were also developed with-
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in our technique part of the home assignment. The lecturer 
prepared or, if they had some time left of the class, created 
a plan together with students. Their task was to produce a 
piece of official writing using their active vocabulary, gram-
matical units and staying within the context of the topic giv-
en. This task required creativity which was also one of our 
targets at the beginning. 

Next stage concerns an out-of-class work of the lecturer. 
Now the lecturer compares the input information they collect-
ed at the beginning of the class to the output information they 
get during the role-play discussion and their home assignment. 

All in all, this technique presents an interconnected set of 
exercises targeting essential skills for intercultural communi-
cations. What is more, it allows students to boost their lan-
guage skills efficiently in a short time. The base for the tech-
nique can vary from a video, text, recording, picture or quote. 
The students also studied the topics like The United Nations, 
The Cancel Culture and The Cold War during the month in the 
similar way. Each topic took from 2 to 4 classes. 

FINDINGS 
To begin with, our input data analysis has shown that the 

students did not know the specific terms needed to explain 
what foreign policy was, used rising tones to answer, which 
made them sound unconfident. Positively, most of them did 
not avoid eye-contact with the interlocutor and had an open 
posture. The results of the input information are organized in 
the pie-charts below. 

Picture 1. Answers suggested by students

 

Picture 1 – Non-verbal skills

We measured the progress students had made step by 
step. Firstly, during the lexical acquisition stage we kept a 
quantitative record of successful acquisition of verbal skills 
after each exercise. Depending on students’ own capacities it 
took some of them shorter time to acquire the targeted skills 
at the beginning of the experiment. The table with the verbal 
skills and the rate of acquisition is presented below. 

Table 1 – Verbal skills 

With the help of general comprehension questions, we 
continued working on the above-mentioned skills and added 
non-verbal skills and personal results. We tracked the prog-
ress ourselves as well as asked the students to assess them-
selves and each other in terms of using the correct tone, the 
posture, the eye contact and organized the results in table 2.

Table 2 – Verbal and on-verbal skills

During the role-play, we focused on achieving behavior-
al and personal results as well as continued developing ver-
bal and non-verbal skills. We divided into two groups, while 
the first one acted out the role play, the other team evaluated 
their verbal, non-verbal skills, the level of confidence they 
show and how they behave when provocative questions con-
nected with the cancel culture are asked. We then combined 
and analyzed the obtained results, added our own analysis 
of their team-playing skills and present the results in table 3. 

Table 3 – Verbal and non-verbal skills, personal, me-
ta-subject results

The analysis of the written home assignment has re-
vealed that 89 % of the students have successfully and fully 
acquired the linguistic and intercultural skills aimed at be-
fore the application of the techniques. 

The presented results were gathered in two lessons, then 
the students were put further through the same technique on 
different topic for a month.  

DISCUSSION 
Taking the obtained results into consideration, we can 

say that it is clearly seen that 16 out 18 people have success-
fully acquired the verbal skills. As for the 2 unsuccessful 
results, they can be explained through the initially lower lan-
guage competence, which means that the students need more 
time and more individual work to reach the level of their 
groupmates as suggested by L. M. Bosova [24]. Eighteen 
students have learned to control their eye-contact and pos-
ture, although, only 10 learned to differentiate between ris-
ing and falling tones, which could be explained through the 
Russian interference as in their native language rising tones 
are used more often, and this skill requires more training. 
Five students have failed to achieve personal results, which 
explains itself through the lack of experience both of per-
forming such tasks and of general knowledge of the subject. 
As for the team-playing skills, three students have protest-
ed from working as a team because of their personality and 
knowing little their groupmates. 

As our analysis has shown, there are a lot of valuable 
methods and techniques of teaching foreign languages to 
students majoring in the international relations sphere. 
Nevertheless, all those methods and techniques are mainly 
focusing on only one skill at a time, e.g., writing [7], [13], lis-
tening [14]. Unfortunately, due to the lack of time, non-verbal 
skills are often neglected as well as personal and meta-subject 
results, the focus is made on the acquisition of grammar and 
vocabulary when working with non-linguistic majors. 

To double-check the efficiency of the technique the same 
topic was taught to another group of freshmen majoring 
in “Foreign Regional Studies”, however, we only used the 
communicative approach and focused on teaching verbal 
and non-verbal skills, as they are considered to be the most 
valuable for non-linguistic majors; we did not pay attention 
either to non-verbal skills or to personal and meta-subject 
results. The control group indeed acquired the verbal skills 
no worse than the experimental group, however, during the 
discussion and role-play the students from the control group 
sounded and looked less confident, crossing their hands, us-
ing the wrong tones, reacting inadequately to provocative 
questions and statements. They also showed less involve-
ment into the team-work. At the same time, all students in 
the control group had no difficulties with eye-contact as well 
as the experimental group. Thus, we can say that the appli-
cation of the suggested technique does integrate the develop-
ment of verbal and non-verbal skills, personal and meta-sub-
ject results. 
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The results of our experiment prove the efficiency of the 
suggested technique and include the methods promoted by 
other researchers. What makes our technique special is that 
it pays attention to both verbal and non-verbal skills, as well 
as personal and meta-subject results and takes into account 
limited time students are given and is flexible to alterations. 

CONCLUSION 
In this article we have offered the technique and ex-

ercises to be used in a classroom for students majoring in 
“International Relations”. This type of exercises helps the 
lecturer and the students to reach their goal effectively in 
a short time. We have taken into consideration the special 
requirements for the language proficiency and non-linguis-
tic knowledge provided by FGOS VO (3++) for this major. 
Thus, we have compared the results of students studying 
with the help of the suggested technique with the students 
who were put through the traditional communicative ap-
proach. We have discovered that 89 % of the students put 
through the technique have acquired the verbal and non-ver-
bal skills, as well as have achieved personal and meta-sub-
ject results, compared to the acquisition of only verbal skills 
by the control group. Although, the results have shown that 
the eye-contact does not pose a difficulty to students when 
defending their opinion. Previously offered techniques are 
all efficient, however, they do not take into account all the 
skills we have taken and require more time so that the stu-
dent can apply them. The technique contains high potential 
for practical application: it can be used as a ground for stu-
dents majoring in different disciplines with any type of input 
material Additionally, the technique can be extended or al-
tered by a teacher or lecturer to make it more applicable for 
their purposes. 
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Аннотация. Цель исследования – обоснование и презентация результатов мониторинга качества организации 

гражданского воспитания в формировании российской гражданской идентичности школьников в контексте системно-
деятельностного подхода. В статье представлено обоснование программы мониторинга качества организации 
формирования российской гражданской идентичности школьников в контексте системно-деятельностного подхода. 
Научная новизна исследования состоит в том, что обоснованы в контексте системно-деятельностного подхода 
критерии формирования российской гражданской идентичности школьников, в качестве которых выступают 
компоненты функциональной структуры данного феномена: когнитивно-смысловой (фиксируется как уровень 
знаний, являющихся базой для формирования ценностных ориентаций); эмоционально-ценностный (оценивается 
как уровень принятия ценностных приоритетов); деятельностный (диагностируется как уровень распространения 
в практической деятельности и социальных взаимодействиях группы негативных и позитивных проявлений). 
В результате исследования установлено, что мониторинг качества организации гражданского воспитания в 
формировании российской гражданской идентичности школьников на муниципальном уровне с позиций системно-
деятельностного подхода включает два трека: ТРЕК 1 – формирование ценностных ориентаций обучающихся; 
ТРЕК 2 – профилактика деструктивного поведения обучающихся. ТРЕК 1 «Формирование ценностных ориентаций 
обучающихся» включает критерии: сформированность ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем 
и безопасностью человека; сформированность ценностных ориентаций в области социального взаимодействия; 
сформированность ценностных ориентаций личностного развития. ТРЕК 2 «Профилактика деструктивного 
поведения обучающихся» включает критерии: выявление групп социального риска среди обучающихся; учет 
обучающихся с деструктивными проявлениями; качество профилактики деструктивного поведения обучающихся.

Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданское воспитание, качество, критерий, показатель, 
системно-деятельностный подход, ценностные ориентации, профилактика деструктивного поведения.
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate and present the results of monitoring the quality of the organization 

of civic education in the formation of Russian civic identity of schoolchildren in the context of a system-activity approach. 
The article presents the rationale for a program for monitoring the quality of organizing the formation of Russian civic 
identity of schoolchildren in the context of a system-activity approach. The scientific novelty of the study lies in the fact that 
the criteria for the formation of Russian civic identity of schoolchildren are substantiated in the context of the system-activity 
approach, which are the components of the functional structure of this phenomenon: cognitive-semantic (recorded as the level 
of knowledge that is the basis for the formation of value orientations); emotional-value (assessed as the level of acceptance 
of value priorities); activity level (diagnosed as the level of distribution of a group of negative and positive manifestations 
in practical activities and social interactions). As a result of the study, it was established that monitoring the quality of the 
organization of civic education in the formation of Russian civic identity of schoolchildren at the municipal level from 
the standpoint of a system-activity approach includes two tracks: TRACK 1: formation of value orientations of students; 
TRACK 2: prevention of destructive behavior of students. TRACK 1 “Formation of value orientations of students” includes 
the criteria: formation of value orientations related to human life, health and safety; the formation of value orientations in 
the field of social interaction; formation of value orientations of personal development. TRACK 2 “Prevention of destructive 
behavior of students” includes the criteria: identification of social risk groups among students; taking into account students 
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ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг качества организации формирования 

российской гражданской идентичности школьников 
на уровне муниципальной системы образования горо-
да Омска был осуществлен в течение 2022/2023 учеб-
ного года в соответствии с разработанной Стратегией 
развития и организации воспитания и социализации 
обучающихся муниципальной системы образования 
города Омска на период до 2025 года [1]. Предметом 
диагностики процесса реализации Стратегии является 
система формирования российской гражданской иден-
тичности школьников в образовательных организациях 
муниципальной системы образования города Омска. 
Цель исследования: обоснование и презентация резуль-
татов мониторинга качества организации гражданского 
воспитания в формировании российской гражданской 
идентичности школьников в контексте системно-дея-
тельностного подхода.

Формирование российской гражданской идентич-
ности выступает в качестве системы, обладающей все-
ми системными параметрами – структурой, процессом, 
функциями, состояниями, системными эффектами, воз-
можностью структурной оптимизации. «Идентификация 
позволяет субъекту рефлексировать и быть адекватным 
социальным ожиданиям» [2, с. 231]. 

Феномен системного подхода является традиционным 
направлением в методологии общенаучного познания, 
его фундаментальной идеей выступает взгляд на любое 
явление как систему. Среди разработчиков методологии 
системного подхода выделяются – А. А. Богданов, Л. фон 
Берталанфи, Э. де Боно, Л. ла Руш, Г. Саймон, П. Друкер, 
А. Чандлер, С. А. Черногор, А. Н. Малюта.

Известны десятки вариантов определения термина 
«система» в спектре от узкоспециального до философ-
ского понимания. Все данные варианты определения 
«оперируют терминами «взаимодействие» («связь») и 
«элемент». Качество системы обусловливается количе-
ством и природой элементов и характером связей между 
элементами» [3, с. 279-280]. Итак, явление «система» 
предстает как многообразие взаимосвязанных элемен-
тов, которые воплощают в себе некое целостное образо-
вание. Основные положения системного подхода: весь 
мир состоит из систем; системная интерпретация явле-
ний является истинной; системы находятся в состоянии 
взаимодействия друг с другом, и, поэтому, всё в мире 
является взаимосвязанным; практически любой элемент 
системы можно интерпретировать системно. 

Гражданская идентичность «проявляется в реф-
лексивно-критическом отношении к миру, имеющем в 
своей основе стремление получать и опираться в своих 
оценках на разнообразную информацию, а также со-
знательную свободу и ответственную личность» [2, с. 
232]. Чтобы «его семья считала его гражданином; как 
и другие референтные лица, которые также идентифи-
цируют его личность как гражданина» [4, с. 50]. Как 
это показано в книге Б. Л. Васильева «Завтра была во-
йна…». «В восьмом классе парень ударил девочку. Не 
случайно, и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно 
и зло. Директор выстроил в спортзале все старшие клас-
сы, поставил в центр этого парня и сказал: Я не знаю, 
кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, 
а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю 
одно: сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и дев-
чата, запомните это и будьте с ним поосторожнее. С ним 
нельзя дружить, потому что он предаст, его нельзя лю-
бить, потому что он подлец, ему нельзя верить, потому 
что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что 
понял, какую совершил мерзость, пока не станет настоя-
щим мужчиной» [5, с. 101]. 

Принципы или установки мониторинга качества орга-

низации формирования российской гражданской иден-
тичности школьников.

1. Принцип организации воспитывающей среды 
(Ю. С. Мануйлов [6], А. Н. Тубельский [7], Н. Б. Крылова 
[8]). Воспитание средой представляет собой особую 
форму управления посредством среды, с помощью сре-
ды это форма опосредованного управления развитием и 
формированием человеческой личности. 

2. Принцип событийности (В. И. Слободчиков [9], 
Л. И. Новикова [10], И. Ю. Шустова [11], Д. В. Григорьев 
[12], Б. В. Куприянов [13]). Примером реализации прин-
ципа событийности может быть ситуация из произве-
дения Л. Е. Улицкой «Бедная счастливая Колыванова» 
– «в школе в январе и в феврале происходили разные 
события: сначала был пожар в котельной, и три дня 
не учились, пока не наладили топку, потом умерла не-
давно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета 
Христофоровна, которую хоронили почему-то чуть не 
всей школой, потом семиклассник Козлов упал с по-
жарной лестницы и сломал сразу обе ноги, и, наконец, 
директорша Анна Фоминична уехала в составе учи-
тельской делегации в Чехословакию, а потом приеха-
ла, рассказала на общешкольном собрании о братской 
Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров, 
и вся школа как сумасшедшая стала писать им письма. 
А потом устроили конкурс на лучшие десять, отправили 
их и стали ждать ответов» [14, с. 203]. 

3. Принцип позитивной социализации (Г. П. Семенова) 
[15]. Понятие позитивной социализации мы рассматрива-
ем в контексте социологического, психологического и пе-
дагогического подходов: социологический подход пред-
полагает, что процесс принятия общественных эталонов, 
правил и моделей поведения в контексте культуры, что 
актуализирует активность, либо пассивность личности в 
этом процессе; психический подход рассматривает про-
цесс развития индивидуальных качеств и свойств лич-
ности как результат взаимодействия со средой, при этом 
обуславливает явления интериоризации – осуществления 
личностного присвоения социального опыта и экстери-
оризации – влияния собственного опыта на существую-
щую действительность. 

4. Принцип педагогического сопровождения 
(Ш. А. Амонашвили [16], С. Л. Соловейчик [17], 
И. П. Иванов [18]). В понимании феномена «педагоги-
ческое сопровождение» рядом исследователей отмеча-
ются такие направления реализации принципа: создание 
педагогических, психологических, социальных условий 
для результативного развития и обучения личности, ее 
адаптации к образовательной среде или комплекса си-
туаций в которых обучающийся может самостоятельно 
и сознательно создавать собственную образовательную 
траекторию и воплощать ее с помощью адекватного от-
ветственного выбора стратегии, который не противо-
речит индивидуальной оценочной системы и принятым 
социокультурным нормам; педагогическое управление, 
которое заключается в разработке содержания, мето-
дов и средств образовательного процесса, которые на-
правлены на определение и применение субъективного 
опыта обучающихся, самораскрытие способов мысли-
тельной деятельности, проектирование индивидуальных 
траекторий в развитии посредством реализации образо-
вательных программ при учете индивидуальных потреб-
ностей обучающихся; поддержка в определении направ-
лений в разрешении актуальных противоречий, кото-
рые встречаются в организации процесса образования; 
система педагогических действий субъектов развития, 
воспитания и обучения - педагогов, психологов, родите-
лей, руководителей, организации дополнительных дей-
ствий других субъектов (обучаемых), которые связаны 
с нейтрализацией прогнозных затруднений; организация 
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взаимодействия, в процессе которого обучающийся вы-
полняет действия, а педагог создает условия для осмыс-
ления и осуществления этих действий.

Примерная рабочая программа воспитания для обще-
образовательных организаций [19] предусматривает три 
основные позиции: формирование российской культур-
ной и гражданской идентичности обучающихся; при-
общение к российским традиционным духовным цен-
ностям, включая ценности своей этнической группы; 
историческое просвещение. Поэтому предметом мони-
торинга выступает практика формирования российской 
гражданской идентичности школьников на муниципаль-
ном уровне, выражающаяся в наличии управленческого 
цикла для достижения качественных и количественных 
показателей по формированию традиционных ценно-
стей российской гражданской идентичности школьни-
ков определенных. 

На государственном уровне система традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, которые 
законодательно провозглашены основой воспитания 
граждан, фиксируется в: Концепции воспитания и раз-
вития личности гражданина России в системе образова-
ния [20]; Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года [21]; Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России [22]; Указе Президента РФ «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» № 809 от 09.11.22 [23]; в федеральных 
государственных образовательных стандартах описа-
ны ожидаемые воспитательные результаты в формате 
портретов выпускника, а также личностные результаты 
освоения программ начального, основного, среднего 
общего образования. Предметом оценки результатов 
воспитательной работы в формировании российской 
гражданской идентичности выступают: когнитивно-
смысловой компонент фиксируется как уровень знаний, 
являющихся базой для формирования ценностных ори-
ентаций; эмоционально-ценностный компонент оцени-
вается как уровень принятия ценностных приоритетов; 
деятельностный компонент диагностируется как уро-
вень распространения в практической деятельности и 
социальных взаимодействиях группы негативных и по-
зитивных проявлений [24].

Мониторинг включал два трека:
- ТРЕК 1: формирование ценностных ориентаций об-

учающихся;
- ТРЕК 2: профилактика деструктивного поведения 

обучающихся.
Контингент респондентов (2022/2023 учебный год) – 

117868. Количество ОО – 151.
МЕТОДОЛОГИЯ
Методология исследования представлена: теорети-

ческий анализ источников психолого-педагогической 
литературы, контент-анализ документов ОО муници-
пальной системы образования г. Омска; методы матема-
тической статистики (регистрация, ранжирование, шка-
лирование).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Аналитика результатов мониторинга и рекомендации 

для муниципальной системы образования города Омска 
по ТРЕК 1 «Формирование ценностных ориентаций обу-
чающихся» (рисунки 1, 2, 3) позволяет сформулировать 
три ключевых противоречия:

- по параметру «Сформированность ценностных ори-
ентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью 
человека» (Рисунок 1) – между общим значительным 
числом организованных мероприятий воспитательной 
направленности (15 230 чел.), количеством родителей, 
включенных в данные мероприятия (79,7 %), наличием в 
образовательных организациях школьных пресс-центров 
(58 %) и незначительной вовлеченностью в организован-
ный детский познавательный туризм (4,4 %);

- по параметру «Сформированность ценностных 

ориентаций в области социального взаимодействия» 
(Рисунок 2) – между наличием в образовательных органи-
зациях систематически действующих органов школьного 
самоуправления (84 %) и недостаточной вовлеченностью 
обучающихся в волонтерскую деятельность (19,6 %);

- по параметру «Сформированность ценностных 
ориентаций личностного развития» (Рисунок 3) – между 
значительным количеством обучающихся, принимаю-
щих участие в субботниках, трудовых десантах и др. ме-
роприятиях и минимальным количеством обучающихся 
занятых детским трудом (только официальное трудоу-
стройство) (1,04 %), количество обучающихся, занима-
ющихся в объединениях и научных обществах организа-
ций дополнительного образования детей (18,3 %).

Рисунок 1 – Сформированность ценностных ориен-
таций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью 

человека

Обеспечение эффективности патриотического вос-
питания, формирования гражданской идентичности в 
современной социально-политической ситуации, гор-
дости за свою Родину, уважения к государственным 
символам Российской Федерации, а также воспитания 
уважения к закону и правопорядку выстраивается на си-
стеме мероприятий, позволяющих оценить роль омичей 
в Великой Отечественной войне (воины-омичи, труже-
ники тыла, организация госпиталей, продовольственное 
и промышленное снабжение фронта), роль предприятий 
Омской области как крупного военно-промышленно-
го комплекса во времена СССР, вклад региона в соци-
ально-экономическое развитие современной России. 
Особое внимание уделяется организации мероприятий, 
посвященных омичам-интернационалистам, защищаю-
щим российские рубежи и государственность.

Патриотическое воспитание детей и молодежи, фор-
мирование у них гражданственности будет наиболее 
эффективным в процессе организации краеведческой, 
поисковой, исследовательской деятельности, детского 
познавательного туризма, в привлечении школьников к 
воссозданию и паспортизации школьных музеев и му-
зейных комнат в образовательных учреждениях. 

Формирование представлений обучающихся о воз-
можностях физической культуры в повышении рабо-
тоспособности и профилактике профессиональных 
заболеваний в городе Омске осуществляется через по-
пуляризацию физической активности в процессе орга-
низации ежегодных спортивных марафонов, праздни-
ков, фестивалей и соревнований: «Сибирский между-
народный марафон», «Омский полумарафон-гандикап», 
«Рождественский полумарафон», «Весенний полумара-
фон», «Лыжня России», «Королева спорта», областные 
и муниципальные спартакиады школьников, а также 
другие спортивно-массовые мероприятия, в том числе 
по туризму и ориентированию.

Однако при наличии разнообразия спортивно-мас-
совых мероприятий на уровне школы, муниципального 
района и региона, а также при наличии возможности 
включения в образовательный модуль «Спорт» разных 
видов спорта, предусмотренных федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами общего 
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образования, наблюдается снижение мотивации детей к 
занятиям школьным спортом. Обучающиеся будут про-
являть двигательную активность, понимать ценность 
физической культуры и ее оздоровительных систем, 
если эта деятельность будет осуществляется на основе 
индивидуализации, а также активного знакомства и ос-
воения таких новых видов спорта, как бадминтон, регби, 
скиппинг, алтимат фрисби, скандинавская ходьба, хоккей, 
туризм и другие. Общеразвивающий и оздоровительный 
потенциал этих и других видов спорта школьники могут 
использовать в целях подготовки к сдаче спортивных 
испытаний «Готов к труду и обороне», повышения ра-
ботоспособности и профилактики профессиональных за-
болеваний. Увеличение количества школьных спортив-
ных и туристских клубов, включающих разнообразные 
направления и виды деятельности, позволят удовлетво-
рить интересы и потребности различных категорий об-
учающих, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Формирование у детей современного экологиче-
ского мышления, ответственности за сохранение при-
родных богатств Омской области и России будет более 
эффективным, если они будут включены в исследова-
тельскую, природоохранную, опытническую, экспери-
ментальную и проектную деятельность, в том числе в 
рамках освоения дополнительных общеобразователь-
ных программ естественнонаучной направленности, 
реализуемых как на базе общеобразовательных орга-
низациях, так и на базе учреждений дополнительного 
образования.

Для защиты здоровья и психического развития детей 
и подростков при изучении школьных предметов необ-
ходимо включить уроки по повышению медиаграмот-
ности и безопасного поведения в интернет-среде, а для 
повышения эффективности таких уроков необходимо 
выстроить систему просветительской работы с роди-
телями. Количество мероприятий, организованных в 
ОО в 2022/2023 учебном году, в которых организовано 
обучение детей основам информационной безопасно-
сти, включая участие обучающихся в уроках безопас-
ности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и повышение медиаграмотности составило 
15 230 мероприятий в ОО муниципальной системы об-
разования города Омска. Количество родителей в ОО, 
охваченных мероприятиями, направленными на повы-
шение медийно-информационной культуры обучаю-
щихся и безопасности детей в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», по данным 2022/2023 
учебного года – 93 976 человек, что составляет 79,7 % 
родительской общественности муниципальной системы 
образования города Омска. Наличие в ОО школьного 
пресс-центра по данным 2022/2023 учебного года фик-
сируется в 89 пресс-центрах или 58 % ОО муниципаль-
ной системы образования города Омска.
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Рисунок 2 – Сформированность ценностных ориен-
таций в области социального взаимодействия

По данным 2022/2023 учебного года имеется 128 
систематически действующих органов школьного са-
моуправления, что составляет 84 % образовательных 
организаций муниципальной системы образования 
города Омска. Количество обучающихся, включен-
ных в деятельность школьных волонтерских отрядов 
экологической, социальной, просветительской, граж-
данско-патриотической и событийной направленности 
по данным 2022/2023 учебного года составило 29 245 
человек, т.е. 24,8 % обучающихся муниципальной си-
стемы образования города Омска. Однако мониторинг 
реализации рабочих программ воспитания показыва-
ет высокий процент образовательных организаций, в 
которых деятельность ученического самоуправления 
осуществляется формально, чаще всего дети выполня-
ют поручения педагогов. Именно поэтому необходимо 
создавать условия для формирования субъектной по-
зиции обучающихся в реализации своих управленче-
ских инициатив, проектов и мероприятий творческой, 
спортивно-оздоровительной, добровольческой (волон-
терской), в реализации которых принимало бы участие 
школьное сообщество.

Обеспечение условий для включения обучающихся в 
поисковую, исследовательскую, проектную, спортивно-
оздоровительную, туристическую, творческую, военно-
патриотическую, волонтерскую, научную деятельность 
в рамках детских клубных объединений на базе обра-
зовательных организаций общего/профессионального 
и дополнительного образования, рассматривается как 
ответ на вызовы по обновлению содержания воспита-
ния с целью приобретения детьми опыта разных видов 
совместной деятельности, опыта освоения новых соци-
альных ролей, развития управленческих и социальных 
инициатив и удовлетворения своих интересов и обра-
зовательных потребностей. Сложилась определенная 
практика организации жизни общественных объедине-
ний, сообществ, созданных на основе общих интересов 
в рамках разных направлений воспитания. Количество 
обучающихся ОО, включенных в деятельность детских 
и молодежных объединений и организаций, в т.ч.: обще-
российской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение детей и мо-
лодежи» по данным 2022/2023 учебного года – 29 245 
чел., что составляет 24,8 % обучающихся муниципаль-
ной системы образования города Омска.

Однако в муниципальной системе воспитания необ-
ходимо выстроить системную работу по отбору разных 
направлений деятельности любого общественного или 
клубного объединения, для того чтобы удовлетворить 
потребности детей в разных видах и формах деятель-
ности, в социальных и управленческих практиках, по-
лучить опыт поисковой, исследовательской, проектной, 
просветительской деятельности, а также для того, чтобы 
формировать у детей навыки 21 века. 

Повышение уровня осведомленности родителей по 
правовым, экономическим, медицинским, психоло-
го-педагогическим и иным вопросам семейного вос-
питания в целях укрепления взаимодействия школы и 
семьи, усиления воспитательного потенциала семьи; 
повышение уровня активности родителей для совмест-
ного со школой и классным руководителем решения 
вопросов воспитания обучающихся и снижения факто-
ров риска детско-родительских отношений, в том числе 
через деятельность родителей в различных формах го-
сударственно-общественного управления образовани-
ем является одной их ключевых целей для организации 
продуктивной коммуникации образовательной органи-
зации и родительской общественности. Мониторинг 
реализации муниципальной Стратегии воспитания по-
казывает, что количество родителей в ОО, включенных 
в деятельность общественных объединений родителей 
обучающихся (совет / общественная организация), по 
данным 2022/2023 учебного года – 8 749 человека, что 
составляет 7,4 % родительской общественности му-
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ниципальной системы образования города Омска. У 
каждой образовательной организации созданы органы 
государственно-общественного управления образова-
нием, на заседании которых рассматриваются вопросы, 
волнующие современных родителей; на сайте каждой 
образовательной организации создан раздел для полу-
чения обратной связи с родителями по различным во-
просам обучения и воспитания детей. Количество обу-
чающихся ОО, родители которых активно вовлечены в 
жизнь школы, включены в работу муниципальных об-
щественных объединений родителей обучающихся (со-
вет / общественная организация), по данным 2022/2023 
учебного года – 13 660 человек, что составляет 11,5 % 
обучающихся муниципальной системы образования 
города Омска.

В целях повышения уровня родительской компетен-
ции в Омском регионе функционируют 346 консульта-
ционно-диагностических пунктов, где родители (иные 
законные представители) могут получить консультатив-
ную, психолого-педагогическую, методическую помощь. 
В 2023 году более 400 тысяч родителей получили консуль-
тационные услуги; для оказания доступной и качествен-
ной помощи родителям создана информационная плат-
форма для родителей «Семейный навигатор». На портале 
размещены статьи и памятки по наиболее актуальным 
вопросам, связанным с воспитанием детей, их возрастны-
ми особенностями, наиболее типичными трудностями, с 
которыми могут столкнуться родители, и способами их 
преодоления. Интерактивная карта на платформе пред-
усматривает удобную систему навигации и включает 
перечень организаций и учреждений, в которых родители 
(иные законные представители) могут получить помощь, 
учитывая принцип территориальной доступности; с сен-
тября 2022 года запущен телеграм-канал «Омский роди-
тель», на котором размещены статьи по наиболее акту-
альным вопросам воспитания и развития детей в формате 
«вопрос-ответ», полезные ссылки и анонсы интересной 
литературы для родителей в рамках повышения их пси-
холого-педагогической грамотности, обучающие модули 
и видеоматериалы для родителей по разным темам, а так-
же интерактивная площадка для общения родителей со 
специалистами различных служб; организована работа 
бесплатного единого телефона горячей линии психоло-
гической поддержки родителей Омской области. В 2022 
году на телефон горячей линии поступили более 65 тысяч 
звонков; помимо традиционных родительских собраний 
введена практика проведения областных родительских 
собраний и педагогических советов во взаимодействии 
с государственной телерадиокомпанией «Иртыш», МКР-
Медиа, городского пространства «Точка кипения» для не-
ограниченного круга лиц.

Однако результаты анкетирования родителей показы-
вают, что формы взаимодействия руководителей образо-
вательных организаций, классных руководителей с роди-
телями не способствуют развитию их активной позиции в 
решении вопросов воспитания современных детей.

Для эффективного решения данной цели Стратегии, 
особенно в школах с низкими образовательными ре-
зультатами, необходимо активно внедрять в практику 
современные приемы, методы и стратегии продуктив-
ной коммуникации образовательной организации и пе-
дагогов с родителями, представителями старшего поко-
ления семьи, в том числе через создание общественных 
организаций родителей как на уровне образовательной 
организации, так и на уровне муниципального района 
для повышения педагогической культуры родителей, 
их психолого-педагогической поддержки и сопровожде-
ния, а также осведомленности в вопросах здоровья, пра-
ва, выбора профессии необходимо разрабатывать, пре-
зентовать и делать доступной в понимании такого рода 
информацию.
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Рисунок 3 – Сформированность ценностных ориен-
таций личностного развития

Мониторинг реализации рабочих программ воспи-
тания демонстрирует, что во многих образовательных 
организациях данное направление отражено в календар-
ных планах воспитательной работы лишь досуговыми 
мероприятиями, тогда как духовно-нравственное вос-
питание детей, формирование у них доброжелательных 
отношений в многонациональной среде будет наиболее 
эффективным, если будут реализованы мероприятия, 
направленные на развитие культуры межнационального 
общения, на социальную и культурную адаптацию об-
учающихся, в том числе из семей мигрантов в воспита-
тельном пространстве школы и муниципального района.

Вместе с тем необходима целенаправленная работа 
по приобщению детей к музейной и театральной культу-
ре, по развитию музейной и театральной педагогики, по 
проведению культурных мероприятий, направленных на 
популяризацию российских культурных, нравственных 
и семейных ценностей, в том числе в рамках изучения 
школьных предметов, на повышение роли библиотек, 
в том числе библиотек в системе образования, на при-
общение к сокровищнице мировой и отечественной 
культуры, в том числе с использованием информаци-
онных технологий, создание условий для сохранения, 
поддержки и развития этнических культурных традиций 
и народного творчества Омской области, а также вклю-
чение образовательных организаций муниципальной си-
стемы образования города Омска в реализацию проекта 
«Школа Минпросвещения России».

Приобщение детей к научно-техническим достиже-
ниям Российской Федерации, популяризации научных 
знаний, поддержка и развитие научно-технического 
творчества детей в условиях региональной системы об-
разования осуществляется через деятельность Центра 
развития креативности детей и молодежи «Технопарк», 
детский технопарк «Кванториум», а также Центры об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», созданные в муниципальной системе образова-
ния города Омска. Мониторинг деятельности данных 
центров показывает, что доля дополнительных общеоб-
разовательных программ естественнонаучной, техниче-
ской направленности, ориентированных на развитие ис-
следовательских, проектных, конструкторских умений 
обучающихся разного возраста с использованием соз-
данных условий незначительна, а программное содер-
жание не ориентировано на подготовку обучающихся 
к компетентностным олимпиадам и турнирам муници-
пального и регионального уровня. Количество обучаю-
щихся ОО, занимающихся в объединениях и научных 
обществах организаций дополнительного образования 
детей, по данным 2022/2023 учебного года – 21 600 че-
ловек, что составляет 18,3 % обучающихся муниципаль-
ной системы образования города Омска.

Создание условий для профессионального само-
определения обучающихся и ответственного выбора 
профессии, формирование у детей уважения к труду и 
трудовым достижениям, навыков самообслуживания, 
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добросовестного, ответственного и творческого отно-
шения к разным видам трудовой деятельности, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей в реги-
ональной системе образования осуществляется в рам-
ках реализации федерального проекта «Билет в буду-
щее», проведения профильных смен «Профканикулы», 
«Бренд-смены», которые ориентируют школьников в 
мире современных профессий и профессий будущего 
на основе проведения профессиональных проб на базе 
профессиональных организаций среднего и высшего об-
разования, а также на предприятиях реального сектора 
региональной экономики. Однако результаты анкетиро-
вания подростков, выпускников 9, 11 классов, а также 
статистика обращений в региональный профцентр ука-
зывают на необходимость развития системы раннего 
профессионального самоопределения детей на муници-
пальном уровне, в том числе через сетевое взаимодей-
ствие образовательных учреждений Омской области на 
договорной основе, что позволит школьникам не только 
осуществить различные профессиональные пробы, но 
и ответственно подойти к выбору будущей профессии. 
Количество обучающихся ОО, занятых детским трудом 
(только официальное трудоустройство!), по данным 
2022/2023 учебного года – 1 236 человек, что составляет 
1,04 % обучающихся муниципальной системы образова-
ния города Омска. Количество обучающихся ОО, при-
нимающих участие в субботниках, трудовых десантах 
и др. мероприятиях, в 2022/2023 учебном году – 92 653 
человек, что составляет 78,6 % обучающихся муници-
пальной системы образования города Омска.

Аналитика результатов мониторинга и рекоменда-
ции для муниципальной системы образования города 
Омска по ТРЕК 2 «Профилактика деструктивного пове-
дения обучающихся» (рисунки 4, 5, 6):

Количество обучающихся ОО, состоящих на профи-
лактическом учете (официальные данные органов вну-
тренних дел), вовлеченных в различные виды занятости 
и досуга в молодежных организациях и объединениях, в 
том числе в каникулярное время, по данным 2022/2023 
учебного года – 422 человек, что составляет 0,3 % об-
учающихся муниципальной системы образования горо-
да Омска. Количество обучающихся ОО, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, по 
данным 2022/2023 учебного года – 253 человек, что со-
ставляет 0,2 % обучающихся муниципальной системы 
образования города Омска. Количество обучающихся 
ОО, состоящих на профилактическом учете (официаль-
ные данные органов внутренних дел), временно тру-
доустроенных в свободное от учебы время, по данным 
2022/2023 учебного года – 139 человек, что составляет 
0,1 % обучающихся муниципальной системы образо-
вания города Омска. Число учащихся, охваченных ин-
дивидуальными профилактическими мероприятиями, 
осуществляемыми школой в отношении подростков с 
проявлениями деструктивного поведения, обучающихся 
и семей, находящихся в социально опасном положении 
в ОО с низким уровнем сформированности ценностных 
ориентаций, по данным 2022/2023 учебного года – 1 560 
человек, что составляет 1,3 % обучающихся муниципаль-
ной системы образования города Омска. Количество об-
учающихся ОО, принявших участие в индивидуальной 
профилактической работе (безнадзорность и правонару-
шения несовершеннолетних обучающихся), по данным 
2022/2023 учебного года – 3 784 человек, что составляет 
3,2 % обучающихся муниципальной системы образова-
ния города Омска.

Сформированная система профилактической работы 
в муниципальной системе образования города Омска 
нуждается в расширении и индивидуализации ресурсов 
сопровождения обучающихся, целенаправленного ис-
пользования технологий с учетом индивидуальных осо-
бенностей, интересов несовершеннолетних и внешних 
обстоятельств, сопровождающих процесс становления 
личности. Наличие в ОО программ и планов мероприя-

тий по противодействию деструктивным проявлениям в 
поведении обучающихся по данным 2022/2023 учебного 
года – 131 программа, т.е. 86,7 % ОО муниципальной 
системы образования города Омска. Наличие или отсут-
ствие в ОО специализированного психодиагностическо-
го инструментария для выявления деструктивных прояв-
лений в поведении обучающихся по данным 2022/2023 
учебного года – 107 ПДИ, т.е. 70 % ОО муниципальной 
системы образования города Омска.

За период 2022/2023 учебного года:
- снизилась численность подростков, совершивших 

уголовно-наказуемые деяния, и доля подростков указан-
ной категории в общей численности детей в возрасте от 
14 до 17 лет (с 0,11 % до 0,10 %);

- зарегистрировано снижение на 47 % количества 
преступных посягательств, совершенных в отношении 
детей родителями или иными законными представите-
лями (с 19 до 10 преступлений);

- зарегистрировано снижение на 50 % количества 
особо тяжких преступлений, совершенных несовершен-
нолетними и при их соучастии (с 10 до 5 преступлений);

- зарегистрировано снижение на 25 % количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними в состо-
янии алкогольного опьянения (с 20 до 15 преступлений). 
Количество обучающихся ОО, совершивших правонару-
шения в состоянии алкогольного, либо наркотического 
опьянения (официальные данные отделения по делам не-
совершеннолетних) по данным 2022/2023 учебного года 
– 88 человек, что составляет 0,07 % обучающихся муни-
ципальной системы образования города Омска;

- зарегистрировано значительное снижение (на 89 %) 
количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними в сфере незаконного оборота наркотиков (с 9 до 
1 преступления);

- значительно снизилось количество завершенных 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних 
(с 6 до 2 случаев). Количество обучающихся ОО, де-
монстрирующих суицидальное поведение по данным 
2022/2023 учебного года – 38 человек, что составляет 
0,03 % обучающихся муниципальной системы образо-
вания города Омска.

Несмотря на достигнутые положительные результа-
ты существует ряд проблем:

- недостаточный уровень охвата дополнительным 
образованием несовершеннолетних, состоящих на раз-
личных видах профилактического учета, несоответствие 
предлагаемых к реализации программ запросам несо-
вершеннолетних. Количество обучающихся ОО, нахо-
дящихся в социально опасном положении по данным 
2022/2023 учебного года – 228 человек, что составляет 
0,1 % обучающихся муниципальной системы образова-
ния города Омска;

- недостаточная вовлеченность несовершеннолет-
них, состоящих на различных видах профилактическо-
го учета, в социально-активную, значимую деятель-
ность. Количество обучающихся ОО, находящихся 
на учете отдельных категорий несовершеннолетних, 
в том числе по результатам проведения социально-
психологического тестирования по данным 2022/2023 
учебного года – 1 143 человек, что составляет 0,9 % 
обучающихся муниципальной системы образования 
города Омска;

- неукомплектованность образовательных организа-
ций педагогами-психологами;

- недостаточная индивидуализация, формализация 
процесса сопровождения несовершеннолетних, состо-
ящих на различных видах профилактического учета 
Количество обучающихся ОО, совершивших антиоб-
щественные действия (официальные данные отделения 
по делам несовершеннолетних) по данным 2022/2023 
учебного года – 507 человек, что составляет 0,4 % обу-
чающихся муниципальной системы образования горо-
да Омска.
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Рисунок 4 – Выявление групп социального риска среди 
обучающихся

Рисунок 5 – Учет обучающихся с деструктивными 
проявлениями

Рисунок 6 – Качество профилактики деструктивного 
поведения обучающихся

ВЫВОДЫ
В статье представлены критерии, показатели и 

управленческие рекомендации для ОО муниципальной 
системы образования г. Омска по мониторингу качества 
организации формирования российской гражданской 
идентичности школьников. 

1. Примерная рабочая программа воспитания для 
общеобразовательных организаций предусматрива-
ет три основные позиции: формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающих-
ся; приобщение к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы; 
историческое просвещение. 

2. В качестве критериев формирования российской 
гражданской идентичности школьников выступают 
компоненты функциональной структуры данного фено-
мена: когнитивно-смысловой (фиксируется как уровень 
знаний, являющихся базой для формирования ценност-
ных ориентаций); эмоционально-ценностный (оценива-
ется как уровень принятия ценностных приоритетов); 
деятельностный (диагностируется как уровень распро-
странения в практической деятельности и социальных 
взаимодействиях группы негативных и позитивных про-
явлений).

3. Мониторинг качества формирования российской 
гражданской идентичности школьников на муниципаль-
ном уровне включает два трека: ТРЕК 1 – формирование 
ценностных ориентаций обучающихся; ТРЕК 2 – про-
филактика деструктивного поведения обучающихся. 
ТРЕК 1 «Формирование ценностных ориентаций обу-
чающихся» включает критерии: сформированность цен-
ностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и 
безопасностью человека; сформированность ценност-
ных ориентаций в области социального взаимодействия; 
сформированность ценностных ориентаций личностно-
го развития. ТРЕК 2 «Профилактика деструктивного по-
ведения обучающихся» включает критерии: выявление 
групп социального риска среди обучающихся; учет об-
учающихся с деструктивными проявлениями; качество 
профилактики деструктивного поведения обучающихся. 
Ведущий метод диагностики: контент-анализ докумен-
тов ОО муниципальной системы образования г. Омска.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ИСТОКАМИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В дошкольном возрасте решаются задачи, связанные с формированием первичных представлений 

о малой Родине и Отечестве, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, формирование уважительного от-
ношения к себе и другим людям. Ознакомление детей с истоками народной культуры является основой для решения 
данных задач. Исходя из этого, педагог должен быть подготовлен к организации процесса ознакомления с истока-
ми народной культуры, обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками. Весь комплекс необходимых 
составляющих готовности педагогов к организации знакомства с народной культурой дошкольников отображает 
методический аспект, что повышает интерес к проблеме методической готовности педагогов. Процесс ознаком-
ления с истоками народной культуры детей дошкольного возраста предполагает сформированность у педагогов 
методической готовности по данному направлению. К сожалению, на данный момент в психолого-педагогических 
исследованиях содержание методической готовности педагогов к ознакомлению с истоками народной культуры не 
раскрыто. Именно поэтому мы предприняли попытку выделить структурные компоненты данного вида готовности, 
определили критерии и показатели. В статье представлены результаты исследования компонентов методической 
готовности педагогов к ознакомлению с истоками народной культуры и уровневые характеристики готовности.

Ключевые слова: готовность, профессиональная готовность, методическая готовность, знакомство с истоками 
народной культуры, методическая работа, методическое сопровождение, структура готовности, компоненты готов-
ности, дошкольный возраст, народная культура.

FEATURES OF THE METHODOLOGICAL READINESS OF PRESCHOOL TEACHERS TO 
FAMILIARIZE CHILDREN WITH THE ORIGINS OF FOLK CULTURE
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Abstract. At preschool age, tasks related to the formation of primary ideas about the small Motherland and the Fatherland, 

the assimilation of norms and values accepted in society, the formation of a respectful attitude towards oneself and other 
people are solved. Familiarization of children with the origins of folk culture is the basis for solving these tasks. Based on this, 
the teacher should be prepared to organize the process of familiarization with the origins of folk culture, have the necessary 
knowledge, skills and abilities. The whole complex of necessary components of teachers ‘readiness to organize acquaintance 
with the folk culture of preschoolers reflects the methodological aspect, which increases interest in the problem of teachers’ 
methodological readiness. The process of familiarization with the origins of folk culture of preschool children presupposes 
the formation of teachers‘ methodological readiness in this direction. Unfortunately, at the moment, the content of the 
methodological readiness of teachers to familiarize themselves with the origins of folk culture is not disclosed in psychological 
and pedagogical research. That is why we have made an attempt to identify the structural components of this type of readiness, 
defined criteria and indicators. The article presents the results of the study of the components of the methodological readiness 
of teachers to get acquainted with the origins of folk culture and the level characteristics of readiness.

Keywords: readiness, professional readiness, methodological readiness, acquaintance with the origins of folk culture, 
methodological work, methodological support, the structure of readiness, components of readiness, preschool age, folk culture.

ВВЕДЕНИЕ
В современном дошкольном образовании карди-

нально изменяются требования к содержанию профес-
сиональной подготовленности педагогов, что, с одной 
стороны, обусловлено требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования, с другой стороны, требованиями 
Профессионального стандарта педагога [1]. Опираясь на 
компетентностный подход, который является одним из 
ведущих в современном образовании, мы также можем 
констатировать необходимость повышения уровня под-
готовленности педагогов к профессиональной деятель-
ности не только в целом, но и по отдельным вопросам. 
Одним из таких вопросов является вопрос ознакомления 
детей с истоками народной культуры. 

Значение народной культуры неоднократно подчер-
кивается многими исследователями и связывается с тем, 
что в современных условиях происходит нарушение 
процесса формирования национально-культурной иден-
тичности из-за изменения системы ценностей, отрыва 
людей от собственной культуры, истории, в результате 
чего духовно-практический опыт народа, который явля-

ется основой для процесса социализации ребенка, оста-
ется невостребованным и влияет на формирование лич-
ности ребенка. Методическая готовность, как сложное 
образование, отражает одну из составляющих профес-
сиональной подготовленности педагогов, обеспечиваю-
щих способность педагога эффективно решать задачи, 
связанные с ознакомлением детей с народной культурой. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В рамках исследования мы проанализировали со-

стояние проблемы в научно-методической литературе 
и определили сущностные характеристики методиче-
ской готовности педагога. Для этого в начале мы про-
анализировали понимание термина «готовность». В 
современных исследованиях данный термин не имеет 
однозначного определения и рассматривается как со-
стояние, как установка, как условие успешного выпол-
нения деятельности (А. А. Горелова) [2]. В широком 
смысле слова «готовность» означает некое состояние, 
которое характеризуется определенными признаками и 
влияет на возможность и качество выполнения конкрет-
ной деятельности. Проблема методической готовности 
имеет отношение к профессиональной педагогической 
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деятельности и тесным образом связана с пониманием 
методической работы.

Л. Г. Семущина определяет готовность к профессио-
нальной деятельности как психическое состояние, для ко-
торого характерны: осознание своих профессиональных 
целей, способность осуществлять анализ и оценку имею-
щихся условий, определять наиболее вероятные способы 
действия, предвидеть определенные результаты [3]. 

С. А. Бондаренко считает, что профессиональная го-
товность – это сложное образование, в структуре которо-
го взаимосвязаны между собой психологические особен-
ности, нравственные качества личности, ценностные мо-
тивы выбора профессии, специальные профессиональные 
знания, умения и навыки, обеспечивающие возможность 
осуществлять профессиональную деятельность [4]. 

В работах В. А. Сластенина готовность к педаго-
гической деятельности определяется как интегратив-
ное качество личности. Его формирование, по мнению 
В. А. Сластенина, происходит в процессе профессио-
нальной подготовки и обеспечивает способность осу-
ществлять педагогическую деятельность [5]. 

Понятие методической готовности конкретизируется 
в работе А. А. Деркача. Он считает, что методическая 
готовность к профессиональной деятельности – это 
целостное проявление свойств личности, сложное обра-
зование, состоящее из познавательного (когнитивного), 
эмоционального (аффективного), мотивационного и де-
ятельностного компонентов [6]. 

Сложность методической готовности, по мнению 
Т. Н. Халецкой, определяется тем, что можно выделить 
разные виды готовности педагога к профессиональной 
деятельности. Дифференциация этих видов также пред-
ставлена в научной литературе. Т. Н. Халецкая выде-
ляет общую готовность, готовность к инновационной 
деятельности, готовность к использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий, деонтологи-
ческую готовность, готовность к саморазвитию, рефлек-
сивно- оценочную готовность. В структуре готовности 
Т. Н. Халецкой выделяется четыре компонента, сопостав-
ляя которые со структурой методической готовности, мы 
применили при определении общей структуры методиче-
ской готовности в рамках данного исследования. Автором 
также определяются уровни готовности – оптимальный, 
допустимый и недопустимый, учет характеристик кото-
рых мы осуществляли в процессе работы [7]. 

Сопоставляя общее состояние методической готов-
ности педагога с готовностью к реализации отдельных 
направлений в своей профессиональной деятельности, 
мы проанализировали состояние проблемы ознаком-
ления детей дошкольного возраста с истоками народ-
ной культуры. Выделив разные позиции в отношении 
использования потенциала народной педагогики, мы 
смогли сделать вывод о том, что многие авторы, в том 
числе и разработчики комплексных программ дошколь-
ного образования, подчеркивают значимость народной 
культуры как средства воспитания и обучения подрас-
тающего поколения. Сам процесс ознакомления с исто-
ками народной культуры детей дошкольного возраста не 
представлен четко в методической литературе. 

Большинство авторов знакомство с истоками народ-
ной культуры распределяют между разными возрастны-
ми группами на дошкольной ступени образования, опре-
деляют содержание самого процесса ознакомления с 
истоками народной культуры, знания, умения и навыки, 
формируемые у детей. При этом необходимо отметить, 
что актуальность изучаемой нами проблемы связана с 
тем, что именно в силу отсутствия программ, которые 
отличались бы оптимальными характеристиками для 
решения задач ознакомления с народной культурой, в 
практике педагогам часто приходится самостоятельно 
определять многие вопросы, касающиеся ознакомления 
с истокам народной культуры и подходить творчески к 
данному процессу, что повышает значимость сформиро-
ванности у педагогов методической готовности к озна-

комлению с истоками народной культуры. 
В. П. Курбатов в монографии рассматривает празднич-

ную культуру как способ воспитания и образования [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В дошкольной организации нами было проведено ис-

следование, в котором приняли участие 16 педагогов до-
школьной образовательной организации. В ходе иссле-
дования нами ставилась задача изучения особенностей 
и уровневых характеристик методической готовности 
педагогов дошкольной организации к ознакомлению с 
истоками народной культуры. На основе определенных 
нами задач мы выделили критерии и определили диа-
гностический инструментарий исследования, в который 
вошли следующие методики: 

Анкетирование педагогов (адаптированный ва-
риант анкеты Н. В. Микляевой, Ю. В. Микляевой, 
М. Ю. Новицкой) [9].

Опросник для педагогов «Эмоциональное отноше-
ние к знакомству с истоками народной культуры» (ав-
торский вариант).

Проективная методика «Эссе» (авторский вариант).
Методика «Практикум» (авторский вариант).
При подборе диагностического инструментария мы 

ориентировались на то, чтобы он выявлял каждый ком-
понент методической готовности. В связи с этим, неко-
торые методики разрабатывались нами специально для 
проведения исследования. В соответствии с компонен-
тами методической готовности, вначале мы выявили 
особенности и уровень сформированности когнитив-
ного компонента. Педагоги дошкольной организации 
были распределены нами между тремя основными уров-
нями – творческим, продуктивным и репродуктивным.  
Дифференциацию уровней мы осуществляли на основе 
ключевых методических критериев, связанных с каче-
ством и объемом характеристик, отражающих подготов-
ленность педагогов. 

По результатом оценки когнитивного компонента 
19 % составили педагоги с творческим уровнем, 44 % 
– педагоги с продуктивным уровнем и 37 % – педаго-
ги с репродуктивным уровнем. На творческом уровне 
представления педагогов являлись наиболее полными, 
у педагогов наблюдалась хорошая ориентировка в ме-
тодических подходах ознакомления детей с истоками 
народной культуры, способность осуществлять творче-
скую переработку методических материалов, их исполь-
зования в профессиональной деятельности. 

На продуктивном уровне объем и качественные ха-
рактеристики представлений педагогов снижены по срав-
нению с творческим уровнем, но вместе с тем, достаточ-
ны для успешной реализации работы по ознакомлению 
детей с истоками народной культуры. Педагоги активны 
в овладении новыми знаниями по вопросу знакомства де-
тей с истоками народной культуры, достаточно хорошо 
ориентируются в различных вопросах организации рабо-
ты по данному направлению, формах, методах и приемах 
работы, но не осуществляют творческого преобразования 
имеющихся знаний и педагогического опыта, стремятся 
воспроизвести его в готовом виде. 

Репродуктивный уровень, в отличие от продуктивно-
го и творческого, обладает наименьшим объемом пред-
ставлений и недостаточными качественными характери-
стиками, отражающими владение педагогами методи-
кой ознакомления детей с истоками народной культуры. 
В процессе диагностики у педагогов на репродуктивном 
уровне, выявлена недостаточная взаимосвязанность 
имеющихся представлений, сложности их применения в 
профессиональной деятельности. 

Общие результаты оценки когнитивного компонен-
та показали, что наименее сформированным является 
творческий уровень, наиболее выраженным  является 
продуктивный уровень. Педагоги с репродуктивным  
уровнем составляют достаточно большую группу, что, 
в свою очередь, определяет необходимость дифферен-
цированного подхода к работе с педагогами по форми-
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рованию данного компонента методической готовности. 
Используя опрос в качестве средства оценки эмоци-

онального компонента методической готовности, мы 
установили, что творческий уровень эмоционального 
компонента составляет 19 %, продуктивный уровень 
составляет 50 %, репродуктивный уровень составляет 
31 %. На творческом уровне у педагогов эмоциональные 
отношения являются устойчиво-положительными, взаи-
мосвязанными с ценностными ориентациями педагогов, 
мотивами улучшения качества образовательного про-
цесса,  воплощения передового педагогического опыта 
в своей деятельности. Педагоги не только положительно 
оценивают потенциал народной педагогики, но и прини-
мают основные культурные составляющие и реализуют 
их. На продуктивном уровне у педагогов эмоциональ-
ные отношения к ознакомлению с истоками народной 
культуры является положительным, достаточно устой-
чивым, но ценностные ориентиры педагога не в полной 
мере взаимосвязаны. Мотивационной основой положи-
тельного отношения выступает общая положительная 
оценка потенциала народной педагогики, присутству-
ющая в методической литературе, а не личное мнение 
самого педагога. На репродуктивном уровне наблюда-
ется несформированность эмоционально-положитель-
ного отношения педагогов к ознакомлению с истоками 
народной культуры, потенциал народной педагогики не 
связан с ценностями самого педагога, не находит отклик  
в личностном плане, педагоги не готовы реализовывать 
в своей деятельности потенциал народной культуры. 

Мы установили в результате исследования, что по 
эмоциональному компоненту, как и по когнитивному 
компоненту ведущим уровнем сформированности явля-
ется продуктивный, а за ним следует репродуктивный. 
При оценке мотивационного компонента готовности 
педагогов мы использовали творческую работу – напи-
сание эссе. Результаты показали, что мотивационный 
компонент на творческом уровне сформирован у 12 % 
педагогов, на продуктивном уровне – у 50 % педаго-
гов, на репродуктивном уровне – у 38 % педагогов. По 
результатам проведенного исследования, мы охаракте-
ризовали творческий уровень через такие проявления, 
как: целенаправленное стремление знакомить детей с 
народной культурой, осознанность и осмысленность 
деятельности педагога, способность обосновывать свои 
действия, устанавливать причинно-следственные связи, 
реализовывать потенциал народной культуры. На про-
дуктивном уровне у педагогов неустойчиво стремление 
к ознакомлению детей с истоками народной культуры, 
педагоги не в полной мере определены в том, что для 
них является приоритетным в профессиональной дея-
тельности, не всегда им хватает целенаправленности в 
организации работы, что влияет на обеспечение систе-
матичности и последовательности. Репродуктивный 
уровень мотивационного компонента, в отличие от 
других уровней, отличается наименее сформированной 
мотивацией к ознакомлению детей с истоками народ-
ной культуры, педагоги частично включаются в работу 
по ознакомлению с истоками народной культуры, но не 
осознают ее возможностей, не имеют ценностного отно-
шения, не реализуют в своей работе ее потенциал. 

При оценке деятельностного компонента, мы опи-
рались на практические задания, анализируя состояние 
сформированности у педагогов конкретных умений, свя-
занных с организацией работы по ознакомлению детей с 
истоками народной культуры. В отличие от других ком-
понентов, именно деятельностный компонент отражает, 
насколько сформированы остальные компоненты и имен-
но в нем интегрируются все составляющие. На творче-
ском уровне деятельностный компонент сформирован у 
меньшего числа педагогов, по сравнению с другими ком-
понентами, – у 6 %. На продуктивном уровнем деятель-
ностный компонент сформирован у 50 % педагогов, уча-
ствовавших в исследовании,  на репродуктивном уровне 
– у 44 % педагогов. Необходимо акцентировать внимание 

на том, что деятельностный компонент является наиме-
нее сформированным у педагогов, поскольку репродук-
тивный уровень выявлен у наибольшего числа педагогов. 

Творческий уровень деятельностного компонента у 
педагогов проявился в таких умениях, как: умение осу-
ществлять изучение и анализ методической литературы 
на основе заданных критериев, анализ программ, умение 
делать самостоятельные выводы, умение осуществлять 
проектирование образовательной деятельности, умение 
выстраивать образовательный процесс. Продуктивный 
уровень характеризовался такими же умениями, но ме-
нее сформированными у педагогов. По результатам из-
учения на продуктивном уровне педагоги осуществляли 
анализ и оценку программ, но испытывали затруденения 
в этом процессе, практические задания разрабатывали с 
опорой на методические пособия, отталкиваясь от гото-
вых решений. Репродуктивный уровень является наибо-
лее слабым уровнем сформированности деятельностно-
го компонента, поскольку при нем анализ методических 
пособий, программ, анализ педагогического опыта в 
целом и его применение у педагогов вызывали значи-
тельные затруднения.

Общий уровень методической готовности является 
творческим у 12 % педагогов, продуктивным – у 44 % 
педагогов, репродуктивным – у 44 % педагогов.

Творческий уровень методической готовности к  оз-
накомлению с истоками народной культуры характеризу-
ется глубиной и полнотой представлений о методических 
основах, методах и приемах знакомства с народной куль-
турой, осознанным целенаправленным применением их 
в образовательной деятельности с детьми, способностью 
творчески применять имеющийся опыт и постоянно осу-
ществлять изучение актуального педагогического опыта, 
сформированностью необходимых умений, на основе ко-
торых в образовательном процессе реализуются задачи 
ознакомления детей с народной культурой.

Главным отличием продуктивного уровня от твор-
ческого у педагогов является то, что их деятельность 
по ознакомлению с истоками народной культуры носит 
воспроизводящий характер и педагогами недостаточно 
вносится собственного понимания значимости пробле-
мы, отмечается недостаточная рефлексия деятельности, 
что несмотря на учет методических рекомендаций, сни-
жает результативность вследствие недостаточного учета 
индивидуальных особенностей детей, уровня сформиро-
ванности их представлений о народной культуре, отно-
шения к ней. 

Репродуктивный уровень характеризуется тем, что 
педагоги имеют слабую как теоретическую, так и прак-
тическую подготовленность к организации работы по 
ознакомлению с истоками народной культуры, несфор-
мированностью собственного профессионального взгля-
да педагога на проблему, основанного на знании мето-
дических подходов и собственном опыте их реализации.

ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из аспектов проблемы, рассматриваемой нами, 

а именно – вопросы подготовки педагогов дошкольного 
образования к использованию народной педагогики в 
будущей профессиональной деятельности – рассматри-
вает в своей статье А. И. Бондарчук [10]. Автором рас-
сматривается значимость социокультурного подхода в 
образовании, принципы построения учебно-воспита-
тельных систем на базе традиционных идей воспитания. 
Рассматривая подготовку педагогов А. И. Бондарчук 
подчеркивает, что содержание подготовки студентов к 
использованию народной педагогики обязательно долж-
но воплощаться в соответствующие формы. Изменение 
содержания регионального компонента необходимо осу-
ществлять: через обогащение национальной проблемати-
кой базовых дисциплин; углубленное изучение основ на-
родной общей и педагогической культуры; посредством 
введения в учебный план новых предметов (спецкурсов, 
факультативов), связанных с национальными особенно-
стями региона; введением в программы практик изучения 
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народной среды дошкольных учреждений, что повысит 
качество подготовленности педагогов [10].

ВЫВОДЫ
Проблема методической готовности педагогов к оз-

накомлению с истоками народной культуры носит ком-
плексный характер. Актуальное состояние методиче-
ской готовности педагогов указывает на необходимость 
системной работы, которую целесообразно начинать 
уже на этапе подготовки будущих педагогов.
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тельной деятельности в сфере высшего юридического образования, характеризует требования к результатам осво-
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция делается 
вывод о ключевом значении правоприменительной деятельности в профессиональной деятельности юриста, что 
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тор теоретически обосновывает необходимость формирования данного вида компетентности в процессе подготов-
ки будущих юристов в вузе как одного из неотъемлемых условий успешного осуществления профессиональной 
деятельности. На основе анализа особенностей правоприменительной деятельности и стадий ее осуществления, 
автор выделяет и обосновывает компонентный состав правоприменительной компетентности, с учетом которого 
предлагается авторское определение «правоприменительная компетентность будущих юристов».        
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Конституция РФ определяет Россию как правовое го-

сударство, построенное на основе принципов верховен-
ства закона, равенства каждого перед законом и судом, 
разделения властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, гарантии соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина [1]. Исходя из сущности правового 
государства, очевидно, что особую роль в обеспечении 
его эффективного функционирования играет професси-
ональная юридическая деятельность, осуществляемая 
должностными лицами (например, судьи, прокурорские 
работники, нотариусы, следователи, дознаватели и др.), 
в служебные обязанности которых входит применение 
правовых норм к конкретным ситуациям, возникающим 
в различных сферах общественных отношений, то есть 
осуществление правоприменительной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (да-
лее ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция, в рамках освоения образовательной 

программы выпускники готовятся к выполнению про-
фессиональных задач следующих типов: - нормотворче-
ский; - правоприменительный; - правоохранительный; 
- экспертно-консультационный [2]. Однако анализ про-
фессиональной юридической деятельности позволяет 
сделать вывод, что наиболее распространенным типом 
профессиональных задач, с которыми сталкиваются на 
практике юристы, является правоприменительный тип. 
С правоприменением связана деятельность правоохра-
нительных, судебных, законодательных органов. Кроме 
этого, лица, представляющие интересы своих доверите-
лей в судах и иных инстанциях, а также осуществляю-
щие консультационную деятельность, должны обладать 
познаниями в сфере правоприменения (поиск, анализ, 
а в некоторых случаях и толкование правовой нормы, 
подлежащей применению, прогнозирование возможных 
результатов решения вопроса и т. д.), что является не-
обходимым условием для успешной профессиональной 
деятельности юриста. Таким образом, можно сделать 
вывод, что правоприменение является фундаментом со-
временной правовой системы РФ, взаимодействует со 
всеми ветвями власти и оказывает на них существенное 
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влияние. Данный вывод подтверждает Председатель 
Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, отмечая, что: 
«право без его применения является оторванным от ре-
альной жизни, практика же является критерием истины» 
[3]. Действительно, ситуации, для разрешения которых 
необходимо применение конкретной правовой нормы, 
постоянно возникают в повседневной жизни любого 
человека, например, возврат бракованного товара, от-
ветственность за нарушение правил дорожного движе-
ния, обращение за назначением пенсий или пособий, за-
ключение брака и т. д., как правило, в данных случаях 
участие юриста не требуется. Однако широко распро-
странены ситуации, когда для защиты прав и законных 
интересов необходима помощь специалиста (граждан-
ские, земельные, уголовные споры), обладающего соот-
ветствующей компетентностью.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать 
факт, что основной целью системы высшего юридиче-
ского образования является подготовка выпускника, 
способного к самостоятельному квалифицированному 
осуществлению правоприменительной деятельности в 
четком соответствии с буквой и духом закона, то есть 
юриста, обладающего сформированной правопримени-
тельной компетентностью.  

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

Следует отметить, что процесс формирования право-
применительной компетентности будущих юристов к 
настоящему моменту не являлся самостоятельным пред-
метом научных исследований. Вместе с тем, существует 
достаточное количество работ, посвященных вопросам 
развития у будущих юристов таких видов компетентности, 
как коммуникативная, учебно-познавательная, педагоги-
ческая, межкультурная, информационная, проектная и др.

Компетентностный подход как методологическая 
база современной системы образования, особенности 
его внедрения в российской системе образования, ка-
тегории «компетенция», «компетентность» и их соот-
ношение, «профессиональная компетентность специ-
алиста» исследовались в научных трудах В. А. Адольфа 
[4], И. А. Зимней [5], Ю. Г. Татура [6], а также в ряде 
исследований зарубежных ученых [7; 8].

Различные аспекты профессиональной подготов-
ки обучающихся юридических вузов на основе ком-
петентностного подхода рассматривались в научных 
работах Л. Х. Гербековой [9], Р. М. Магомедовой [10], 
С. В. Нарутто [11]. Проблемам подготовки к професси-
ональной деятельности будущих юристов посвящены 
работы А. А. Кондрашева [12], Л. А. Чеговадзе [13], а 
также ряда зарубежных авторов [14; 15; 16]. Анализ поня-
тия, особенностей осуществления правоприменительной 
деятельности, ее взаимодействия с нормотворческой и 
правоохранительной деятельностью дан в научных тру-
дах А. А. Мецгера [17], С. М. Никитюка [18], А. А. Редько 
[19] и др.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Целью статьи является теоретическое обоснование 

целесообразности выделения такого вида профессио-
нальной компетентности будущих юристов, как право-
применительная компетентность, а также формирование 
соответствующего понятия. 

 Используемые методы, методики, технологии. 
В процессе данного научного исследования приме-

нялись следующие методы: анализ законодательства, 
регулирующего образовательную деятельность в сфере 
высшего юридического образования; научной педагоги-
ческой и юридической литературы по теме исследова-
ния; анализ и обобщение педагогического опыта, опыта 
профессиональной юридической деятельности, в том 
числе авторского.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция к типам профессиональ-
ных задач, к решению которых должен быть подготовлен 
выпускник, освоивший образовательную программу, 
относит следующие: нормотворческий, правопримени-
тельный, правоохранительный и экспертно-консульта-
ционный [2]. Между тем, анализ процесса применения 
правовых норм, его взаимосвязей с другими видами 
юридической деятельности позволяет сделать вывод об 
особом, системообразующем значении правопримене-
ния в профессиональной юридической деятельности. 
Например, правоприменительная деятельность оказывает 
существенное влияние на нормотворчество через про-
цедуру мониторинга правоприменения, целью осущест-
вления которого является совершенствование правовой 
системы РФ [20]. На основании мониторинга правопри-
менительной практики выявляются пробелы и коллизии 
в законодательстве, что позволяет вести работу по со-
вершенствованию нормативно-правовой базы (принятие 
новых нормативно-правовых актов, изменение или при-
знание утратившими силу действующих документов). 

Взаимосвязь правоприменения с правоохранитель-
ной деятельностью выражается в реализации возложен-
ных на правоохранительные органы должностных пол-
номочий по укреплению правопорядка и общественной 
безопасности, так как выполнение данных функций на-
прямую связано с применением требований закона.

Исходя из перечисленных обстоятельств, можно 
сделать вывод, что одной из основных задач професси-
ональной подготовки будущих юристов в вузе является 
формирование у них правоприменительной компетент-
ности, наличие которой является обязательным услови-
ем для эффективного осуществления профессиональной 
деятельности. Следовательно, существует объективная 
необходимость выделения такого вида профессиональ-
ной компетентности будущих юристов, как правопри-
менительная компетентность, формулирования соот-
ветствующего понятия, а также определения ее компо-
нентного состава, что позволит выявить специальные 
условия, обеспечивающие результативность процесса 
формирования данного вида компетентности в ходе под-
готовки обучающихся в вузе.   

Для определения сущности, содержания и структуры 
правоприменительной компетентности будущих юристов 
необходимо определится с пониманием такой педагоги-
ческой категории, как «компетентность». Анализ науч-
ных работ, объектом которых является профессиональная 
компетентность специалистов, а также отдельные виды 
компетентности, показал, что, как правило, под компе-
тентностью понимается обобщенная профессионально-
личностная характеристика специалиста, определяющая 
качество его деятельности [4], интегративное личност-
ное качество, проявляющееся в деятельности, поведе-
нии человека, в его взаимодействии с другими людьми 
в процессе решения разнообразных задач. В структуре 
компетентности выделяются компоненты, отражающие 
интеллектуальную, деятельностную и мотивационную 
составляющие, при этом многие авторы отдельно отме-
чают особое значение ценностного, регулятивного и мо-
тивационного аспектов содержания компетентности [5]. 

В целях определения понятия правоприменительной 
компетентности необходимо охарактеризовать право-
применительную деятельность. Мы в нашем исследо-
вании будем исходить из понимания правоприменения 
как деятельности компетентных органов и должностных 
лиц, направленной на реализацию правовых норм с це-
лью решения конкретной правовой ситуации. 

Правоприменение имеет свою структуру (элементы, 
стадии, алгоритмы действий). В юридической литерату-
ре в структуре правоприменительной деятельности тра-
диционно выделяют следующие элементы [21]: 

– субъекты правоприменения (органы публичной 
власти, должностные лица, участники правопримене-
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ния, то есть лица, в отношении которых осуществляется 
применение правовой нормы);

– объекты правоприменения (конкретные ситуации, 
требующие правового разрешения на основе примене-
ния правовых норм);

– объективная сторона (действия субъектов, совер-
шаемые в процессе правоприменения);

– субъективная сторона (характеризует мыслитель-
ную деятельность субъекта правоприменения в процессе 
его осуществления, включает в себя: профессиональное 
правосознание, профессиональные мотивы и ценности, 
критическое мышление, понимание ответственности за 
принимаемое решение).

Для выделения структуры правоприменительной 
компетентности необходимо обратиться к характери-
стике стадий правоприменения, к которым относят:

– установление и анализ фактических обстоятельств 
конкретной правовой ситуации (на данной стадии рас-
сматриваются все факты, определяются и оцениваются с 
точки зрения относимости и допустимости обстоятель-
ства, имеющие отношение к делу); 

– выбор и анализ правовой нормы, подлежащей при-
менению (определяется отраслевая принадлежность си-
туации, подлежащей разрешению, осуществляется под-
бор законов, подзаконных нормативно-правовых актов, 
при необходимости, судебной практики по соответству-
ющей тематике); 

– принятие решения, закрепление его в юридической 
документации (по результатам предшествующих стадий 
выбранная правовая норма применяется в конкретной 
ситуации, то есть принимается решение, что является 
конечной целью правоприменительной деятельности).

Исходя из сущности и структуры правоприменитель-
ной деятельности можно выделить следующие компо-
ненты правоприменительной компетентности будущих 
юристов: 

– когнитивный, 
– предметно-функциональный, 
– мотивационно-ценностный, 
– рефлексивно-оценочный [22].
На основе анализа стадий правоприменительной де-

ятельности можно отметить, что для успешного ее осу-
ществления необходима совокупность когнитивного и 
деятельностного компонентов, так как установление, 
анализ фактических обстоятельств, выбор подлежащей 
применению правовой нормы требуют актуальных спе-
циальных знаний (когнитивный компонент), при этом, 
несмотря на развитую систему отраслевого законода-
тельства, регулирующего все сферы общественных от-
ношений, нередко возникают ситуации правовой не-
определенности (например, противоречие в правовом 
регулировании; пробелы в законодательстве, неодно-
значность формулировки правовой нормы; наличие раз-
личных вариантов решения правоприменительной зада-
чи и др.), что, помимо знания правовых норм, требует от 
субъекта правоприменения понимания закономерностей 
развития и функционирования права. 

Процесс принятия решения и его закрепления в юри-
дических документах связан с практическим воплоще-
нием знаний, умений и опыта профессиональной дея-
тельности (предметно-функциональный компонент). 

Кроме этого, для успешной профессиональной дея-
тельности необходимо наличие соответствующих мо-
тивов, навыков оценки, самооценки и самоанализа, что 
приобретает особую значимость при решении задач пра-
воприменительного типа, так как любое решение долж-
ностного лица должно быть основано как на требованиях 
закона, так и на внутреннем убеждении о правильности 
принимаемого решения. При анализе нетипичных жиз-
ненных ситуаций, при наличии различных вариантов их 
разрешения, зачастую возникает необходимость при-
нятия решения либо выбора субъективно-оптимального 
решения, исходя из усмотрения субъекта правопримене-
ния, для чего, помимо когнитивного и деятельностного 

компонентов, необходимо наличие устойчивого моти-
вационно-ценностного комплекса личности правопри-
менителя, осознающего социальную значимость своих 
действий и ответственность за их результат (мотиваци-
онно-ценностный, рефлексивно-оценочный компонен-
ты). Мотивационно-ценностная сфера приобрела особо 
значение на современном этапе развития российского го-
сударства, что связано с глобальной переоценкой ценно-
стей, возвратом к традиционным ценностным константам 
российской цивилизации, выходом из многих междуна-
родных соглашений, в том числе в сфере образования (в 
2023 году Россия вышла из Болонской системы высшего 
образования), необходимостью поиска собственных уни-
кальных путей развития. В период социальных, экономи-
ческих и иных преобразований особенно важно наличие 
устойчивой положительной мотивации у каждого члена 
общества, а особенно у лица, наделенного властными 
полномочиями, от действий и решений которого зависит 
поддержание правопорядка и, в целом, укрепление и раз-
витие правового государства. 

Выделенная структура, по нашему мнению, соответ-
ствует сущности правоприменительной компетентно-
сти, а представленный компонентный состав позволяет 
определить и теоретически обосновать организацион-
но-педагогические условия, оказывающие развивающее 
воздействие как на отдельный компонент, так и на их 
совокупность, усиливая результативность процесса фор-
мирования правоприменительной компетентности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, право-
применительная компетентность будущих юристов 
представляет собой интегративную характеристику лич-
ности обучающегося, включающую в себя совокупность 
профессиональных знаний, умений, первичного опыта 
профессиональной деятельности, мотивационно-цен-
ностных ориентиров, рефлексивно-оценочных навыков, 
которая проявляется в их способности эффективно ре-
шать учебные, а также профессиональные задачи право-
применительного типа [23]. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Как уже было отмечено ранее, правоприменительная 

компетентность не была самостоятельным предметом на-
учного исследования, в отличие от других видов компе-
тентности будущих юристов. В то же время, большинство 
общепрофессиональных компетенций, представленных в 
федеральном государственном образовательном стан-
дарте в качестве результатов освоения образовательной 
программы, связаны с правоприменительной деятельно-
стью (ОПК – 1 - юридический анализ, ОПК – 2 - решение 
юридических проблем, ОПК – 3 - юридическая эксперти-
за, ОПК – 4 - толкование права, ОПК – 5 - юридическая 
аргументация, ОПК – 6 – юридическое письмо). Также 
стандарт ввел новый тип учебной и производственной 
практик – правоприменительная практика, что свидетель-
ствует об особом значении подготовки будущих юристов 
к правоприменительной деятельности. Достижение дан-
ной образовательной цели возможно за счет формиро-
вания правоприменительной компетентности будущих 
юристов в процессе их подготовки в вузе, для чего не-
обходимо дать определение данной категории, выявить и 
обосновать ее компонентный состав. 

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования.    
Опираясь на результаты, полученные в ходе прове-

денного исследования, основанного на изучении тре-
бований законодательства, научной педагогической 
и юридической литературы, а также на опыте педаго-
гической и юридической деятельности, необходимо 
сделать вывод о ключевом значении правопримене-
ния как в профессиональной деятельности юриста, так 
и в правозащитной деятельности государства в целом. 
Следовательно, формирование правоприменительной 
компетентности у обучающихся юридических инсти-
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тутов в ходе освоения ими образовательной программы 
является одной из главных задач их профессиональной 
подготовки, что актуализирует необходимость формули-
рования понятия правоприменительной компетентности 
будущих юристов, определения ее структуры и условий 
формирования [24]. Исходя из сущности и структуры 
правоприменения, мы определяем правоприменитель-
ную компетентность будущих юристов как интегратив-
ную характеристику личности, представленную сово-
купностью когнитивного, предметно-функционального, 
мотивационно-ценностного и рефлексивно-оценочного 
компонентов, наличие которой является неотъемлемым 
условием для успешного осуществления профессио-
нальной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ
Феномен, называемый в современном языке «компе-

тентностью», связанный с различными видами челове-
ческой деятельности, существовавший во все времена 
вместе с осознанной деятельностью людей, с самого на-
чала его исследования именовался весьма разнообраз-
но. Видимо, первые суждения о компетентности, как 
овладении некоторым видом деятельности, появились 
еще в античные времена, о чём говорят исследовате-
ли праксеологии. «Праксиоло́гия (реже праксеоло́гия; 
от др.- греч. πράξις – деятельность, и λογία – наука, 
учение) – учение о человеческой деятельности, о ре-
ализации человеческих ценностей в реальной жизни. 
Область социологических и экономических исследо-

ваний, которая рассматривает различные действия или 
совокупности действий с точки зрения установления их 
эффективности». Праксеология развивалась, начиная с 
конца XIX в., в работах А. Эспинаса, Л. фон Мизеса 
[1], Т. Котарбинского [2]. «Трактат о хорошей работе» 
(Traktat o dobrgej robocie, 1953) Т. Котарбинского [2], 
продолжает исследования праксеологии в веке XX. 

Праксиология строится на базовом философском по-
нятии «праксис». Для Аристотеля «праксис» – это дело 
поступок, нагруженный этически, для Канта – практи-
ческий разум, возводящий этическое в сферу должного. 

Таким образом, объектом исследования является, 
с одной стороны, мотивированная деятельность, «на-
груженная этически», то есть совершаемый в соответ-
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ствии с ценностями индивида и социума, а с другой 
стороны, рациональная деятельность, основанная на 
чувстве долга.

Л. фон Мизес так пишет о возникновении праксиоло-
гии как общей теории человеческой деятельности: «Это 
наука о любом виде человеческой деятельности. Любое 
решение человека суть выбор. Осуществляя его, человек 
выбирает не между материальными предметами и ус-
лугами. Выбор затрагивает все человеческие ценности. 
Все цели и средства, материальное и идеальное, высокое 
и низкое, благородное и подлое выстраиваются в один 
ряд и подчиняются решению, в результате которого 
одна вещь выбирается, а другая отвергается» [1].

Важно выделить еще одно понятие, введенное в науч-
ный обиход Т. Вебленом в его социологических трудах, от-
носящихся к концу XIX в. – началу XX в. В книге «Теория 
праздных классов» (1895), впервые изданной на русском 
языке в 1984 г., Т. Веблен вводит понятие «инстинкт ма-
стерства», которое связано с современным феноменом 
компетентности: «…склонность или предрасположение 
к эффективным действиям можно назвать “инстинктом 
мастерства”. … Там, где традиции общественной жизни 
или обстоятельства приводят к привычному сравниванию 
одного человека с другим по эффективности их действий, 
там в сопоставлении себя с соперником, в сравнении, вы-
зывающем зависть, вырабатывается инстинкт мастерства. 
… Инстинкт мастерства присутствует во всех людях и дает 
знать о себе даже в очень неблагоприятных условиях.» [3].  
И наконец, в 1914 перешагнув в XX в. Т. Веблен заключа-
ет: «Инстинкт мастерства привел жизнь человечества из 
животного мира в мир человеческий, и во всем последу-
ющем росте культуры он никогда не прекращал пронизы-
вать дела людей. Но обширное усложнение обстоятельств 
и изменившееся мировоззрение последующих поколений, 
вызванное ростом общественных институтов и накоплени-
ем знаний, привели к расширению сферы его проявления, 
а также его правил и логики на деятельность и обстоятель-
ства, которые слабо связаны со средствами к существова-
нию» (перевод наш) (цит. по [5]).

Таким образом, можно заключить, что объектом ис-
следования праксеологии были общие закономерности 
и свойства мотивированной и этически оправданной ра-
боты в различных сферах человеческой деятельности. 
Именно эти свойства будут присущи современному по-
нятию «компетентность».

В современную психологию понятие competence – 
компетентность вошло в статье Р. Уайта ‘Motivation 
reconsidered: The concept of competence’ («Пересмотр 
мотивации: концепция компетентности») (1959). Автор 
ввел термин «компетентность» для описания тех харак-
теристик личности, которые связаны с высокой моти-
вацией и эффективностью в той или иной области дея-
тельности, и определил компетентность как «эффектив-
ное взаимодействие (человека) с окружающей средой» 
[6]. В конце 1960-х годов Д. Макклелланд инициировал 
новое направление исследования компетентности. Это 
направление возникло ввиду неспособности образова-
тельного тестирования предсказать профессиональные 
достижения. Сам термин получил распространение в 
1973 году, когда Д. Макклелланд написал основопо-
лагающую статью Testing for Competence Rather Than 
for ‘Intelligence’ («Тестирование компетентности, а не 
“интеллекта”»), в которой вслед за Р. Уайтом, подчер-
кивал, что оценка компетентности важнее так называ-
емого интеллекта. С тех пор этот термин был широ-
ко использован исследователями профессиональной 
деятельности, как Т. Гилберт – ‘Human Competence. 
Engineering Worthy Performance’ («Человеческая ком-
петентность: достойная инженерная деятельность») 
[8], Р. Бояцис – ‘The Competent Manager: A Model for 
Effective Performance’ («Компетентный менеджер: мо-
дель эффективной работы») [9].

Использование термина широко варьировалось, 
что привело к настолько серьезным разночтениям, что 

В. Вестера назвал это библейским термином «смеше-
ние языков» (‘Competences in Education: a confusion of 
tongues’) [10]. 

На таком фоне в 1984 г. выходит книга Дж. Равена 
‘Competence in Modern Society. Its Identification, 
Development and Release’ («Компетентность в современ-
ном обществе. Её идентификация, развитие и высвобож-
дение») [11]. 

Дж. Равен известен всему миру как продолжа-
тель разработки, исследований и внедрения психоло-
гических тестов «Прогрессивные матрицы Равена» 
во многих странах Европы, Америки и Азии. Тест 
«Прогрессивные матрицы Равена», как инструмент 
психологических исследований, был создан отцом 
Дж. Равена, одним из ведущих британских психологов 
XX века Дж. К. Равеном, а его распространение и стан-
дартизация практически по всему миру является неоце-
нимым вкладом Дж. Равена-мл. в развитие современ-
ной психологии. Переводы его работ на русский язык 
относились в основном к проблемам психологического 
тестирования («Педагогическое тестирование: пробле-
мы, заблуждения, перспективы» – М.: Когито-Центр, 
1999) и исследованию такого психологического явле-
ния, как компетентность человека. 

Результаты широчайшей и глубокой исследователь-
ской деятельности Дж. Равена подробно представленной 
на его веб-сайтах «Профессор Дж. Равен» (Professor John 
Raven – http://www.johnraven.co.uk/) и «Взгляд на обще-
ство» (Eye on society – http://www.eyeonsociety.co.uk/ ). 
Если первый веб-сайт охватывает все направления ис-
следований Дж. Равена, представленные в виде книг и 
научных публикаций на стыке психологии, социологии, 
политики и экономики, то второй веб-сайт был создан 
для распространения и обсуждения исследований пси-
хологических аспектов общества.

Исследования, посвященные компетентности как 
феномену, относящегося к обществу в целом, остава-
лись доступными русскоязычному читателю только 
в виде отдельных публикаций в научных журналах. 
Исследовательские проекты Дж. Равена первых деся-
тилетий XXI в. сосредоточены на взаимодействующих 
социальных силах, контролирующих как поведение 
отдельных людей, так и коллективное поведение. Эта 
область исследований, а именно социоцибернетика в 
широком смысле, понимается как анализ сетей социаль-
ных сил, влияющих на поведение людей и социальных 
групп. В рамках такого подхода учитывается, что мно-
гие неявные силы оказывают влияние на человека, ор-
ганизации и общество в целом. Некоторые из этих сил 
уходят корнями в биологию и редко признаются, другие 
являются производными от человеческой деятельности 
и развития цивилизации. 

Такой взгляд показывает не только отношение к че-
ловеку как к индивидууму, сталкивающемуся с пробле-
мами развития и образования на всех этапах жизни, но 
также и комплексный подход к широкому пониманию 
образования, как объединения профессиональных и со-
циальных компетентностей в таком явлении как ком-
петентное общество в целом – общество, основанное 
на концепции талантливого человека, ответственного и 
свободного, но в то же время способного выходить за 
пределы индивидуальных интересов и участвовать в де-
ятельности ориентированной на долгосрочные перспек-
тивы общества.

Феномену компетентности посвящены многие рабо-
ты Дж. Равена. Из них можно выделить три книги, скла-
дывающиеся в «приключенческую трилогию»: 

1. ‘Competence in Modern Society. Its Identification, 
Development and Release’ (1984).

2. ‘Competence in the Learning Society’ (2001).
3. «Некомпетентность современного общества: кон-

цептуализация, угрозы, преодоление» (2023). 
Три книги во многом перекликаются и продолжают 

начатое повествование, как и положено «роману клас-
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сическому, старинному, отменно длинному, длинному, 
длинному», но при этом представляют многие новые, 
порой дискуссионные идеи, которые проливают свет 
на функционирование общества в целом и на шаги, ко-
торые необходимо предпринять для улучшения этого 
функционирования.

‘Competence in Modern Society. Its Identification, 
Development and Release’ (Компетентность в со-
временном обществе. Её идентификация, разви-
тие и высвобождение)  (перевод на русский язык: 
«Компетентность в современном обществе: выявле-
ние, развитие и реализация») 

Рисунок 1 – Книга ‘Competence in Modern Society. Its 
Identification, Development and Release’ и её перевод на 
русский язык «Компетентность в современном обще-

стве: выявление, развитие и реализация»

Эта книга посвящена компонентам компетентности, 
пониманию и процедурам, которые необходимы для эф-
фективного управления руководимым нами миром. В 
частности, речь идет о способах развития, оценки и ис-
пользования важных мотивационных диспозиций в до-
машних условиях, в учебных заведениях и на рабочих 
местах. Дж. Равен утверждает, что «для того, чтобы чле-
ны нашего общества могли эффективно функциониро-
вать как личности или как члены организаций, из кото-
рых состоит наше общество, им необходимо новое пони-
мание роли управленцев и роли работника. Необходимо 
новое понимание роли правительства, бюрократии и 
гражданина. Нужны качества, которыми, к сожалению, 
пренебрегали в прошлом педагоги: управленческие спо-
собности, инициатива, новаторство, осмотрительность и 
способность эффективно работать с другими» [11].

В книге описан комплекс принципов психологиче-
ских измерений, подходящих для оценки таких качеств, 
которые лучше всего назвать компонентами компе-
тентности. Эти принципы резко контрастируют с наи-
более широко распространенными канонами психологи-
ческих измерений. Например, утверждается, что важно 
определить ценности индивида перед любой попыткой 
измерить его способности.

Модель компетентности по Дж. Равену ориенти-
руется на интеграцию множества независимых фак-
торов, в отличие от распространенного в современной 
психологии подхода, основанного на факторных шка-
лах, отражающих значение некоторых «переменных», 
что составляет «господствующую психометрическую 
концепцию». Большое значение Дж. Равен придает не 
только актуально проявляющимся компонентам ком-
петентности, но и латентным, скрытым, которые могут 
проявляться (и нередко реально проявляются) в новых 
ситуациях жизнедеятельности. Дж. Равен в своей моде-
ли компетентности отводит определяющую, системоо-
бразующую роль ценностно-мотивационным качествам 
личности. При рассмотрении неразрывно взаимосвязан-
ных мотивации и способностей, более важной Дж. Равен 
считает именно мотивацию.

Представленные в книге данные приводят автора 
к выводу, что человеческие ресурсы, в которых наше 
общество нуждается больше всего, наилучшим обра-
зом стимулируются с помощью процессов, которые 
изучались лишь немногими психологами и внедрялись 

лишь немногими педагогами, кроме родителей. В ре-
альной среде развития люди практикуют и развивают 
важные компоненты компетентности, преследуя свои 
собственные интересы и цели. Такие развивающие сре-
ды чаще всего встречаются в домашних условиях и на 
рабочих местах, но не в школах. Тем не менее, описаны 
действия учителей, наблюдавшиеся в ряде классов, где 
такие качества воспитывались. Знания, умения и на-
выки, как исполнительская составляющая любого вида 
деятельности, успешно формируются только при заин-
тересованности индивида в достижении целей, и имен-
но это обеспечивает такие компоненты компетентно-
сти, как ответственность, инициативность, готовность 
к творчеству.

Наконец, данные опроса, представленные в книге, 
несмотря на их ограниченность, вызывают глубокую 
тревогу. Они предполагают, что причина «британской 
болезни» действительно имеет глубокие корни. «Мало 
того, что многие представители населения придержива-
ются безразличных убеждений относительно управле-
ния обществом и участия в его работе, результаты по-
казывают почти полное отсутствие заинтересованности 
в том, что должны делать эффективные менеджеры, 
отсутствие интереса к инновациям и эффективности, 
а также малую озабоченность поддержкой новаторов. 
Если эти результаты подтверждаются в более широких 
опросах, они указывают на будущее, которое действи-
тельно мрачно» [11].

Русский перевод книги Дж. Равена ‘Competence 
in Modern Society. Its Identification, Development and 
Release’ («Компетентность в современном обществе. Её 
идентификация, развитие и высвобождение») [11] был 
выпущен издательством «Когито-Центр» в 2002 г. под 
названием «Компетентность в современном обществе: 
выявление, развитие и реализация» [12]. Отметим, что 
перевод в названии слова “release” как развитие, привел 
к утрате более глубокого смысла – «высвобождение». 
Если обратиться к толковому словарю “Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English” [13], то смысл 
слова указывается как “set sb/sth free” – сделать кого-
либо / что-либо свободным для глагола, “set sb/sth free” 
– сделать кого-либо / что-либо свободным для глагола, 
“setting sb/sth free” – высвобождение кого-либо / чего-
либо для существительного (перевод наш). Предисловие 
британского психолога проф. А. Чернса не отражено в 
переводе книги на русский язык, поэтому не будет лиш-
ним привести здесь перевод этого краткого, но содер-
жательного текста, лаконично характеризующего книгу, 
чтобы хоть и с некоторым опозданием, довести его до 
русскоязычного читателя. 

ПРЕДИСЛОВИЕ Альберта Чернса (A. Cherns), про-
фессора социологии Университета Лафборо.

«Сегодня мы много слышим о вечной теме: готовит 
ли образование наших детей к взрослой жизни? С одной 
стороны, звучат жалобы на то, что недостаточно про-
фессионально и практично готовить хороших рабочих 
для промышленности; с другой стороны, слышен плач о 
лучшей подготовке к досугу.

В своей книге «Образование, ценности и общество» 
Джон Равен поставил критический вопрос: развивает ли 
это обучение у детей те компетентности, которые хотят 
родители и которые, по мнению учителей, должны раз-
вивать школы? Ответ, полученный в серии исследова-
ний в Ирландии и Британии, был отрицательным: нет, 
это не так. Если нашему сложному технологическому 
обществу нужны люди, которые чувствуют себя спо-
собными влиять на решения и инициировать желаемые 
изменения, то наши школы явно неспособны их выпу-
стить. Недомогание идет дальше. Мало людей верят, 
что они сами должны инициировать идеи или влиять на 
наших правителей и администраторов.

Теперь, в этой книге, Равен собрал гораздо больше 
доказательств, подтверждающих мнение родителей, 
учителей, учеников, сотрудников и работодателей, уча-

YARYGIN Oleg Nickolaevich and other
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ствовавших в его социальных опросах, о том, что наибо-
лее важные качества, которые должны поощрять те, кто 
отвечает за образование и руководство персоналом, его 
назначение и развитие, включают инициативу, способ-
ность понимать и влиять на работу общества, способ-
ность учиться без инструкций и уверенность во взаимо-
действии с другими.

Объединив два предыдущих направления в своей ра-
боте, он утверждает, что политическая компетентность, 
способность участвовать в процессах, определяющих 
политику, а не просто «ворчать по её поводу», имеет 
решающее значение для эффективности работы и во-
дителя автобуса, и учителя, и оператора компьютера, и 
менеджера или другого члена общества.

Кроме того, автор предлагает практический инстру-
мент, развивающий модель «ценности плюс компетент-
ности» для мотивированных способностей, изложенную 
в его предыдущей работе. По мере его развития мы мо-
жем надеяться, что достоверные, краткие описательные 
утверждения об интересах, ценностях и областях компе-
тентности людей заменят «профили» оценок по шкалам 
«переменных».

В своей книге Дж. Равен представляет тревожные 
данные об убеждениях, представлениях и ожиданиях, 
которые стали характерными для нашего общества и ко-
торые помогают объяснить то, что мы научились назы-
вать «британской болезнью». Чтобы преодолеть её, нам 
нужно еще раз подумать о функционировании совре-
менного общества. Равен предполагает, что нам нужны 
новые концепции участия в жизни общества, демокра-
тии, равенства, денег и благосостояния.

В этой книге многое заставляет задуматься. Для 
многих она также должна оказаться побуждением к 
действию. Хотя немногие безоговорочно согласятся со 
всеми взглядами и аргументами Дж. Равена, немногие 
также будут читать её, не чувствуя глубокой обеспоко-
енности не только фактами, которые книга раскрывает, 
но и тем, что, если даже только часть того, что утвержда-
ет Дж. Равен, верна, текущие дебаты об образовании, ра-
боте и обществе оказываются неправильными дебатами 
о неправильных вопросах, основанные на неправильных 
предпосылках» [11].

‘Competence in the Learning Society’ 
(Компетентность в обучающемся обществе) 

Рисунок 2 – Книга “Competence in the Learning 
Society”

Книга Дж. Равена была написана в 1984 г., и тогда не 
существовало «электронной версии» в виде текстового 
файла. В 2023 г. Дж. Равен и автор данной статьи об-
щими усилиями исправили этот недостаток. Дж. Равен 
отсканировал печатную книгу в Эдинбурге и разме-
стил этот вариант на сайте ResearchGate (https://www.
researchgate.net/publication/337925795_Competence_in_
Modern_Society). К сожалению, этот файл представлял 
только изображения страниц, но не текст, доступный 
для словарного поиска и копирования. После этого 
мы выполнили оцифровку в текстовый pdf-файл. В на-

стоящее время готовится размещение этой электрон-
ной версии книги на веб-сайтах Eyeonsociety (http://
www.eyeonsociety.co.uk) и ResearchGate (https://www.
researchgate.net ).

В книге исследуются виды компетентности, кото-
рые необходимы для того, чтобы наше общество смогло 
пережить надвигающийся экологический и социальный 
коллапс. «Компетентность в обучающемся обществе» 
обосновывает новое понимание компетентности, кото-
рая заключается не только в качественном выполнении 
работы, но и в обеспечении того, чтобы выполненная 
работа производила положительный эффект, выходя за 
пределы области исполняемой работы и влияя на си-
стему, в которой она выполняется. В этой книге также 
описываются образовательные и социальные системы, 
необходимые для развития и высвобождения компетент-
ностей высокого уровня.

Кроме строгой критики международного дви-
жения “Competence education and testing movement” 
(«Компетентностное образование и тестирование»), 
которое продвигает узкие подходы к образованию, ос-
нованные на «доставке» и тестировании заранее упа-
кованных знаний в рамках упрощенных и практиче-
ски неэффективных моделей компетентности, книга 
«Компетентность в обучающемся обществе» показы-
вает, что жизненно важно совершенствовать структуру 
представлений о природе, развитии, высвобождении и 
оценке компетентности. 

Это первая книга, которая объединяет размышления 
о «компетентности» таким образом, чтобы они были ак-
туальны для высшего образования и иллюстрировали 
последние исследования и практические меры. Книга не 
только представляет критику современной практики, но 
и выдвигает аргументы в пользу общесистемных изме-
нений, которые являются сложными и порой контринту-
итивными, требующими глубокого изучения.

Достаточно изучить состав авторов коллективной 
монографии, чтобы понять высочайший уровень ком-
петентности самих авторов в исследуемой области. 
Действительно, в этой работе вместе с Дж. Равеном и 
Дж. Стивенсоном приняли участие основоположники 
«компетентностного движения» Дэвид К. Макклелланд, 
Ричард Э. Бояцис, Дональд Шен и другие исследовате-
ли, внесшие значительный вклад в разработку и продви-
жение столь непростого понятия как competence («ком-
петентность»).

Дж. Равену, выступившему совместно с 
Дж. Стивенсоном, составителем и редактором этой 
коллективной монографии, принадлежат главы 
«Обучающиеся общества, обучающиеся организации и 
обучение: их влияние на компетентность, ее развитие и 
оценку», «Комментарий: пагубное влияние некомпетент-
ности на общество, образование и оценку», «Проблемы, 
поднятые исследованиями компетентности», «Модели 
компетентности Макклелланада и компании МакБер», 
«Концептуализация компетентности», «Содействие раз-
витию компетентности», «Некоторые препятствия на 
пути внедрения компетентностно-ориентированного об-
разования», «Оценивание компетентности».

Соавторами этой книги, как указано выше, ста-
ли Д. Шон с его главой «Кризис профессиональных 
знаний и стремление к эпистемологии практики», 
Д. Макклелланд с главой «Где мы находимся в оце-
нивании компетентностей?». Даже по названиям глав 
становится понятно, что книга стала одним из осново-
полагающих трудов «компетентностного движения». 
Полный список глав книги “Competence in Learning 
Society” кратко отражает и структуру книги и её содер-
жание, и потому заслуживает того, чтобы привести его 
полностью.

ЯРЫГИН Олег Николаевич и другие 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ» КОМПЕТЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ... 
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Рисунок 3 – Оглавление книги “Competence in 
Learning Society”

Важным оказывается понимание того, что такое «об-
учающееся общество» для Дж. Равена и его единомыш-
ленников. В ходе нашего обсуждения с Дж. Рвеном его 
книги он кратко резюмировал это явление следующим 
образом: «Обучающимся является общество, которое 
внедряет инновации и учится без централизованного ди-
рективного руководства, а не то, что обычно подразуме-
вают, используя этот термин для характеристики обще-
ства, в котором человек все больше и больше «проходит 
курсы повышения квалификации». Таким образом, об-
учающееся общество – это социальная система, которая 
может внедрять и внедряет инновации и учиться точно 
так же, как внедряет инновации и учится человек (тоже 
являющийся системой)» (12.2023).

Приведем завершающий комментарий Дж. Равена 
к написанной им Главе 17 ‘The Conceptualisation of 
Competence’ (Концептуализация компетентности): «Нам 
нужна атомарная теория компетентности. Под этим я 
имею в виду согласованную структуру дескрипторов, 
которые можно использовать для формулирования ут-
верждений об индивидуальных моделях мотивации и 
компетентности, о группах и возникающих коллектив-
ных компетентностях, об окружающей среде, о том, 
как люди и их среда взаимодействуют и трансформиру-
ют друг друга, а также о краткосрочных и долгосроч-
ных, личных и социальных последствиях альтернатив. 
Необходимо разработать четкие положения. Требуется 
армия креативных, изобретательных, вдумчивых иссле-
дователей, способных выйти, как за рамки традицион-
ных психометрических и образовательных подходов, 
с одной стороны, так и за рамки академической жизни 
в целом, с другой стороны. Однако даже переработать 
всю базу данных, в которую уходит корнями эта кни-
га, проблематично, поскольку опубликовано слишком 
мало исследований. В конце концов выясняется, что 
один из центральных вопросов, которые необходимо 
прояснить и решить, заключается в том, как провести 
крайне необходимые политические исследования, кото-
рые помогут нам реформировать наше общество более 
подходящими способами, чем те, которые предлагает 
нам Министерство образования. Эта проблема, … ока-
зывается центральной проблемой, на которую обратят 
свое внимание сотрудники университетов и студенты, 

преданные истинным целям таких учреждений. В этом, 
без сомнения, и заключается роль высшего образования 
в повышении дееспособности общества» [11, c. 270]

В электронном виде книга доступна на веб-сайте ‘Eye 
On Society’ (http://www.eyeonsociety.co.uk), где каждая 
глава представлена отдельным pdf-файлом. 

Рисунок 4 – Книга «Некомпетентность современно-
го общества: концептуализация, угрозы, преодоление»

В данной книге впервые в систематизирован-
ном виде представлены многие критические взгляды 
Дж. Равена на современное состояние науки, образова-
ния и общества как единой системы с её непредсказу-
емыми эмерджентными свойствами. Монография обра-
щена к социологам и социопсихологам, исследователям 
аутопоезисных социальных систем, и может служить 
теоретической основой и практическим руководством 
по формированию системного представления о компте-
тентности человеческого общества в целом. На основе 
многолетней работы и обобщения необъятного мно-
жества литературных источников автор пытается рас-
крыть глаза современным исследователям на состояние 
общества как аутопоезисной системы и на непрерывное 
и неудержимое стремление этого общества к саморазру-
шению в глобальном смысле. Дж. Равен стремится при-
влечь внимание научного сообщества к освобождению 
от редукционизма и поиску научных подходов в иссле-
довании сверхсложной динамической системы, каковой 
является наше общество, таких подходов, которые могут 
помочь человечеству «выжить как биологическому виду 
и сохранить планету Земля такой, какой мы ее знаем».

Монография состоит из 7 глав, объединенных 
в две части: Часть I. «ОТ НЕКОМПЕТЕНТНОГО 
ОБЩЕСТВА К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ОБЩЕСТВУ» и 
Часть II. «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА И МИРА». 

В первой части, названной «От некомпетентного об-
щества к обучающемуся обществу» автор рассматривает 
состояние современного общества, выявляет системные 
процессы, обуславливающие его некомпетентность и 
предлагает пути преодоления губительного проявления 
Танатоса (стремления к самоуничтожению), начиная с 
исправления системы образования и завершая перехо-
дом к социокибернетическим принципам управления 
обществом. При этом автор выделяет и «некомпетент-
ные попытки исправления некомпетентности» (Глава 
1). Поставив проблему взаимодействия жизненных 
ценностей, формирования компетентности и неэффек-
тивности образования, Дж. Равен одним из первых по-
святил многие работы исследованию проблемы именно 
некомпетентности. Общий вывод Дж. Равена сводится 
к тому, что концептуализация и оценка компетентности 
и некомпетентности требует парадигмального сдвига в 
методах мышления психологов об индивидуальных раз-
личиях и роли этих различий в социальных процессах. 

Это прослеживается, начиная с первого уточнения 
значения термина: «Я использую слово «компетент-
ность» для обозначения эмоциональной предраспо-
ложенности заниматься довольно специфической, но 
сложной деятельностью, имеющей когнитивные, аф-
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фективные и волевые компоненты, при этом эффек-
тивно действуя в различных ситуациях. Таким образом, 
компетентности включают гораздо больше, чем когни-
тивные знания и ментальные или сенсорно-двигатель-
ные навыки. Обратите внимание, что даже требуемое 
«знание» в значительной степени является неявным, 
состоящим из знаний, хранящихся “в сердцах и руках” 
людей, а не в их головах» (курсив наш). При этом знаме-
нитая максима Ч. Спирмена: «Вопрос не в том “Как хо-
рошо они могут думать”, а в том “О чем они думают?”» 
преобразуется у Дж. Равена в следующую: «Вопрос в 
том, “Чему люди учились?”, а не в том “Насколько хоро-
шо они научились?”» [15, c. 42].

Автор распространяет понятие «компетентности» на 
общество как целое, вводит понятия Танатоса, аутопое-
зиса социальных систем. Не случайно названием второй 
главы служит вопрос «Как следует понимать и отобра-
жать сеть социальных сил, стоящих за аутопоезисными 
процессами, ведущими наш вид к вымиранию, увлекая 
за собой всю Планету?». Ставя проблему отображения 
социальных сил, ведущих в своем взаимодействии к де-
градации общества, автор показывает, что социокибер-
нетические процессы лежат в основе истории и самой 
эволюции. В качестве необходимых шагов к преодоле-
нию танатосианского состояния общества Дж. Равен 
предлагает коренной пересмотр представлений о «ком-
петентности, образовании, профессиональном развитии, 
психологии» на основе социокибернетики (глава 3).

Использование карт социокибернетических сил, 
предлагаемых автором, позволит, по его мнению, пре-
одолеть хотя бы некоторые проблемы иерархического 
управления в современном обществе. Рассматривая в 
качестве примеров различные проекты в области обра-
зования, Дж. Равен показывает, как неявная сеть соци-
альных сил не только снижает качество образования, но 
и приводит общество в целом к деградации. «Процессы 
в обществе работают не независимо друг от друга, а об-
разуют самоусиливающуюся, саморасширяющуюся си-
стему. Нельзя изменить какую-то одну часть этой систе-
мы без изменения других. В противном случае послед-
ствия изменения одного элемента будут либо сведены 
на нет реакциями остальных частей системы, либо по-
влекут контринтуитивные, и, как правило, контрпродук-
тивные последствия в других частях системы» [15, с. 38]

Разъясняя использование понятия «аутопоезисные 
системы» (аутопоезис – др.-греч. αὐτός – сам, ποίησις – 
сотворение) Дж. Равен пишет: «Слово «аутопоезисная» 
– характеризует систему, которая в некотором смысле 
самоорганизуется, самовоспроизводится и самораспро-
страняется. … То, что мы видели здесь, показывает, 
что «самоорганизующиеся» процессы системы образо-
вания включают целый ряд взаимоусиливающих рекур-
сивных петель обратной связи как внутри самой образо-
вательной системы, так и в ее взаимодействии с более 
широким обществом» [15, с. 250].

Заметим, что выводы Дж. Равена об «игре социаль-
ных сил» созвучны словам из «Утопии» Томаса Мора 
об игре «утопийцев» подобной шахматам, «в которой 
пороки, соединяясь вместе, переплетаются с доброде-
телями. При этом в игре подробно показано разногласие 
пороков между собою и согласие добродетелей, а также 
то, какие пороки противопоставляют себя добродете-
лям, с какими силами они открыто нападают на них, к 
какими ухищрениям прибегают исподволь, какой защи-
той добродетели сокрушают силу пороков, с помощью 
каких искусств они ускользают от их усилий и, наконец, 
какими средствами должна быть обеспечена победа той 
или иной стороны» (авторы выражают благодарность 
А. Л. Верлинскому [17] за помощь в переводе фрагмента 
книги “Utopia” с латинского языка (курсив наш)).

Вторая часть, озаглавленная «ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И 
МИРА», посвящена выявлению и устранению разрывов 
в философии науки и исследованиях. Как скромно ука-

зано в подзаголовке главы 4: это всего лишь «некоторые 
наблюдения, сделанные за 60 лет исследований в обла-
сти образования».

Преграду на пути выживания человеческого обще-
ства автор видит в состоянии научного сообщества и 
современного мироустройства (Часть II. Проблемы со-
временного научного сообщества и мира). Автор пока-
зывает, что основным пороком современного общества 
является постоянное воспроизведение иерархии во всех 
сферах человеческой деятельности и мысли. Именно 
этому, к несчастью, способствует современная редукци-
онистская наука, господствующая практически во всех 
областях знания. 

Дж. Равен еще раз обращает внимание исследователей 
на так называемый «закон Кэмпбелла»: «Чем более стро-
го вычисляемый количественный социальный показатель 
используется для принятия социальных решений, тем 
больше он будет подвержен коррупционному давлению 
и тем более он будет извращать и нарушать социаль-
ные процессы, для мониторинга которых он был создан. 
Можно видеть такое влияние a fortiori на работу системы 
здравоохранения и системы образования» [15, с. 265].

Преодоление кризисного состояния невозможно без 
изменения парадигмы многих отраслей современной 
науки, начиная с психологии, экономики и социологии 
(Глава 4. Проблемы устранения разрывов в философии 
науки и исследованиях).

Рассмотрев кризис систем образования, а также кри-
зисы в экономике, экологии и науке, автор подчеркивает 
необходимость нового системного взгляда на развитие 
человеческого общества. В качестве такого подхода 
представляется исследование общества как аутопоезис-
ной системы.

Важный и часто повторяемый вывод Дж. Равена со-
стоит в том, что нынешние формы «демократии» и бю-
рократии просто не работают на благо общества – и в 
большинстве случаев приводят к результатам, противо-
положным поставленной цели. Дж. Равен прямо указы-
вает: «Системное мышление показывает, что в соответ-
ствии с законом Дж. Форрестера, вмешательства в мало-
изученные системы, основанные на здравом смысле, как 
правило, приводят к контринтуитивным и контрпродук-
тивным результатам».

Однако препятствием на пути нового подхода явля-
ется редукционистская наука, которая, как пишет автор, 
«оказывает разрушительное воздействие на планету». 
Редукционизм в науке «представляет собой, пожалуй, 
самую большую угрозу, с которой когда-либо сталкива-
лась наша планета … и это опаснее, чем столкновение с 
самым большим метеоритом. Представление о том, что 
включает в себя «наука», требует кардинального пере-
смотра» [15, с. 438].

Одним из опаснейших проявлений такой органи-
зации науки, по выводу Дж. Равена, является «генера-
ция вводящих в заблуждение исследований с помощью 
процесса финансирования и публикаций» [15, с. 414]. 
Последствия принципа «публикуйся или погибай» и, 
так называемой, «грантовой системы», характеризу-
ются следующим выводом: «эти контракты часто дают 
финансирующему агентству право фактически изме-
нять графики (численные результаты), которые будут 
сообщаться как результат исследования, и на практике 
именно так и делается. … исследователи оправдывают 
свое поведение, говоря, что от этого зависит не только 
их собственная, но и карьера их сотрудников, которые 
будут подвергнуты опасности, если будут протесто-
вать. Несмотря на то, что результаты таких исследова-
ний представляются как обоснование политики с помо-
щью фактических данных, их на самом деле лучше всего 
охарактеризовать как “результаты, заданные полити-
кой”» [15, с. 414-415].

Дж. Равен приходит к радикальному выводу: 
«Способ, в котором объединяются оба эти процесса для 
удушающего влияния на исследования, еще более уси-
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ливается министерскими требованиями «публикуйся 
или погибай». В этом состоит еще один пример жесто-
кого навязывания социального дарвинизма под видом 
(нео-)либерализма [15, с. 415]. В ответ на угрозу редук-
ционистской науки, которая «побуждает “ученых” из-
учать взаимосвязь между единичным эксперименталь-
ным воздействием и единственным результатом» [15, с. 
438], Дж. Равен буквально призывает современных пси-
хологов «вывернуть психологию наизнанку».

Критически рассматривая попытки ученых и полити-
ков преодолеть существующие кризисы с помощью тра-
диционных подходов, на примере отчета Римскому клубу 
«COME ON!», Дж. Равен показывает несостоятельность 
предлагаемых ими выводов и прямо указывает на «неко-
торые преступные (пока не криминализированные) злоу-
потребления «наукой», логикой и властью» (глава 7).

В послесловии автора высказывается надежда на то, 
что научное сообщество найдет в себе интеллектуальные 
и духовные силы, чтобы противостоять редукционист-
ской науке, и «комитетам невежд», представляющим со-
временную бюрократию, и чтобы остановить все возрас-
тающую некомпетентность общества, то есть преодолеть 
«продвижению Танатоса», ведущего «к исчезновению 
человечества как вида, а вместе с ним и всю планету».

Кредо автора иллюстрирует графическое представ-
ление открытия, сделанного Ньютоном, состоящего 
в деанимации физических сил. С помощью векторно-
го представления сил диаграмма позволяет объяснить 
причину движения парусного судна против ветра! 
Таков же и призыв Дж. Равена, обращаемый к совре-
менным исследователям и всему обществу, ставяще-
му задачи перед учеными: ДВИГАТЬСЯ ПРОТИВ 
ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ВЕТРА! Против бюрократиче-
ско-иерархической организации науки, скрывающей и 
искажающей истину!

Как показано выше, чтение книги вызывает ассоциа-
ции с другой книгой, посвященной правильной организа-
ции общества. И это даже не книга А. Смита «Богатство 
наций», следуя которой Дж. Равен написал книгу ‘New 
Wealth Of Nations’ («Новое богатство наций»), и не кни-
га М. Букчина «Экология свободы: возникновение и 
деградация иерархии», к которой неоднократно апел-
лирует Дж. Равен. Приведем еще один фрагмент: «Если 
нельзя вырвать с корнем превратные мнения, если ты 
по своему искреннему убеждению не в силах излечить 
прочно вошедшие в житейский обиход людей пороки, 
то из-за этого не следует покидать государственных дел, 
как нельзя оставлять корабля в бурю, раз ты не можешь 
противостоять ветрам. Но нельзя насильно навязывать 
новые и необычные рассуждения людям, держащимся 
противоположных убеждений, так как эти рассуждения 
не будут иметь у них никакого веса; тебе же надо стре-
миться окольным путем к тому, чтобы по мере сил все 
выполнить удачно, а то, чего ты не можешь повернуть 
на хорошее, сделать, по крайней мере, возможно менее 
плохим. Ведь нельзя, чтобы все было хорошо, раз не хо-
роши все люди, а я не ожидаю, что это случится всего 
через несколько лет в будущем». И действительно не 
случилось, и не только через несколько лет, но и через 
несколько столетий. Действительно, ведь это строки из 
книги Т. Мора «Утопия», изданной в 1516 г. [18]. 

Дж. Равен посвятил многие годы изучению причин 
такого явления, как самоуничтожение homo sapiens, вы-
ражающееся в действиях, направленных против эколо-
гии человека, не только приводящих к жизни в нездоро-
вой среде и в стрессовой психологической обстановке, 
но и угрожающих исчезновением человека как вида. 
Необходимые изменения в психологии, предлагаемые 
Дж. Равеном, должны быть направлены на выявление 
социальных сил, приводящих к такому положению, на 
их отображение и определение путей преодоления их 
отрицательных эффектов, то есть преодоления некомпе-
тентности современного общества.

Подзаголовок книги Т. Мора выглядит так: “Libellus 

vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo 
rei publicae statu deque nova insula Utopia” – «Золотая 
книга столь же полезная, как забавная, о наилучшем 
устройстве государства и о новом острове Утопии». 
Следуя той же логике подзаголовок книги Дж. Равена 
«Некомпетентность современного общества» мог бы 
быть следующим: «О некомпетентности общества, о 
комитетах невежд, об отображении невидимых соци-
альных сил и обуздании их для выживания человечества 
как вида вместе с планетой».

Презентация книги на русском языке выложе-
на автором на веб-сайте ResearchGate: https://www.
researchgate.net/publication/370410952_Dz_Raven_
N E K O M P E T E N T N O S T _ S O V R E M E N N O G O _
OBSESTVA_konceptualizacia_ugrozy_preodolenie_
Perevod_s_angl_Arygin_ON_httpwwwtntpressru_
Incompetence_of_Modern_Society_Russian (Равен 
Дж.  НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА: концептуализация, угрозы, преодоление. 
Перевод с англ.: Ярыгин О.Н. http://www.tntpress.ru/ 
(Incompetence of Modern Society, Russian)) [16]. О вы-
соком качестве издания книги издательством «Тонкие 
наукоёмкие технологии» говорят восторженные отзывы 
коллег и издателей Дж. Равена, получивших в руки пе-
чатное издание и сравнивающих его с книгами, издавае-
мыми в Великобритании и США. Эти отзывы переданы 
Дж. Равеном вместе с его благодарностью издательству 
«Тонкие наукоёмкие технологии» (г. Старый Оскол), 
на сайте которого книга доступна для исследовате-
лей. (http://tntpress.ru/nekompetentnost-sovremennogo-
obschestva-konceptualizaciya-ugrozy-preodolenie ).

ВЫВОДЫ
Глубокие корни идей, изложенных в рассмотрен-

ных книгах, можно отыскать в более ранних трудах 
Дж. Равена ‘Education, Values and Society’ («Образование, 
ценности и общество») [21] и ‘Managing_Education for 
Effective_Schooling: The Most Important Problem Is to 
Come to Terms with Values’ («Управление образованием 
для эффективности школьного обучения: самая важная 
проблема – прийти к согласию с ценностями») [22]. Но 
как отметил сам Дж. Равен в обсуждении с авторами 
данной статьи: «Материалы о компетентности есть в 
первой книге, но книга слишком сосредоточена на об-
разовании, чтобы составить первую часть трилогии. То, 
что должно было составить последнюю главу, не было 
написано вовремя, а было опубликовано отдельно под 
заголовком ‘The Most Important Problem in Education’ 
(«Самая важная проблема в образовании»), чтобы об-
разование в соответствие с ценностями, а эта работа, в 
свою очередь, выросла в книгу Managing_Education for 
Effective_ Schooling» (4.12.2023).

Итак, в рассмотренных книгах, составляющих три-
логию о приключениях понятия «компетентность» и 
самого явления компетентности в современном обуча-
ющемся или уклоняющемся от обучения обществе, Дж. 
Равен пытается раскрыть глаза современным исследо-
вателям на развитие общества как аутопоезисной систе-
мы и на непрерывное и неудержимое стремление этого 
общества к саморазрушению в глобальном смысле. Он 
призывает исследователей больше сосредоточиться на 
внешних социальных силах, и особенно на динамических 
сетях таких сил, которые определяют поведение людей. 
Пренебрежением исследованиями общества на принци-
пах и подходах, предлагаемых Дж. Равеном и многими 
его единомышленниками, современное общество все 
острее и острее демонстрирует свою некомпетентность.  

История приключений компетентности могла бы 
быть дополнена продолжением «Приключения компе-
тентности в России», например, работами авторов дан-
ной статьи «От “competence” до «компетентности»: эво-
люция основных терминов компетентностного подхода» 
[23], и ‘Modeling of Competence as a Tool of Goal Setting 
for Education in Modern Society‘ [24], но это тема для дру-
гого исследования, связанного с естественным вхожде-
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нием и административным внедрением иноязычных тер-
минов в русский язык. Приведем лишь пародоксальный 
вывод автора трактата «Учение о суждении, понятии и 
выводе» Х. Зигварта, сделанный более века тому назад, 
но как будто сделанный по поводу обсуждаемого терми-
на: «Наука стремится к тому, чтобы с помощью поня-
тий, а не обозначений достигнуть наивозможно большей 
простоты и сокращения изложения нашего знания и по-
тому она ставит вопрос: «Как должны быть образованы 
понятия, чтобы сделать возможным наипростейшее вы-
ражение самых ценных и наиболее объемлющих общих 
суждений?» [19, с. 280]. Удивительно злободневно зву-
чат слова из предисловия И. А. Давыдова, переводчи-
ка первого тома «Логики» Х. Зигварта на русский язык: 
«Поистине печальное положение философской терми-
нологии на русском языке слишком хорошо известно, 
чтобы нужно было особенно распространяться об этом. 
Даже вполне компетентные представители русской фи-
лософской мысли, не говоря уже о сонме некомпетент-
ных, одни и те же термины передают нередко различным 
образом. Это лишний штрих из нашей общей некультур-
ности. Такого серьезного дела, как выработка философ-
ской терминологии на русском языке, нельзя представ-
лять на волю стихийно развивающегося процесса. И на-
шим компетентным философским сферам – на первом 
плане Академии наук – давно пора было бы положить 
конец этому невозможному терминологическому раз-
броду: к этому обязывает долг ученого и философа» 
(курсив наш) [19, с. 21]. Приведенные строки написаны 
в 1908 году и относятся к терминологии логики как на-
учной дисциплины, но могут быть отнесены к ситуации 
с базовыми терминами компетентностного подхода в со-
временном образовании. Отметим, что слова обращены 
скорее к «компетентным философским сферам», чем к 
«сонму некомпетентных». 

Вывод доктора психологических наук, 
М. А. Холодной, резюмирующий первую часть трило-
гии, таков: «…компетентность не сводится только лишь 
к накоплению опыта в некоторой узкоспециальной 
предметной сфере (иначе где грань между компетентно-
стью, по Дж. Равену, и «профессиональным кретиниз-
мом», по Марксу, когда человек фатально и необратимо 
замыкается в одном определенном виде деятельности?). 
Поэтому компетентность в широком смысле слова (а 
именно о такой компетентности говорит Равен) пред-
полагает общее интеллектуальное развитие человека и, 
в частности, формирование базовых компонентов мен-
тального опыта человека: на уровне когнитивного опыта 
– механизмов эффективной переработки информации (в 
том числе понятийных структур), на уровне метакогни-
тивного опыта – механизмов непроизвольной и произ-
вольной регуляции работы собственного интеллекта, на 
уровне интенционального опыта – механизмов индиви-
дуальной избирательности интеллектуальной деятель-
ности, позволяющих тонко сбалансировать особенности 
своего ума с объективными требованиями окружающей 
действительности» [20]. 

Таким образом, и современная психология прини-
мает и подтверждает понимание компетентности как 
«системы мотивированных способностей», основанных 
на когнитивном, метакогнитивном и интенциональном 
опыте. Более того, компетентность оказывается явлением 
социальным, связанным с индивидуальными качествами 
и социально определяемыми ценностями и целями дея-
тельности. Поэтому в образовании формирование компе-
тентности должно происходить одновременно с интел-
лектуальным воспитанием учащихся, предполагающим 
обогащение ментального опыта каждого индивида в на-
правлении роста его «интеллектуальной продуктивности 
и роста индивидуального своеобразия склада его ума».

В то же время, через всю «трилогию» Дж. Равена 
красной нитью проходит мысль о социальной ответ-
ственности психологов за понимание той деструктивной 
роли, которую может сыграть в обществе психология. 

Действительно, «все, что написано о существовании со-
циального запроса на научно-психологическое обоснова-
ние законности расслоения людей по признаку их соци-
ально-экономического и профессионального положения, 
предпосылках появления на влиятельных должностях, 
казалось бы, образованных, но фактически некомпетент-
ных людей и т. п., – все это написано о Британии и ее 
проблемах. Но когда читаешь книгу, то кажется, что это 
– о России и наших проблемах» [11]. Написанные более 
двадцати лет тому назад, приведенные слова профес-
сора М. А. Холодной, ведущим научным сотрудником 
Института психологии РАН действительно указывают на 
болезненные раны современного российского и мирового 
общества. Трудно не заметить тонкий сарказм в послед-
нем абзаце её предисловия к книге Дж. Равена о педа-
гогическом тестировании: «…если спроецировать идеи 
Дж. Равена на проблему компетентности практического 
психолога, то следует признать, что у каждого, кто спе-
циализируется на измерении тех или иных человеческих 
качеств, возможность роста его профессиональной ком-
петентности, к счастью, безгранична» [20]. Здесь сразу 
вспоминаются слова Марка Твена: «Знания, которыми не 
обладали древние, были поистине безграничны».
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СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ СУПРУГОВ
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Аннотация. В семьях с различными социальными статусами супругов могу возникать конфликты из-за мно-
жества вопросов. В данной статье рассматривается методика нормализации отношений между супругами в таких 
семьях: наблюдение, определение моделей поведения, определение цели, определение предпосылок и последствий 
и разработка терапии. Несмотря на потенциальную конфликтность в семьях с разным социальным статусом супру-
гов также существуют возможности для роста и обучения. Для разрешения этих конфликтов в статье представлены 
семь механизмов: общение, повышение уровня эмпатии, сотрудничество, работа над собой, поиск способов реше-
ния проблем, забота о себе и семейная терапия. Эти механизмы эффективны в управлении конфликтами и создании 
более гармоничной семейной динамики. В заключении статьи подчеркивается важность семейной терапии и кон-
сультирования в разрешении конфликтов в семьях с разным социальным статусом супругов и делается предполо-
жение, что реализация этих механизмов может привести к большему удовлетворению и счастью супругов, а также 
улучшению благополучия их детей.

Ключевые слова: социальный статус, семья, конфликт, проблемы, психология, взаимоотношения, коммуника-
ция, общение, терапия, поведение, эмпатия.
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Annotation. In families with different social statuses of spouses, conflicts may arise due to various issues. This article 
discusses the methodology of normalization of relations between spouses in such families: observation, determination of 
behavioral patterns, determination of goals, determination of prerequisites and consequences, and development of therapy. 
Despite the potential conflict in families with different social status of spouses, there are also opportunities for growth 
and learning. To resolve these conflicts, the article presents seven mechanisms: communication, increasing the level of 
empathy, cooperation, self-improvement, finding ways to solve problems, self-care and family therapy. These mechanisms 
are effective in managing conflicts and creating a more harmonious family dynamics. In conclusion, the article emphasizes 
the importance of family therapy and counseling in resolving conflicts in families with different social status of spouses and 
suggests that the implementation of these mechanisms can lead to greater satisfaction and happiness of spouses, as well as 
improving the well-being of their children.

Keywords: social status, family, conflict, problems, psychology, relationships, communication, communication, therapy, 
behavior, empathy.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение конфликтов в семьях с разным социальным 

статусом супругов актуально, поскольку это может дать 
представление о причинах и механизмах таких конфлик-
тов, а также о путях их разрешения. Конфликты возни-
кают по разным причинам, таким как трудности в обще-
нии, разные ожидания и ценности, а также дисбаланс сил. 
Понимание этих факторов может помочь парам опреде-
лить коренные причины своих конфликтов и разрабо-
тать стратегии их эффективного разрешения, способы 
управления негативными эмоциями и укрепления своих 
отношений. Проблематика данного вопроса связана с вы-
явлением причин возникновения конфликтов и подбором 
механизмов их преодоления. Одним из главных препят-
ствий является потенциальный дисбаланс сил между су-
пругами. Его понимание и устранение имеет важное зна-
чение для разрешения конфликтов в таких семьях. Еще 
одной проблемой является возможность возникновения 
культурных различий между супругами, которые могут 
привести к недопониманию и конфликтам. 

Кроме того, исследователь может также столкнуться 
с трудностями при доступе к семьям, которые он хочет 
изучить, из-за их географического положения, отсут-
ствия информации о них, языковых или культурных 
барьеров. Однако при тщательном планировании и под-
готовке эти препятствия можно преодолеть. 

Для успешного изучения причин конфликтов в се-
мьях с разным социальным статусом супругов исследо-
вателю может потребоваться использование как каче-
ственных, так и количественных методов исследования. 
Качественные подходы, такие как подробные интервью, 
фокус-группы и наблюдения, могут дать ценную инфор-
мацию об опыте и взглядах пар, в то время как количе-

ственные методы, такие как опросы, анкеты и экспери-
менты, могут использоваться для проверки гипотез и 
получения данных. Используя смешанный подход, иссле-
дователь может получить полное представление об опыте 
и перспективах пар, а также выявить основные проблемы, 
которые способствуют их конфликтам. Информация, по-
лученная в результате таких исследований, может помочь 
в разработке эффективных стратегий и мер, способствую-
щих лучшему взаимопониманию, общению и, в конечном 
итоге, более гармоничной семейной жизни для этих се-
мей. Существует также несколько тенденций относитель-
но конфликтов в семьях с разным социальным статусом 
супругов и механизмов их разрешения. Одной из тенден-
ций является увеличивающаяся значимость коммуника-
тивных навыков. Две другие тенденции – растущее при-
знание необходимости совместного принятия решений 
в семьях и обращения за профессиональной помощью в 
случае семейных конфликтов. 

Современная литература позволяет выбрать под-
ходящие материалы для написания подобной ста-
тьи, например, такие как: «Изучение представлений 
студентов о супружеских конфликтах в молодой се-
мье» Е. В. Алфеевой [12]; «Межличностные конфлик-
ты и согласие» С. Андросовой, Л. Н. Поповой [11]; 
«Социальные и психологические характеристики кон-
фликтного взаимодействия в супружеских парах» А. 
Р. Вагаповой [7] и многие другие. Англоязычная на-
учная литература также отличается разнообразием: 
J. A. DeVito “The Interpersonal Communication Book” [5]; 
K. Floyd “Interpersonal communication” [9]; E. Frances, 
E. Ferguson, M. Josette & R. Durup “Work-family conflict 
and entrepreneurial woman: a literature review” [4] и мно-
гие другие. 
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МЕТОДОЛОГИЯ
При написании статьи о причинах конфликтов в 

семьях с разным социальным статусом супругов и ме-
ханизмах их разрешения использовались несколько ме-
тодов. Одним из методов является обзор литературы, 
который предполагает поиск и анализ существующих 
исследований по теме. К используемым методам можно 
отнести контент-анализ, метод, используемый для выяв-
ления и анализа тем, шаблонов и категорий в текстовых 
данных из обзора литературы, кейс-стади, метод деталь-
ного изучения темы конфликтов в семье с разным соци-
альным статусом супругов и механизмов их разрешения, 
и разработка теоретической основы, которая  использу-
ется для направления, организации и интерпретации ре-
зультатов исследования и базируется на определенной 
теоретической перспективе, такой как социальный кон-
струкционизм, социальная когнитивная теория и теория 
социальных конфликтов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
«Ситуацию семейного конфликта можно рассматри-

вать как ограниченный пространственными, временны-
ми и информационными рамками фрагмент жизненного 
процесса, представляющий собой совокупность проти-
воречивых условий и обстоятельств, связанных со зна-
чимыми событиями семьи, несовместимыми личностны-
ми характеристиками и поведением действующих лиц, а 
также напряженными межличностными отношениями» 
[1]. Семейные конфликты могут возникать по разным 
причинам, включая разные ценности, ожидания и стили 
общения. Например, супруг из семьи с более высоким 
статусом может иметь другие ожидания в отношении 
уважения, принятия решений и стилей воспитания, чем 
супруг из семьи с более низким статусом. Это может 
привести к недопониманию и неразрешенным конфлик-
там. В семьях с разным социальным статусом супругов 
эти конфликты могут усугубляться дополнительным со-
циальным давлением.

Все конфликты, возникающие в таких условиях, 
можно разделить на три основные группы:

1. Коммуникативные конфликты. В семьях с разным 
социальным статусом супругов общение может быть 
источником конфликтов. Такие партнеры могут иметь 
разные стили общения, что может привести к недопони-
манию и разногласиям. Например, один партнер может 
быть более прямым и напористым в своем стиле обще-
ния, в то время как другой может быть более замкнутым 
и не предпочитающим конфронтацию.

2. Родительские конфликты. Родительские конфлик-
ты – распространенный источник конфликтов в семьях с 
разным социальным статусом супругов. Различия в цен-
ностях и ожиданиях могут привести к разногласиям по 
поводу того, как воспитывать своих детей. Например, 
один партнер может придерживаться более традицион-
ного подхода к дисциплине, а другой может предпочесть 
более либеральный подход.

3. Финансовые конфликты. Финансовые проблемы 
являются частым источником конфликтов в семьях с раз-
ным социальным статусом супругов. Различия в доходах, 
сбережениях и привычках расходов могут привести к раз-
ногласиям по поводу того, как распоряжаться деньгами. 
Например, одного партнера может больше заботить сбере-
жение на будущее, а другого – трата денег на развлечения.

М. А. Магомедтагирова подобные конфликты клас-
сифицирует на две категории:

1. «Трудности, связанные с резкой сменой обра-
за жизни семьи. Это психические трудности, которые 
возникаю на границе смены этапов жизненного цикла. 
Такие переходы сопровождаются резким изменением 
образа жизни.

2. Трудности, связанные с суммированием и нало-
жением друг на друга. Например, необходимость прак-
тического решения проблем в начале второго этапа, т.е. 
после появления в семье первого ребенка, завершение 
образования, освоение профессии, первичное обзаведе-

ние имуществом, решение семейной проблемы» [2].
И. Г. Дорошина считает, что существует «две основ-

ные сферы конфликтов. Первая обусловлена взаимосвя-
зью семьи с обществом, тем кругом проблем, который 
возникает при функционировании семьи как социаль-
ного института. Вторая сфера проблематики семейных 
конфликтов связана с функционированием семьи как 
малой социальной группы, с социально-психологиче-
скими и психофизиологическими различиями личностей 
супругов» [3]. В связи с этим можно выделить несколько 
основных причин недопонимания, которые зачастую со-
впадают с типами подобных конфликтов:

1. Различия в ценностях и ожиданиях. Один из них 
мог вырасти в более обеспеченной семье с большими 
ресурсами и другим набором ценностей и ожиданий, 
что может создать напряженность между супругами. 
Различия в том, как воспитывали двух партнеров, в ожи-
даниях, которые они возлагают на своих детей, и в их 
отношении к деньгам и успеху также могут привести к 
разногласиям в отношениях.

2. Проблемы с общением. Пары с разным социаль-
ным прошлым могут иметь разные стили общения, и в 
результате они могут неправильно понимать друг друга 
или неправильно истолковывать слова или действия сво-
его партнера. Это может привести к нарушению связи и 
увеличению конфликтов с течением времени.

3. Разные стили воспитания. Супруги из разных со-
циальных слоев могут иметь разные подходы к воспита-
нию детей, что может создавать трения между партнера-
ми. Различия в отношении к дисциплине, образованию 
и семейным ролям могут привести к спорам и борьбе за 
власть в семье.

4. Финансовые вопросы. Денежные вопросы являются 
частым источником конфликтов в семьях с разным соци-
альным статусом. Различия в доходах, привычках расходов 
и финансовых ожиданиях могут создать напряженность в 
паре, особенно если один из партнеров считает, что не по-
лучает справедливой доли финансовых ресурсов.

Помимо вышеперечисленного, «восприятие ролей и 
обязанностей может повлиять на количество конфликт-
ных семейно-трудовых ситуаций между супругами» [4]. 
Обычно члены семьи считают себя обладателями опреде-
ленных обязательств и ответственности друг перед другом 
[5]. Если баланс сил нарушается значительным образом, то 
растущее недовольство и недопонимание превращается в 
конфликт. Стоит добавить, что «трудности у мужчин в до-
стижении удовлетворительного социально-экономическо-
го статуса семьи, связанные с его недостаточным уровнем 
образования, отсутствием стабильного источника дохода, 
недостаточной зрелостью при вступлении в брак, стано-
вятся фактором снижения удовлетворенности отношени-
ями супругов» [6]. Среди причин подобных конфликтов 
также можно выделить следующие:

1. ограничение свободы активности, действий, само-
выражения членов семьи;

2. наличие противоположных интересов, устремле-
ний, кросскультурные различия;

3. авторитарный, жесткий тип взаимоотношений, 
сложившихся в семье в целом;

4. наличие трудноразрешимых материальных проблем;
5. авторитарное вмешательство родственников в су-

пружеские отношения;
6. сексуальная дисгармония партнеров в браке и 

другие [7].
Выявление причин конфликта в отношениях и откро-

венность и честность в их отношении – это первый шаг 
к поиску способа их разрешения. Благодаря открыто-
му общению пары могут работать вместе, чтобы найти 
точки соприкосновения, установить четкие ожидания и 
найти способы прийти к компромиссу. Одним из спосо-
бов, при помощи которого возможно решить конфликт 
между работой и семейной жизнью, является уменьше-
ние приверженности работе и повышение интереса к 
участию в семейных делах [8]. Помимо этого, если один 
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партнер берет на себя большую власть и контроль, чем 
другой, этот партнер находится в более удачном поло-
жении, чтобы диктовать, как будут разделены их сфе-
ры ответственности [9]. Если вместо этого оба партнера 
считают себя одинаково влиятельными, разделение еже-
дневных задач может быть более справедливым [10].

Для пар важно распознавать и решать эти конфликты 
на раннем этапе их отношений, понимая источники кон-
фликта и будучи открытыми к диалогу. Кроме того, пары 
также могут извлечь пользу из понимания стилей обще-
ния друг друга, таких как интроверсия и экстраверсия. 
Эти стили могут повлиять на подход к конфликтам и их 
разрешение. Например, супруг с экстравертным типом 
личности может сосредоточиться на поддержании соци-
альной гармонии и предпочесть избегать конфликтов, в 
то время как супруг-интроверт может отдавать приори-
тет индивидуальным ценностям и эмоциям, что приве-
дет к различным подходам к разрешению конфликтов. 

Важно отметить, что конфликты и проблемы в се-
мьях с разным социальным статусом супругов также 
могут быть возможностями для роста и обучения. При 
соответствующей поддержке и консультировании пары 
могут развивать более эффективные модели общения, 
разрешать конфликты и строить более крепкие отноше-
ния. У этих пар могут быть разные взгляды и опыт, что 
может способствовать созданию более разнообразной и 
обогащающей семейной среды. Понимая ценности, ожи-
дания и стили общения друг друга, пары могут работать 
вместе, чтобы построить более крепкую и гармоничную 
семью, независимо от любого внешнего давления или 
различий в социальном статусе.

Для нормализации отношений семей, склонных к кон-
фликтам, можно использовать следующую методику:

1. Наблюдение за семьей. Первый шаг – наблюде-
ние за семьей в ее естественных условиях, например, во 
время еды, семейных собраний или других социальных 
ситуаций. Это позволяет исследователю определить мо-
дели поведения, например, как члены семьи взаимодей-
ствуют друг с другом, и любые потенциальные источни-
ки конфликтов.

2. Определение моделей поведения. Это может вклю-
чать негативное поведение, такое как агрессия, насилие 
или склонность к спорам, а также положительное поведе-
ние, такое как сотрудничество, уважение или сочувствие.

 3. Определение цели. После определения типа пове-
дения исследователь может определить конкретное пове-
дение, которое он хочет изменить или модифицировать.

4. Определение предпосылок и последствий. Чтобы 
изменить нежелательное поведение, важно понять его 
предпосылки и последствия, а также идентифицировать 
стимулы, возникающие перед поведением, и послед-
ствия – вознаграждения или наказания, возникающие 
после поведения. 

 5. Разработка терапии. После того, как были опреде-
лены предпосылки и последствия конфликта, исследо-
ватель может разработать вмешательство для изменения 
поведения. Вмешательства могут принимать различные 
формы, такие как положительное подкрепление.

С. Андросова и Л. Н. Попова предлагают следующие 
методы нормализации отношений в конфликтных семьях:

«1. выйти из конфликтной ситуации, избежать стол-
кновения интересов, целей, позиций, не настаивая на 
своем, но и не уступая сопернику.

2. настоять на своем, пойдя при этом на обострение 
взаимоотношений с партнером.  

3. уступить другому, пренебречь какими-то, не самы-
ми главными своими интересами.

4. пойти на компромисс с соперником, уступив в 
чем-то в обмен на уступки с другой, стороны.

5. попытаться разрешить конфликтную ситуацию по-
исками путей, удовлетворяющих пожелания, интересы и 
стремления обеих сторон» [11].

Семьи с разным социальным статусом супругов мо-
гут извлечь пользу из открытого общения, эмпатии, со-

трудничества, навыков решения проблем, ухода за со-
бой и семейной терапии. Применяя эти методы, пары 
могут работать над устранением конфликтов, уменьше-
нием чувства обиды и непонимания и установлением бо-
лее крепких и гармоничных отношений. Таким образом, 
рекомендации по нормализации отношений в семьях с 
разным социальным статусом супругов включают:

1. Общение. Пары должны работать над установлени-
ем открытого и четкого общения, позволяющего выра-
жать чувства, опасения и идеи. Это может помочь создать 
прочную основу для взаимопонимания и уважения, что 
необходимо для эффективного разрешения конфликтов.

2. Повышение уровня эмпатии. Пары также должны 
работать над развитием сочувствия друг к другу, пони-
мания точки зрения и эмоций своего партнера, даже если 
они не согласны. Это может помочь улучшить общение 
и уменьшить чувство обиды. «Конструктивность разре-
шения супружеских конфликтов, как никаких других, 
зависит в первую очередь от умения супругов понимать, 
прощать и уступать» [12]. 

 3. Сотрудничество. Пары должны сотрудничать в 
решении проблем и принятии решений, стремясь найти 
решения, которые подходят обоим партнерам. Это мо-
жет помочь построить взаимное уважение и улучшить 
чувство взаимозависимости.

 4. Работа над собой. Пары должны работать над раз-
витием своего эмоционального интеллекта, включая са-
мосознание, саморегуляцию, социальную осведомлен-
ность и управление отношениями. Это может помочь 
улучшить общение, разрешение конфликтов и общую 
удовлетворенность отношениями.

 5. Навыки решения проблем. Пары также должны ра-
ботать над развитием своих навыков решения проблем, 
стремясь эффективно выявлять и разрешать конфликты. 
Это может включать использование таких методов, как 
мозговой штурм, переговоры и компромисс.

6. Забота о себе. Пары должны уделять первооче-
редное внимание заботе о себе, например, здоровому 
питанию, физическим упражнениям и управлению 
стрессом. Это может помочь улучшить общее состо-
яние здоровья и самочувствия и снизить вероятность 
межличностных конфликтов.

7. Семейная терапия. Семейная терапия может быть 
ценным инструментом для пар, борющихся с конфликта-
ми и проблемами общения. Квалифицированный терапевт 
может помочь облегчить общение, выявить и устранить 
основные источники конфликта, а также предоставить 
инструменты для эффективного разрешения конфликта.

ВЫВОД
Подводя итог, можно сказать, что даже проблемные 

семьи, где супруги не могут найти общий язык из-за сво-
их социальных различий, способны обрести навык ниве-
лирования своих конфликтов. Изучение причин и типов 
таких межличностных проблем может привести к углу-
блению понимания различий между людьми и развитию 
лучших навыков общения, что может укрепить отноше-
ния. Кроме того, это также может дать парам возмож-
ность узнать о потребностях, желаниях и ценностях друг 
друга и создать более гармоничную семейную жизнь. 
Семь упомянутых механизмов являются эффективными 
инструментами для управления конфликтами и создания 
более гармоничной семейной динамики. Используя эти 
механизмы, пары могут преодолеть разногласия, улуч-
шить общение и семейную жизнь. Важно также отметить, 
что консультирование или терапия по вопросам взаимо-
отношений могут предоставить парам дополнительные 
инструменты и рекомендации для преодоления конфлик-
тов и изучения более эффективных способов управления 
ими в будущем. Актуальность статьи заключается в том, 
что было продемонстрировано, что даже при сложных 
разногласиях при должном внимании можно добиться 
гармоничного союза, а также становится благотворной 
атмосферой для воспитания детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

АКМАЛОВ Руслан Рамилевич 
ТИПОЛОГИЯ И ПРИЧИНЫ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ ... 



OECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI190

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

1. Камнева Н. А. Исследование конфликтности молодых супру-
гов в современной семье // Вестник Тамбовского университета. 2015. 
С. 265.

2. Магомедтагирова М. А. Семейные конфликты // Мировая 
наука. 2019. С. 35.

3. Дорошина И. Г. Исследование конфликтного взаимодействия 
супругов в зрелой семье // Сибирский психологический журнал. 2009. 
С. 95.

4. Frances E., Ferguson E., Josette M. & R. Durup. Work-family con-
flict and entrepreneurial woman: a literature review // Journal of small 
business & entrepreneurship. 2012. С. 42.

5. DeVito J. A. The Interpersonal Communication Book. The United 
States of America: Pearson Education, Inc. 2013. C. 270.

6. Сычев О. А., Казанцева О. А. Социально-демографические и 
психологические факторы удовлетворенности отношениями в браке 
// Science for Education Today. 2017. С. 122.

7. Вагапова А. Р. Социальные и психологические характеристи-
ки конфликтного взаимодействия в супружеских парах // Известия 
Саратовского университета. 2014. С. 78.

8. Harrell W. A. Husbands: involvement in housework, effects on rel-
ative earning power and masculine orientation // Psychological reports, 
1995, C. 1336.

9. Floyd K. Interpersonal communication / Arisona: Arisona State 
University. 2011. C. 330.

10. Zvonkovic A. M., Schmiege C., J. & Hall L. D. Influence strategies 
used when couples make work-family decisions and their importance for 
marital satisfaction. Family Relations, 1994. C. 43, 182–188.

11. Андросова С., Попова Л. Н. Межличностные конфликты и со-
гласие // Экономика и социум. 2013. С. 36.

12. Алфеева Е. В. Изучение представлений студентов о супруже-
ских конфликтах в молодой семье // Вестник Курганского государ-
ственного университета. 2012. С. 55.

Received date: 27.09.2023
Approved date: 13.10.2023
Accepted date: 31.12.2023

AKMALOV Ruslan Ramilevich
TYPOLOGY AND CAUSES OF FAMILY CONFLICTS ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 5.3.1. 191

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

УДК 159.9
DOI: 10.57145/27128474_2023_12_04_40

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО РЕЧЕВЫМ 
СООБЩЕНИЯМ В КАДРОВОМ ОТБОРЕ

© Автор(ы) 2023
АРТЕМЬЕВА Жанна Галимжановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной и 

клинической психологии Института образования и практической психологии
Челябинский государственный университет
454001, Россия, Челябинск, zanart@mail.ru

SPIN: 8532-8676 
AuthorID: 894104 
ORCID : 0000-0003-3220-6639
КУБА Елена Андреевна, старший преподаватель кафедры специальной и клинической психологии Института 

образования и практической психологии
Челябинский государственный университет

454001, Россия, Челябинск,  ipipelena@mail.ru
SPIN: 9777-5920
AuthorID: 729177
ORCID: 0000-0001-5407-859X
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению выявлению скрываемой информации по речевым сооб-

щениям, а также психологических признаков неистинных сообщений, которые можно использовать при отборе 
кандидатов, в случаях, когда необходимо установить скрывает ли кандидат какие-либо биографические данные 
или другие интересующие работодателя сведения. Специалисту отдела персонала бывает трудно установить то, 
что может знать только непосредственно кандидат, поступающий на работу. В ходе опроса специалист, имеющий 
дело с кадровым отбором, должен получить сведения о фактической стороне исследуемого события и дать оценку 
этим сведениям. Квалифицированное проведение опроса требует учета психологических особенностей личности 
кандидата, а также умения анализировать его речевые сообщения. Отдельные стороны события могут утаиваться, 
поэтому фактическую осведомленность опрашиваемого нельзя установить путем пассивного слушания, о ней мож-
но получить информацию, используя систему приемов, основанных на знании психики человека и особенностей 
речепродукции, в случае сокрытия информации. Объектом анализа при опросе является сообщаемые кандидатом 
сведения. В ходе проведенного эксперимента авторы выявили особенности речепродукции кандидатов, скрываю-
щих или искажающих информацию при трудоустройстве. Все вышеизложенное в статье может рассматриваться в 
аспекте возможного применения при отборе персонала.

Ключевые словa: кандидат, кадровый отбор, контакт, ложные сообщения, опросная беседа, оценка, персонал, 
профайлинг, психолингвистика, речь, скрываемая информация.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF IDENTIFYING HIDDEN INFORMATION BY VOICE MESSAGES IN 
PERSONNEL SELECTION

© The Author(s) 2023
ARTEMYEVA Zhanna Galimzhanovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department 

of special and clinical psychology  
Chelyabinsk State University

454001, Russia, Chelyabinsk, zanart@mail.ru
KUBA Elena Andreevna, senior lecturer at the Department of Special and Clinical Psychology, Institute of Education 

and Practical Psychology 
Chelyabinsk State University

454001, Russia, Chelyabinsk, ipipelena@mail.ru
Abstract. This article is devoted to the consideration of identifying hidden information from voice messages, as well 

as psychological signs of false messages that can be used when selecting candidates, in cases where it is necessary to 
determine whether the candidate is hiding any biographical data or other information of interest to the employer. It can be 
difficult for an HR specialist to establish what only a candidate applying for a job can know directly. During the survey, 
a specialist dealing with personnel selection must obtain information about the factual side of the event under study and 
evaluate this information. A qualified survey requires taking into account the psychological characteristics of the candidate’s 
personality, as well as the ability to analyze his speech messages. Certain aspects of an event may be concealed, so the actual 
knowledge of the respondent cannot be established through passive listening; information about it can be obtained using 
a system of techniques based on knowledge of the human psyche and the characteristics of speech production, in case of 
concealment of information. The object of analysis during the survey is the information provided by the candidate. During 
the experiment, the authors identified the peculiarities of speech production of candidates who hide or distort information 
during employment. All of the above in the article can be considered in terms of possible application in personnel selection.

Keywords: candidate, personnel selection, contact, false messages, survey conversation, assessment, personnel, profiling, 
psycholinguistics, speech, hidden information.

ВВЕДЕНИЕ 
Для специалистов, касающихся кадрового отбора, зна-

чимым является  выяснение и установление информации 
о кандидате. Особенно значимым представляется вопрос 
понимания истинности и ложности информации, предо-
ставляемой кандидатом на собеседовании. Значимой для 
специалиста проводящего отбор становится информация 
о деталях биографией кандидата. Детали биографии ста-
новятся основой не только выяснения намерений, моти-
вов, позиций и установок, но и оценки факторов риска 
(проблемные увольнения, искажение резюме и анкетных 
данных, наличие химических и нехимических аддикций, 

судимостей, служебных нарушений, скрытых корыстных 
мотивов при трудоустройстве, работа на конкурентов, ма-
хинации на прошлых местах работы). 

Различным аспектам выявления скрываемой ин-
формации, неистинных и ложных сообщений, а также  
методам психолингвистического анализа речевой ком-
муникации, посвящены исследования специалистов 
(В. И. Батов, В. П. Белянин, Х. Вайнрих, В. А. Варламов, 
А. Н. Васильев, А. А. Гусейнов, В. Ф. Енгалычев,  
А. А. Леонтьев, О. Липпманн, А. М. Носенко, 
В. В. Нуркова, Р. А. Ратинов, К. Ф. Седов, 
А. К. Секацкий, Е. А. Сиденко, С. И. Симоненко, 

АРТЕМЬЕВА Жанна Галимжановна и другие 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ... 
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И. А. Стернин, Э. Б. Шахнарович, Ю. В. Щербатых, 
R. V. Burton, L. Coleman, P. Kay, S. Lindskold, 
A. F. Strichartz, P. S. Walters) однако анализ публикаций 
показывает, что, несмотря на очевидную актуальность 
обсуждаемой темы, в литературе отсутствует описание  
общепринятых признаков неистинности сообщаемой 
информации при кадровой отборе.

Многочисленные опросы в области отбора кадров 
показали, что каждый третий кандидат приукрашает 
правду или сообщает ложные сведения, когда ищет ра-
боту. Кандидаты на руководящие должности скрывают 
информацию так же часто, как и те, кто подыскивает 
более скромные вакансии [1; 12]. Скрываемая информа-
ция может быть разной, она может касаться состояния 
здоровья, образования, опыта работы, умений, навыков, 
нарушений закона.

Исследования показывают, что практически каждый 
специалист по подбору персонала до некоторой степени 
полагается на интуицию, решая в ходе беседы, прини-
мать кандидата на работу или отказаться от его услуг. 
Собеседование таит в себе множество психологических 
искажений, поэтому многие компании пытаются их 
нейтрализовать, обучая специалистов в области отбора 
персонала специальным навыкам. Подобные искажения 
свойственны большинству сотрудников, осуществляю-
щих найм персонала, выражается в свойственной каж-
дому ошибке: необъективному перекосу в сторону не-
гативной или позитивной оценке кандидата.

Скрываемая информация является составляющим 
компонентом взаимодействий людей, ложь – постоян-
ное явление в жизни людей. Около 78 % кандидатов 
при трудоустройстве и прохождении кадрового отбора 
лгут [1; 4; 15].

Целью сокрытия информации или лжи  является не-
обходимость поддержания хороших отношений с дру-
гими людьми [14]. Саму ложь нельзя распознать, но 
можно по эмоциям понять, что человек неискренен. 
Исследования, проведённые T. Buchanan в период с 
2019 – 2020 годы, показали, что люди с низким уровнем 
доброжелательности сообщали о себе чаще заведомо 
менее правдивую информацию [5; 6], считается, что все 
речевые реакции связаны со стимулом [7; 8; 13].

При целенаправленном процессе сокрытия инфор-
мации происходят значительные психофизиологические 
изменения заметные специалисту по отбору, это измене-
ния глазодвигательной активности (увеличение частоты 
моргания, изменение фиксации взора) [1; 2].

Специалист, проводящий кадровый отбор, может 
выявлять признаки сокрытие информации по признакам 
напряжения, возбуждения, изменения дыхания, преры-
вание голоса, побледнение, покраснение и т. д. [19; 20].

Определение достоверности ответов и предоставля-
емой информации является сквозной методикой, кото-
рую необходимо применять в ходе всей интервью, так 
как в ином случае кандидат может искажать предостав-
ляемую информацию, давать так называемые социально 
желательные ответы. Интересно, что в ряде случаев кан-
дидат сознательно идет на искажение действительности, 
а иногда подсознательно, на уровне вытеснения непри-
ятной для себя информации  [3, с. 112].

Анализ отечественных и зарубежных исследований 
показывает, что в психологии правду и ее противополож-
ность, ложь, целесообразно характеризовать по трем ос-
новным признака: фактическая истинность или ложность 
утверждения; вера говорящего в истинность или лож-
ность утверждения; наличие или отсутствие у говорящего 
намерения ввести в заблуждение слушащего [12].

Первичной задачей специалиста при отборе персона-
ла является сбор-проверка данных и построение логиче-
ской цепочки данных. Обязательным условием является 
обращение внимания на скрываемые обстоятельства, 
при этом наиболее трудным и сложным является про-
цесс установления отдельных скрываемых фактов [9; 10; 
11]. Все перечисленные сложности диктуют актуальную 

задачу поиска методов анализа речевой продукции для 
выявления истинных и ложных сообщений, используе-
мых при отборе кадров. В контактном взаимодействии 
в ходе структурированной опросной беседы может быть 
установлена скрываемая информация. 

Способность специалиста выявлять истинность и 
ложность суждений, а так же высказываний (понимание 
верно ли отражена в высказывании действительность) 
зависит от адекватности понимания реальности, при-
чинных связей самим специалистом. Ложные высказы-
вания могут быть обусловлены не только заблуждением, 
но и неспособностью правильно понимать причины и 
последствия того, что он утверждает [16–18]. 

В своей профессиональной деятельности специали-
сту, проводящему отбор персонала, часто приходится 
обращаться к речи, как источнику информации. По рече-
вым высказываниям специалист способен охарактеризо-
вать не только личность, но и особенности психического 
состояния кандидата. В этом случае требуется внимание 
не только к семантике и синтаксису, но и к голосовым 
характеристикам речи, а также к невербальным проявле-
ниям опрашиваемого.

Анализ устной речи представляет собой важнейший 
элемент методики психофизиологического исследова-
ния на искренность. Анализ речевой продукции являет-
ся сложным и отражает специфическую многоуровне-
вую организацию процесса речевой продукции. 

Речь, являясь особенным феноменом психики, предна-
значена, прежде всего, для коммуникации между членами 
общества,  но в то же время она неотрывна от других пси-
хических функций и тесно связана с мыслительной, эмо-
циональной сферами, личностью в целом. Одновременно 
речь может рассматриваться и как явление физиологи-
ческого порядка. Акты говорения, а также сопряженные 
с ними акты восприятия и понимания речи, называются 
иначе речевыми действиями и совместно составляют ре-
чевую деятельность или речевое поведение.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Целью нашего исследования было: выявление осо-

бенностей речевых сообщений при сокрытии информа-
ции в кадровом отборе, а также установление, в какой 
степени для кандидата характерна открытость и чест-
ность. Основной задачей являлось установление особен-
ностей речевых сообщений  при сокрытии информации 
по следующим факторам риска: 

– зависимости от ПАВ (злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотиков, опоздания и невыходы на ра-
боту из-за злоупотребления психоактивными вещества-
ми,  наличие запойного пьянства, появление в алкоголь-
ном опьянении на рабочем месте и т. п.);  

– служебные нарушения (опоздания на работу, на-
рушения правил внутреннего распорядка, нарушения 
инструкций, обман работодателя, причинение матери-
ального ущерба);

– исполнительская дисциплина (исполнительность, 
качество выполнения своих обязанностей, игнорирова-
ние поручений руководителя, наличие нареканий и за-
мечаний к работе со стороны работодателя);

– конфликтность (конфликтные отношения с колле-
гами, руководителем, клиентами, отношение к критике 
и т. п.); 

– преступления и административные правонаруше-
ния (наличие фактов нарушения закона, причастности 
к уголовным преступлениям,  административные право-
нарушения: нарушение общественного порядка, появле-
ние в общественном месте в нетрезвом виде, нарушения 
ПДД, наличие долговых обязательств  перед судебными 
приставами и т. п.).

В исследовании приняли участие 62 человека, возраст 
23–47 лет, трудоустраивающихся на производственное 
предприятие-завод, на должности: менеджера  по про-
дажам, менеджера по снабжению,  менеджера по работе 
с клиентами, бухгалтера, юриста, лаборанта, начальника 
производства, начальника лаборатории, плавильщика, дро-
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бильщика, кладовщика, аппаратчика-гидрометаллурга. 
В нашем эксперименте функцию поиска неистинных 

сообщений выполняли вопросы структурированной бе-
седы, а также утверждения и суждения, высказываемые 
специалистом. 

В работе мы опирались на три принципа. 
Первый принцип – разъединение сообщений канди-

дата на компоненты, или промежуточные оценки. Важно 
отметить, что такие характеристики, как внешность кан-
дидата, речевые навыки, хобби, особенности личности, 
в данном списке отсутствуют.

Второй принцип – независимость оценки, это озна-
чает, что информация для формирования каждой из оце-
нок собирается по отдельности, т. е каждое сообщение 
анализируется независимо от других.

Третий принцип – отсрочка окончательного сужде-
ния или вывода специалиста. Кроме сообщений канди-
дата, необходимо проанализировать другие актуальные 
сведения о человеке, а также всю собранную о нем ин-
формацию из других источников (рекомендации с пре-
дыдущего места работы, оценка других специалистов, 
участвующих в собеседовании). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
На первом этапе кадрового отбора кандидаты про-

ходили тестирование проводимое сотрудником отдела 
кадров для диагностики личностных особенностей. Для 
диагностики общего уровня интеллектуальных способ-
ностей использовалась методика КОТ (адаптация теста 
Вандерлика) для оценки общих умственных способ-
ностей и проективная методика исследования лично-
сти М. 3. Друкаревич «Несуществующее животное». 
Параллельно служба безопасности проводила проверку 
на предмет наличия в биографии преступлений и адми-
нистративных правонарушений. Одновременно проис-
ходил сбор информации с предыдущих мест работы о 
деталях трудовой деятельности. Исходя из полученных 
данных, специалист, проводивший опросную беседу, 
владел информацией о некоторых факторах риска, до 
проведения опросной беседы.

На втором этапе с кандидатом проводилась структури-
рованная опросная беседа. У специалиста была возмож-
ность сравнить ответы кандидата и информацию, собран-
ную до проведения опросной беседы. Соответственно, 
это давало возможность выявить особенности речевых 
сообщений при сокрытии информации.

В начале структурированной беседы кандидатов 
просили рассказать об имеющемся образовании, пре-
дыдущем опыте работы, с остановкой на некоторых ее 
нюансах. А также трудностях, с которыми сталкивался 
опрашиваемый, о достижениях в работе и причинах, ко-
торые побудили искать новую работу, именно в данной 
компании. Кандидата просили также назвать свои силь-
ные и слабые качества и пояснить, почему они соответ-
ствуют должности, на которую претендует человек. И в 
заключение исследовательской части беседы с кандида-
том обсуждались его хобби и интересы. А также обсуж-
дались вопросы, касающиеся соматического здоровья: 
наличие хронических заболеваний, нахождение на «Д» 
учете, наличие травм и операций, в том числе травм на 
производстве, прием в данное время каких-либо лекар-
ственных препаратов. После исследовательской части 
беседы следовали вопросы, непосредственно касающие-
ся вышеперечисленных факторов риска. В части беседы 
по факторам риска использовались проверочные вопро-
сы прямой и проективной формы.

При оценке фактора риска «Зависимости от ПАВ» про-
водился анализ субъективных сведений полученных в ходе 
беседы, оценка делалась исходя из информации о наслед-
ственной предрасположенности к злоупотреблению ПАВ, 
частоты употребления, количества выпиваемого, наличия 
абстинентного синдрома, наличия запойных состояний, 
появления в алкогольном опьянении на работе, наличие 
прогулов на прошлых метах работы.

В результате обобщения результатов ответов на во-

просы мы получили сведения о «зоне скрываемых об-
стоятельств». 

В эксперименте нами установлены некоторые ори-
ентиры, которые пригодны для поиска «опасных для 
человека зон». Признаки этих зон, которые тревожили 
человека, были различными. Эти признаки проявлялись, 
когда специалист затрагивал обстоятельства, которые 
относились к опасным зонам и обнаруживались они в 
следующих особенностях.

Одним типом являлось избегание разговора на опре-
деленную тему. Человек пытался уйти в сторону от 
предлагаемой темы, либо подменял предмет разгово-
ра, отговаривался, или прямо уклонялся от обсуждения 
темы и замыкался в себе. В других случаях наблюдалась 
определенная захваченность темой, излишняя детализа-
ция событий, повторяемость, возвращение к уже сказан-
ному, переспрашивание, уточнение.

Другой наблюдаемый нами механизм защиты можно 
представить как блокаду собственной информации. Он 
направлен на то, чтобы не выдавать специалисту ника-
ких сведений, касающихся скрываемых обстоятельств. 
В речевом поведении такая тенденция проявлялась, как 
удерживание от произнесения, как целых фраз, так и от-
дельных слов. В нашем исследовании мы наблюдали со 
стороны опрашиваемого контроль за речью, осторож-
ность не только тогда, когда разговор касался опасной 
зоны, но и когда он просто слишком долго «вращался» 
вокруг этой темы. Человек пытался исправить ранее ска-
занное или нейтрализовать его.

А также были выявлены следующие особенности в 
поведении и речи, когда кандидат скрывал информацию: 

– выжидательная позиция после заданного специ-
алистом вопроса, ожидание уточнений по вопросу или 
подсказок;

– повторение вопроса специалиста; 
– требования конкретизировать вопрос «что именно 

вы имеете в виду», «вы именно об этом спрашиваете», 
«а конкретнее»;

– пассивность, односложные ответы только «да» или 
«нет»;

– ссылка на религиозность «я человек верующий, по-
этому я не вру», «моя вера мне не позволяет воровать», 
«это противоречит мои религиозным убеждениям»;

– избегание возврата к критическим вопросам, при 
постановке прямого проверочного вопроса пытается 
отодвинуть на задний план неприятные обстоятельства;

– увеличение числа фраз неуверенности, типа «не 
припомню», «не могу сказать», «не знаю», «я не запо-
минаю такое», «насколько я помню»;

– увеличение количество слов-паразитов «ну смотри-
те», «видите ли», «знаете», «значит так», «сейчас поясню»;

– усиление выбора слов «с четкой позитивной или 
негативной конотацией: «очень сильно», «очень хоро-
шо», «ужасно плохо»;

– ключевые выражения отрицания «зачем мне обма-
нывать», «зачем мне это нужно», «честно говоря», «я го-
ворю Вам правду», «на самом деле», «давайте говорить с 
вами откровенно», «я хочу быть с Вами честен»;

– фразы мостики между двумя частями утверждения 
«потом я узнал», «вскоре», «через некоторое время», 
«неожиданно»;

– эмоциональное ослабление и бедность, формаль-
ность сообщений;

– малое количество эмоциональных, личностно значи-
мых высказываний в отношении описываемых событий;

– сообщение о себе положительных или социально 
одобряемых сведения;

– опрашиваемый  отвечал лишь на часть вопроса;
– излишне точное  описание второстепенных деталей 

и бедно – главные;
– усиленные оправдания «зачем мне это нужно», «я 

бы так не поступил», «зачем мне это делать;
– указание на забывание обстоятельств, хотя, с точки 

зрения специалиста данные обстоятельства даже с уче-
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том времени не могли бы забыться;
– появление в речи неопределённых местоимений 

«какой-нибудь, где-нибудь»;
– агрессивные реакции на вопросы специалиста (от-

каз сообщать информацию личного характера).
В правдивых сообщениях наблюдалось больше ко-

личество лексиксических конструкций, относящейся к 
кинестетическому и визуальному каналам восприятия. 
Больше динамики наблюдалось при описании вымыш-
ленной ситуации. Происходило уменьшение объема рече-
вой продукции при ложных, более медленный темп речи, 
увеличение оговорок. В неистинных высказываниях на-
блюдалось  больше ссылок на мнения других людей.

Более всего скрываемой информации наблюдалось 
в темах «Зависимости от психоактивных веществ», 
«Служебные нарушения», «Преступления и админи-
стративные правонарушения».

ОБСУЖДЕНИЕ 
Проблема искажения информации человеком, по-

ступающим на работу, остается актуальной. В психоло-
гических исследованиях большое внимание уделяется 
пониманию истинности и правдивости, неистинности 
и ложности сообщений, которые зависят от множества 
факторов, как ситуативных, так и личностных. 

Несмотря на достаточное количество публикаций, 
проблема понимания особенно усложняется, тем, что в 
работах посвященных психологическому анализу прав-
ды и ее разнообразных коммуникативных антиподов, 
отсутствует описание  общепринятых признаков, по ко-
торым их можно было бы классифицировать.

ВЫВОДЫ
На этапе  отбора персонала, специалисты сталкива-

ются с серьёзной проблемой определения психологи-
ческих реакций кандидата для выявления правдивости, 
сообщаемых кандидатом сведений. При проведении 
интервью специалисту важно не только получить ка-
кую-либо информацию о кандидате, но и оценить, на-
сколько она соответствует действительности, а также 
установить, в какой степени для кандидата характерна 
открытость и честность.

Определение достоверности предоставляемой ин-
формации является сквозной методикой, которую нужно 
применять в ходе всего интервью, так как в ином случае 
кандидат может искажать представляемую информацию, 
давать социально-желательные ответы. В некоторых слу-
чаях кандидат сознательно скрывает информацию, а ино-
гда это происходит несознательно, на уровне вытесне ния 
неприятной для себя информации. Необходимо учиты-
вать и тот факт, что человек, пришедший на собеседова-
ние, находится в стрессовой ситуации. 

Анализ тактики поведения кандидата с использо-
ванием перечисленных выше особенностей, конечно, 
не является достаточным инструментом для уверенно-
го установления неискренности, однако может играть 
существенную вспомогательную роль в совокупности 
с другими психологическими методами выявления не-
искренности. Специалисту также следует помнить, что 
собеседование не единственный способ получения ин-
формации о кандидате, для вынесения окончательных 
выводов нужно учитывать все имеющиеся данные (ре-
зультаты анкетирования, тестов, отзывов с предыдущих 
мест работы).
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме особенностей удовлетворенности трудом и социального интеллек-

та у психологов-фрилансеров. Модель стандартных трудовых отношений активно заменяется более гибкими формами 
найма. Такие перемены можно наблюдать и в профессии психолога. Эмпирическое исследование проводилось на 
выборке из психологов-фрилансеров и психологов, работающих оффлайн, которые проживают в городе Оренбург. 
Для статистической обработки данных использовался непараметрический критерий U-Манна-Уитни. Выяснилось, 
что есть различия по факторам профессиональной мотивации и социального интеллекта. Сюда относятся взаимоот-
ношения с руководством, предпочтение выполняемой работы заработку, профессиональная ответственность и общая 
удовлетворённость трудом. Также установлены достоверно значимые различия между психологами в выраженно-
сти обработки социальной информации, осведомлённости и «Группы экспрессии». Была выявлена корреляционная 
взаимосвязь у психологов-фрилансеров между следующими компонентами: удовлетворённость трудом, интересная 
работа и условия рабочего места. Компонент достижений на работе находится в прямой взаимосвязи с условиями 
труда и в обратной – с притязаниями. Наблюдается отрицательная корреляция между показателем интересной работы 
и отношений с коллегами. Опираясь на результаты, психологи смогут оценить насколько им подходит фриланс, а ру-
ководителю будет полезно учитывать эти особенности при построении системы мотивации сотрудников.

Ключевые слова: психолог, мотивация трудовой деятельности, фриланс, фрилансер, социальный интеллект.
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Abstract. The article is devoted to the current topic of job satisfaction and social intelligence among freelance psychol-

ogists. The standard labor relations model is being actively replaced by more flexible forms of employment. Such changes 
can be observed in the profession of psychologist. The empirical study was conducted on a sample of freelance psychol-
ogists and psychologists working offline who live in the city of Orenburg. The nonparametric U Mann-Whitney criterion 
was used for statistical data processing. It turned out that there are differences in the factors of professional motivation and 
social intelligence. This includes relationships with management, preference for work performed for earnings, professional 
responsibility and general job satisfaction. There are also significantly significant differences between psychologists in the 
severity of processing social information, awareness and «Expression Groups». A correlation was found among freelance 
psychologists between the following components: job satisfaction, interesting work, and workplace conditions. The achieve-
ment component at work is directly related to working conditions and inversely to aspirations. There is a negative correlation 
between the indicator of interesting work and relationships with colleagues. Based on the results, psychologists will be able 
to assess how freelancing suits them, and it will be useful for the manager to take these features into account when building 
a system of employee motivation.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние 10–15 лет фриланс активно развился в 

России. Это связывают с информационным прогрессом, 
модернизацией экономики, социальной жизни и т. д. Как 
правило, на фрилансе работа более комфортная по срав-
нению с работой в офисе или компании. Данная тема 
раскрывается в научной дискуссии: «Появились труды, 
описывающие фрилансеров и такие типы трудовых отно-
шений, как удалённая работа, интернет-занятость и фри-
ланс» [15]. Изучением особенностей рынка труда в России 
и фриланса занимались Н. В. Чаплашкин, А. В. Шевчук, 
Д. О. Стребков, А. Н. Сорокина, В. С. Харченко.  

Д. О. Стребков и А. В. Шевчук называют фрилансером 
«независимого профессионала высокой квалификации, 
который не состоит в штате организации и не включен 
в традиционные трудовые отношения, а самостоятельно 
реализует свои услуги на рынке различным клиентам, не 
являясь субподрядчиком единственного заказчика» [16].

А. Н. Сорокина предложила свою трактовку: 
«Фриланс – форма организации трудовой или граждан-
ско-правовой деятельности, позволяющая работнику 
или индивидуальному предпринимателю выполнять 
свои обязанности удаленно» [14].

Определение фриланса, данное Н. В. Чаплашкиной, 
нам представляется наиболее точным: «Фриланс (сво-
бодная занятость) – это вид занятости на рынке товаров 
и услуг, характеризующийся самостоятельностью выбора 
формы и места ее реализации и низкой степенью зависи-
мости от работодателя. Занятый в данном виде деятель-
ности работник (фрилансер) обладает высокой степенью 
свободы и возможностями самореализации и творческого 
роста, определением личного трудового распорядка» [19].

Касательно темы фриланса было отечественными 
исследователи проведено немалое количество исследо-
ваний, выясняющих причины перехода на такой формат 
профессиональной занятости, то есть чем себя мотиви-
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ровали «вольные художники».
Так, С. Ю. Скворцов в своих исследованиях полу-

чил данные о том, что на сегодняшний день важнейшим 
аспектом труда для фрилансеров является «интересная 
работа» – именно ее отметили более 80 % опрошенных. 
На втором месте (78 %) оказался, казалось бы, важ-
ный фактор как «хорошая оплата», хотя он обладает 
первостепенной значимостью в современной России. 
Фрилансеры стремятся к работе, «на которой можно 
чего-то достичь» (60 %) и проявить инициативу (44 %). 
Аналогичные показатели для россиян, работающих по 
договорам найма, примерно в 1,5–2 раза меньше» [12].

Данное явление не обошло стороной и психологов: 
всё больше специалистов переходят на онлайн-сессии 
с клиентами. 

Профессиональную мотивацию психологов исследовал 
Д. А. Водопьянов. Ученый выявил, что одним из главных 
мотивов выбора работы психологом является стремление 
разрешить собственные психологические проблемы [4]. 

Проблему социального интеллекта психологов ис-
следовали О. В. Соловьёва и Е. А. Малинина с исполь-
зованием методики Дж. Гилфорда. Авторы изучали дан-
ную проблему на выборке студентов, обучающихся на 
психологическом направлении подготовки. 

Ученые Н. К. Ашымбекова и И. И. Лейман отмечают 
важность создания и продвижения персонального брен-
да психологу и подчёркивают важность онлайн-комму-
никаций для фрилансеров.  

Для человека, работающего на себя, важна професси-
ональная мотивация ввиду того, что его доход напрямую 
зависит от своевременности и качественности выполня-
емой работы. О. В. Ефимова утверждает, что цель любо-
го мотивационного процесса – «создание и реализация 
набора условий, которые побуждают человека к трудо-
вой деятельности, направленной на достижение цели с 
максимальным эффектом и отдачей» [5]. Это еще и ре-
зультат человеческой деятельности, к которой стремит-
ся индивид в своей работе. 

Е. П. Ильин в своей монографии подчеркивает, что по-
требность – это отражение в сознании нужды (нужности, 
желанности чего-то в данный момент), часто переживае-
мое как внутреннее напряжение (состояние потребности) 
и стимулирующее умственную деятельность, связанную 
с постановкой цели [10]. Следовательно, осуществляя 
профессиональную деятельность, работник удовлетворя-
ет те или иные потребности. Тем самым, индивидуальный 
подход – это самое эффективное средство в мотивации 
сотрудников, которое будет использовать руководитель 
в своей организации. В. И. Герчиков подтверждает эту 
мысль, говоря о том, что «высокий уровень мотивации 
сотрудников – основа успеха компании» [1].

Ещё одна структурная часть рассматриваемой нами 
темы и необходимое качество для хорошего психолога 
– развитый социальный интеллект. Учёные считают, что 
человек с высоким социальным интеллектом обладает 
развитым чувством социального, тем самым он способен 
выстраивать и поддерживать положительные взаимоот-
ношения  с окружающими, ведь данный вид интеллекта 
лежит в основе групповых взаимодействий и поведения. 

Социальный интеллект как концепция был предло-
жен психологом и педагогом, Эдвардом Торндайком, в 
1920 году. Социальный интеллект он определил как спо-
собность понимать и управлять людьми и действовать 
мудро в человеческих отношениях [20]. 

Джой Пол Гилфорд рассматривал социальный интел-
лект как «систему интеллектуальных способностей, не 
зависимых от фактора общего интеллекта и связанных, 
прежде всего, с познанием поведенческой информации» 
[8]. По его мнению, именно эта способность определяла 
успешность общения и социальной адаптации личности. 

Отечественный психолог и социолог М. И. Бобнева 
первая дала описание данному понятию в 1979 году. 
Она определяла социальный интеллект как элемент в 
системе социального развития личности. Социально-

психологический статус личности, по мнению 
М. И. Бобневой, включает сочетание социально-психо-
логических свойств личности [9].

Другой ученый Д. В. Ушаков определяет социаль-
ный интеллект как способность к познанию социальных 
явлений [9]. Ученый  считает, что «социального интел-
лекта не может быть слишком много», он необходим 
любому человеку, ведь мы всегда находимся во взаимо-
действии с окружающими людьми [17].

Ранее нами были  исследованы особенности профес-
сиональной мотивации у фрилансеров,  где мы увидели 
наглядные различия в мотивации у женщин и мужчин, 
работающих на онлайн-платформе [18]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью нашего исследования стало изучение профес-

сиональной мотивации и социального интеллекта у пси-
хологов-фрилансеров.

Выборку составили 20 психологов, работающих 
онлайн, и 20 психологов, работающих оффлайн,  в воз-
расте 20–35 лет. Для выявления уровня общей удовлет-
ворённости своей работой нами использовалась мето-
дика А. В. Батаршева «Интегральная удовлетворён-
ность трудом» [1]. С помощью  теста «Социальный 
интеллект» Дж. Гилфорда мы измерили уровень 
таких показателей, как «группы экспрессии» и «вер-
бальная экспрессия». Методика Тромса, адаптирован-
ная для русскоязычной выборки А. Д. Наследовым и 
В. Ю. Семёновым, позволила рассмотреть следующие 
структурные компоненты социального интеллекта как 
«обработка социальной информации, социальные на-
выки и социальная осведомлённость» [2]. Для обработ-
ки данных были использованы программы Excel и IBM 
SPSS Statistics 23. Первичные данные были подвергнуты 
корреляционному анализу, использовали коэффициент 
Спирмена. Для  определения различий  мы применили 
непараметрический критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования были выявлены достоверно 

значимые различия в выраженности взаимоотноше-
ний с руководством, предпочтения выполняемых за-
даний заработку, профессиональной ответственности, 
а также общей удовлетворённости трудом из методики 
А. В. Батаршева. Были обнаружены различия в обработ-
ке социальной информации и социального осознания. 
Также были выявлены различия во втором субтесте 
Дж. Гилфорда (рисунок 1). По другим компонентам до-
стоверно значимых различий нет.

Рисунок 1 – Сравнительный анализ компонентов 
профессиональной мотивации и социального интеллек-

та у психологов

Результаты методики А. В. Батаршева показали, что 
одним из самых высоких показателей удовлетворённо-
сти трудом у фрилансеров являются взаимоотношения с 
руководством (ср. знач. = 6,1) в отличие от психологов, 
работающих в организации. Это связано с тем, что зача-
стую вся коммуникация между работником и руководи-
телем происходит опосредованно, на онлайн-платфор-
ме. Те, кто работают в интернете, отмечают тот факт, 
что в переписке обговаривать дела легче, нежели непо-
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средственно в жизни. Следовательно, «между фрилан-
сером и заказчиком его услуг не возникает сложностей 
во взаимоотношениях типа «работник – работодатель», 
характерных для традиционной стандартизированной 
занятости» [3]. На работе вне интернета чаще склады-
ваются напряжённые взаимоотношения с начальством 
в силу недопонимания, нежелания услышать друг друга 
или непринятия точки зрения оппонента.

Работа в интернете – это полностью инициатива 
самого работника. И если найдётся задание, которое в 
полной мере сможет раскрыть его профессиональные 
качества и поспособствует его самовыражению как лич-
ности, то, конечно же, он возьмётся за него, несмотря на 
то, какая оплата его ожидает. Возможно, по этой при-
чине психологи-фрилансеры  выбирают  интересную 
работу, а не заработок. Влияние профессиональной мо-
тивации психологов на уровень их готовности к работе 
изучал Д. А. Водопьянов. По мнению автора, ведущи-
ми для психологов являются мотивы альтруистические, 
стремление разобраться в собственных проблемах и 
самосовершенствование, интерес к психологии, матери-
альное обогащение [5].

Профессиональная ответственность отражает осоз-
нание того, как повлияет профессиональное задание 
на окружающих и какие последствия за собой понесёт. 
Неудивительно, что у психологов-фрилансеров этот 
показатель выше (ср. знач. = 3,2). Ведь сам по себе 
фрилансер – это самостоятельный работник, и в допол-
нение к этому профессия психолога предполагает на-
личие высокой ответственности за свою деятельность в 
отношении клиентов.

Значительное различие у психологов двух групп на-
блюдается в общей удовлетворённости трудом: фри-
лансеры более удовлетворены своей работой (ср. знач. 
= 27). Во фриланс идут люди с определёнными целями 
и ценностями, которые понимают, что именно такая 
форма занятости для них удобна и комфортна. Они мо-
гут сами выбирать, как  взаимодействовать со своими 
коллегами. Всё это складывается в общую удовлетво-
рённость своим трудом. Для психолога фриланс хорош 
тем, что он предоставляет прекрасную возможность об-
щаться с коллегами разной направленности и из разных 
точек мира. Такое общение позволяет делиться профес-
сиональным опытом и помогать друг другу в решении 
сложных личностных проблем и проблем с клиентами, 
что делает работу онлайн-психологов эффективнее.   

Результаты, полученные в нашем исследовании, 
подтверждаются результатами опроса фрилансеров, 
который проводился по всему миру: «удобный график 
работы является сегодня весьма актуальной проблемой 
и волнует значительную часть населения: 57 % всех рос-
сиян, 56 % жителей стран «большой семерки» и 60 % 
всех фрилансеров» [15].

Результаты, полученные по методике Тромса, сви-
детельствуют о том, психологи-фрилансеры обладают 
хорошим навыком обработки информации о поведении 
других людей (ср. знач. = 38) в отличие от психологов 
организаций (ср. знач. = 30,3). Человек, умеющий хоро-
шо обрабатывать социальную информацию, восприни-
мает информацию о поведении и понимает, что скрыва-
ется под коммуникативной речью и жестами оппонента. 

Люди с хорошей социальной осведомлённостью учи-
тывают точку зрения других и эффективно с ними об-
щаются. Также сюда относится саморегуляция, которая 
помогает контролировать эмоции и вести общение так, 
чтобы оно было воспринято другим человеком. У психо-
логов, работающих оффлайн, этот показатель выше, чем у 
фрилансеров (ср. знач. = 21). Ведь они ежедневно прояв-
ляют спектр эмоций в коммуникации с другими людьми, 
тем самым развивая данный навык. По той же причине 
психологи, работающие оффлайн, набрали большее ко-
личество баллов по субтесту Дж. Гилфорда «Группы экс-
прессии» (ср. знач. = 3,4). Психологи-фрилансеры больше 
опираются на вербальные проявления в общении, что яв-

ляется риском в наиболее полном понимании сообщения 
от собеседника, психологи, работающие оффлайн, видят 
клиента целиков и могут «считывать» невербалику. 

Показатель «социальное осознание» у фрилансеров 
имеет низкие баллы (ср. знач. = 17,3), возможно фри-
лансерам сложнее учитывать точку зрения других в 
общении. Социальная осведомлённость включает в себя 
саморегуляцию в плане контроля своих эмоций и веде-
ния общения таким образом, чтобы оно хорошо было 
воспринято оппонентом взаимодействия. В переводе с 
английского «фрилансер» – это «свободный, вольный 
художник» [6]. По данным других исследований  они 
любят свободу  в самовыражении, а это не может обойти 
стороной и работу. Всем этим и объясняются трудности 
в принятии другой точки зрения. Ведь фрилансеры об-
ладают высокой самостоятельностью и вольностью, что 
выражается в быстром принятии решений, независимом 
от других людей. Минусом же, на наш взгляд, выступа-
ет то, что за пеленой собственного мнения, специалист 
может не замечать промахов в своей работе. 

Показатель «вербальная экспрессия» по тесту 
Дж. Гилфорда имеет значение примерно одинаковые зна-
чения у психологов обеих групп (ср. знач. = 3,2). Это оз-
начает, что психологи хорошо понимают посыл оппонента 
в контексте определённой ситуации и правильно задают 
соответствующий ситуации тон общения. Это умение тес-
ным образом связано с профессиональными навыками пси-
холога. Ведь психологу важно уметь проявлять ролевую 
пластичность, чтобы найти подход к каждому клиенту. 

Исследования социального интеллекта психологов 
некоторыми учеными проводились на выборке студен-
тов. Так, в своем исследовании О. В. Соловьёва отме-
чает, что в целом у студентов-психологов социальный 
интеллект развит на среднем уровне. У них ещё не в 
полной мере выражена способность к дифференциации 
невербальных сообщений, они недостаточно осознают 
связь поведения с последствиями [13].

Результаты исследования Е. А. Малининой социаль-
ного интеллекта у студентов первого и второго курсов 
студентов-будущих клинических психологов показали, 
что с увеличением продолжительности обучения навы-
ки социального интеллекта улучшаются. Второкурсники 
быстрее и точнее понимают, то, что люди хотят донести 
друг до друга в течение беседы, а также могут лучше 
анализировать и понимать сложные ситуации во взаи-
модействиях с людьми [7]. Следовательно, результаты 
исследований социального интеллекта у будущих пси-
хологов и психологов-фринансеров свидетельствуют о 
достаточном высоком уровне его развития.

Рассмотрим корреляционную плеяду, которая на-
глядно отражает взаимосвязь между отдельными ком-
понентами удовлетворенности трудом и социального 
интеллекта у психологов-фрилансеров (рисунок 2).

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда
____  - положительная корреляция (p<0,01)
------  - отрицательная корреляция (p<0,01)
1 – интерес; 2 – достижения; 3 – отношения с колле-

гами; 4 – удовлетворённость условиями труда; 5 – проф-я 
ответственность; 6 – социальная осведомлённость; 7 – об-
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щая удовлетворённость трудом; 8 – предпочтение работы 
заработку; 9 – притязания; 10 – «вербальная экспрессия»

 
Из рисунка видно, что общая удовлетворённость 

трудом коррелирует с интересной работой и условиями 
труда. Действительно, если специалисту даются инте-
ресные задания и работа разнообразна, то и общее удов-
летворение от неё будет выше. Для фрилансеров также 
важны условия, в которых он работает. Зачастую это 
просто домашняя комфортная обстановка, которая явля-
ется лучшей для таких специалистов. 

Компонент достижений на работе находится в пря-
мой взаимосвязи с условиями труда и в обратной – с 
притязаниями. Хорошие и комфортные условия труда 
способствуют продуктивности в работе, а соответствен-
но, и достижениям. Также выяснилось, что чем больше 
притязаний имеет работник, тем меньше он достигает 
и наоборот. В. К. Гербачевский определяет притязания 
личности как стремление к достижению цели той сте-
пени сложности, на которую человек считает себя спо-
собным [11]. Нами замечается тенденция неадекватного 
уровня притязаний у фрилансеров, что препятствует на 
пути к достижению целей.

Коррелируют между собой компоненты 3, 6 и 10: 
взаимоотношения с коллегами тесным образом связа-
ны с социальным осознанием и вербальной экспресси-
ей. Социальное осознание связано с прислушиванием 
к другой точке зрения и саморегуляцией своих эмоций, 
реакций. А вербальная экспрессия помогает в понима-
нии контекста коммуникации и соответствующего по-
ведения для данной ситуации. Всё это применяется в 
отношениях с коллегами.

ВЫВОДЫ
1. Большинство психологов-фрилансеров высоко 

оценивают в своей работе взаимоотношения с коллега-
ми и руководством.

2. Психологи-фрилансеры обладают развитыми со-
циальными навыками. В дополнение к этому, они умеют 
адаптироваться в общении так, чтобы оно соответство-
вало ситуации и имело нужный контекст.

3. Психологам, работающим в интернете, затрудни-
тельно учитывать чужую точку зрения.

4. Касаемо социального интеллекта психологи-фри-
лансеры хорошо понимают посыл оппонента в контек-
сте определённой ситуации и правильно задают соответ-
ствующий ситуации тон общения, больше опираются на 
вербальные проявления.

5. Компонент достижений на работе у психологов 
находится в прямой взаимосвязи с условиями труда и 
в обратной – с притязаниями. Хорошие и комфортные 
условия труда способствуют продуктивности в работе, а 
соответственно, и достижениям.

6. Выявлены различия в следующих компонентах 
профессиональной мотивации у психологов-фрилансе-
ров и психологов, работающих оффлайн: взаимоотно-
шения с руководством, предпочтение работы заработку, 
профессиональная ответственность и общая удовлетво-
рённость трудом, а также в элементах социального ин-
теллекта: обработка социальной информации, социаль-
ное осознание и «группы экспрессии».

7. Большое количество российских фрилансеров вы-
брали именно такой вид занятости из-за личных стрем-
лений, целей и мотивов. В долгосрочной перспективе их 
число будет только увеличиваться.

Перспективным направлением по изученной нами 
теме, мы считаем важным поиск наиболее эффективных 
шагов в создании личного бренда специалиста-психо-
лога с учётом состояния фриланса на современном рос-
сийском рынке труда, а также особенностей профессио-
нальной мотивации и социального интеллекта.
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of high relevance. The article presents an overview of studies of the values of migrants from Central Russia, conducted 
through psychological and sociological methods, using the example of the youth of the Chelyabinsk region. The result of 
the research analysis was the substantiation of the role of taking into account the value profile of migrants in the context of 
attracting foreign youth to study at Russian universities and the need to export Russian education through the prism of the 
value paradigm.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях изменившегося «ландшафта» между-

народных отношений экспорт образования в России, 
находящийся в существенной зависимости от внешне-
политической ситуации, представляет собой неодно-
родный процесс, сопровождаемый изменением привыч-
ных условий международных интеракций и появлением 
новых тенденций, в числе которых – трансформация 
Болонского процесса, деление стран на дружественные 
и недружественные, изменение приоритизации рынков 
экспорта образования, укрепление взаимодействия со 
странами СНГ и Африки, усиление поворота на Восток, 
интеграция образовательных систем новых субъектов 
Российской Федерации, возвращение отечественных 
студентов из зарубежных вузов, ограничения по выезд-
ной мобильности студентов и преподавателей, импор-
тозамещение в образовании, развитие цифровизации и 
искусственного интеллекта и др.

В этой связи, в условиях новой реальности и новых 
вызовов, на первый план выходит проблема, стоящая пе-
ред российскими университетами,  интернационализации 
высшего образования как основы экспорта образования 
и, соответственно, корректировки или разработки новой 
стратегии развития университета. Особенно уязвимой 
категорией в данном контексте оказалась сфера привле-
чения иностранных студентов в российские университе-
ты, которая ввиду кардинально изменившихся условий 
международных коммуникаций также претерпела суще-
ственные изменения. Новый контекст работы российских 
вузов после начала специальной военной операции и вы-
ход России из Болонского процесса обозначили четкие 
приоритеты для международного сотрудничества, пре-
жде всего, с близкими и дружественными странами из 
Содружества Независимых Государств, в особенности 
– странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) [7; 9].

Настоящая работа посвящена обзору исследований 
ценностных ориентаций молодежи как одного из важ-
нейших условий экспорта образования, влияющего на 
повышение конкурентоспособности российских универ-
ситетов на глобальном рынке образования [3; 5] (на при-
мере молодежи из стран Центральной Азии и России, 
преимущественно проживающих в Челябинской обла-
сти). Как приграничный по отношению к Казахстану 
регион, Челябинская область характеризуется социаль-
но-культурным благополучием, разнообразием пред-
ставленных на территории национальных культур и 
наличием обучающейся молодежи из всех регионов 
Центральной Азии, и привлечение иностранных обуча-
ющихся является частью Стратегии социально-эконо-
мического развития Челябинской области [6].

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью настоящей статьи является изучение цен-

ностных ориентаций студентов как основы экспорта 
высшего образования (на примере стран Центральной 
Азии и России).

В качестве методологической базы исследования 
выбраны: теоретический подход к измерению культур 
Ш. Шварца, теория динамических отношений между ве-
дущими типами человеческой мотивации Ш. Шварца и 
В. Билски, теория культурных измерений Г. Хофстеде, 
кросскультурный подход к изучению особенностей раз-
личных культур, социологический подход к изучению 
ценностей, компаративный анализ. Основными метода-
ми исследования являлись диагностическая методика 
изучения личностных ценностей Ш. Шварца, методика 
культурных измерений Г. Хофстеде, социологический 
опрос по выявлению доминирующих ценностей, стати-
стический метод, математический метод сравнения вы-
борок U-критерий Манна-Уитни. В исследовании ценно-

стей по методике Ш. Шварца приняли участие более 400 
человек; из них 55 % мигрантов из стран Центральной 
Азии (средний возраст – 20,8 лет; юношей – 48,6 %, де-
вушек – 51,4 %) и 45 %  граждан Российской Федерации 
(средний возраст – 17,3 лет; юношей – 35,2 %, девушек 
– 64,8 %), постоянно проживающих на ее территории. В 
социологическом опросе по выявлению доминирующих 
ценностных ориентаций южноуральцев приняло участие 
более 1 200 человек, 55 % из которых – молодые люди из 
43 муниципальных образований Челябинской области, в 
возрасте 18–24 лет, женского пола (61,7 %), с высшим или 
неоконченным высшим образованием (68,1 %), средней 
обеспеченности (70,6 %). 

Опросы  проводились с использованием Google Forms. 
Обработка данных осуществлялась путем проверки мас-
сива данных на ошибки; формирования сводного ито-
гового массива, построения одномерных и двухмерных 
распределений; расчета специализированных показате-
лей с применением методов статистического программ-
ного анализа; построения итоговых таблиц и графиков. 
Основной процедурой анализа данных являлся машин-
ный способ обработки массива эмпирических данных, 
данные анализировались в специализированной програм-
ме обработки данных SPSS Statistics, версия 18.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно полученным в ходе исследования по мето-

дике Ш. Шварца данным, были выявлены средние по-
казатели значимости ценностей у респондентов из стран 
Центральной Азии и России, представленные в табли-
це 1 и визуально отраженные на рисунке 1. По итогам 
определения значений выбора ценностей осуществле-
но их ранжирование одной из основных характери-
стик сравнительного анализа ценностей у мигрантов из 
Центральной Азии и России стал более высокий уровень 
значимости ценностей для выходцев из центральноази-
атских республик, нежели для россиян.

Таблица 1 – Культурные ценности молодежи из 
Центральной Азии и России: результаты ранжирования 
(по методике Ш. Шварца).

Интерпретация средних значений ценностей моло-
дых мигрантов из Центральной Азии позволяет сделать 
вывод о том, что для них доминирующими по степени 
значимости ценностями являются «Доброта» (4,69), 
«Самостоятельность» (4,47), «Безопасность» (4,43). 
Аналогичный анализ ценностей молодых людей, про-
живающих в России, указывает на то, что наиболее 
значимыми ценностями для них являются «Доброта» 
(3,39), «Безопасность» (3,02), «Гедонизм» (3,01). 
Следовательно, в отношении значимости ценностей 
«Доброта» и «Безопасность» между характеристиками 
молодых людей, приехавших в Россию из государств 
Центральной Азии, и проживающих в России постоян-
но, нет существенных различий, но мигранты более, чем 
россияне, нуждаются в проявлении доброты (U=7489, 
p=0,001) и в безопасности (U=7039, p=0,001). Менее 
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проявлены по значимости у респондентов из стран 
Центральной Азии оказались ценности «Конформность» 
(3,87), «Традиции» (3,71),  «Власть» (3,24), у респонден-
тов из России – «Достижения» (2,71), «Власть» (2,46), 
«Традиции» (2,45).

Рисунок 1 – Сравнительная шкала средних значений 
ценностных ориентаций молодежи из Центральной 

Азии и России (по методике Ш. Шварца).

Не менее актуальными являются результаты иссле-
дования ценностных ориентаций молодежи России и 
Центральной Азии по методике Г. Хофстеде [2] (Таблица 2).

Таблица 2 – Ценности личности молодежи из 
Центральной Азии и России: результаты ранжирования 
(по методике Г. Хофстеде).

Анализ результатов исследования свидетельствует о 
том, что и у мигрантов из стран Центральной Азии, и 
у россиян наиболее выражена ценность «Избегание не-
определенности» (1 место), а наименее выражена – цен-
ность «Дистанция власти» (5 место), причем у россиян 
значения показателей выше, что указывает на более вы-
сокую проявленность данной тенденции. В целом ис-
следуемые ценности российской и центральноазиатской 
молодежи идентичны по степени сформированности: 
респондентам свойственны низкая дистанция власти, 
индивидуализм, маскулинность, высокая степень избе-
гания неопределенности и средний уровень долгосроч-
ной ориентированности. Среди зафиксированных раз-
личий можно отметить, что для молодых мигрантов по 
сравнению с русскими характерен более низкий уровень 
индивидуализма (наибольшая разница в показателе), 
меньшая дистанция власти, меньший уровень избегания 
неопределенности, но более высокий уровень маскулин-
ности и долгосрочной ориентированности [2; 11].

Среди фундаментальных основ экспорта образования 
важнейшей становится не только языковая, но и цен-
ностная составляющая как доминанта содержания об-
разования [8]. Тем более, что в 2022 году, который был 
посвящен сохранению культурного наследия народов 
Российской Федерации, ценности российского народа 
были официально закреплены на государственном уров-
не в Указе Президента Российской Федерации № 809 
от 09.11.2022 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
духовно-нравственных ценностей», в перечень которых 
включены: жизнь, достоинство, права и свободы челове-
ка, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приори-
тет духовного над материальным, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-
имоуважение,  историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России [4].

Уровень сформированности данных ценностей у рос-
сиян достаточным образом отражает ценностный базис 
принимающего мигрантов общества. В рамках нашего 
исследования ценностных ориентаций южноуральцев, 
проведенного в контексте изучения состояния граждан-
ского общества Челябинской области в 2023 году на базе 
Общественной палаты Челябинской области, Уральского 
филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации и Южно-Уральского государствен-
ного университета [1], вышеперечисленные ценности были 
проранжированы респондентами по степени значимости, в 
результате чего был составлен рейтинг доминантных по 
значимости ценностей южноуральцев (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Ценности россиян, закрепленные в 
Указе Президента  Российской Федерации № 809 от 

09.11.2022 г. «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
духовно-нравственных ценностей»: результаты ранжи-

рования по степени значимости
 (на примере Челябинской области)

Согласно данному рейтингу ценностей, домини-
рующей по степени значимости является «Права и 
свободы человека» (59,5 % респондентов), на вто-
ром месте – «Жизнь» (57,3 % чел.), на третьем – 
«Крепкая семья» (53,2 % чел.). На 4 месте – ценность 
«Взаимопомощь и взаимоуважение» (49 %), на пятом 
месте – «Справедливость» (48,5 %), далее распределе-
ны ценности «Патриотизм» (6 место), «Достоинство» (7 
место), «Милосердие» (8 место),  «Гуманизм» (9 место), 
«Историческая память и преемственность поколений» 
(10 место), «Высокие нравственные идеалы» (11 место), 
«Единство народов России» (11 место), «Ответственность 
за судьбу Родины» (12 место), «Гражданственность» (13 
место), «Созидательный труд» (14 место), «Служение 
Отечеству» (15 место), «Приоритет духовного над мате-
риальным» (16 место), на последнем 14 месте – ценность 
«Коллективизм» (11,6 %).

ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении полученных результатов с результа-

тами открытых исследований, например, ВЦИОМ (1 592 
опрошенных, в возрасте от 14 до 35 лет), согласно кото-
рым доминантами в структуре ценностей многонацио-
нальной молодежи России являются семейные ценности 
(97 %), «Место проживания» (94 %), «Экономическая 
ситуация» (89 %), «Досуг» (83 %),  «Личностное разви-
тие» (81 %), «Социальный статус» (72 %), «Творческая 
самореализация» (71 %), «Участие в общественно-поли-
тической жизни» (52 %), «Помощь другим» (49 %) и др. 
[12], можно сделать вывод о неоднородности ценностной 
структуры российской молодежи, принимающей мигран-
тов общности, по региональному критерию и наличии ча-
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стичной корреляции проведенных исследований (в част-
ности, в отношении значимости ценности «Семья»).

Имеющиеся эмпирические данные об актуальных 
ценностях молодежи России и Центральной Азии име-
ют практическое значение для приграничных регионов 
России, представляющих интерес для мигрантов из стран 
Центральной Азии для обучения и(или) трудоустройства. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, помимо ожидаемых эффектов реали-

зации экспорта высшего образования в России, немало-
важно выделить и социальные эффекты, в числе которых 
– вклад вуза в социально-экономическое развитие регио-
на, а в контексте интернационализации высшего образо-
вания – увеличение количества иностранных студентов, 
обучающихся в вузах, а также реализация комплекса мер 
по трудоустройству лучших из них в регионе [3; 5].

Представленный обзор исследований ценностных 
ориентаций молодежи из Центральной Азии и России 
как принимающего общества указывает как на схожесть 
(в силу общности историко-культурного базиса), так и 
отличия (в силу различного влияния доминирующих 
культур на становление личности) в сформированно-
сти мотивационной сферы молодежи постсоветского 
пространства, что, в свою очередь, позволяет выявить 
ведущие потребности молодежи и прогнозировать наи-
более вероятные сценарии поведения мигрантов в рос-
сийском обществе, что немаловажно для обеспечения 
общественной безопасности и осуществления рекрутин-
га иностранных студентов в ведущие образовательные и 
другие организации России.

Результаты данной работы открывают перспективы 
дальнейших исследований, в частности, совершенство-
вания миграционной политики России в новых усло-
виях, изучения ценностных ориентаций мигрантов из 
Центральной Азии в процессе их социализации и рекру-
тинга в регионах России, разработки рекомендаций для 
образовательных организаций России по эффективному 
привлечению мигрантов и их социализации.
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Аннотация. В статье представлено актуальное для современной ситуации исследование, так как все чаще по-

является информация о том, что подростки и молодые люди совершают разного рода преступления или становятся 
жертвами преступлений. Исследование виктимного поведения подростков и старших школьников показало, что 
виктимность очень тесно связана с «Я-концепцией» – системой представления человека о самом себе. Нарастание 
противоречий в структуре образа Я у старших школьников нарушает их психологическую устойчивость и воз-
никает напряженность, с которой необходимо работать психологам-практикам. Цель: изучить особенности викти-
мизации, а также выявить взаимозависимость виктимного поведения и проблемы самоактуализации и самооценки 
старших школьников. Методы: тестирование; математический метод обработки данных; сравнительный анализ; 
метод интерпретации результатов. Результаты проведенного исследования показали, что склонность к виктимному 
поведению напрямую связана с низкой самооценкой школьников, а также зависит от их уровня самоактуализации.  
Практическая значимость: результаты данного исследования могут использоваться в педагогической и психологи-
ческой деятельности, при работе с детьми, а также в юриспруденции, ювенальной юстиции при изучении проблем 
подростковой преступности и преступлений, направленных против подростков.

Ключевые слова: виктимность, самоактуализация, самооценка, Я-концепция, старшие школьники.
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Abstract. The article presents research that is relevant to the modern situation, as information is increasingly appearing 
that teenagers and young people commit various types of crimes or become victims of crimes. A study of the victim behavior 
of adolescents and high school students showed that victimization is very closely related to the “I-concept” – a person’s 
system of self-image. The increase in contradictions in the structure of the self-image among older schoolchildren violates 
their psychological stability and tension arises, which practicing psychologists need to work with. Purpose: to study the 
characteristics of victimization, as well as to identify the interdependence of victim behavior and the problems of self-
actualization and self-esteem of older schoolchildren. Methods: testing; mathematical method of data processing; comparative 
analysis; method for interpreting results. The results of the study showed that the tendency to victimized behavior is directly 
related to the low self-esteem of schoolchildren, and also depends on their level of self-actualization. Practical significance: 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время многие исследователи, в частности 

А. Е. Сериков [1], А. Б. Серых [2], отмечают, что проблема 
детской и юношеской виктимности является актуальной. 
Социально-экономические и политические проблемы со-
временного общества порождают такое явление как соци-
альное сиротство, возрастает количество неблагополуч-
ных семей, что часто приводит к таким последствиям, как 
асоциальные формы поведения (наркомания, алкоголизм, 
хулиганство, преступность, бродяжничество, проститу-
ция и т. д.), ухудшение здоровья детей (инвалидность как 
следствие проведения своей досуговой деятельности в 
опасных местах, опасными способами), нераскрытие или 
неполное раскрытие всех способностей, талантов и твор-
ческого потенциала ребенка [2].

Понятие «виктимизация» представляет собой сово-
купность факторов, которые способствуют превращению 
человека в жертву или увеличить его восприимчивость 
к тому, чтобы стать единым целым [3]. Виктимизация 
школьников – это широкий спектр, охватывающий мно-

жество аспектов умышленного причинения вреда, дей-
ствия, включая физические (например, удары), словес-
ные (например, ругательства), а также средства отноше-
ний (например, отвержение). Исследования показывают, 
что феномен виктимизации школьников широко распро-
странен в образовательных учреждениях, статистика по-
казывает, что примерно 10–30 % подростков сообщают 
о том, что подвергались издевательствам [4].

Нестабильность семейной среды, несформирован-
ность психолого-педагогических знаний, навыков 
и умений социальной адвокации и партнерства, психо-
логическая неготовность, пассивность жизненной по-
зиции родителей – это лишь небольшая часть факторов, 
влияющих на виктимизацию обучающихся [5].

Уязвимыми в виктимном отношении являются юно-
ши и девушки, которые характеризуются деформацией и 
дисгармонией социальных отношений, у которых сниже-
на психологическая устойчивость и наиболее ярко про-
является неадекватность самопознания при восприятии 
реальности, выражены фиксированные негативные уста-
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новки, инфантилизм, нарушенная резистентность [6].
Причем, помимо прямых жертв есть, так называемые, 

«пассивные» жертвы, которые любят наблюдать на изде-
вательства со стороны, но не являются их участниками [7].

 По мнению О. О. Андрониковой, модель виктимиза-
ции построена на 4 аспектах: биологическом, культур-
ном, социальном, психическом. Учет четырех указан-
ных параметров позволяет создать комплексную карти-
ну детерминантов и условий виктимизация как индиви-
дуального, так и социального сообщества [8].

Существенные изменения наблюдаются в структуре 
личности старшеклассников за счет качественных ново-
образований, главным из которым является эмансипа-
ция от взрослых, стремление к активной самостоятель-
ной жизни. У молодых людей складывается собственная 
«Я-концепция», основанная на сформированном само-
сознании, самоотношении и самооценке [9]. 

Согласно Э. Эриксону, в период до юношеского воз-
раста происходит ряд кризисов и идентификаций. Эти 
идентификации составляют психологическое прошлое, а 
возникающая идентичность – это психологическое насто-
ящее и будущее. Психологическое настоящее состоит из 
двух компонентов: самопознания и самореализации [10].

В изучении юношеского возраста исследователи 
большое внимание уделяют самооценке и самосознанию 
личности молодых людей. Самооценка складывается, в 
первую очередь, из самоотношения, которое во многом 
зависит от уверенности в себе, успехов в разных видах 
деятельности и эффективном общении со сверстниками 
и взрослыми [11; 12].

Т. В. Галич, О. В. Маркина в своих трудах сходились 
во мнении о том, что одним из главных факторов, оказы-
вающих влияние на развитие молодых людей, является 
самооценка. Именно через самооценку происходит из-
менение в структуре личности и переход в развитии от 
детства к ранней взрослости [13].

Самооценка – это структурный компонент самосозна-
ния, который является специфически человеческим сти-
мулом поведения и развития личности. Самооценка, так 
же, как и представление о себе, формируется в результате 
взаимодействия индивидуума с окружающей средой и 
оценочного воздействия с другими людьми [14].

В ранней юности наиболее актуальной становится 
проблема профессионально-личностного самоопределе-
ния, в решении которой важное место отводится само-
оценке и самоотношению личности: адекватная самоо-
ценка (адекватная высокая или адекватная оптимальная 
средняя) позволяет молодым людям грамотно оценить 
свои способности и возможности, соотнести их с требо-
вания профессии, а заниженная или низкая самооценка 
мешает молодым людям сделать самостоятельный пра-
вильный профессиональный выбор [15].

Многочисленные эмпирические исследования, кото-
рые были связаны с самооценкой и «Я-концепцией» у 
молодых людей показывают, что молодые люди, у ко-
торых довольно высокая самооценка были и высокие 
показатели по «Я-концепции», т. е. у них отмечалось 
полное принятие себя, позитивное отношение к себе. 
У таких юношей и девушек практически отсутствуют 
комплексы, они уверены в себе и своей внешности, до-
вольно развиты интеллектуально, имеют большой круг 
общения. Молодые люди же с низкой самооценкой на-
оборот, не уверены в себе, имеют мало представлений 
о своей личности, круг общения ограничен, отношения 
со сверстниками натянуты, отмечается высокий уровень 
тревожности [16].

Влияние самоактуализации на снижение агрессив-
ности в поведении старшеклассников отмечали в своих 
исследованиях Д. Зильманн, Э. Эриксон, А. Маслоу, 
А. А. Реан, Д. Марсиа, Е. В. Разареновой и другие ав-
торы [17].

И. С. Кон, П. Г. Щедровицкий отмечали, что саморе-
ализация молодых людей проявляется через труд, учеб-
ную деятельность и общение, а смысл самоопределения 

состоит в способности человека строить самого себя, 
свою индивидуальную историю, в умении постоянно 
переосмысливать собственную сущность [18].

МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании приняли участие обучающиеся МОАУ 

«Лицей №1» г. Оренбург (n=52) в возрасте 17–18 лет.
Для диагностики склонности к виктимному поведе-

нию была использована методика О. О. Андронниковой 
«Диагностика склонности к виктимному поведению» 
[19]. Методика исследования виктимности предназначе-
на для выявления склонности к виктимному поведению 
и различные формы выраженности среди подростков и 
старших школьников. Для выявления уровня самооцен-
ки, использовался тест-опросник «Определение уровня 
самооценки» С. В. Ковалёва. Данный тест-опросник по-
зволяет четко разделять низкий, средний и высокий уро-
вень самооценки. Уровень самоактуализации личности 
определялся с помощью теста Самоактуализационного 
теста Э. Шострома (адаптация Ю. Е. Алешина, 
Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам диагностики склонности к виктимно-

му поведению по методике О. О. Андрониковой испыту-
емые были поделены на две группы по критерию склон-
ности к виктимному поведению: 1 группа – виктимные 
школьники, которая составляет 57 %, и  2 группа – не-
виктимные школьники, которая составляет 43 %.

Выявление уровней самоактуализации в группах 
виктимных и невиктимных школьников с помощью 
методики «Самоактуализационный тест» Э. Шострома 
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнение групп виктимных и невик-
тимных школьников по уровню самоактуализации

Сравнение групп виктимных и невиктимных школь-
ников по уровню самоактуализации позволило выявить 
некоторые различия по уровню самоактуализации. 
Различия наблюдаются по следующим шкалам: «под-
держка», «самоуважение», «самопринятие», «принятие 
агрессии» и «контактность». В группе школьников, не 
склонных к жертвенному поведению, показатели по 
этим шкалам значительно выше, соответственно и дан-
ные качества проявляются более ярко по сравнению со 
склонными к жертвенному поведению. Это может сви-
детельствовать о том, что в определенных жизненных 
ситуациях не склонные к виктимности школьники более 
самоактуализированы.

Личности, которые несамоактуализированы (вик-
тимные школьники), чаще ориентированы на внешнее 
мнение и одобрения, у них проявляется сильная потреб-
ность в привязанности, любви и заботе.

Значительные различия между показателями в груп-
пах виктимных и невиктимных школьников выявлено 
по шкале «принятие агрессии». В группе невиктимных 
школьников показатели значительно выше, что говорит 
о готовности испытуемых противостоять агрессии, не 
дать ее проявлять окружающим по отношению к ним. 
В группе виктимных школьников данная шкала имеет 
более низкие показатели, вероятнее всего это связано с 
тем, что такие личности воспринимают агрессию, как 
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норму, привыкли ее в себе подавлять и не способны к 
сопротивлению агрессии. 

Выявлены различия в группах виктимных и невик-
тимных школьников по шкалам «самоуважение и са-
мопринятие». Высокие показатели по данным шкалам 
демонстрируют школьники не склонные к виктимному 
поведению, у них отмечается высокий уровень самоцен-
ности и уважения к себе. 

Шкала «контактность» отображает умение заводить 
социальные связи и новые знакомства. Результаты пока-
зывают, что несамоактуализированные личности (груп-
па школьников склонных к виктимному поведению) 
менее общительны и закрыты по отношению к окружа-
ющим людям. Испытывают знчительные трудности в 
становлении и поддержании социальных контактов.

Различия по шкале «ценностные ориентации» позво-
лили констатировать, что для школьников не склонных 
к виктимному поведению характерна опора на жизнен-
ные ценностям, желаниям и принципам. Ценностные 
ориентации являются важнейшей мировоззренческой 
составляющей личности, а низкие показатели по данной 
шкале могут свидетельствовать о том, что у человека  
отсутствуют какие-либо жизненные ориентиры или он 
руководствуется ожиданиями других людей.

Исследование уровня самооценки старших школь-
ников, проведенное с помощью методики «Определение 
уровня самооценки» С.В. Ковалёва, позволило прове-
сти сравнительный анализ между  группами  школьни-
ков, склонных к виктимному поведению и не склонных 
к виктимному поведению. Результаты представлены на 
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сравнение групп виктимных и невик-
тимных школьников по уровню самооценки

В результате сравнения уровней самооценки в группах 
виктимных и невиктимных школьников было выявлено, 
что показатели уровней высокой и средней самооценки 
в группах испытуемых не имеют значимых различий. В 
группе испытуемых, склонных к виктимизации, показа-
тели низкой самооценки значительно выше, чем в группе 
не склонных к виктимизации, что свидетельствует о том, 
что  виктимные школьники в большей степени склонны к 
проявлению низкой самооценки, чем невиктимные.

В ходе проведенного статистического анализа были 
установлены значимые различия между переменными вик-
тимного поведения в группах испытуемых (таблица 1). 

Таблица 1 – Выявление значимости различий по 
шкалам в группах виктимных и невиктимных школьни-
ков по U-критерию Манна-Уитни

*- различия на уровне значимости (р<0,03)
**- различия на уровне значимости (р<0,01)

Значимые различия на уровне (р<0,01) были выявле-
ны по шкалами: «спонтанность», «самоуважение», «са-
мопринятие», «принятие агрессии» и «контактность».

Под спонтанностью у самоактуализирующейся лич-
ности понимается уверенность в себе, доверие к окру-
жающему миру, формирование внутренних источников 
мотивации, которые являются основой самопроизволь-
ного спонтанного поведения, стимулирует интегриро-
ванность эго-идентичности [20]. 

На уровне (р<0,01) выявлены значимые различия по 
шкалам «самоуважение» и «самопринятие». Низкие пока-
затели по данным шкалам у школьников, свидетельству-
ют о склонности к жертвенному поведению. От уровня 
личностного самоуважения зависит во многом стиль по-
ведения человека, поэтому низкий уровень самопринятия 
и самоуважение может стать причиной глубоких эмоцио-
нальных переживаний.

В ходе статистического анализа были выявлены зна-
чимые различия на уровне (р<0,01) по шкалам «приня-
тие агрессии» и «контактность», что может говорить о 
том, что у склонных к жертвенному поведению старших 
школьников имеются проблемы с принятием собствен-
ных негативных переживаний. Можно предположить, 
что в некоторых случаях именно этим и обусловлена 
виктимность, поскольку в связи с постоянным стрем-
лением подавлять собственные негативные эмоции, 
школьники иногда могут их выражать опасным, не-
приятным для других способом. В группе виктимных 
школьников наблюдаются также сложности с установ-
лением и поддержанием контактов.

Значимость  различий на уровне (р<0,03) выявлена по 
шкале «самооценка»,  т. е. имеется тенденция к тому, что в 
группе виктимных школьников низкая самооценка встре-
чается чаще, чем в группе невиктимных школьников. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показыва-

ют, что существуют значимые различия по уровню са-
моактуализации между виктимными и невиктимными 
старшими школьниками. Проявление уровня самоакту-
ализации выше в группе невиктимных школьников по 
сравнению с группой виктимных. 

Самоактуализированные школьники могут опи-
раться на себя и руководствоваться важными для себя 
принципами морали и ценностями. Такие люди, в пер-
вую очередь, ориентируется на себя, сами могут оказать 
себе поддержку и не подвержены давлению со стороны, 
но полностью не отказываются от внешнего одобрения 
и поддержки, а умеют проводить четкую грань между 
тем, когда поступают на благо себе, но прислушиваются 
к мнению и одобрению близких, и между тем, настолько 
важно быть для других значимым, и действовать на бла-
го других, а не только себе.

Наиболее значимые различия выявлены по следу-
ющим шкалам: «спонтанность», «самоуважение», «са-
мопринятие», «принятие агрессии» и «контактность». 
Школьники с низким уровнем виктимности хорошо 
осознают свои реальные возможности, у них сформи-
ровано принятие себя как личности, они умеют  при-
нимать не только сильные, но и слабые свои стороны. 
Соответственно, в группе школьников с высоким уров-
нем виктимности, имеющих более низкие показатели по 
шкалам «самоуважение» и «самопринятие», очевидно, 
имеются трудности с оценкой и принятием себя, они 
часто бывают недовольны собой и не считают себя за-
служивающими уважение со стороны окружающих. Это 
может свидетельствовать о том, что не склонные к вик-
тимности старшие школьники умеют оказывать окружа-
ющим поддержку, когда это необходимо, а также при-
нимать ее. Им свойственна большая уверенность в себе, 
принятие самого себя и адекватная самооценка, чего не 
скажешь о склонных к виктимности старших школьни-
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ков. Невиктимным школьникам больше свойственна со-
циальная активность, общительность и умение налажи-
вать контакты с окружающими людьми.

Различия по шкале «принятие агрессии» показывают, 
что в некоторых случаях именно умением реагировать 
на агрессивные проявления и обусловлена виктимность, 
поскольку в связи с постоянным стремлением подавлять 
собственные негативные эмоции,  виктимные школьни-
ки  иногда могут выражать свои эмоции опасным, не-
приятным для других способом.

Исследование уровня самооценки личности виктим-
ных и невиктимных школьников показало, что в груп-
пе виктимных старшеклассников наряду с проявлением 
высокой и средней самооценки достаточно много из них  
(12 человек) продемонстрировало низкий уровень само-
оценки. Для данной группы школьников характерными 
являются повышенная обидчивость, стремление угож-
дать другим, даже если приходится жертвовать своими 
желаниями и стремлениями, пессимистический взгляд 
на жизнь. Старшим школьникам, которые характери-
зуются заниженной самооценкой, свойственна тревож-
ность, трудности с выставлением границ и принятием 
решений, неумение заводить социальные контакты, по-
вышенная тревожность, склонность к депрессивности, 
страхи. Все это позволяет сделать вывод, что особенно-
сти самооценки виктимных школьников имеют поведен-
ческую специфику. 

Необходимость формирования и развития у старше-
классников оптимальных путей решений возникающих 
противоречий, умения сохранять собственную позицию 
в условиях нестабильности и адекватного проявления 
внутренних переживаний становится важнейшей зада-
чей как-психологов-практиков так и педагогов [20].

ВЫВОДЫ
Проведенное эмпирическое исследование позволило 

сформулировать следующие выводы:
во-первых, в среде современных старшеклассников 

представлены группы склонных к виктимизации (57 %) 
и не склонных к виктимизации (43 %);

во-вторых, выявлены различия по уровню самоакту-
ализации личности. Уровень самоактуализации школь-
ников в группе, не склонных к виктимизации, имеет 
более высокие показатели, чем в группе школьников, 
склонных к виктимизации. Значимые различия выявле-
ны по шкалам: «поддержка», «самоуважение», «само-
принятие», «принятие агрессии» и «контактность»;

в-третьих, в группе старшеклассников, склонных к 
виктимному поведению, значительно больше лиц с низ-
кой самооценкой по сравнению с группой школьников, 
не склонных к виктимному поведению

Таким образом, было установлено, что на проявле-
ние виктимного поведения школьника оказывают  вли-
яние психологические особенности его Я-концепции. 
Склонность к виктимности проявляется в низкой кон-
тактности, самопривязанности, внутренней конфликт-
ности, самообвинении и не позволяет осуществлять эф-
фективное саморуководство и самоотношение.

Данное исследование имеет практико-ориентирован-
ную направленность. Выявление виктимных старше-
классников, зная особенности их Я-концепции, в даль-
нейшем возможно поспособствует разработке психоло-
гических тренингов, проведению консультаций, направ-
ленных на минимазацию виктимизации среди юношей 
и девушек 17–18 лет, а также результаты исследования 
могут быть полезны специалистам, работающим с деви-
антными подростками.  
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престижность ВУЗа, а также увеличить доход. Для увеличения числа иностранных студентов важно исследовать их 
учебную мотивацию, выявить взаимосвязи между показателями для дальнейшего ее повышения. Большой процент 
числа иностранных студентов составляют представители стран СНГ, в особенности в связи с проведением СВО. 
Поэтому для исследования нами были выбраны граждане Республики Казахстан, как пример студентов «ближнего 
зарубежья». Целью работы является изучение учебной мотивации представителей стран «ближнего зарубежья» на 
примере граждан Республики Казахстан. С этой целью нами было проведено исследование, в рамках которого были 
анкетированы 25 студентов ОГУ, имеющие гражданство Республики Казахстан. Для изучения их учебной мотивации 
нами были выбраны такие методики, как: 1) «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы» И. С. Домбровская; 
2) «Методика диагностики направленности учебной мотивации» Т. Д. Дубовицкая; 3) «Методика для диагностики 
учебной мотивации студентов» А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой; 4) опросник «Шкалы акаде-
мической мотивации» Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин. В ходе исследования путем корреляционного анализа 
были выявлены, что для граждан Республики Казахстан ключевыми проявлениями мотивации учения являются моти-
вы саморазвития и самоуважения, учебно-познавательные, профессиональные и социальные мотивы. 

Ключевые слова: учебная мотивация, иностранные студенты, граждане Республики Казахстан, корреляцион-
ный анализ, мотив саморазвития.
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Abstract. Every higher education institution in Russia participates in a competition based on the number of foreign 
students accepted. This desire to attract foreign citizens to Russia is explained by the desire to increase the prestige of the 
university, as well as increase income. To increase the number of foreign students, it is important to study their educational 
motivation and identify relationships between indicators to further improve it. A large percentage of the number of foreign 
students are representatives of the CIS countries, especially in connection with the holding of the SVO. Therefore, for the 
study we selected citizens of the Republic of Kazakhstan as an example of students from the “near abroad”. The purpose of 
the work is to study the educational motivation of representatives of “near abroad” countries using the example of citizens 
of the Republic of Kazakhstan. For this purpose, we conducted a study in which 25 OSU students with citizenship of the 
Republic of Kazakhstan were surveyed. To study their learning motivation, we chose the following methods: 1) “Motivation 
for learning activities: levels and types” by I. S. Dombrovskaya; 2) “Methodology for diagnosing the direction of educational 
motivation” T. D. Dubovitskaya; 3) “Methodology for diagnosing students’ educational motivation” A. A. Rean and 
V. A.  Yakunin, modification by N. Ts. Badmaeva; 4) questionnaire “Academic Motivation Scale” by T. O. Gordeeva, 
O. A. Sychev, E. N. Aspen. During the study, through correlation analysis, it was revealed that for citizens of the Republic of 
Kazakhstan, the key manifestations of learning motivation are the motives of self-development and self-esteem, educational 
and cognitive, professional and social motives.
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ВВЕДЕНИЕ
Значимость международных контактов в сфере об-

разования возрастает с каждым годом, увеличивает-
ся и количество иностранных студентов в российских 
ВУЗах. Одной из главных задач на данный момент яв-
ляется увеличения экспорта образования, на что влияет 
несколько факторов [1]. Увеличение притока иностран-
ных студентов положительно скажется на международ-
ном имидже нашей страны и престижности российского 
образования. Необходимо делать упор на повышение 

конкурентоспособности и привлекательности нашего 
образования по сравнению с зарубежным, а также на 
улучшение социально-бытовых условий иностранных 
студентов [2]. Наша страна уделяет внимание привлече-
нию студентов как из стран СНГ (Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Армения и т. д.), так 
и из более отдаленных географически стран, например, 
Турция, Алжир, Республика Индия. Культурные и язы-
ковые различия несомненно будут влиять на мотивацию 
учебной деятельности, поэтому все больше современ-
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ных авторов исследуют данную тему. 
Учебная мотивация иностранных студентов и про-

цесс их адаптации неразрывно связаны [3]. Самым слож-
ным для иностранных граждан является первый курс. 
Это легко объяснить, так как в этот период иностран-
ным студентам приходится менять привычный круг 
общения, адаптироваться к новой культуре и системе 
образования. Помимо этого, каждый студент проходит 
через трудности адаптации к новой учебной нагрузке и 
к другим условиям жизни, а также через страх не оправ-
дать надежд родителей или угодить преподавателю [4]. 
Так, В. А. Соломонов в своем исследовании приходит к 
выводу, что иностранные студенты намного хуже адап-
тируются к учебе в России, чем сменившие для учебы 
город российские студенты, несмотря на то что обе 
группы меняют привычную им социокультурную среду 
на новую [5]. Для иностранных студентов характерен 
повышенный уровень тревожности, связанный с труд-
ностями адаптации к новой учебной среде, языковым 
барьером и проблемами в социально-бытовой среде 
[6]. Зачастую, даже имея искренний интерес и желание 
учиться, иностранные студенты перестают участвовать 
в образовательном процессе или делают это с нежелани-
ем из-за сложностей установления социальных контак-
тов и приспособления к новой культуре [7].

О важности изучения учебной мотивации для повы-
шения эффективности обучения писала в своей работе 
М. А. Володина [8]. Другим важным аспектом изучения 
учебной мотивации является ее взаимосвязь с успевае-
мостью студентов [9]. Глубокое понимание процессов 
принятия решения иностранными студентами об обуче-
нии в том или ином ВУЗе также создает прочную основу 
для разработки учебных программ, соотвествующих ре-
альным потребностям студентов «ближнего зарубежья». 
Также информация о причинах выбора того или иного 
университета является надежным источником информа-
ции о проблемах и тревогах иностранных граждан [10]. 
Существует множество факторов, которые мотивируют 
иностранных студентов получать высшее образование 
за рубежом. Эти факторы заключаются в следующем: 
новый язык, культура, климат, личный опыт и многое 
другое. Обучение за границей дает возможность полу-
чить бесчисленное множество различных впечатлений, 
для многих это также является причиной выбора рос-
сийского ВУЗа [11]. Учебную мотивацию иностранных 
студентов изучали такие авторы, как А. А. Форопонова 
[12], Л. Н. Бикбова [13], О. М. Коморникова [14], 
О. Г. Антонова [15] и О. А. Жерлицына [16]. 

Еще одной из причин снижения учебной мотивации 
иностранных студентов является рост насилия, агрессии 
и нетерпимости в российском обществе. Особенно ча-
сто это можно увидеть в молодежной среде. Не только 
иностранцы, но также и представители других регионов 
России нередко испытывают явное враждебное отноше-
ние со стороны местных жителей. Конечно, в пределах 
университета вражда и агрессия сдерживаются стра-
хом быть замеченными и отстранёнными от учебы, но 
вот вне образовательного учреждения многие не боят-
ся проявить свою неприязнь к иностранным студентам. 
Как итог, иностранные студенты формируют группы, не 
впуская в них местных жителей. Такая отчужденность и 
изолированность мешает им в изучении русского языка, 
снижает их интерес к обучению и не дает приобщиться к 
русской культуре [17].

В различных научных работах, посвященных про-
блемам миграции, рассматриваются факторы, которые 
оказывают особое влияние на выбор российского вуза 
студентами из стран «ближнего зарубежья» [17]. Также 
в них рассматриваются причины, которые являются пре-
пятствиями на пути социализации и адаптации данной 
группы студентов [19]. И, в свою очередь, сложности в 
адаптации негативно воздействуют на мотивацию учеб-
ной деятельности, замечается ее резкое снижение после 
приезда в новую местность [20]. Именно поэтому не-

обходимо исследовать способы преодоления всех выше 
перечисленных трудностей повышения учебной мотива-
ции иностранных студентов и развивать программы, на-
правленные на облегчение процесса адаптации.

Выявление наличия взаимосвязей между различны-
ми показателями учебной мотивации покажет, на какие 
мотивационные аспекты следует влиять для повышения 
интереса к получению знаний. Исследование составля-
ющей учебной мотивации иностранных студентов по-
высит эффективность учебного процесса, а также по-
зволяет в дальнейшем составить программу коррекции 
низкой учебной мотивации. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Так, целью данной работы является изучение учеб-

ной мотивации представителей стран «ближнего зарубе-
жья» на примере граждан Республики Казахстан. С этой 
целью нами было проведено исследование, в рамках 
которого были анкетированы 25 студентов ОГУ, имею-
щих гражданство Республики Казахстан, среди данной 
группы были обучающиеся 1, 2 и 3 курсов различных 
направлений обучения. На первом этапе исследования 
применялись следующие психодиагностические мето-
дики, направленные на изучение учебной мотивации:

«Мотивация учебной деятельности: уровни и типы» 
И. С. Домбровская.

«Методика диагностики направленности учебной 
мотивации» Т. Д. Дубовицкая.

«Методика для диагностики учебной мотивации 
студентов» А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация 
Н. Ц. Бадмаевой.

Опросник «Шкалы академической мотивации» 
Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин. 

На следующем этапе нами был осуществлен корре-
ляционный анализ. Целью проведения корреляционного 
анализа является желание узнать, существует ли взаи-
мосвязи между показателями учебной мотивации. При 
наличии данной связи можно предсказать значение по-
казателя, если известно значение другого. Нами была 
выбрана ранговая корреляция Спирмена, так как данный 
метод более универсален и позволяет работать как при 
нормальном распределении переменных, так и при его 
отсутствии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенного нами корреляционного 

анализа было установлено наличие взаимосвязи между 
исследуемыми показателями. Ниже приведена корреля-
ционная плеяда, которая наглядно показывает существу-
ющие взаимосвязи между показателями (рисунок 1).

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда, где
1 – узкие социальные мотивы; 2 – познавательная мо-

тивация; 3 – широкие социальные мотивы; 4 – амотива-
ция; 5 – мотивация самоуважения; 6 – мотивация само-
развития; 7 – интроецированная мотивация; 8 – комму-
никативные мотивы; 9 – профессиональные мотивы; 10 
– мотивы творческой самореализации; 11 – мотив само-
развития; 12 – мотивы престижа; 13 – мотивы избегания 
неудач; 14 – мотивация достижения; 15 – учебно-позна-
вательные мотивы; 16 – собственно познавательные мо-
тивы; 17 – мотив сотрудничества; 18 – социальные моти-
вы; 19 – направленность; 20 – широкие познавательные 
мотивы

----------- - обратная взаимосвязь на уровне значимо-
сти p<0,01
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 - прямая взаимосвязь на уровне значимости p<0,01
_________- прямая взаимосвязь на уровне значимо-

сти p<0,05
(составлено автором)

Исходя из данных рисунка, мы видим, что существу-
ет прямая взаимосвязь (0,689, p<0,01) между мотивом 
саморазвития и собственно познавательными мотива-
ми. Мотив саморазвития часто еще называют мотивом 
самообразования, который характеризуется стремле-
нием студента получать большее количество знаний и 
наиболее эффективным путем. Е. Л. Афанасенкова же 
иначе выразила суть данного мотива: «целенаправлен-
ная и глубоко осознаваемая деятельность личности, 
направленная на самоизменение и самоусовершенство-
вание» [21]. Для узких познавательных мотивов наибо-
лее характерным проявлением будет развитие методов 
саморегуляции и самодисциплины в процессе обучения, 
улучшение способов получения знаний. При росте пер-
вого показателя, второй будет также расти, это связано 
со схожестью цели деятельности – и при первом, и при 
втором мотиве основной потребностью выступает полу-
чение новых знаний. 

Существует прямая взаимосвязь (0,845, p<0,01) 
между мотивацией самоуважения и познавательны-
ми мотивами. Мотивация самоуважения проявляется в 
желании студента повысить свою самооценку, достичь 
более высокого уровня самоуважения и самоценности. 
Познавательные мотивы проявляются в стремлении к 
получению новой информации, достижения уровня экс-
пертности в изучаемой теме. Данная взаимосвязь объ-
ясняется тем, что в данном случае стремление к учебе 
будет подкрепляться потребностью в самоуважении, и 
наоборот, то есть одна потребность будет являться сред-
ством достижения удовлетворения другой.

Существует прямая взаимосвязь (0,708, p<0,01) меж-
ду мотивацией самоуважения и мотивацией саморазви-
тия. Данная взаимосвязь объясняется тем, что одна по-
требность будет являться средством достижения удов-
летворения другой. Стремление к учебе и саморазвитию 
будет подкрепляться стремлением повысить чувство 
собственной значимости и самоуважение, и наоборот.

Мотивация саморазвития также имеет взаимосвязь 
(0,506, p<0,01) с узкими социальными мотивами. Узкие 
социальные мотивы проявляются в стремлении студента 
занять определенное положение в обществе и добиться 
общественного одобрения. Так, данный мотив может 
подкреплять желание студента дальше развиваться и ра-
ботать над своим личностным ростом. Саморазвитие яв-
ляется одним из способов укрепиться в обществе и стать 
уважаемым человеком. 

Существует взаимосвязь между мотивами престижа 
и мотивами избегания неудач (0,507, p<0,01). Мотивы 
престижа связаны с желанием получить высокий соци-
альный статус и укрепиться в обществе. Мотив же из-
бегания неудач проявляется в страхе человека сделать 
ошибку, в связи с чем человек выбирает не действовать, 
если нет высокой вероятности успешного результа-
та. Данная взаимосвязь объясняется тем, что человек, 
стремясь заполучить авторитет в обществе, боится со-
вершить ошибку и упасть в глазах других людей. Боясь 
осуждения или насмешек от других людей при неудаче, 
человек выбирает не рисковать. 

Нами установлена обратная взаимосвязь (-0,527, 
p<0,01) между мотивом достижения и мотивами избега-
ния неудач. Мотив достижения характеризуется желани-
ем достигать наивысших результатов в учебе, получать 
высокие оценки, наблюдается интерес и удовольствие 
при решении сложных задач.

Мотив достижения и мотив избегания неудач явля-
ются противоположными по своему существу мотивами. 
Так, при высоких значениях мотива достижения человек 
будет стремиться добиться различными способами успе-
ха, будет готов идти на риск ради результата. При мотиве 

избегания неудач человек наоборот предпочитает избе-
гать любой возможности совершить ошибку или полу-
чить нежеланный результат. Таким образом, чем выше 
будет один мотив, тем меньше проявлять будет другой.

Нами была установлена обратная взаимосвязь (-0,770, 
p<0,01) между широкими социальными мотивами и амо-
тивацией. Широкие социальные мотивы проявляются в 
желании студента обучаться с целью отдать долг родной 
стране или родителям. При амотивации же у студента, 
наоборот, будет отсутствовать желания получать новые 
знания, он не будет видеть в этом смысла. Данная об-
ратная взаимосвязь говорит о том, что при росте одного 
из мотивов, другой будет падать. Это объясняется тем, 
что при амотивации у обучающегося мотивация учения 
снижена, нет желания и понимания, для чего ему нужна 
учеба. При преобладании же широких социальных мо-
тивов у обучающегося, наоборот, высокая мотивация к 
учебе и есть цели, ради чего он это делает. 

Нами выявлена прямая взаимосвязь (0,689, p<0,05) 
между мотивом саморазвития и мотивом сотрудни-
чества. При мотиве сотрудничества у студента будет 
проявляться высокий интерес к новым знакомствам и 
установлению новых социальных связей, он будет стре-
миться стать частью социальной группы. Данная взаи-
мосвязь объясняется тем, что одна потребность будет 
являться средством достижения удовлетворения другой. 
Обучающийся с помощью общения и взаимодействия 
в социуме может расширить свои знания, и, наоборот, 
стремление улучшить взаимодействие с другими будет 
достигаться за счет саморазвития и самообразования.

Выявлена прямая взаимосвязь (0,495, p<0,05) между 
мотивацией самоуважения и интроецированной моти-
вацией. При интроецированной мотивации стимулом 
к учебной деятельности будет выступать чувство вины 
или стыда перед собой или близкими. Данная взаимос-
вязь объясняется схожестью цели деятельности – оба мо-
тива содержат в себе потребность в чувстве собственной 
значимости, самоуважения, повышении самооценки. 

На основе корреляционного анализа мы можем прий-
ти к выводу, что актуальными проявлениями мотивации 
для граждан Республики Казахстан будут мотивы само-
уважения, учебно-познавательные, профессиональные и 
узкие социальные мотивы. Нами установлено, что клю-
чевым мотивом будет являться мотив саморазвития.

ВЫВОДЫ
Таким образом, с помощью данного исследования 

нами были выявлены прямые взаимосвязи между мо-
тивом саморазвития и собственно познавательными 
мотивами, мотивацией самоуважения и познавательны-
ми мотивами, мотивацией самоуважения и мотивацией 
саморазвития, мотивацией саморазвития и узкими со-
циальными мотивами, мотивами престижа и мотивами 
избегания неудач, мотивом саморазвития и мотивом 
сотрудничества, между мотивацией самоуважения и 
интроецированной мотивацией. Обратная взаимосвязь 
была установлена между мотивом достижения и моти-
вами избегания неудач и между широкими социальными 
мотивами и амотивацией. Так, актуальными мотивами 
для граждан Республики Казахстан также будут мотивы 
саморазвития и самоуважения, учебно-познавательные, 
профессиональные и узкие социальные мотивы. Это 
позволяет сделать вывод, что иностранные студенты 
стремятся путем получения образования в российских 
ВУЗах достичь уважения к себе, получить профессио-
нально важные навыки и знания. Это может говорить о 
высокой значимости и ценности российского образова-
ния в странах «ближнего зарубежья». 

На основе полученных данных об учебной мотива-
ции граждан Республики Казахстан можно разработать 
коррекционную программу для работы с низким уров-
нем мотивации у иностранных студентов и профилак-
тики возникновения негативно влияющих на учебную 
мотивацию факторов.
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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении различий в самоотношении и уровне удовлетворенности 

жизнью у городских и сельских жителей в возрасте средней взрослости. Самоотношение рассматривается как важный 
индикатор субъективного благополучия личности, который включает в себя суждения, оценки, эмоции и намерения 
субъекта относительно собственной личности. Исследование предполагает, что уровень удовлетворенности жизнью 
может быть предсказан на основе особенностей самоотношения, с учетом влияния возраста и места проживания. В 
рамках исследования были использованы различные методы, включая теоретические, психодиагностические и стати-
стические методы обработки данных. Основные результаты исследования показали, что у городских жителей средней 
взрослости имеется более положительное отношение к себе, что проявляется в уверенности в собственных способ-
ностях и вере в свою способность достигать успеха. В отличие от этого, сельские жители в этом возрасте чаще испы-
тывают сомнения и несогласие с собой. Городские жители также обладают более высоким уровнем удовлетворенно-
сти жизнью, проявляют больший энтузиазм, решительность, согласованность между поставленными и достигнутыми 
целями и более оптимистичны. Исследование привносит научную новизну, так как выявляет новые эмпирические 
особенности самоотношения в среднем возрасте. Практическая важность заключается в возможности использования 
полученных данных для консультации лиц среднего возраста, сталкивающихся с неудовлетворенностью жизнью и 
утратой жизненной мотивации. Понимание взаимосвязи самоотношения и уровня удовлетворенности жизнью в сред-
нем возрасте позволяет использовать эти параметры как средства психологической коррекции.

Ключевые слова: самоотношение, удовлетворенность жизнью, средняя взрослость, самоуверенность, внутрен-
няя конфликтность.
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Abstract. The purpose of the study is to identify differences in self-attitude and level of life satisfaction among urban 

and rural residents in middle adulthood. Self-attitude is considered as an important indicator of the subjective well-being of 
an individual, which includes judgments, assessments, emotions and intentions of the subject regarding his own personality. 
The study suggests that the level of life satisfaction can be predicted based on characteristics of self-attitude, taking into 
account the influence of age and place of residence. As part of the study, various methods were used, including theoretical, 
psychodiagnostic and statistical methods of data processing. The main results of the study showed that urban residents in 
middle adulthood have a more positive attitude towards themselves, which is reflected in confidence in their own abilities 
and belief in their ability to achieve success. In contrast, rural residents at this age are more likely to experience doubts 
and disagreement with themselves. Urban residents also have higher levels of life satisfaction, show more enthusiasm, 
determination, consistency between goals set and achieved, and are more optimistic. The study brings scientific novelty, as 
it reveals new empirical features of self-attitude in middle age. The practical importance lies in the possibility of using the 
obtained data for counseling middle-aged people facing dissatisfaction with life and loss of motivation in life. Understanding 
the relationship between self-attitude and the level of life satisfaction in middle age allows us to use these parameters as a 
means of psychological correction.

Keywords: self-attitude, life satisfaction, middle adulthood, self-confidence, internal conflict.

ВВЕДЕНИЕ
Понятие самоотношения отражено в работах как оте-

чественных, так и зарубежных исследователей, включая 
Р. Бернса, У. Джеймса, К. Роджерса, С. Р. Пантелеева, 
Е. Т. Соколову, В. В. Столина, И. И. Чеснокову и других. 
Обобщив теоретические концепции, можно заключить, 
что самоотношение представляет собой многогранный 
и динамический конструкт, в котором проявляется це-
лостный интегрированный смысл личности, включая 
такие элементы, как самопознание, самооценка, самопо-
нимание и внутренние действия. Самоотношение фор-
мируется и изменяется под воздействием личных и со-
циально-демографических факторов.

Существует несколько подходов к изучению само-
отношения. Приверженцы одномерного подхода рас-
сматривают его как неделимую единицу, отражающую 
индивидуальное восприятие собственной ценности, 
а также как степень развития чувства самоуважения 
и самооценки [1; 2; 3; 4]. В рамках структурного под-
хода самоотношение воспринимается как система эле-
ментов, характеризующих разные стороны личности 

[5; 6; 7]. Представитель этого подхода, У. Джеймс ут-
верждает, что можно выделить разные уровни самооце-
нок, отражающих оценку различных аспектов жизни. 
Функциональный подход предполагает, что самоотно-
шение состоит из разнообразных компонентов, каждый 
из которых выполняет разные функции и имеет свой ис-
точник [8; 9]. По мнению сторонников данного подхо-
да, эти компоненты создают различные мотивационные 
факторы, воздействующие на формирование концепции 
себя. Некоторые исследователи предполагают, что са-
мооценка и самоотношение представляют собой разные 
конструкты по своему психологическому содержанию.

Феноменологически самоотношение проявляется 
через такие аспекты, как общая самооценка, самоуваже-
ние, отношение субъекта к удовлетворению собствен-
ных потребностей, направленное на себя, и эмоциональ-
но-ценностное отношение к себе.

Общая или глобальная самооценка представля-
ет собой относительно стабильное образование, воз-
никающее в результате объединения самопознания и 
эмоционально-ценностного самоотношения [10]. Это 
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восприятие и оценка собственного «Я», включающие 
сознательные и несознательные убеждения, чувства и 
представления о собственной ценности и способностях. 
Глобальная самооценка может изменяться в зависимо-
сти от различных факторов, таких как личные достиже-
ния, социокультурные влияния и другие.

Самоуважение проявляется в индивидуальных цен-
ностных суждениях по отношению к собственной лич-
ности, которые могут быть либо положительными (вы-
ражение одобрения), либо отрицательными (выражение 
неодобрения). Это отражает, как индивид оценивает свою 
компетентность, значимость, успех и собственное досто-
инство. Самоуважение может быть воздействовано внеш-
ними факторами, такими как воспитание, социокультур-
ная обстановка и индивидуальный опыт. Тем не менее, 
оно также может формироваться через саморефлексию.

Отношение индивида к удовлетворению своих по-
требностей, ориентированное на самого себя, влияет на 
его социальную активность и способствует разнообра-
зию и адекватности его поведения. Это служит источни-
ком мотивации для саморегуляции действий и проявля-
ется на всех этапах поведенческого процесса [11].

И. И. Чеснокова ввела понятие «эмоционально-ценност-
ного отношения к себе», которое можно описать как особый 
вид эмоционального восприятия, отражающий, как лич-
ность воспринимает, понимает и «открывает» о себе [12].

В современной психологии самоотношение рассма-
тривается как непосредственное проявление собственной 
значимости личности, отраженное в ее сознании. В этой 
концепции, самоотношение не строится только лишь на 
основе оценок социальной приемлемости или знания о 
себе, хотя существует некоторое взаимодействие с этими 
аспектами. Этот подход утверждает, что самоотношение 
основано на том, как личность оценивает собственное 
«Я» и его характеристики в контексте мотивов, которые 
выражают ее потребность в самореализации (как пред-
ставлено в работах С. Р. Пантелеева и В. В. Столина).

Из анализа предшествующих исследований в обла-
сти социальной психологии можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, самоотношение представляет собой 
способ, с помощью которого личность взаимодействует 
с собственным внутренним миром, оценивает свои каче-
ства, способности и поведение. Оно также определяет, 
как человек воспринимает самого себя и взаимодейству-
ет с окружающим миром, учитывая свои сильные и сла-
бые стороны, а также свои умения и навыки (например, 
[13; 14; 15; 16]). Во-вторых, самоотношение является 
неотъемлемым компонентом процесса самоидентифика-
ции личности и играет важную роль в формировании ин-
дивидуального представления о собственной личности 
(например, [17]). В-третьих, изучение данного явления 
необходимо для прогнозирования и анализа поведения 
человека, особенно в ситуациях с повышенным риском 
или экстремальным характером (например, [18; 19]).

Взаимосвязь между самоотношением и удовлетво-
ренностью жизнью может заключаться в том, что пози-
тивное самоотношение, высокая самооценка и уважение 
к себе могут способствовать более высокому уровню 
удовлетворенности жизнью [20; 21].

Удовлетворенность жизнью представляет собой по-
нятие, отражающее позитивное восприятие личностью 
своего существования. Среди факторов, оказывающих 
влияние на уровень удовлетворенности жизнью, можно 
выделить две основные категории: внешние, объектив-
ные факторы (например, пол, возраст, место проживания, 
материальный достаток и прочее) и внутренние, субъек-
тивные аспекты (как, например, личная самооценка, уро-
вень принятия самого себя, наличие жизненных целей и 
смысла). Уровень удовлетворенности жизнью у индивида 
формируется, когда различие между его текущим поло-
жением и желаемой идеальной ситуацией является незна-
чительным, или когда он считает, что достиг вполне удов-
летворительного уровня близкого к идеалу. Напротив, 
неудовлетворенность обычно возникает, когда значитель-

ная разница существует между реальностью и идеалом, а 
также при сравнении себя с другими людьми [22].

Учитывая вышесказанное, мы отмечаем, что самоот-
ношение и удовлетворенность жизнью активно изучаются 
в современной психологической науке. Рассматривается 
гендерная специфика, различия социальных групп. 
Значительный акцент делается на период подросткового 
и юного возраста, и характеристики взрослости, в целом, 
и среднего возраста, в частности, освещены недостаточ-
но. Таким образом, мы определяем нашу тему исследова-
ния как актуальную. Понимание самоотношения и удов-
летворенности жизнью в средней взрослости с учетом 
социально-демографических особенностей помогает раз-
рабатывать программы и методики для улучшения психо-
логического благополучия в этой возрастной группе.

Таким образом, цель представленного исследования 
заключается в выявлении различий в самоотношении и 
уровне удовлетворенности жизнью у городских и сель-
ских жителей в возрасте средней взрослости.

МЕТОДОЛОГИЯ
Решение эмпирических задач реализовано с за-

действованием следующих психодиагностических 
методик: «Методика исследования самоотношения» 
С. Р. Пантелеева и «Индекс жизненной удовлетворенно-
сти» Б. Ньюгартена в адаптации Н. В. Паниной.

Выборка исследования составила 90 человек в воз-
расте от 40 до 61 года. Среди респондентов: женщины 
– 50 человек (55,6 %), мужчины – 40 человек (44,4 %). 
Среди них – 46 человек (51,1 %), проживающих в горо-
де, и 44 человека из сельской местности (48,9 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ.
На первом шаге эмпирического исследования про-

веден анализ параметров самоотношения. Согласно 
данным, отображенным в таблице 1, выявлены различия 
между группами лиц средней взрослости относительно 
места проживания.

Таблица 1 – Различия в показателях самоотношения 
между лицами в возрасте средней взрослости в зависи-
мости от места проживания

Городские жители среднего возраста, в отличие от 
сельских, обладают более высокими показателями по шка-
ле «Самоуверенность» (U=592,000; p≤0,01), а сельские – по 
шкале «Внутренняя конфликтность» (U=646,000; p≤0,01).

На втором этапе эмпирического исследования проведен 
статистический анализ различий между показателями удов-
летворенности жизнью городскими и сельскими жителями. 
Результаты статистических расчетов отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Различия в показателях удовлетворенно-
сти жизнью между лицами в возрасте средней взросло-
сти в зависимости от места проживания.

Городские жители имеют более высокие значение 
по таким показателям, как «Индекс жизненной удовлет-
воренности» (U=230,500; p≤0,01), «Интерес к жизни» 
(U=66,000; p≤0,01), «Последовательность в достижении 
целей» (U=571,000; p≤0,01), «Согласованность между 
поставленными и достигнутыми целями» (U=419,500; 
p≤0,01), «Общий фон настроения» (U=493,500; p≤0,01).

ОБСУЖДЕНИЕ
У жителей города в возрасте средней взрослости бо-

лее явное положительное отношение к себе, проявляю-
щееся в уверенности в своих способностях и убежденно-
сти в способности достигать успеха. Они готовы брать 
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на себя ответственность за свои поступки и уверены в 
своей способности достигать поставленных целей. Эти 
результаты могут быть объяснены более высоким уров-
нем социальной интеграции в городе: горожане могут 
иметь более широкие профессиональные и личные свя-
зи. Взаимодействие с различными людьми и участие в 
социальных событиях могут способствовать развитию 
чувства уверенности в себе. Сельские жители среднего 
возраста более склонны к внутренней конфликтности, 
выражающейся в сомнениях и несогласии с собой. Эта 
тенденция может быть обусловлена тем, что в сельской 
местности, по сравнению с городом, существует более 
строгое соблюдение определенных социокультурных 
норм и ценностей. Люди в сельских районах часто вы-
нуждены придерживаться социального мнения в боль-
шей степени, что создает внутренние конфликты. Также 
в сельских районах могут быть ограничены возможно-
сти образования, занятости и доступа к культурным и 
развлекательным мероприятиям. Эти ограничения мо-
гут вызвать сомнения и несогласие с собой из-за ощуще-
ния ограниченности в выборе и развитии.

Возраст средней взрослости характеризуется тем, 
что городские жители в этом возрасте в целом проявля-
ют большую удовлетворенность жизнью, по сравнению 
с сельскими жителями, и имеют более высокие показа-
тели в следующих аспектах: интерес к жизни, способ-
ность последовательно или систематически достигать 
поставленных целей, соответствие между поставленны-
ми и достигнутыми целями, а также общее эмоциональ-
ное состояние. Этот результат может быть объяснен тем, 
что в период средней взрослости основным аспектом 
жизни является работа, которая представляет собой не 
только участие в производственной деятельности обще-
ства, но и стремление к максимальной самореализации 
через профессиональную деятельность. Городская среда 
предоставляет больше возможностей для личного и про-
фессионального развития, что, в свою очередь, способ-
ствует повышению уровня удовлетворенности жизнью. 

Полученные данные подтверждают и расширяют ранее 
проведенные исследования в отношении удовлетворен-
ности жизнью у городских и сельских жителей [23; 24]. 
Действительно здесь существуют различия, и городские 
жители больше удовлетворены жизнью. При этом мы выя-
вили, что эти различия проявляются в средней взрослости, 
т. е. определили возрастной диапазон. Однако встречаются 
исследования, говорящие о том, что сельские жители име-
ют выше удовлетворенность жизнью [25]. Поэтому полу-
ченные нами данные требуют уточнения.

ВЫВОДЫ
Место проживания определяет особенности самоот-

ношения в средней взрослости. У городских жителей вы-
ражено позитивное отношение к себе, которое проявляет-
ся в уверенности в своих силах и способности добиваться 
успеха, а у сельских – сомнение и несогласие с собой.

Городские жители в возрасте средней взрослости 
больше, чем сельские, в целом удовлетворены жизнью и 
имеют более высокий уровень энтузиазма, решительно-
сти, согласованности между поставленными и достигну-
тыми целями и оптимизма. Полученные результаты ука-
зывают на то, что взрослые в среднем возрасте склонны 
рассматривать городскую среду как более благоприятную 
для своего личностного и профессионального развития.

Таким образом, учет места проживания является 
необходимым условием для анализа самоотношения и 
удовлетворенности жизнью в средней взрослости. Такой 
подход будет способствовать развитию более эффектив-
ных методов психологической интервенции и реализа-
ции потенциала данной категории граждан.

Перспективой дальнейшего исследования может стать 
выявление гендерной специфики самоотношения и удовлет-
воренности жизнью у городских и сельских жителей, а так-
же определение влияния численности населения в тех пун-
ктах, где проживают респонденты, на данные показатели.
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и студента. Методами исследования выступили теоретический анализ источников по исследуемой проблеме и эм-
пирические методы: опрос, анкетирование, контент-анализ. Практическая значимость исследования заключается 
в подборе методов, которые позволили определить уровень развития сценария межличностного взаимодействия 
студентов и преподавателей, а также выявление ошибок, препятствующих усвоению образовательной программы. 
В качестве стимульного материала были использованы фрагменты художественных фильмов, где демонстрируются 
различные аспекты взаимоотношений: «Доживем до понедельника», «Республика ШКИД», «А если это любовь?». 
В результате анализа ответов на вопросы по сюжетам фильмов, ситуационных задач педагогической практики и 
анкеты выявлено, что большая часть респондентов придерживаются высокого уровня продуктивности сценария 
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим этапом профессионально-личностного 

становления является обучение и воспитание в процес-
се освоения образовательной программы соответству-
ющего уровня. Как отмечает Т. В. Кудрявцев, наиболее 
сенситивным в формировании личности является стадия 
профессионального обучения и воспитания, в рамках 
которой происходит не только формирование направ-
ленности и отношения к себе как субъекту профессии, 
но и формирование компетенций, предусмотренных 
государственным образовательным стандартом. В со-
ответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ обра-
зование включает в себя два взаимосвязанных процесса 
воспитания и обучения, в рамках которого происходит 
целенаправленное формирование личности, способ-
ной стать достойным гражданином своей страны [12]. 
Одним из важнейших условий качественного образо-
вания является правильно построенная система взаимо-
действия всех субъектов учебно-воспитательного про-
цесса [6; 9]. Сегодня в системе образования существу-
ет ряд сложностей и противоречий, препятствующие 
успешному освоению образовательной программы. Ряд 
преподавателей первоочередной задачей считают воору-
жить студентов необходимыми знаниями и навыками в 
рамках преподаваемого курса, концентрируясь на освое-
ние обучаемыми специальных терминов и строго задан-
ных алгоритмов. Не имея педагогического образования, 
не владея навыками конструктивного взаимодействия, 
преподаватель высшей школы зачастую не считает не-
обходимым оказывать на обучающихся воспитатель-
ного влияния. Формирование духовно-нравственных 
ценностей, по их мнению, происходит в системе обще-
го образования. Система профессионального образова-
ния на современном этапе развития государства должна 
строится на принципах педагогики сотрудничества [4, 
с. 368]. Построение позитивных отношений в образова-
тельном пространстве способствует не только усвоению 
заданных компетенций, но и развитию духовно богатой 
и целостной личности, способной к построению своего 
будущего на благо государства. К сожалению, не редки 
случаи запугивания, психологического насилия и иного 
негативного влияния на студентов. Неправильно реали-
зованный сценарий взаимодействия влечет за собой не-
обратимые негативные изменения личности, снижение 
авторитета представителей профессорско-преподава-
тельского состава в глазах студентов и общества в це-
лом. Взаимный процесс общения преподавателя и сту-
дента должен сопровождаться позитивными эмоциями, 
состоянием вдохновения, стремлением к поучению не 
только знаний, но и к совершенствованию себя через по-
знание для жизни. Как отмечает великий русский педа-
гог В. А. Сухомлинский, «при достижении успеха в про-
цессе обучения, вполне гарантирован успех в жизни» [8]. 
В контексте обозначенной проблемы необходимо про-
цитировать слова американского писателя-мотиватора 
У. А. Ворда «Средний учитель рассказывает. Хороший 
учитель объясняет. Очень хороший учитель демонстри-

рует. Великий учитель вдохновляет». Общение препо-
давателя и студента является важнейшим фактором в 
построении процесса взаимодействия, где ведущая роль 
отводится педагогу. Как отмечают исследователи, пози-
тивные изменения в личности обучающегося возможны 
лишь в случае правильно построенного сценария самим 
педагогом, где методы и формы психолого-педагогиче-
ского воздействия опираются на принципы педагогики 
сотрудничества [2; 3; 10; 11]. Опираясь на теоретические 
положения Г. М. Андреевой, общение в социальной пси-
хологии представляет собой взаимосвязь трех сторон: 
коммуникативная, интерактивная и перцептивная [1, с. 
34]. В учебно-воспитательном процессе каждая из сто-
рон приобретает особую значимость. Коммуникативная 
сторона общения педагога и студента представляет со-
бой обмен знаниями и всей необходимой информацией 
для установления взаимоотношений. Интерактивная 
сторона заключается в организации взаимодействия, 
решения практических задач, требующих активных 
действий и специальных навыков. Не менее важной 
стороной является процесс восприятия партнеров по 
общению, установление взаимопонимания и принятия. 
Как мы уже отмечали ранее, для построения эффек-
тивного сценария взаимодействия, отношения между 
преподавателем и студентом должны реализовывать-
ся в рамках педагогики сотрудничества и иметь статус 
партнерских. Как отмечает в своем исследовании И. В. 
Гужва, эффективность педагогической деятельности на-
прямую связана с желанием и умением преподавателя 
выстраивать партнерский формат взаимоотношений со 
студентами, где преподаватель играет роль наставника 
и партера [2, с. 179]. В исследовании Е. А. Кусакиной 
и Р. Ю. Ивановой общение, в первую очередь, является 
средством побуждения и мотивации к получению зна-
ний, актуализации потенциальных возможностей сту-
дентов. Анализ имеющихся проблем позволяет говорить 
о необходимости применения сценарного подхода в 
педагогической деятельности в диаде «студент-препо-
даватель» [5, с. 74]. Иными словами, актуальным стано-
вится рассмотрение понятия педагогический сценарий 
и возможные сценарии взаимодействия в учебно-вос-
питательном процессе. Так, понятие «педагогический 
сценарий» в толковом словаре терминов понятийного 
аппарата информатизации образования рассматривается 
как целенаправленная, личностно ориентированная, ме-
тодически выстроенная последовательность педагогиче-
ских методов и технологий для достижения педагогиче-
ских целей [7, с. 79]. Несколько шире сценарный подход 
рассматривает профессор Ю. С. Тюнников. Ученый от-
мечает, что именно он позволяет обеспечить техноло-
гичность и вариативность взаимодействия между субъ-
ектами образовательного процесса, дает возможность 
преодолеть механичность и шаблонность, учитывая 
при этом индивидуально-психологические особенности 
каждого студента. Важнейшим аспектом в преподава-
тельской деятельности является определение в каждом 
конкретном аспекте взаимодействия со студентом сво-
его набора типовых сценариев. Стиль педагогической 

of productive levels of interaction between teacher and student. The research methods were theoretical analysis of sources 
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деятельности и выбор сценария во многом определяется 
целями и задачами, которые преподаватель ставит пе-
ред собой, реализуя себя в профессии. В исследовании 
Ю. Тюнникова и М. Мазниченко отмечаются пять типов 
сценарного взаимодействия, в каждом из которых пред-
ставлены уровни его развития: непродуктивный, низко 
продуктивный, средняя продуктивность и высокий уро-
вень продуктивности [11, с. 98]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования явилось определение уровня 

сценария межличностных взаимоотношений студентов 
и преподавателей, выявление типичных ошибок в систе-
ме педагогического общения. 

Для достижения поставленной цели исследования 
были использованы методы педагогического исследо-
вания. Теоретический анализ психолого-педагогических 
источников по исследуемой проблеме. Для получения 
эмпирических данных использован метод опроса, ан-
кетирование и контент-анализ ответов на поставлен-
ные вопросы. В качестве стимульного материала были 
использованы педагогические ситуации, отражающие 
конфликтные взаимоотношения между студентами и 
преподавателем, отрывки художественных фильмов, 
в которых демонстрируются ошибки в преподаватель-
ской деятельности. Предметом анализа стали ответы 
респондентов на вопросы авторской анкеты «Стиль пе-
дагогической деятельности». В качестве респондентов 
выступили преподаватели Краевого государственного 
автономного профессионального образовательного уч-
реждения «Пермский строительный колледж» в количе-
стве 57 человек, в возрасте от 35 до 53 лет, средний стаж 
педагогической деятельности преподавателей, участву-
ющих в исследовании, составил 10 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Как мы уже отмечали ранее, сценарий взаимодей-

ствия между преподавателем и студентами во многом 
влияет на различные аспекты образовательного процес-
са: академическую успеваемость, активность студентов 
во внеучебной деятельности, систему межличностных 
отношений на своем курсе (группе) или между курсами. 
Умение педагога определить сценарий студента и пра-
вильно подобрать свой, видеть свои ошибки и вовремя 
их скорректировать является залогом успеха и удовлет-
воренности себя в профессии. В рамках реализованных 
курсов повышения квалификации педагогам был пред-
ложен ряд обучающих кейсов по анализу и самоанали-
зу стратегии педагогической деятельности, отрывки из 
художественных фильмов и анкета с открытыми вопро-
сами. Так, в фильме «Доживем до понедельника» (1968 
г.) иллюстрируется сюжет, в котором дети выпускают 
ворону в классе во время урока. Молодая учительница 
в завершении сюжета выбрасывает ворону из окна, что 
вызывает негативную реакцию со стороны школьников, 
после чего остается в классе одна. Анализ полученных от-
ветов на вопросы к данному сюжету позволяют говорить 
о том, что 85 % педагогов отметили, что учитель изна-
чально поступил педагогически неправильно, поддержа-
ла неуместную игру на уроке, подалась провокациям со 
стороны школьников. Вторая ошибка была совершена в 
результате жестокого обращения с живым существом. И 
в завершении, выгнав нескольких учеников, по мнению 
респондентов, она проявила слабость и неуверенность в 
себе. Незначительная часть опрашиваемых отметила, что 
поведение педагога связано с неопытностью и возрастом. 
В некоторых ситуациях, для того, чтобы стать ближе к об-
учаемым допустимы приемлемые для них формы поведе-
ния. На вопрос «Может ли педагог просить прощения у 
студентов?» 72 % отметили, что педагогически грамотно 
извинится в ситуации собственной ошибки и согласится с 
мнением студента. Остальная часть участников, указала, 
что это не обязательный элемент в системе взаимоотно-
шений преподавателя и студента. Преподаватель, имею-
щий авторитет, не тратит время на уговоры и оправдания. 
На вопрос «Как бы Вы поступили в подобной ситуации?» 

педагоги сошлись во мнении, что необходимо дать время 
на устранение причины в срыве занятия. Инициативная 
группа из числа учеников должна поймать и выпустить 
птицу на волю. Анализ ответов педагогов в отношении 
сюжета позволяет говорить о том, что большинство про-
вели анализ ситуации педагогически грамотно. Умение 
признать свою вину и попросить прощения у студентов, 
в первую очередь, демонстрирует наличие такого каче-
ства, как честность и правдивость. «Уважение к лично-
сти студента проявляется и в умении извиниться, однако 
это не должно быть в определенной системе», – уточни-
ли респонденты. В сюжете фильма «Республика ШКИД» 
(1968 г.) для анализа был предложен отрывок, в котором 
учитель словесности в школе для беспризорников на 
первом уроке (первой встрече) начинает петь совместно 
с учениками куплеты из песен с ненормативной лекси-
кой. На вопрос «Верна ли тактика учителя словесности?» 
65 % респондентов ответили, что изначально тактика 
была верной. Первоочередной задачей педагога являлось 
наладить психологический контакт, понять особенности 
аудитории, ее настрой на процесс обучения. Ошибка учи-
теля, по мнению респондентов, заключалась в уподобле-
нии себя школьникам в связи с чем ситуацией управлять 
в классе было невозможным. В итоге авторитет был по-
терян, и процесс обучения не представлялся возможным. 
Незначительная часть преподавателей отметила, что ис-
пользование форм поведения, присущих данной катего-
рии учащихся, в образовательном процессе недопусти-
ма. Преподаватель занимает достаточно высокий статус 
в образовательном пространстве, и нет необходимости 
опускаться на уровень обучающихся. Использование 
форм активизации внимания школьников на уроке и во-
влечения их в учебных процесс одна из сторон професси-
онализма педагога. Сюжет фильма «А если это любовь?» 
(1962 г.) при анализе позволил определить мнение педа-
гогов при определении сценария межличностного взаи-
модействия студентов. Респонденты сошлись во мнении, 
что вторжение в личную жизнь студентов, особенно если 
это имеет прямое отношение к чувствам, категорически 
недопустимо. По сюжету отрывка из фильма педагог 
должна ограничиться замечанием в адрес школьницы, за-
брать письмо и не открывать, продолжить урок. Как от-
мечают опрашиваемые, грубейшая ошибка педагогов в 
подобных ситуациях: делать достоянием общественные 
личные и сокровенные отношения между студентами. 
На вопрос «Может ли педагог вмешиваться в систему 
взаимоотношений в студенческих коллективах?» мнения 
разделились. 71 % отметили, что необходимо принимать 
активное участие в процессе коллективообразования 
лишь на 1–2 курсах. С целью избегания таких форм от-
ношений, как «соперничество» и «взаимная выгода» пре-
подаватель должен участвовать в совместной деятельно-
сти (проведение внешкольных мероприятий, подготовка 
к сложным экзаменам, выполнение исследовательских 
проектов и др.). Некоторые педагоги уверенны в том, что, 
учитывая неоднородность студенческих групп (матери-
альная обеспеченность, психологические особенности, 
социометрический статус) возникает необходимость в 
контроле и регулировании системы взаимоотношений. 
Кроме анализа сюжетов художественных фильмов для 
определения стиля педагогической деятельности пре-
подавателям были предложены практические ситуации, 
отражающие систему взаимоотношений между препо-
давателем и студентами. Ответы на вопросы были рас-
пределены по уровням продуктивности межличностно-
го сценария взаимодействия. Так, для непродуктивного 
уровня характерно проявление опеки и излишней заботы 
и контроля за поведением и деятельностью студентов на 
занятии. Уважение и авторитет преподаватель стремится 
завоевать через удовлетворение желаний студентов, не 
настаивая на своих требованиях, а следуя просьбам об-
учающихся. В общении со студентами проявляет обиду, 
сарказм и лицемерие. Низкий уровень продуктивности 
характеризуется стремлением преподавателя навязать 
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собственное мнение студенту по дискутируемым вопро-
сам, требование от студента дословного копирования из-
ложенного материала и построение общения через при-
казной и административный характер. Средний уровень 
продуктивности проявляется через беспрекословное 
подчинение воли преподавателя, привлечение внимания 
студентов неадекватными способами через запугивание и 
угрозы. Оценивание академических знаний подменяется 
высоким уровнем исполнительности и дисциплинирован-
ности студента. Высокий уровень продуктивности сце-
нария межличностных взаимоотношений развивается в 
двух формах: «сотрудничество» и «соперничество». Как 
мы уже отмечали ранее, именно в педагогике сотрудни-
чества возможно развитие конструктивных отношений 
между субъектами образовательного процесса, что, не-
сомненно, позволяет создавать комфортные условия для 
освоения образовательной программы. В рамках сотруд-
ничества происходит взаимное активное влияние, обмен 
знаниями и эмоциями, получение удовлетворения от про-
цесса. Студент не только выполняет требования препода-
вателя, но и осознает их важность и значимость для бу-
дущей профессиональной деятельности. Преподаватель, 
в свою очередь, создает необходимые комфортные ус-
ловия, адекватно реагирует на конфликтные ситуации, 
не поддается провокациям со стороны обучающихся, 
учитывает индивидуально-психологические особенности 
и интеллектуальные возможности. Кроме этого, прояв-
ляет взаимное уважение, признает допущенные ошибки. 
Формат «соперничество» представляет собой стремление 
студента не только выполнять требования и осваивать не-
обходимый уровень, но и изучать дополнительные мате-
риал. Преподаватель проявляет интерес, не препятствует 
познавательной активности студента, занимает позицию 
соучастия и поддержки. 

ВЫВОДЫ 
Анализ полученных данных позволяет говорить о 

том, что у 75 % респондентов в системе сценария меж-
личностных взаимоотношений со студентами домини-
рует высокий уровень продуктивности. Доминирует в 
ситуации общения уважение и внимание, учитывают 
особенности ситуации при принятии педагогических ре-
шений. При разборе сложных конфликтных ситуаций во 
время занятий и во внеучебной деятельности педагоги 
демонстрируют технологии сотрудничества. В общении 
со студентами используют обращения на «Вы» и сдер-
жанность в ситуации провокации. Для привлечения вни-
мания аудитории используют такие приемы, как пауза, 
юмор, случаи из личного педагогического опыта, инте-
ресные истории по теме занятия или в рамках ситуации. 
Задания на занятии распределяют в соответствии с осо-
бенностями темперамента и способностей. При органи-
зации взаимодействия используют объективный подход, 
опираясь на результаты академической успеваемости и 
уровень личного участия в решение поставленных за-
дач. Незначительная часть опрашиваемых, 25 % проде-
монстрировала средний уровень продуктивности сцена-
рия межличностных взаимоотношений. В большинстве 
случаев занятия строится на обязательном выполнении 
требований преподавателя, где оценивается конкретный 
результат. Обращаются педагоги по фамилии и на «Ты», 
отмечая при этом, что это, прежде всего дети и не сто-
ит выстраивать равные отношения, педагог всегда выше 
студента. Не считают необходимым учитывать и обра-
щать внимание на индивидуально-психологические осо-
бенности и способности в процессе организации и про-
ведения занятия. По их мнению, студенты находятся в 
равных условиях, не целесообразно выделять кого-либо 
из аудитории, так как это может привези к конфликтным 
ситуациям как в студенческой группе, так и с препода-
вателем. При анализе ситуации респонденты уверенны в 
том, что в некоторых ситуациях педагогического обще-
ния допустимо использование приказного и директив-
ного тона, что позволяет поддерживать дисциплину во 
время занятия. 

В процессе обсуждения основных типичных оши-
бок не удалось прийти к единому мнению. Респонденты 
сошлись в том, что серьезными недостатками являют-
ся: поспешные выводы об уровне готовности студента 
на уроке, использование угроз и приказного тона, не-
обоснованная критика и использование для обращения 
оскорбительных прозвищ. Резюмируя результаты ис-
следования необходимо отметить, что уровень общения 
преподавателя и студента напрямую зависит от сцена-
рия межличностного взаимодействия и является усло-
вием успешного освоения образовательной программы. 
Непременным условием совершенствования методики 
преподавания и повышения профессионального ма-
стерства педагогов является организация и проведение 
специальных занятий, включающих в себя диагностиче-
ские, просветительские и коррекционные мероприятия. 
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Аннотация. Каждый человек в мире имеет представление о семье. Семья является примером для дальнейшей 

жизни человека. Очень важно, чтобы взрослые были «эмоционально здоровыми» личностями, для того чтобы из-
бежать развития разных видов зависимостей. Наша статья посвящена теме эмоциональной зависимости женщин, 
состоящих в официально зарегистрированном браке. Эмоциональная зависимость рассматривается нами, как след-
ствие супружеского насилия, в которое зачастую попадают замужние женщины. В своей статье мы определили, как 
эмоциональная зависимость от партнёра может быть взаимосвязана с уровнем самоотношения у замужних женщин. 
В исследовании приняли участие 30 женщин, состоящих в официально зарегистрированном браке, стаж 5 лет, воз-
раст от 30–35 лет, без детей. Для статической обработки был проведен корреляционный анализ, после этого была 
построена корреляционная плеяда, по которой были выявлены достоверно значимые взаимосвязи. В результате про-
ведения корреляционного анализа мы установили, что ключевым показателем взаимосвязи эмоциональной зависи-
мости и самоотношением замужних женщин является глобальное самоотношение (p<0,01). Кроме этого, чем выше 
глобальное самоотношение, тем выше аутосимпатия; чем выше самопонимание, тем выше самоинтерес (p<0,01). 
Помимо этого, чем выше неуверенность в себе, тем ниже саморуководство; чем выше самоуважение, тем ниже эмо-
циональная опора на других; чем выше самоинтерес, тем ниже созависимость (p<0,01). На наш взгляд, это связано 
с тем, что эмоциональная зависимость достаточно тесно взаимосвязана с личностными особенностями женщин.

Ключевые слова: семья, эмоциональная зависимость между мужчинами и женщинами, супружеское насилие, 
созависимость, самоотношение, брак, глобальное самоотношение, самооценка, самоуважение, саморуководство, 
самоинтерес, самопонимание, аутосимпатия, образ «Я», самоуверенность.
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Abstract. Everyone in the world has an idea about family. The family is an example for the further life of a person. It is 

very important that adults are “emotionally healthy” individuals in order to avoid different types of addictions. Our article 
is devoted to the topic of emotional dependence of women who are officially married. Emotional dependence is considered 
by us as a consequence of marital violence, which married women often fall into. In our article, we have determined how 
emotional dependence on a partner can be interrelated with the level of self-attitude in married women. The study involved 
30 women who are officially married, 5 years of experience, aged 30–35 years and without children. For static processing, 
a correlation analysis was carried out, after which a correlation pleiade was built, according to which reliably significant 
relationships were identified. As a result of the correlation analysis, we found that the key indicator of the relationship 
between emotional dependence and the self-attitude of married women is the global self-attitude (p<0.01). In addition, the 
higher the global self-attitude, the higher the autosympathy; the higher the self-understanding, the higher the self-interest 
(p<0.01). In addition, the higher self-doubt, the lower self-leadership; the higher self-esteem, the lower emotional reliance 
on others; the higher self-interest, the lower codependency (p<0.01). In our opinion, this is due to the fact that emotional 
dependence is quite closely interrelated with the personal characteristics of women.

Keywords: family, emotional dependence between men and women, marital violence, codependency, self-attitude, 
marriage, global self-attitude, self-esteem, self-esteem, self-guidance, self-interest, self-understanding, autosympathy, self-
image, self-confidence.

ВВЕДЕНИЕ
Тема семейных взаимоотношений всегда была акту-

альной в любой период времени. Семья является наи-
важнейшей составляющей в жизни любого общества. 
Любой человек, в любом возрасте имеет представление 
о семье, семейных взаимоотношениях, поэтому это тема 
будет актуальна и интересна во все времена. На протя-
жении всей жизни любая семья хоть раз столкнётся с 
проблемами, агрессией, жестокостью, это неизбежно, но 
важно уметь преодолевать такие кризисы, уметь рабо-
тать над собой и над своими отношениями [1].

Создавая свою семью, чаще всего мы опираемся на 

тот формат отношений между мужчиной и женщиной, 
который мы видели в детстве. Если родители были «эмо-
ционально здоровыми» личностями и имели здоровые 
взаимоотношения друг с другом,  и с ребёнком в том чис-
ле, то это хорошее начало для формирования здоровой 
личности. Если же родители были «эмоционально нездо-
ровы», то это, в конечном итоге отразится на ребёнке, что 
в дальнейшем приведет к тому, что ребенок будет созда-
вать свою семью на основе тех знаний, которые получил в 
семье своих родителей. Следовательно, процент нездоро-
вых семей будет расти, что и будет приводить к разводам, 
конфликтам, ссорам, а также насилию [2]. 
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Ещё одним фактором неудачного супружества явля-
ются личностные качества партнёров. Очень важно, что-
бы супруги находились в гармонии между собой, умели 
договариваться, идти на компромиссы. Также очень важ-
но, чтобы партнёры имели необходимые друг для друга 
качества, черты, для того чтобы не было разногласий по 
поводу того или иного вопроса. Взгляды на жизнь так-
же имеют одну из наиболее важных ролей, если взгля-
ды разные, то труднее будет придти к чему-то общему. 
Жизненные ценности также должны совпадать, во избе-
жание конфликтов. Если не учитывать все эти моменты, 
то это может привести к распаду семьи, а что еще хуже – 
к супружескому насилию [3]. Причем это насилие может 
исходить как с мужской стороны, так и с женской.

В нашем исследовании мы рассматриваем современ-
ные семьи, а именно женщин, которые находятся в браке 
определённое количество времени и имеют эмоциональ-
ную зависимость от своего партнёра. Исследование на-
правлено на то, чтобы определить, как эта зависимость 
может быть взаимосвязана с самоотношением женщин, 
находящихся в таких отношениях. 

В настоящее время созависимость и эмоциональная 
зависимость являются одними из наиболее распростра-
ненных проблем, которые способны помешать полноцен-
ной жизни людей. Созависимость и эмоциональная зави-
симость – это важная и сложная проблема, которая тесно 
связана с психическим благополучием человека и имеет 
огромные последствия для людей [4].  Нарушения межлич-
ностных отношений представляют собой серьезную про-
блему для людей, желающих остаться в обществе, социу-
ме, тем самым мешая ему вести полноценную жизнь [5; 6].

Созависимость в отношениях между партнёрами мо-
жет препятствовать способности человека испытывать 
положительные эмоции, а также может помешать ему 
реализовать свой собственный потенциал [7].

Зачастую происходит так, что во взрослом возрасте 
созависимость начинает появляться, когда два человека, 
имеющие созависимые черты, выстраивают друг с дру-
гом тесные связи. Каждый человек в этих отношениях 
внесет определенное количество всего необходимого, 
чтобы создать психологически независимую личность.

Когда ни один из партнёров не может почувствовать 
себя абсолютно независимо от другого, тогда между 
партнёрами возникает такая тенденция, как держаться 
друг за друга, не смотря ни на что. Таким образом, вни-
мание каждого из партнёров сосредоточено на личности 
их партнёра, но никак не на самом себе. Зачастую люди, 
находящиеся в любовных взаимоотношениях, начинают 
устанавливать друг над другом определённый контроль, 
обвиняют в своих проблемах, неудачах партнёра, пыта-
ются подстроить под себя своего партнёра, а также ви-
нят в неверности и устраивают на этом фоне скандал. 
Людей такого типа волнует не собственный личностный 
рост или внутренние переживания, а скорее благополу-
чие своего партнёра [8; 9].

Созависимость является зеркальным отражением эмо-
циональной зависимости. Об этом говорит большинство 
ученых, так как их понятия во многом схожи, а различие 
состоит лишь в том, что зависимость может проявляться 
по отношению к неодушевленным предметам, а созави-
симость всегда относится по отношению к живым объек-
там. Поэтому в данной работе, мы будем рассматривать и 
говорить о созависимости, как об эмоциональной зависи-
мости, эти понятия будут тождественны [10; 11; 12].

Мы будем придерживаться понятия 
Е. В. Емельяновой, что созависимость – это «эмоцио-
нальная зависимость одного человека от значимого для 
него другого» [13].

Основная проблема изучения взаимоотношений 
между супругами состоит в том, что люди не готовы 
соглашаться с тем, что они находятся в зависимых от-
ношениях, что их отношения не такие идеальные, как 
они себе представляют. Они не видят проблемы, что всё 
чаще приводит к тому, что браки распадаются, либо же 

появляется определённого рода насилие, зависимость, 
которая держит абсолютно разных людей друг с другом.

В. С. Езин пришёл к выводу, что для созависимых 
женщин характерно формирование неадекватного обра-
за «Я», в отличие от женщин, не имеющих созависимые 
черты. Он пишет, что: «этот неадекватный образ «Я» 
может проявляться в заниженной самооценке женщин, 
в эмоциональной неустойчивости и зависимости от ре-
ферентной группы и социального окружения, в стремле-
нии манипулировать и занимать позицию жертвы» [14].

К аналогичным выводам пришла В. С. Бальзамова: 
«у созависимых женщин возникает проблема с понима-
нием того кто она есть на самом деле». Помимо этого, в 
своём исследовании автор утверждает, что созависимым 
женщинам зачастую свойственны нейротичные типы 
темперамента, такие как холерик или меланхолик, что 
определённо имеет место быть. Также автор выделила 
основные психологические особенности Я-концепции 
созависимой женщины [15]:  «низкая самооценка; ком-
пульсивный контроль других; спасение других;  посто-
янное чувство страха; ведущая психологическая защита 
– отрицание; психосоматика; изменение ценностей; эмо-
циональная ненасыщенность».

Я. С. Сунцова в своём исследовании рассматривала 
особенности эмоциональной сферы женщин трех групп: 
женщины со средним уровнем созависимости, женщины 
с высоким уровнем созависимости и женщин с очень вы-
соким уровнем созависимости. В результате были сфор-
мулированы следующие выводы:

1 Обычно женщины со средним уровнем созависи-
мости склонны к деструктивному поведению, исполь-
зованию насилия как средства контроля над другими и 
причинению вреда другим. Изменение обстоятельств 
может помешать им переключиться между программа-
ми поведения.

2 Женщины с высоким уровнем созависимости ча-
сто демонстрируют агрессивное поведение, применяют 
силу, причиняют вред другим и изо всех сил пытаются 
адаптироваться к изменениям в модели поведения.

3 Женщины с очень высокой степенью созависимости 
склонны испытывать тревогу из-за незначительных про-
блем, обладают средним уровнем устойчивости к неуда-
чам и боятся трудностей, которые сопутствуют этому. Они 
демонстрируют агрессивное поведение и изо всех сил пы-
таются адаптироваться к новым моделям поведения.

В итоге, Я. С. Сунцова определяет, что женщины с 
высоким и очень высоким уровнем созависимости име-
ют более низкую самооценку и трудности с принятием 
и пониманием своих эмоций, чувств, желаний. Данные 
типы женщин склонны к тому, чтобы питать чувство не-
нависти к себе, отображая такие эмоции, как вина и гнев, 
испытывая при этом возможную депрессию [16].

Все эти исследования вносят определённый вклад в 
развитие нашей работы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью работы является изучение взаимосвязи само-

отношения замужних женщин и склонности к эмоцио-
нальной зависимости.

Эмпирическое исследование было проведено на вы-
борке из 30 женщин, состоящих в браке 5 лет, без детей, 
в возрасте от 30 до 35 лет.

Для выявления уровня межличностной зависимости 
нами использовалась методика Р. Гиршфильда «Тест на 
межличностную зависимость». Для выявления наличия 
созависимых черт у замужних женщин мы использовали 
методику Е. Сигитовой, П. Гавердовской «Тест на уро-
вень эмоциональной зависимости в отношениях». Для 
выявления уровня самоотношения у женщин, состоя-
щих в браке, нами был применен опросник «Опросник 
самоотношения» В. В. Столина. 

Для обработки данных были использованы програм-
мы Excel и IBM SPSS Statistics 23. Чтобы определить вза-
имосвязь между показателями, мы использовали корреля-
ционный анализ с построением корреляционной плеяды.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами получены следующие результаты по выбран-

ным методикам:
1 По первой методике «Тест на межличностную зави-

симость» (Р. Гиршфильт.), которая имеет три шкалы: эмо-
циональная опора на других, неуверенность в себе и стрем-
ление к автономии, мы пришли к выводу, что наивысшим 
показателем является эмоциональная опора на других 
(42,8), а наименьшим – стремление к автономии (29,6). 

2 По второй методике Е. Сигитовой «Тест на уровень 
эмоциональной зависимости в отношениях», наивыс-
ший показатель был обнаружен в шкале «ярко выражен-
ный созависимый характер» (9,3).

3 Третья методика «Опросник самоотношения» 
(В. В. Столин) имеет 12 шкал. Самые высокие баллы об-
наружены в шкалах: глобальное самоотношение (19,3), 
ожидаемое отношение от других (10,4) и самоинтерес 
(10,1). А низкие баллы наблюдаются в шкале самопони-
мание (3,2).

На основании полученных результатов нами был 
применён корреляционный анализ (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда взаимосвязи уров-
ня эмоциональной зависимости и самоотношением, где:

1 – глобальное  самоотношение, 2 – самоуважение, 
3 – аутосимпатия, 4 –ожидаемое отношение от других, 
5 – самоинтерес, 6 – самоуверенность, 7 –отношение 
других, 8 – самопринятие, 9 – саморуководство, 10 – 
самообвинение, 11 – самоинтерес, 12 – самопонимание 
13 –неуверенность в себе, 14 – эмоциональная опора на 
других, 15 – созависимость)

____  - положительная корреляция (p<0,01)
------  - отрицательная корреляция (p<0,01)

(составлено авторами)

Исходя из рисунка видно, что взаимосвязь между ис-
следуемыми показателями действительно существует на 
уровне значимости p<0,01.

Для статической обработки был проведен корреляци-
онный анализ, после этого была построена корреляцион-
ная плеяда, по которой были выявлены достоверно значи-
мые взаимосвязи. В ходе исследования нами установлено, 
что ключевым показателем в плеяде является глобальное 
самоотношение. Под глобальным самоотношением по-
нимается: «особое аффективное образование личности, 
которое является результатом интеграции самопознания 
и эмоционально-ценностного самоотношения, либо же 
общее чувство «за» или «против» себя как совокупность 
позитивных и негативных моментов самоотношения» 
[17]. Такое самоотношение включает в себя веру в свою 
успешность в каких-либо делах или отношениях с дру-
гими людьми. Например, в корреляционной плеяде гло-
бальное отношение связано с ожидаемым отношением 
от других и самопринятием. Это свидетельствует о том, 
что каким образом женщина относится к своей личности, 
такого отношения от других она и ждёт. Если она не при-
нимает себя полностью и, тем самым, её самоотношение 
плохое, то она не будет видеть в отношениях с людьми 
плохие намерения. А что касается хорошего отношения 
от окружающих людей, то такие люди зачастую убежде-

ны в том, что это проявление ради какой-то выгоды [18]. 
Кроме этого, чем выше глобальное самоотношение, 

тем выше аутосимпатия. Женщина с повышенной ауто-
симпатией довольна своими внешними данными, свои-
ми чертами характера и поведением. Довольство всеми 
этими компонентами напрямую влияет на глобальное 
самоотношение. Также это будет влиять на то, как она 
ощущает себя в обществе во взаимодействии с другими 
людьми и в близких отношениях с партнёром.

Чем выше неуверенность в себе, тем ниже саморуко-
водство. Действительно, чем более женщина не уверена 
в себе, тем менее она самостоятельна в своих действиях, 
тем более она подвержена давлению со стороны окружа-
ющих и, соответственно, ей сложно управлять собствен-
ным поведением. Понятие саморуководства тожде-
ственно с понятием самостоятельности, автономности. 
И действительно, человек, который сомневается в своих 
возможностях и решениях попросту не может отличать-
ся высоким уровнем саморуководства. Прослеживается 
также то, что чем выше созависимость, тем ниже само-
понимание. Женщина, которая плохо понимает свои 
потребности, мотивы поведения, а также не осознаёт 
собственных ценностей, наиболее склонна к созави-
симости. Женщина с низким уровнем самопонимания 
склонна излишне привязываться и быть поглощённой 
своим партнёром, так как ей проще постоянно смещать 
фокус внимания с себя на другого человека и больше ин-
тересоваться решением его проблем, а не своих.

Кроме этого, чем выше самоуважение, тем ниже эмо-
циональная опора на других. Мы делаем вывод, что чем 
больше уважения к себе имеет женщина, тем меньше она 
эмоционально опирается на других. Не имея достаточ-
ной внутренней эмоциональной опоры, женщина склон-
на сливаться с тем, кто ей симпатичен. Отсюда и выли-
вается то, что такая женщина мало обращает внимания 
на себя, а как следствие, она плохо осознаёт свои поло-
жительные и негативные эмоции и зачастую закапывает 
их в себе, видя, что такое проявление чувств партнёра 
не устраивает. Также прослеживается, что чем выше 
самоинтерес, тем ниже созависимость. Самоинтерес 
представляет собой направленность внутрь себя, к сво-
им чувствам и мыслям. Также он включает в себя посто-
янное изучение внутреннего мира, своих возможностей, 
что ведёт к росту личностного потенциала. Получается, 
что созависимая женщина обладает низким самоинте-
ресом. Это связано с «растворением» своей личности в 
партнёре. Она проявляет больше интереса к нему; к его 
внутреннему миру, ценностям, мировоззрению, к его 
проблемам. И тогда у такой женщины совершенно не 
остаётся времени подумать о себе, в виду сильной по-
глощённости другим человеком. 

Чем выше самопонимание, тем выше самоинтерес. 
Таким образом, чем больше интереса к себе проявляет 
женщина, тем лучше она будет осознавать свои чув-
ства, мысли и ценности, чётко знать свои интересы, по-
требности, цели и действовать в соответствии с ними. 
Напрямую связаны между собой самопринятие и само-
уверенность. Самопринятие подразумевает под собой 
осознавание и принятие как положительных, так и отри-
цательных качеств. Такая женщина осознаёт свои спо-
собности, возможные реакции на различные ситуации и 
позволяет себе проживать жизнь так, как она чувствует. 
В таком случае она будет самоуверенна в себе, потому 
что не боится собственных проявлений в обществе и лег-
ко справляется с возникшими неудачами и трудностями.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты нашего исследования подтверждают вы-

воды Г. Ф. Тулитбаевой и Р. Р. Галиевой, которые приш-
ли к выводу, что наиболее распространенной категорией 
среди замужних женщин является резко выраженный 
уровень созависимости (40 %). Женщины, зависимые в 
отношениях от других, испытывают угрызения совести, 
если делают что-то для себя, особенно если это прино-
сит им удовольствие, иногда фокусируются на другом 
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человеке до такой степени, что предают забвению дру-
гие взаимоотношения, скрывают свои чувства от других 
и т. п. Несколько меньший процент у замужних женщин, 
имеющих умеренно выраженный уровень (39 %). Время 
от времени такие женщины могут концентрироваться на 
одном человеке, испытывать чувство вины, когда посту-
пают по-своему, беспокоиться и пытаться избегать ситу-
аций, приводящих к конфликту [19]. 

Результаты, полученные М. Ю. Рогозиной и свиде-
тельствующие о том, что показатели ярко выраженного 
чувства «за» по отношению к себе влияют на глобальное 
самоотношение женщин [20], подтверждаются  нашим 
исследованием.

Результаты нашего исследования подтверждают вы-
воды Е. А. Володарской, которая пришла к выводу о 
том, что созависимые женщины зачастую направлены 
на других людей. Это говорит о том, что респонденты 
стараются выполнить желания других и удовлетворить 
их потребности в ущерб своим собственным [21]. 

ВЫВОДЫ
В ходе исследования нами установлено, что ключе-

вым показателем взаимосвязи эмоциональной зависимо-
сти и самоотношением замужних женщин является гло-
бальное самоотношение (p<0,01). Кроме этого, было об-
наружено, что чем выше глобальное самоотношение, тем 
выше аутосимпатия; чем выше самопонимание, тем выше 
самоинтерес (p<0,01). Чем выше  неуверенность в себе, 
тем ниже саморуководство; чем выше самоуважение, тем 
ниже эмоциональная опорой на других; чем выше само-
интерес, тем ниже  созависимость (p<0,01). Мы делаем 
вывод, что такие личностные особенности, как самоотно-
шение, самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес, соза-
висимые черты, играют основную роль в развитии эмо-
циональной зависимости у женщин. Многое зависит от 
того, какую самооценку будет иметь женщина, будет ли 
она уважать себя, за свои какие-то поступки, будет ли ее 
отношение к себе обоснованным и позитивным, а также 
будет ли она иметь ярко выраженные созависимые черты. 
Всё это непременно может повлиять на развитие эмоцио-
нальной зависимости в семейных отношениях.

Перспективой дальнейших изысканий является про-
ведение исследования среди женатых мужчин, с целью 
выявления их самоотношения и уровня эмоциональной 
зависимости с последующей разработкой тренинговой 
программы по работе с людьми, имеющими высокий 
уровень созависимости. 
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Аннотация. Пандемия новой коронавирусной инфекции и происходящие в стране события повлекли за собой по-

вышение уровня тревожности. Насколько удачно индивид сможет преодолеть проблему, настолько эффективно он 
сможет восстановить психологическое благополучие, поэтому актуальность изучения уровня безнадежности у насе-
ления и выбор ими копинг-стратегий по преодолению кризисных ситуаций, ставшее целью настоящего исследования, 
не вызывает сомнения. Сбор материала проводился в феврале-марте 2023 г. Первую группу составили условно здо-
ровые граждане. Выборка случайная (n=370 человек: 96 мужчин и 274 женщины, достигшие 18 лет). Вторую группу 
исследования составили люди с психическими расстройствами, проходившими стационарное лечение психоневроло-
гическом диспансере г. Череповца. Сплошным методом в феврале-марте 2023 г. опрошено 166 лиц с психическими 
расстройствами.  Программа исследования представлена: 1) «Шкалой безнадежности» А. Т. Бека. 2) «Методика диа-
гностики копинг-механизмов» Э. Хейма (адаптирована в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, под 
руководством д.м.н. профессора Л. И. Вассермана). В результате проведенного исследования мы не выявили стати-
стически значимой разницы в выборе когнитивного, эмоционального и поведенческого копинга у здоровых горожан и 
лиц с психическими расстройствами. Адаптивные формы выбирает половина (когнитивные 45,9 % и эмоциональные 
59,7 %) опрошенных горожан. Однако среди поведенческих копингов адаптивные формы выбирает только каждый 
третий (35,8 %). Неадаптивные – каждый третий горожанин (когнитивный 34,7 %, эмоциональный 32,5 % и поведен-
ческий 25,8 %). Относительно адапивный копинг выбирает: когнитивный 19,4 %, эмоциональный 7,8 % и поведен-
ческий 38,4 % опрошенных. Результаты анализа факторов, влияющих на выбор личностью стратегии совладания с 
трудной жизненной ситуацией, могут быть использованы при разработке и реализации программ реабилитационной 
помощи как лицам с психическими расстройствами, так и всем нуждающимся в подобной помощи.

Ключевые слова: копинг-стратегия; уровень безысходности; социальный статус; лицо с психическим расстройством.
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ВВЕДЕНИЕ
Распространение пандемии новой коронавирусной 

инфекции унесло жизни сотен тысяч людей, оказало 
негативное влияние на физическое и психическое здо-
ровье. В то же время Россия столкнулась не только с 
возрастающим экономическим и политическим давле-
нием других стран, но и с началом специальной военной 
операцией, повлекшей за собой новые риски: потерю 
близких людей и возникновение стойкой утраты трудо-
способности, возрастание уровня тревоги, переизбыток 
негативной информации, усиливающиеся конфликты на 
религиозной, культурной и национальной основе. Все 
это ведет к распространению как ситуативных психо-
логических состояний, так и более глубинных и долго-
срочных явлений. 

В 1894 г. З. Фрейд вводит понятие «защита», а уже в 
1936 г. А. Фрейд описывает формы поведения, выполня-
ющие защитную функцию. Само понятие coping впервые 
использовал американский психолог Л. Мерфи (1962) в 
детской практике, а чуть позже Р. Лазарус и С. Фолкман 
(1966) в рамках транзактной модели стресса. Под копин-
гом авторы понимали самооценку индивида, запросы 
среды и возможности по удовлетворению этих запросов. 
Иными словами, копинг – это «постоянно изменяющие-
ся когнитивные и поведенческие способы преодоления 
специфических внешних и внутренних требований, ко-
торые оцениваются человеком как значительные или 
превосходящие его возможности» [3, С. 243]. В наши 
дни в понятии копинга ничего не изменилось. Это форма 
поведения, которую индивид демонстрирует, и те ког-
нитивные усилия, которые он применяет при этом для 
совладения с требованиями социума. Синонимом поня-
тия «копинг» является понятие «осознанная стратегия 
совладания» или стратегия действий, предпринимаемых 
человеком в ситуации угрозы, относящихся к его физи-
ческому, личному и социальному благополучию [4]. 

Р. Лазарус и С. Фолкман предложили классифика-
цию копинга [4]: 

1. По эмоциональному и проблемному критерию: 
1.1. эмоционально-фокусированный (изменение эмо-

циональной реакции). Это может быть помощь окру-
жающих, оздоровительные практики. Применяется при 
слабом контроле ситуации или в случае, если источник 
стресса не может быть устранен [5, c.425]. 

1.2. проблемно-фокусированный (направлен на пре-
одоление проблемы или изменение ситуации, вызвав-
шей стресс). Это постановка цели, поиск информации 
и ресурсов для устранения проблемы и стрессогенных 
факторов. Применяется при владении ситуацией и при 
возможности ее изменения.

2. По когнитивному или поведенческому критерию: 
2.1. скрытый внутренний (когнитивное решение про-

блемы путем изменения негативной ситуации, вызыва-
ющей стресс); 

2.2. открытый поведенческий (действия (поведение) че-
ловека, направленное на изменение неприятной ситуации). 

3. По критерию успешности и неуспешности: 
3.1. успешный (стратегии, приводящие к устранению 

стрессовой ситуации); 
3.2. неуспешный (стратегии, препятствующие устра-

нению стрессовой ситуации). 

Копинг проявляется на когнитивном, эмоциональ-
ном и поведенческом уровне и зависит от характери-
стик как самой личности, так и от конкретной ситуации 
и наличии или отсутствии поддержки окружающих. 
Важным будет являться то, насколько человек осозна-
ет возникшие сложности, насколько он знает страте-
гии их преодоления и умеет применять их на практике. 
Структура копинг-процесса выглядит следующим обра-
зом: 1) человек воспринимает стресс и интерпретирует 
обстоятельства его возникновения (восприятие стресса 
и когнитивная оценка); 2) выработка стратегий преодо-
ления; 3) оценка полученных результатов. Таким обра-
зом, копинг-стратегии выполняют две основные функ-
ции: регуляции эмоций и решение проблем, ведущих к 
стрессовым ситуациям.

Р. Лазарус и С. Фолкман [4] выделяют основные фор-
мы копинг-стратегии:

1. анализ ситуации и ее последующее изменение;
2. готовность к риску или конфронтация;
3. признание своей ответственности за возникнове-

ние проблемы и поиск пути ее решения;
4. регулирование своих эмоций и действий;
5. выделение достоинств текущей ситуации;
6. обращение к помощи окружающих;
7. уменьшение значимости ситуации;
8. избегание проблемы.
Моос и Шеффер [6], классифицируя копинг-страте-

гии, выделили три основных составляющих. Во-первых, 
это оценка значимости случившейся ситуации; во-
вторых, это проблема и необходимые действия, которые 
необходимо предпринять для преодоления стресса; и 
в-третьих, поддержание эмоционального равновесия. 

Кроме того, копинг-стратегии могут быть адаптив-
ными, снижающие стресс и вызывающие положитель-
ные эмоции [7, c. 145]. Они позволяют совершенствовать 
навыки решения проблем и помогают контролировать 
ситуацию. Это может быть поддержка родственников и 
друзей, спорт и др. Напротив, неадаптивные копинги не 
только не способны эффективно снять стресс, но и могут 
усугублять негативные эмоции и поведение, усиливать 
чувство беспомощности, безнадежности. Здесь мы можем 
говорить об избегании или отрицании проблемы, употре-
блении ПАВ, причинение вреда себе и др. [8, c. 159].

П. Крамер [9] выделил два основных критерия, по ко-
торым различают копинг-стратегии. Осознанность (бес-
сознательный характер) и произвольность (непроизволь-
ные реакции). Последние обусловлены индивидуальными 
различиями в темпераменте и поведении индивида. Позже 
был выделен третий критерий – направленность на иска-
жение (пересмотр состояния). Искажение происходит при 
неосознанном желании избежать негативных эмоций.

Человек при решении возникших проблем может ис-
пользовать одну или несколько стратегий одновременно 
[10]. На выбор стратегий преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций личностью оказывают влияние внутрен-
ние (эмоциональная устойчивость, тип высшей нервной 
деятельности) и внешние факторы. И. В. Камыкина [11] 
указывает на изменение репертуара стратегий в зависи-
мости от возраста. Автор считает, что с возрастом лич-
ность приобретает возможность контролировать ситуа-
цию. Для людей молодого и зрелого возраста характер-

in Cherepovets. 166 persons with mental disorders were interviewed using a continuous method in February-March 2023. 
The research program is presented: 1) The “Scale of hopelessness” by A. T. Beck. 2) “Methods of diagnosis of coping 
mechanisms” by E. Heim (adapted at the V. M. Bekhterev Psychoneurological Institute, under the guidance of Professor 
L. I. Wasserman, MD). As a result of the study, we did not find a statistically significant difference in the choice of cognitive, 
emotional and behavioral coping in healthy citizens and people with mental disorders. Adaptive forms are chosen by half 
(cognitive 45.9 % and emotional 59.7 %) of the surveyed citizens. However, among behavioral copings, only one in three 
(35.8 %) chooses adaptive forms. Maladaptive – every third citizen (cognitive 34.7 %, emotional 32.5 % and behavioral 
25.8 %). Relatively adaptive coping is chosen by: cognitive 19.4 %, emotional 7.8 % and behavioral 38.4 % of respondents. 
The results of the analysis of factors influencing the choice of a person’s coping strategy with a difficult life situation can be 
used in the development and implementation of rehabilitation assistance programs for both persons with mental disorders 
and all those in need of such assistance.

Keywords: coping strategy; the level of hopelessness; social status; a person with a mental disorder.
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но активное психологическое преодоление стрессовых 
ситуаций, тогда как для детей и пожилых лиц, либо еще 
не приобревших, либо уже утративших часть жизненных 
сил, – пассивное. При этом женщины, более эмоциональ-
но реагирующие на стресс, в трудных эмоциональных 
состояниях чаще выбирают пассивное приспособление, 
изменение собственной позиции. Они готовы надеяться 
и ждать лучшего исхода. В отличие от них мужчины в 
сложных ситуациях готовы сконцентрироваться на физи-
ческой активности, они стремятся изменить мир. Однако 
нами такой закономерности не выявлено.

З. В. Бутаев [12], изучая молодежь, приходит к выводу, 
что большинство опрошенных в решении сложной жиз-
ненной ситуации выбирают конфронтационный копинг 
(76 %) и социальную поддержку (69 %). Чуть менее поло-
вины прибегают к самоконтролю (48 %), положительной 
переоценке (44 %) и планированию решению проблемы 
(43 %). Каждый пятый выбирает либо бегство-избегание 
(21 %), либо дистанцирование (19 %). Принимают на себя 
ответственность только 5 % опрошенных.

По мнению авторов [13, c. 85] советская система 
привила российскому обществу чувство безнадежности 
и отчаяния, заставив многих обратиться к религии для 
преодоления сложной жизненной ситуации. Считается, 
что религиозная вера способна справиться с тревогой, 
стрессом и неуверенностью в собственных силах [14; 
15; 16] и многие используют религию, как стратегию в 
преодолении трудной жизненной ситуации.

Е. И. Чехлатый [17] приводит данные о том, что 
больные неврозами реже здоровых людей используют 
адаптивные формы поведения (эмоциональные и пове-
денческие формы). Чаще они используют неадоптивные 
(48 %) формы копинга, только каждый четвертый при-
меняет адаптивные формы (25 %), а каждый третий-
четвертый (27 %) использует относительно адаптивные 
копинги. В отличие от них здоровые чаще (62 %) при-
бегают к адаптивным формам преодоления стрессовых 
ситуаций, реже применяют неадаптивные (26 %) и отно-
сительно адаптивные (12 %). Автор приводит похожие 
данные о низкой религиозности пациентов. Так, религи-
озность в качестве копинга выбрали лишь 4 % пациен-
тов. В группе здоровых в сложных жизненных ситуаци-
ях к религии обращались чаще, чем в группе людей с 
психическими расстройствами.

Таким образом, насколько удачно индивид сможет 
преодолеть проблему, настолько эффективно он сможет 
восстановить психологическое благополучие. Поэтому 
актуальность изучение уровня безнадежности у насе-
ления и выбор ими копинг-стратегий по преодолению 
кризисных ситуаций, ставшее целью настоящего иссле-
дования, не вызывает сомнения.

МЕТОДОЛОГИЯ
Базой исследования послужил г. Череповец. Сбор 

материала проводился независимыми интервьюерами, 
имеющими незаконченное высшее социологическое об-
разование, в феврале-марте 2023 г. Выборка случайная 
(n=370 человек: 96 мужчин и 274 женщины, достигшие 
18 лет), когда каждый представитель совокупности имел 
равную вероятность быть отобранным.

Вторую группу исследования составили люди с пси-
хическими расстройствами, проходившими стационар-
ное лечение в бюджетном учреждении здравоохранения 
Вологодской области «Вологодский областной психонев-
рологический диспансер №1» г. Череповца (главный врач 
В. А. Воронов). Сплошным методом в феврале-марте 2023 
г. опрошено 166 лиц с психическими расстройствами (94 
мужчины и 72 женщины), достигшие 18 лет. Обязательным 
условием для участия в исследовании явилось доступность 
для обследования: отсутствие острого состояния деком-
пенсации; отсутствие воздействия побочных эффектов 
медикаментов на состояние сознания в текущий момент. 
Отбор пациентов проводился лечащим врачом.

Всего опрошено 536 человек (190 мужчин и 346 жен-
щин). От участия в исследовании никто не отказался.

Программа исследования представлена: 
1) «Шкалой безнадежности» А. Т. Бека [1]. Шкала 

построена в форме 20 утверждений, которые отражают 
отношение к будущему, с которыми респондент выра-
жает свое согласие или несогласие. В результате иссле-
дователь получает возможность оценить выраженность 
негативного отношения к субъективному будущему, что 
косвенно является индикатором суицидального риска.

2) «Методика диагностики копинг-механизмов» 
Э. Хейма (адаптирована в Психоневрологическом инсти-
туте им. В. М. Бехтерева, под руководством д.м.н. профес-
сора Л. И. Вассермана) [2]. Методика позволяет оценить 
26 ситуационно-специфических вариантов копинга, рас-
пределенных в соответствии с когнитивной, эмоциональ-
ной, поведенческой сферами психической деятельности. 
Противопоказаний к использованию методики нет.

При интерпретации полученных данных учитывали 
качественные характеристики и рассчитывали количе-
ственные показатели. Установление 95 % доверитель-
ных интервалов (ДИ) для частот и долей проводили 
методом Fisher. Статистическую обработку результатов 
анкетного опроса проводили с помощью программного 
обеспечения SPSS-17.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение опрошенных по социально-демогра-

фическим признакам представлено в таблице 1 (*все та-
блицы составлены авторами).

Таблица 1 – Социально-демографические характери-
стики опрошенных, (%)*

Лица с психическими расстройствами представлены 
как мужчинами (56,6 %), так и женщинами (43,4 %), тру-
доспособного возраста (78,3 %). Средний возраст соста-
вил 39,3494 лет, sd= 1,76659. Со средним (59 %: среднее 
общее – 24,1 %, среднее профессиональное – 34,9 %) и 
неполным средним (27,7 %) уровнем образования и низ-
ким социальным статусом. Так, чуть менее половины из 
них (44,6 %) не работают, имея статус пенсионера или ин-
валида (25,3 %) и безработного (19,3 %). Другая полови-

SVETLICHNAYA Tatiana Gennadievna and others
DETERMINANTS OF THE CHOICE OF COPING ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 5.3.1. 225

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

на, занятая трудовой деятельностью, в основном (50,6 %) 
представлена рабочими, а учитывая их низкий образова-
тельный статус, можно предположить, что задействованы 
они на низкоквалифицированной работе. Каждый четвер-
тый живет за чертой бедности и денежных средств не хва-
тает даже на еду (26,5 %) и одежду (32,5 %).

Только каждый третий человек с психическим рас-
стройством имеет семью (30,1 %) и детей (36,1 %). 
Верующими себя считают менее половины опрошенных 
(39,8 %). При этом оценивающие себя как верующие все 
причисляют себя к Православной конфессии. Нарушения 
психического здоровья лиц, принявших участие в иссле-
довании, в основном обусловлены расстройствами ши-
зофренического спектра (F20) – 55,4 %; расстройствами 
личности и поведения, обусловленными болезнью, по-
вреждением или дисфункцией головного мозга (F07) – 
20,5 %, и невротические, связанные со стрессом, и со-
матоформные расстройства (F40) – 24,1 %. По своему 
нозологическому составу обследованные лица с психи-
ческими нарушениями соответствовали фактическому 
соотношению пациентов с психическими нарушениями, 
пролеченные в стационарных подразделениях психиа-
трической службы.

Группа здоровых людей чаще (p=0,000) представле-
на женщинами (74 %), чем мужчинами (26 %), трудо-
способного (96,2 %) возраста (p=0,003). Средний воз-
раст составил 33,9243 лет, sd=1,23017. Здоровые люди 
чаще (p=0,000) получают высшее образование (36,8 % 
против 13,3 % соответственно). Они реже (p=0,000) вхо-
дят в группу безработных (34,1 % против 44,6 %), при 
этом эта социальная группа будет отличаться по своей 
структуре. Здесь меньше доля пенсионеров (6 % против 
25,3 % соответственно) и безработных (12,4 % против 
19,3 % соответственно). В группе работающих респон-
дентов преобладают специалисты (21,1 % против 2,4 %), 
бизнесмены (4,3 % против 2,4 % соответственно). По 
уровню дохода группы также отличаются между собой 
(p=0,000). В группе здоровых людей половина распола-
гает денежными средствами, необходимыми для обеспе-
чения себя и своей семьи продуктами питания и одеж-
дой (51,8 %) и каждый пятый (27,6 %) копит на крупные 
покупки. Необходимо отметить, что статистически зна-
чимо меньше лиц, кому не хватает денежных средств на 
продукты питания (3,8 % против 26,5 % соответственно) 
и одежду (13 % против 32,5 % соответственно). В 3,2 
раза чаще (3,8 % против 1,2 % соответственно) имеют 
полный материальный достаток.

По семейному статусу группы полностью сопостави-
мы (p=0,003), как и по отсутствию детей. При этом отме-
чается статистически значимые различия в количестве 
детей в семьях лиц с психическим расстройством и здо-
ровых людей (p=0,000). В семьях людей с психическими 
расстройствами чаще воспитывают одного (27,7 % про-
тив 8,6 % соответственно) ребенка, тогда как в семьях 
здоровых – двух (21,6 % против 7,2 % соответственно), 
трех и более (6 % против 1,2 % соответственно) детей. 
Анализируя отношение к вере, мы не выявили статисти-
чески значимых отличий (p=0,078).

У половины (48,9 %) горожан сформированы по-
зитивные ожидания относительно своего будущего. У 
второй половины (51,1 %) отсутствует вера в успех ре-
шения возникающих проблем, будущее им кажется не-
определенным или негативным. У них сформирована 
легкая (31 %), умеренная (14,9 %) или тяжелая (5,2 %) 
безнадежность (рисунок 1). 

Рисунок – 1 Уровень безнадежности у опрошенных, 
(%), χ²=12,37; p =0,006

 (составлено автором)

В дальнейшем мы изучили, какие же когнитивные 
стратегии выбирают здоровые горожане и лица, страда-
ющие психическими расстройствами (табица 2).

Таблица 2 – Факторы предиспозиции и их влияние 
на выбор когнитивной копинг-стратегии (%, 95 % ДИ)*

Результаты проведенного нами исследования не под-
твердили наличие достоверной разницы в выборе ког-
нитивного копинга у здоровых и лиц с психическими 
расстройствами. По нашим данным, чуть менее поло-
вины (45,9 %) опрошенных (30,8 % здоровых и 43,4 % 
лиц с психическими расстройствами; p=0,135) выбира-
ют адаптивный вариант когнитивных копинг-стратегий. 
Каждый третий (34,7 %) выбирает неадаптивный копинг 
(30,8 % здоровых и 43,4 % лиц с психическими рас-
стройствами). При этом каждый пятый (19,4 %) выбира-
ет относительно адаптивный копинг (20,5 % здоровые и 
16,8 % лица с психическими расстройствами).

На выбор когнитивной стратегии не влияют такие ха-
рактеристики, как пол (p=0,098). Причем как у здоровых 
(χ²=0,77; p=0,680), так и у лиц с психическими расстрой-
ствами (χ²=2,91; p=0,233) мужчин и женщин не выявле-
но статистически значимой разницы в выборе формы 
когнитивной стратегии. Похожие значения мы полу-
чили, сравнивая полученные результаты у лиц с психи-
ческими расстройствами и здоровых женщин (χ²=0,01; 
p=0,925) и мужчин (χ²=2,04; p=0,152).

Мы не выявили такой закономерности и в зависи-
мости от возраста (p=0,494). Так, здоровая и молодежь 
(согласно классификации ВОЗ 18–44г.) с психически-
ми расстройствами (χ²=3,87; p=0,144), средний возраст 
(45–59 лет) (χ²=0,57; p=0,752) и люди пожилого возрас-
та (60 лет и старше) (χ²=2,40; p=0,301) одинаково часто 
выбирают адаптивные, относительно адаптивные и не-
адаптивные когнитивные копинг-стратегии. Те же тен-
денции мы выявили, рассматривая отдельно группу (все 

СВЕТЛИЧНАЯ Татьяна Геннадьевна и другие 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ ... 



OECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI226

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2023. T. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

возраста) здоровых (χ²=6,04; p=0,196) и лиц с психиче-
скими расстройствами (χ²=0,45; p=0,978).

Образование (p=0,053) и трудовой статус (p=0,188), 
по нашим данным, также не оказывает статистически 
значимого влияния на выбор характера стратегии пове-
дения. Работающие (χ²=2,56; p=0,277) и неработающие 
(χ²=2,92; p=0,231) здоровые и лица с психическими рас-
стройствами выбирают одинаковую модель поведения, 
как и работающие и не работающие в группе здоровых 
(χ²=1,95; p=0,377), так и в группе лиц с психическими 
нарушениями (χ²=2,90; p=0,234). Доход также не влия-
ет на выбор когнитивного копинга (p=0,406).

Семейный статус не влияет (p=0,067) на выбор ког-
нитивной копинг-стратегии (табица 3). Среди здоровых 
(χ²=9,62; p=0,047) и лиц с психическими расстройствами 
(χ²=1,54; p=0,819) у кого есть семья, и в группе здоро-
вых и лиц с психическими расстройствами у кого есть 
(χ²=1,05; p=0,591) и нет (χ²=1,50; p =0,473) семьи мы не 
выявили статистически значимых отличий.

Наличие или отсутствие детей не оказывает (p=0,008) 
влияния на выбор когнитивной стратегии среди лиц с 
психическими расстройствами (χ²=0,29; p=0,865). Мы 
также изучили наличие взаимосвязи между наличием и 
отсутствием детей среди больных и здоровых. Так же та-
кая зависимость отсутствует: есть дети (здоровые и боль-
ные) (χ²=2,25; p=0,324) и нет детей (χ²=6,01; p=0,049). 
Однако в группе здоровых статистически значимо чаще 
(χ²=13,55; p=0,001), чем в группе лиц с психическими 
расстройствами, у кого нет детей, выбирают адаптивные 
когнитивные копинг-стратегии (57,6 % против 32,8 % 
соответственно). Здоровые лица, которые воспитывают 
детей, в 2,4 раза чаще (32,8 % против 13,6 % соответ-
ственно) выбирают относительно адаптивные и негатив-
ные (34,4 % против 28,8 % соответственно) когнитивные 
копинг-стратегии.

Таблица 3 – Факторы предиспозиции и их влияние 
на выбор когнитивной копинг-стратегии (%, 95 % ДИ)*

Вера также не оказывает влияния на выбор когни-
тивной копинг-стратегии (p=0,732). Верующие и не 
верующие (здоровые) (χ²=4,05; p=0,132), верующие 
и не верующие (с психическими расстройствами) 
(χ²=3,02; p=0,220), не верующие (здоровые и с психи-
ческими расстройствами) χ²=6,01; p=0,049, верующие 

(здоровые и с психическими расстройствами) χ²=3,93; 
p =0,139 выбирают одинаковые формы когнитивных 
копинг-стратегий.

Необходимо отметить, что диагноз оказывает стати-
стически значимое влияние (p=0,005) на выбор когни-
тивной копинг-стратегии. Так, пациенты с расстройства-
ми шизофренического спектра и органическими психи-
ческими расстройствами чаще (45,6 % и 47,1 % соответ-
ственно) выбирают неадаптивный, чуть меньше (34,8 % 
и 35,2 % соответственно) адаптивный и значительно 
меньше (19,6 % и 17,7 % соответственно) относитель-
но адаптивный вариант когнитивной копинг-сратегии. В 
отличие от них пациенты с невротическими, связанны-
ми со стрессом психическими расстройствами статисти-
чески значимо чаще выбирают адаптивную (55 %), реже 
негативную (35 %) и относительно адаптивную (10 %) 
когнитивную копинг-стратегию.

Как и следовало ожидать, уровень безнадежно-
сти также оказывает статистически значимое влияние 
(p=0,000) на выбор когнитивной копинг-стратегии. Так, 
опрошенные с не сформированным уровнем безнадеж-
ности и легкой ее формой чаще (48,8 % и 49,4 % соот-
ветственно) выбирают адаптивную форму копинг-стра-
тегии (здоровые 50 % и больные 50 %). Чуть меньше 
эти группы выбирают неадаптивные стратегии (26 % 
и 31,3 % соответственно), из них здоровые 21,6 % и 
33,3 % соответственно, при этом лица с психическими 
расстройствами в этих группах статистически значимо 
чаще используют в своей практической деятельности 
неадаптивные когнитивные копинг-стратегии больные 
(41,4 % и 27,6 % соответственно). Каждый четвертый 
(25,2 %), у кого не выявлена безнадежность (здоровых 
28,4 % и пациентов 13,8 %), и каждый пятый (19,3 %), у 
кого сформирована ее легкая форма (здоровые 16,7 % и 
пациенты 24,1 %), выбирают относительно адаптивные 
копинг-стратегии.

Горожане, у которых сформирован умеренный и тя-
желый уровень безнадежности, чаще выбирают неадап-
тивные копинг-стратегии (52,5 % и 85,8 % соответствен-
но). Значительно реже – адаптивный (42,5 % и 7,1 % со-
ответственно) и относительно адаптивный (5 % и 7,1 % 
соответственно) копинг.

При анализе видов используемых когнитивных 
копинг-стратегий мы не выявили статистически зна-
чимых (p=0,162) различий (таблица 4). Чуть менее по-
ловины (45,5 %) опрошенных преодолевая трудные 
жизненные ситуации, используют адаптивные когни-
тивные стратегии, причем одинаково часто (p=0,236) 
это делают как здоровые (48,1 %), так и люди с пси-
хическими расстройствами (39,8 %). Каждый четвер-
тый (23,5 %) старается осознать сущность возникшей 
проблемы и путей её разрешения, стремясь сохранить 
самообладание (13,8 %) и повышая собственную само-
оценку и самоконтроль (8,2 %).

Таблица 4 – Виды когнитивных копинг-стратегий, 
используемых опрошенными (%, 95 % ДИ)*

Чуть меньше (35,1 %) опрошенных в таких ситуаци-
ях используют неадаптивные копинг-стратегии (31,3 % 
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здоровых и 43,4 % людей с психическими расстройства-
ми) (p=0,173). Они не верят в свои силы и поэтому отка-
зываются от преодоления трудностей, умышленно недо-
оценивая неприятности, скрывая от других людей свои 
переживания (13,4 %), пребывая либо в растерянности 
(8,2 %) и смирении (8,6 %), либо игнорируя сложившу-
юся ситуацию (4,9 %). 

Каждый пятый (19,4 %) опрошенный использует в 
сложных ситуациях относительно адаптивные копинг-
стратегии (20,6 % здоровых и 16,8 % лиц с психиче-
скими расстройствами) (p=0,773). Объясняет ситуацию 
тем, что могло быть и хуже (8,2 %), стараются переос-
мыслить случившееся и придать ситуации новый смысл 
(6 %), через веру в Бога, в его стойкость при возникнове-
нии трудностей (5,2 %).

Эмоциональные копинг-стратегии, которые выбира-
ют опрошенные, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Факторы предиспозиции и их влияние на 
выбор эмоциональной копинг-стратегии (%, 95 % ДИ)

Мы не выявили наличие статистически значимой 
разницы в использовании эмоциональных копинг-
стратегий здоровыми и лицами с психическими рас-
стройствами. По нашим данным, чуть более половины 
(59,7 %) опрошенных (64,3 % здоровых и 49,4 % лиц 
с психическими расстройствами; p=0,009) выбирают 
адаптивный вариант эмоциональных копинг-стратегий. 
Каждый третий (32,5 %) выбирает неадаптивный копинг 
(30,8 % здоровых и 36,1 % лиц с психическими рас-
стройствами). 7,8 % выбирает относительно адаптивный 
эмоциональный копинг (4,9 % здоровые и 14,5 % лица с 
психическими расстройствами).

На выбор когнитивной стратегии не влияют такие ха-
рактеристики, как пол (p=0,601). Причем как у здоровых 
(χ²=1,51; p=0,469), так и у лиц с психическими расстрой-
ствами (χ²=1,41; p=0,494) мужчин и женщин не выявле-
но статистически значимой разницы в выборе формы 
эмоциональной стратегии. Похожие значения мы полу-
чили, сравнивая полученные результаты у лиц с психи-

ческими расстройствами и здоровых женщин (χ²=8,51; 
p=0,014) и мужчин (χ²=3,11; p=0,211).

Мы не выявили такой закономерности и в зависимо-
сти от возраста (p=0,012). Так, здоровая и молодежь с 
психическими расстройствами (χ²=4,91; p=0,085) как и 
люди пожилого возраста (χ²=0,53; p=0,767) одинаково 
часто выбирают адаптивные, относительно адаптивные 
и неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии.

Образование (p=0,964) и трудовой статус (p=0,038), 
по нашим данным, также не оказывает статистически 
значимого влияния на выбор характера стратегии пове-
дения. Работающие (χ²=6,87; p =0,032) и неработающие 
(χ²=2,16; p=0,340) здоровые и лица с психическими рас-
стройствами выбирают одинаковую модель поведения, 
как и работающие и не работающие в группе лиц с пси-
хическими расстройствами (χ²=1,10; p=0,577). Однако в 
группе здоровых лиц статистически значимо (χ²=14,62; 
p=0,005) чаще опрашиваемые выбирают адаптивный 
эмоциональный копинг (68 % против 57,1 % соответ-
ственно), при этом в 3,8 раз реже выбирают относи-
тельно адаптивный эмоциональный копинг (2,5 % про-
тив 9,5 % соответственно) и негативный (29,5 % против 
33,4 % соответственно).

Доход влияет на выбор эмоционального копинга 
(χ²=10,52; p =0,005) среди здоровых и лиц с психически-
ми расстройствами с доходами вынужденными копить 
на предметы длительного пользования. Горожане ста-
тистически чаще лиц с психическими расстройствами 
выбирают позитивные эмоциональные копинги (63,5 
% против 39,3 % соответственно), тогда как последние 
в 5,1 раза чаще выбирают относительно адаптивные 
(4,2 % против 21,4 %) и неадаптивные (32,3 % и 39,3 % 
соответственно) эмоциональные копинг стратегии.

Семейный статус не влияет (p=0,218) на выбор эмоци-
ональных копинг-стратегий (таблица 6). Среди здоровых 
и лиц с психическими расстройствами (χ²=2,31; p=0,314) 
у кого нет семьи, мы не выявили статистически значимых 
отличий в выборе эмоциональных копингов, так же как 
и в группе здоровых (у кого есть и нет семьи) (χ²=7,15; 
p=0,128) и группе лиц с психическими расстройствами 
(χ²=3,04; p=0,550). Сожительство, или так называемый 
«гражданский брак», как среди здорового населения, так 
и среди лиц с психическими расстройствами не оказыва-
ет статистически значимого (χ²=0,73; p=0,694) влияния на 
выбор варианта эмоциональной копинг-стратегии.

Необходимо отметить, что в группе здоровых, у 
кого есть семья (78,4 %), статистически значимо чаще 
(χ²=10,93; p=0,004) выбирают адаптивные эмоциональ-
ные копинг стратегии чем семейные лица с психиче-
скими расстройствами (44 %). Также они реже выби-
рают относительно адаптивные (3,9 % против 24 % 
соответственно) и неадаптивные (17,7 % против 32 % 
соответственно).

Наличие или отсутствие детей не оказывает (p=0,473) 
влияния на выбор эмоциональной стратегии среди здо-
ровых лиц (χ²=2,02; p =0,364) и лиц с психическими рас-
стройствами (χ²=0,23; p =0,890). Мы также изучили на-
личие взаимосвязи между наличием и отсутствием детей 
среди больных и здоровых. Так же такая зависимость 
отсутствует: есть дети (здоровые и больные) (χ²=3,62; 
p=0,163) и нет детей (χ²=6,54; p=0,037). 

Вера также не оказывает влияния на выбор эмо-
циональной копинг-стратегии (p=0,425). Верующие 
и не верующие (здоровые) (χ²=1,03; p=0,596), верую-
щие и не верующие (с психическими расстройствами) 
(χ²=0,38; p=0,828), не верующие (здоровые и с психи-
ческими расстройствами) χ²=8,20; p =0,016, верующие 
(здоровые и с психическими расстройствами) χ²=2,28; 
p=0,320 выбирают одинаковые формы эмоциональных 
копинг-стратегий.

Таблица 6 – Факторы предиспозиции и их влияние на 
выбор эмоциональной копинг-стратегии (%, 95 % ДИ)*
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Необходимо отметить, что диагноз не оказывает ста-
тистически значимое влияние (p=0,026) на выбор эмо-
циональной копинг-стратегии. При этом уровень безна-
дежности, на формирование которого оказывает влия-
ние психиатрический диагноз, оказывает статистически 
значимое (p=0,000) влияние на выбор эмоциональной 
копинг-стратегии. Так, опрошенные с не сформирован-
ным (75,6 %) уровнем безнадежности и легкой (53 %) 
ее формой чаще выбирают адаптивную форму копинг-
стратегии. Лица с сформированной умеренной и тяже-
лой формой безысходности чаще выбирают неадаптив-
ную (65 % и 57,1 % соответственно) стратегию.

При анализе видов используемых эмоциональных 
копинг-стратегий мы не выявили статистически значи-
мых (p=0,988) различий (табица 7). Чуть более полови-
ны (59,7 %) опрошенных преодолевая трудные жизнен-
ные ситуации, используют адаптивные эмоциональные 
стратегии, причем одинаково часто (p=0,220) как здоро-
вые (64,3 %), так и люди с психическими расстройства-
ми (49,4 %). Они демонстрируют такие эмоциональные 
состояния, как оптимизм (60 % и 42,2 % соответственно) 
и протест (4,3 % и 7,2 %) соответственно.

Таблица 7 – Виды эмоциональных копинг-стратегий, 
используемые населением (%, 95 % ДИ)*

Каждый третий-четвертый (27,6 %) в таких ситуациях 
использует неадаптивные копинг-стратегии (24,3 % здо-
ровых и 34,9 % людей с психическими расстройствами) 
(p=0,070). Чаще (17,9 %) они стараются подавить свои 
эмоции (16,2 % здоровые и 21,7 % лица с психическими 
расстройствами). Также их эмоциональный фон характе-
ризуется состоянием покорности (4,5 %: здоровые 3,8 % 

и 6 % лица с психическими расстройствами), злостью (1,5 
%: здоровые 1,6 % и лица с психическими расстройства-
ми 1,2 %) и возложением вины на себя (3,7 %: 2,7 % здо-
ровые и 6  % лица с психическими расстройствами).

Каждый десятый (12,7 %) использует относительно 
адаптивные копинг-стратегии (11,4 % здоровых и 15,7 % 
лиц с психическими расстройствами) (p=0,183). Еще 6,7 % 
для улучшения своего состояния кричат и плачут (7 % 
здоровые и 6 % лица с психическими расстройствами) и 
столько же (6 %) стремятся переложить ответственность 
по разрешению своих трудностей на других лиц (4,4 % 
здоровых и 9,7 % лиц с психическими расстройствами).

В дальнейшем мы изучили, какие же поведенческие 
копинг-стратегии выбирают здоровые горожане и лица, 
страдающие психическими расстройствами (табица 8). 
Мы не выявили наличия статистически значимой раз-
ницы (p=0,090) в использовании поведенческих копинг-
стратегий здоровыми и лицами с психическими расстрой-
ствами. По нашим данным, каждый третий (38,4 %) опро-
шенный (36,8 % здоровых и 42,2 % лиц с психическими 
расстройствами) выбирают относительно адаптивный 
вариант поведенческих копинг-стратегий. Другая треть 
(35,8 %) выбирает адаптивный копинг (40 % здоровых и 
26,5 % лиц с психическими расстройствами). 25,8 % вы-
бирает неадаптивный поведенческий копинг (23,2 % здо-
ровые и 31,3 % лица с психическими расстройствами).

Таблица 8 – Факторы предиспозиции и их влияние на 
выбор поведенческих копинг-стратегии (%, 95 % ДИ)*

На выбор поведенческой стратегии не влияют такие 
характеристики, как пол (p=0,622). Причем как у здо-
ровых (χ²=3,00; p=0,223), так и у лиц с психическими 
расстройствами (χ²=1,28; p=0,526) мужчин и женщин 
не выявлено статистически значимой разницы в выбо-
ре формы эмоциональной стратегии. Похожие значения 
мы получили, сравнивая полученные результаты у лиц 
с психическими расстройствами и здоровых женщин 
(χ²=1,42; p=0,492) и мужчин (χ²=6,87; p=0,032).

Мы не выявили такой закономерности и в зависимо-
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сти от возраста (p=0,079). Так, здоровая и молодежь с 
психическими расстройствами (χ²=2,81; p=0,244), люди 
среднего возраста (χ²=4,36; p=0,113) и люди пожилого 
возраста (χ²=0,45; p=0,799) одинаково часто выбирают 
адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные 
поведенческие копинг-стратегии.

Образование (p=0,095) и трудовой статус (p=0,144), 
по нашим данным, также не оказывает статистически 
значимого влияния на выбор характера стратегии по-
ведения. Как здоровые, так и лица с психическим рас-
стройством, имеющие незаконченное среднее (χ²=4,22; 
p=0,121), среднее (χ²=0,52; p=0,771), среднее профессио-
нальное (χ²=0,91; p=0,635) или высшее (χ²=6,43; p=0,040) 
образование, одинаково часто выбирают как адаптив-
ные, относительно адаптивные, так и неадаптивные ко-
пинг-стратегии. Похожие результаты мы получили при 
исследовании группы здоровых (χ²=4,27; p=0,640) и лиц, 
имеющих психические расстройства (χ²=4,13; p=0,659).

Работающие (χ²=2,44; p=0,295) и неработающие 
(χ²=3,03; p=0,220) здоровые и лица с психическими рас-
стройствами выбирают одинаковую модель поведения, 
как и работающие и не работающие в группе здоровых 
(χ²=3,58; p=0,167) лиц, так и лиц с психическими рас-
стройствами (χ²=0,93; p=0,628).

Доход также не влияет (p=0,124) на выбор пове-
денческого копинга как среди здоровых (χ²=7,51; p 
=0,482), так и среди лиц с психическими расстройствами 
(χ²=12,72; p=0,047).

Семейный статус не влияет (p=0,829) на выбор пове-
денческих копинг-стратегий (таблица 9). Среди здоровых 
и лиц с психическими расстройствами (χ²=0,87; p=0,648) 
у кого есть (χ²=5,04; p=0,080) нет (χ²=0,87; p=0,648) семьи, 
мы не выявили статистически значимых отличий в выбо-
ре поведенческих копингов, так же как и в группе здоро-
вых (у кого есть и нет семьи) (χ²=3,29; p=0,509) и группе 
лиц с психическими расстройствами (χ²=1,89; p=0,756). 
Сожительство, как среди здорового населения, так и сре-
ди лиц с психическими расстройствами, не оказывает ста-
тистически значимого (χ²=2,63; p=0,268) влияния на вы-
бор варианта эмоциональной копинг-стратегии.

Таблица 9 – Факторы предиспозиции и их влияние на 
выбор поведенческой копинг-стратегии (%, 95 % ДИ)*

Наличие или отсутствие детей также не оказывает 

(p=0,996) влияния на выбор поведенческой стратегии 
среди здоровых лиц (χ²=1,07; p=0,585) и лиц с психи-
ческими расстройствами (χ²=1,82; p=0,403). Мы также 
изучили наличие взаимосвязи между наличием и отсут-
ствием детей среди больных и здоровых. Так же такая 
зависимость отсутствует: есть дети (здоровые и боль-
ные) (χ²=6,16; p =0,045) и нет детей (χ²=1,18; p=0,553). 

Вера также не оказывает влияния на выбор 
эмоциональной копинг-стратегии (p=0,400). Верующие 
и не верующие (здоровые) (χ²=1,48; p=0,478), верую-
щие и не верующие (с психическими расстройствами) 
(χ²=1,68; p =0,431), не верующие (здоровые и с психи-
ческими расстройствами) χ²=0,86; p=0,649, верующие 
(здоровые и с психическими расстройствами) χ²=5,31; 
p=0,070 выбирают одинаковые формы поведенческих 
копинг-стратегий.

Необходимо отметить, что на выбор поведенческой 
стратегии не оказывает статистически значимого влияния 
как диагноз (p=0,275), так и уровень безысходности 
(p=0,023): среди здоровых (χ²=8,45; p =0,206) и лиц с 
психическими расстройствами (χ²=9,37; p=0,153).

При анализе видов используемых поведенческих 
копинг-стратегий мы не выявили статистически 
значимых (p=0,061) различий (таблица 10). Каждый 
третий (38,8 %) опрошенный, преодолевая трудные 
жизненные ситуации, использует относительно 
адаптивные поведенческие стратегии, причем одинаково 
часто (p=0,514) как здоровые (36,8 %), так и люди с пси-
хическими расстройствами (43,4 %). Они используют 
поведение, характеризующееся стремлением к 
временному отходу от решения проблем с помощью 
алкоголя, лекарственных средств, погружения в 
любимое дело, путешествия и т. д.

Таблица 10 – Виды поведенческих копинг-стратегий, 
используемые населением (%, 95 % ДИ)*

Еще треть (35,5 %) в таких ситуациях использует 
адаптивные копинг-стратегии (40 % здоровых и 25,3 % 
людей с психическими расстройствами) (p=0,306). Такие 
люди вступают в сотрудничество со значимыми людьми 
и ищут у них или в ближайшем окружении поддержки. 
Не редко сами предлагает ее близким людям в преодо-
лении трудностей.

Каждый четвертый (25,7 %) использует неадаптив-
ные копинг-стратегии (23,2 % здоровых и 31,3 % лиц с 
психическими расстройствами) (p=0,598). Они старают-
ся избегать мыслей о неприятностях, стремятся уйти от 
активных межличностных контактов, отказываются от 
решения проблем.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ результатов проведенного 

исследования по изучению выбора копинг-стратегий в 
современном обществе позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, мы не выявили статистически зна-
чимой разницы в выборе когнитивного, эмоционального 
и поведенческого копинга у здоровых горожан и лиц с 
психическими расстройствами. Адаптивные формы вы-
бирает половина (когнитивные 45,9 % и эмоциональные 
59,7 %) опрошенных горожан. Однако среди поведенче-
ских копингов адаптивные формы выбирает только каж-
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дый третий (35,8 %).
Неадаптивные формы копинг-стратегий выбирает 

каждый третий горожанин (когнитивный 34,7 %, эмоци-
ональный 32,5 % и поведенческий 25,8 %).

Относительно адапивный копинг выбирает: когни-
тивный 19,4 %, эмоциональный 7,8 % и поведенческий 
38,4 % опрошенных.

Во-вторых, на выбор когнитивной стратегии не вли-
яют социально-демографические характеристики и ре-
лигиозность горожан. Так, религиозными людьми себя 
считает только половина (45,6 %) опрошенных (51,3 % 
здоровых горожан и 39,8 % лиц с психическими рас-
стройствами), а религиозность в качестве копинг-стра-
тегии используют лишь 5,2 % (6 % здоровых и 3,6 % лиц 
с психическими расстройствами). Однако статистически 
значимое влияние выявлено при выборе когнитивных 
копинг-стратегий диагноза и уровня безысходности. 
Неадаптивный копинг чаше выбирают пациенты с рас-
стройствами шизофренического спектра и органически-
ми психическими расстройствами, при которых отмеча-
ются расстройства когнитивных функций, оказывающие 
непосредственное влияние на интеллектуальное разви-
тие. Напротив, пациенты с невротическими, связанными 
со стрессом психическими расстройствами статистиче-
ски значимо чаще выбирают адаптивную когнитивную 
копинг-стратегию.

Как и следовало ожидать, если у человека не сфор-
мировано чувство безысходности или сформирована ее 
легкая форма, то он чаще будет выбирать адаптивные 
формы копинг-стратегии, причем как здоровые, так и 
лица с психическими расстройствами, а при формирова-
нии умеренного и тяжелого уровня безысходности чаще 
выбирают неадаптивные копинг-стратегии. 

В-третьих, на выбор эмоциональной стратегии не вли-
яют социально-демографические характеристики челове-
ка, религиозность, наличие или отсутствие психического 
расстройства. Оказывает статистически значимое вли-
яние только уровень безысходности. Как и при выборе 
когнитивного копинга люди, у которых безысходность не 
сформирована или сформирована ее легкая форма, чаще 
выбирают адаптивную эмоциональную форму копинг-
стратегии. Лица с умеренной и тяжелой формой безыс-
ходности чаще выбирают неадаптивную стратегию.

В-четвертых, на выбор поведенческой стратегии не 
влияют социально-демографические характеристики 
опрошенных, их религиозность, уровень безысходности 
или наличие или отсутствие психического расстройства.
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Аннотация. В современном технологичном мире многие люди различных возрастов используют социальные 

сети в разнообразных видах своей деятельности. При этом социальные сети являются важнейшим элементом вза-
имодействия людей и способствуют развитию общества, и в какой-то мере формируют его новые особенности. 
Взаимодействие людей в социальных сетях является одним из важнейших видов деятельности по передаче инфор-
мации, тем самым, на современном этапе определяет возможности человека для наиболее продуктивного взаимо-
действия в обществе. При этом, как и любой вид деятельности человека, использование социальных сетей требует 
от него определенных когнитивных способностей, которые в свою очередь могут меняться под воздействием самих 
социальных сетей. Как следствие, социальные сети могут влиять на различные составляющие жизни человека: сфе-
ру обучения, трудовую сферу, сферу общения и другие. При этом так же возникает необходимость учёта когнитив-
ных особенностей человека, в частности характеристик внимания, поскольку от них зависят способности человека 
к любому виду деятельности, в том числе использованию социальных сетей. В данной статье рассмотрены вопросы 
о том, как могут быть связаны социальные сети с характеристиками внимания человека и как они могут влиять на 
него. Представлены определения основных понятий, необходимых для раскрытия темы этой проблемы. Также при-
ведены некоторые данные результатов исследования данной проблемы.

Ключевые слова: социальные сети, внимание, факторы, влияющие на внимание человека, мужчины возраста 
ранней зрелости. 
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Abstract. In the modern technological world, many people of different ages use social networks in various types of 
their activities. At the same time, social networks are the most important element of human interaction and contribute to the 
development of society, and to some extent form its new features. The interaction of people in social networks is one of the 
most important types of information transfer activities, thereby, at the present stage, determines the capabilities of a person 
for the most productive interaction in society. At the same time, like any kind of human activity, the use of social networks 
requires certain cognitive abilities from him, which in turn can change under the influence of social networks themselves. As 
a result, social networks can influence various components of a person’s life: the sphere of education, the labor sphere, the 
sphere of communication and others. At the same time, there is also a need to take into account the cognitive characteristics 
of a person, in particular the characteristics of attention, since a person’s abilities for any kind of activity, including the 
use of social networks, depend on them. This article discusses the issues of how social networks can be connected with the 
characteristics of a person’s attention and how they can influence him. Definitions of the basic concepts necessary for the 
disclosure of the topic of this problem are presented. Some data from the results of the study of this problem are also given.
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ВВЕДЕНИЕ
В наше время глобализация достигла невиданных 

масштабов, и скорость ее развития с каждым годом толь-
ко увеличивается. Множество людей из разных уголков 
мира поддерживают активное взаимодействие, преодоле-
вая расстояния и границы. Они осуществляют это путём 
различных видов коммуникаций. Одним из таких видов 
коммуникации в настоящее время являются, так называ-
емые, «социальные сети». Они прочно вошли в обиход 
миллионов людей, при этом многие и не задумываются, 
что на самом деле собой могут представлять социальные 
сети и как они способны влиять на жизнь человека. 

В свою очередь, социальные сети, а точнее процесс 
их использования, предполагает, что человек будет за-
действовать свои когнитивные процессы: внимание, 

восприятие, память и другие [1]. Нами же в данной ра-
боте рассматриваются именно особенности связи опре-
деленных уровней характеристик внимания с тем, как 
человек использует социальные сети.

Особенно важным является изучение этой проблемы 
для тех людей, которые в настоящее время активно соци-
ализируются, поскольку социальные сети в современном 
мире являются одним из важнейших элементов социа-
лизации и социальной коммуникации. К одной из самых 
активно социализирующихся групп относится группа 
людей возраста ранней зрелости (20–40 лет), поскольку 
в этом возрасте человек проходит такие этапы, как про-
фессиональное обучение, поиск наиболее подходящего 
рабочего места и дальнейшее свое формирование как спе-
циалиста [2]. А комплексно можно говорить о том, что 
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развитие одного сотрудника как специалиста позволяет 
повышать эффективность организации, в целом [3].

Для того чтобы исследовать выбранную нами область, 
мы рассмотрели такие понятия, как социальные сети, харак-
теристики внимания, особенности возраста ранней зрелости.

Изучением социальных сетей, как феномена современ-
ности, занимались: А. А. Кириллов [4], Л. М. Левин [5], 
С. С. Головина [6], О. В. Косарев [7], Е. А. Щеглова [8], 
М. В. Субботина [9] и многие другие современные авторы.

Каждый человек имеет своё представление о том, 
чем являются социальные сети. Имеются различные 
трактовки этого понятия и от различных исследова-
телей. Нами же было выбрано понятие, приведенное 
С. С. Головиной и основанное на социологической эн-
циклопедии С. В. Сивухи: социальные сети – это мно-
жество акторов (социальных объектов) и определенное 
на нём множество отношений. На наш взгляд, это опре-
деление является довольно удачным, поскольку показы-
вает такие элементы социальных сетей, без которых они 
не могут существовать. А именно, акторы, т.е. действу-
ющие субъекты взаимодействия, или по-другому – сами 
люди. А так же действительно существующие множе-
ственные и разнообразные отношения, которые возника-
ют между людьми в процессе их взаимодействия в соци-
альных сетях. И некоторые авторы выделяют преимуще-
ства использования социальных сетей, такие, например, 
как быстрая передача информации [10]. В современном 
мире все больше людей со всей планеты присоединя-
ются к глобальному сообществу, которое связывает их 
через социальные сети. Это открывает возможности 
для общения, обмена информацией и идеями, совмест-
ной работы и создания новых перспектив, несмотря на 
расстояния и границы. Социальные сети представляют 
собой сложную сеть взаимодействий между людьми, ко-
торые могут быть связаны различными отношениями и 
интересами. Однако, наряду с плюсами, есть и минусы: 
многие люди страдают от зависимости от социальных 
сетей, что является серьезной проблемой [11].

При этом, как и любая деятельность, взаимодействие 
в социальных сетях требует от человека задействования 
его когнитивных особенностей и способностей. В данной 
же работе акцент сделан на изучении такого когнитивного 
аспекта, как характеристики внимания. И чтобы понимать, 
разбираемую в данной работе проблему, необходимо вве-
сти и раскрыть непосредственно понятие «внимание».

Изучением внимания ученые занимаются доволь-
но давно, и в ходе различных исследований ими было 
сформировано множество теорий, которые объясня-
ют, что такое внимание и какими характеристиками 
оно обладает. К таким теориям относятся, например, 
теории В. Вундта, Э. Титченера, В. Джемса и многие 
другие [12]. Из более современных авторов внимание 
изучали: Б. К. Ширтаев [13], А. Ю. Колодяжная [14], 
Н. А. Рубанова [15], М. А. Алиева [16].

В Большой психологической энциклопедии, создан-
ной Борисом Гурьевичем Мещеряковым и Владимиром 
Петровичем Зинченко, дано следующее понятие внима-
ния: внимание (англ. attention) – процесс и состояние на-
стройки субъекта на восприятие приоритетной инфор-
мации и выполнение поставленных задач [17].

Данное понятие мы считаем наиболее объемлющим, 
поскольку оно отражает такие аспекты, как двойствен-
ность природы внимания – до сих пор ученые спорят, 
является ли внимание процессом, или же все-таки состоя-
нием, в данном же определении, происходит некое объе-
динение этих двух точек зрения. При этом оно отражается 
значимость внимания для выполнения любой деятельно-
сти, как явления психики, которое позволяет ориентиро-
ваться на получение актуальной информации, и благода-
ря этому избирательно воспринимать окружающий мир, 
не перегружаясь при этом информацией и наиболее эф-
фективно выполнять множество видов деятельности.

Внимание является частью когнитивных процессов 
человека. А особенности когнитивных процессов могут 

быть связаны с различными факторами. К таким факто-
рам могут относиться возраст, пол, количество физиче-
ских нагрузок за определенный период, использование 
лекарственных препаратов и некоторые другие. Поэтому 
у нас возникла необходимость подобрать максимально 
однородную группу, чтобы исключить возможное влия-
ние других факторов, помимо использования социальных 
сетей. В связи с этим в данном исследовании были выбра-
ны следующие респонденты – мужчины-учителя, возрас-
та ранней зрелости, проживающие в городе Оренбурге. 

В настоящее время существует довольно мало дан-
ных про изучение внимания мужчин-учителей раз-
личного возраста. По-нашему мнению такая проблема 
возникает по таким причинам, как: малое количество 
мужчин-преподавателей возраста ранней зрелости в 
учебных заведениях, из этого вытекает сложность одно-
временного проведения обследования на сразу большом 
количестве представителей такой группы мужчин; так 
же отсутствует четкое понимание важности подобных 
исследований; ну и наконец, отсутствие внимания или 
интереса по каким-либо другим причинам к изучению 
данной проблемы у исследователей. 

Мы же считаем, что существует необходимость в 
данном исследовании, которая напрямую связана с раз-
витием образовательного процесса. Поскольку на осно-
ве подобных исследований можно выявить проблемы в 
деятельности учителей, учеников и, в целом, образова-
тельной организации, которые снижают их продуктив-
ность и эффективность в образовательном процессе. 

Помимо прочего можно утверждать, что задача, постав-
ленная данным исследованием, является актуальной, по-
скольку помогает более широко раскрыть тему возможного 
влияния социальных сетей на людей различного возраста. 

Изучением вопроса связи внимания и использова-
ния социальных сетей занимались: Н. В. Ванюхина [18], 
В. И. Горбунов [10], М. В. Чагина [11]. В своих работах 
им удалось обнаружить некоторые взаимосвязи между 
использованием человеком различных интернет техно-
логий и некоторых характеристик внимания человека. 

Для проверки гипотезы исследования были решены 
некоторые задачи, в круг которых входит определение 
подходящих испытуемых. И в качестве испытуемых для 
данного исследования были выбраны мужчины-учителя 
общеобразовательных школ города Оренбург в возрасте 
от 20 до 40 лет. Представители именно такого возраста 
нами были выбраны по причине того, что в данный пери-
од жизни на характеристики внимания малозначительно 
влияют именно возрастные изменения, о чем говориться, 
например, в исследованиях Е. А. Воюшиной [2]. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Цель статьи – выявить особенности внимания ре-

спондентов в зависимости от того, сколько времени они 
используют социальные сети.

Чтобы провести исследование в выбранной пробле-
матике нами была сформулирована следующая гипоте-
за: показатели характеристик внимания человека связа-
ны с количеством времени, которое он проводит в со-
циальных сетях. 

Для проведения исследования группы респондентов 
нам было необходимо подобрать методики, которыми 
можно было бы измерить характеристики внимания 
испытуемых, а также выяснить некоторые личные осо-
бенности респондентов и особенности их жизнедеятель-
ности, такие, например, как: количество проводимого 
времени в социальных сетях в среднем в сутки. Чтобы 
получить такие данные, мы подобрали следующие ме-
тодики: для определения личных особенностей было 
выбрано анкетирование, а для получения данных о ха-
рактеристиках внимания – тест «Кольца Ландольта» [19; 
20] и тест Мюнстерберга [21]. 

Тест «Кольца Ландольта» чаще всего используется 
для диагностики показателей внимания детей, однако 
им можно замерять и характеристики внимания взрос-
лых, при этом, поскольку дети быстрее устают и теряют 
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выносливость, время выполнения ими задания устанав-
ливают меньше, чем у взрослых. В отношении взрос-
лых тест «Кольца Ландольта» чаще всего применяется в 
диагностике работоспособности, чтобы определить на-
сколько быстро может наступать утомление и снижать-
ся продуктивность, снижаться точность выполнения ра-
боты и её скорость относительно процесса и состояния 
внимания. При диагностике данным тестом могут выяв-
ляться такие характеристики относящиеся к вниманию, 
как средняя продуктивность внимания, скорость пере-
работки информации, коэффициент выносливости вни-
мания. Они высчитываются по специальным формулам, 
исходя из соотношения правильно и неправильно отме-
ченных колец за определённый промежуток времени.

Тест Мюнстерберга направлен на диагностику из-
бирательности и концентрации внимания. Показатели 
определяются исходя из того, какое количество слов 
было правильно выделено в тексте за промежуток вре-
мени в 2 минуты. За каждое правильно выделенное в 
отведённый промежуток времени слово даётся 1 балл. 
Чем меньше баллов, тем ниже уровень избирательности 
и концентрации внимания. Значимость различий между 
группами по тесту Мюнстерберга определялась по сред-
нему значению баллов в группах. 

В исследовании приняли участие учителя-мужчины 
средних общеобразовательных учебных заведений горо-
да Оренбурга, возраста ранней зрелости, численностью 
40 человек. По продолжительности проведения времени 
в социальных сетях выборку мы разделили на две груп-
пы по 20 человек. Члены первой группы, по результатам 
анкетирования, проводят в социальных сетях в сутки от 
0 до 2,5 часов, во второй же группе – респонденты про-
водят в социальных сетях более 2,5 часов. 

Для математической обработки полученных резуль-
татов мы использовали Microsoft Office Excel и пакет 
SPSS Statistics 23 [22].

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Непосредственным результатом проведения анкетиро-

вания стали данные пола, возраста испытуемых, а также 
количества времени, проводимого ими в социальных сетях. 

Тест «Кольца Ландольта» позволил получить данные 
о таких характеристиках, как средняя продуктивность 
внимания, скорость переработки информации, коэффи-
циент выносливости внимания.

В результате проведения теста Мюнстерберга были 
определены баллы отражающие правильность выполне-
ния задания, полученные респондентами в двух группах.

При помощи программы Microsoft Office Excel нам 
удалось установить, что по времени использования соци-
альных сетей в сутки респондентов можно разделить на 
две равные группы по 20 человек: на тех, кто использует 
социальные сети в сутки в среднем от 0 до 2,5 часов и на 
тех, кто использует социальные сети от 2,5 часов и более. 
Затем был произведен расчет количественных показателей 
характеристик внимания в обеих группах. Для большей на-
глядности результаты были представлены на рисунках.

Рисунок 1 – Средняя продуктивность внимания, %
(разработано авторами)

Рисунок 2 – Показатель скорости переработки 
информации, % 

(разработано авторами)

Рисунок 3 – Коэффициент выносливости внимания, %
(разработано авторами)

Из рисунков видно, что в первой группе средние по-
казатели характеристик внимания такие: средняя про-
дуктивность внимания составляет 84 %, показатель 
скорости переработки информации – 0,78 процента, ко-
эффициент выносливости внимания  – 25 %. Во второй 
группе показатели следующие: средняя продуктивность 
внимания составляет 89 %, показатель скорости пере-
работки информации – 0,75 процента, коэффициент вы-
носливости внимания  – 20 %.

Исходя из полученных результатов мы делаем вывод 
о том, что между двумя группами имеются количествен-
ные различия по таким характеристикам внимания, как 
средняя продуктивность, коэффициент выносливости 
внимания и скорость переработки. 

Далее был произведен расчет полученных данных с по-
мощью SPSS Statisticks 23. Результаты, полученные в ходе 
расчета, отображены в таблице, представленной ниже.

Таблица 1 – Результаты расчета по критерию Манна-
Уитни значимости различий показателей характеристик 
внимания между группами мужчин-учителей

* составлено авторами по материалам исследований

Расчеты по критерию Манна-Уитни показали, что 
значимые количественные различия между двумя 
группами по их показателям характеристик внимания 
существуют только по показателю коэффициента вы-
носливости внимания (p<0,05). Также установлено, что 
имеется значимое различие (p<0,01) между двумя груп-
пами в среднем времени проводимом представителями 
этих двух в социальных сетях. По показателям скорости 
переработки информации, средней продуктивности вни-
мания теста Колец Ландольта и количеству полученных 
баллов по тесту Мюнстерберга значимых различий не 
было установлено.
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В ходе исследования определено, что у группы 1 ко-
эффициент выносливости составляет 25 %; у группы 2 
коэффициент выносливости  находится на уровне в 20 %, 
при том, что группа 2 по результатам анкетирования ис-
пользует социальные сети в среднем значительно доль-
ше, чем группа 1. А так же установлено, что различия 
по показателю коэффициента выносливости внимания 
между двумя группами являются значимыми. Исходя 
из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что чем 
больше времени человек использует социальные сети, 
тем ниже у него показатели такой характеристики, как 
коэффициент выносливости внимания. Мы предполага-
ем, что это можно объяснить тем, что более длительное 
использование социальных сетей вызывает большую 
утомляемость, это, в свою очередь, может снижать об-
щий уровень выносливости внимания человека и увели-
чивать переключаемость внимания. Исследование с по-
добными результатами было проведено Н. В. Ванюхиной 
на группах подростков [18].

ВЫВОДЫ 
На основе полученных результатов мы делаем вывод 

от то, что количество времени проводимого в социаль-
ных сетях связано с показателями характеристики вы-
носливости внимания.

Дальнейшие исследования данной темы помогут 
определить проблемы деятельности учителей, которые 
препятствуют их более продуктивной деятельности и, 
как следствие, деятельности учеников и образователь-
ной организации.  Поиск решения данных проблем, по-
может в совершенствовании образовательного процесса. 
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Аннотация. Неопределенность считается неотъемлемой частью объективной реальности XXI века. Несмотря на 

большой объем эмпирических исследований, в настоящее время нет ответа на вопрос о том, что определяет отношение 
человека к неопределенности и его психологические реакции. Для выбора копинг-стратегий важна оценка и ориен-
тация в ситуациях неопределенности. Исследование отношения к неопределенности представляет важный элемент в 
теме совладания и оптимального функционирования в условиях непредсказуемости. Как показывают данные научных 
исследований, толерантностью к неопределенности обладают немногие люди, именно поэтому мы вслед за зарубеж-
ными исследователями сосредоточили свое внимание на интолерантности к неопределённости, то есть неустойчиво-
сти к неопределенности и её коррелятов. Выборку эмпирического исследования составили 207 респондентов в воз-
расте от 25 до 55 лет. Согласно исследованию реактивных копинг-стратегий, большинство участников исследования 
умеренно использует каждую копинг-стратегию. У респондентов наблюдается повышенный уровень проактивного, 
рефлексивного и превентивного копингов, стратегическое планирование развито средне, респонденты умеренно при-
бегают к поиску инструментальной поддержки, нет потребности в поиске эмоциональной поддержки. Выявлена вза-
имосвязь интолерантности к неопределенности и реактивного копинга (стратегия дистанцирования, положительная 
переоценка) у взрослых людей. Выявлена слабая, но статистически значимая обратная взаимосвязь толерантности и 
интолерантности к неопределенности и уровня образования. Дальнейшую работу в данном направлении видим в том, 
чтобы углубиться в конструкт интолерантность к неопределенности в разрезе prospective intolerance of uncertainty, 
рассматриваемом как стремление к определенности, в активном поиске определенности; и inhibitory intolerance of 
uncertainty, рассматриваемом как паралич познания и действия перед лицом неопределенности.

Ключевые слова: совладающее поведение, проактивное совладающее поведение, толерантность к неопределённости, 
интолерантность к неопределённости, взрослые люди, корреляционный анализ, социально-демографические показатели.
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Abstract. Uncertainty is considered an integral part of the objective reality of the 21st century. Despite the large amount of 

empirical research, there is currently no answer to the question of what determines a person’s attitude towards uncertainty and 
his psychological reactions. To select coping strategies, assessment and orientation in situations of uncertainty are important. 
Research on attitudes toward uncertainty represents an important element in the topic of coping and optimal functioning in 
the face of unpredictability. As scientific research data show, few people have tolerance to uncertainty, which is why we, 
following foreign researchers, have focused our attention on intolerance to uncertainty, that is, instability to uncertainty 
and its correlates. The sample of the empirical study consisted of  207 respondents aged from 25 to 55 years. According 
to research on reactive coping strategies, most study participants use each coping strategy moderately. Respondents have 
an increased level of proactive, reflective and preventive coping, strategic planning is moderately developed, respondents 
moderately seek instrumental support, and there is no need to seek emotional support. A relationship between intolerance to 
uncertainty and reactive coping (distancing strategy, positive reappraisal) in adults has been revealed. A weak but statistically 
significant inverse relationship between tolerance and intolerance to uncertainty and level of education was revealed. We 
see further work in this direction in delving into the construct of intolerance of uncertainty in the context of prospective 
intolerance of uncertainty, considered as a desire for certainty, in an active search for certainty; and inhibitory intolerance of 
uncertainty, considered as paralysis of cognition and action in the face of uncertainty.

Keywords: coping behavior, proactive coping behavior, tolerance to uncertainty, intolerance to uncertainty, adults, 
correlation analysis, socio-demographic indicators.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования совладающего пове-

дения в настоящее время определяется объективным 
усложнением окружающего мира. Изменения социаль-
ного пространства современного человека позволяет 
рассматривать копинг как процесс совладания с неопре-
деленностью [1]. Несмотря на достаточную изученность 
в психологии неопределенности и совладания с ней, в 
настоящее время не найден ответ на вопрос об предикто-
рах отношения к неопределенности и психологических 
реакциях личности на нее. Исследование отношения к 
неопределенности имеет важное значение в теме совла-
дания и оптимального функционирования в условиях 
непредсказуемости [2]. Актуальные исследования зако-
номерностей совладания могут быть определены в сле-
дующих направлениях: изменение взгляда на ресурсы 
личности с конкретных характеристик на комплексные 
особенности, пересмотр проблемы эффективности ко-
пинг-стратегий, возрастание внимания к проактивному 
совладанию (проактивное, антиципаторное, превентив-
ное) [1]. В настоящее время любая человеческая актив-
ность, которая направлена на гармонизацию психиче-
ского и психологического состояния, понимается как 
совладающее поведение. Согласно Д. А. Леонтьеву по-
казателями эффективности копинга могут считаться по-
ложительные представления о неопределенности, более 
позитивный эмоциональный фон, более успешная адап-
тация и гармоничное психологическое состояние [3; 4]. 

В данной работе проводилось исследование совла-
дающего поведения с точки зрения реактивного и про-
активного копингов. Проактивные копинги – процес-
сы, которые используются для обнаружения и предот-
вращения вероятных угроз личным целям. Согласно 
данной концепции, совладание сосредоточено на бу-
дущих стрессорах (они являются потенциально угро-
жающими, следовательно, неопределенными) [5; 6; 7]. 
Интолерантность к неопределенности, в свою очередь, 
рассматривается как негативное отношение, которое 
включает неустойчивость к неопределенности, воспри-
ятие условий неопределенности как угрозы, что может 
выступать как фактор, мешающий добиваться постав-
ленных задач, принятию верных решений, учет дальней-
шего прогноза [5; 6; 7].

Изучением совладающего поведения ученые нача-
ли заниматься в 1970–1980-хх годах. Проведено мно-
жество исследований и накоплено большое количество 
теоретических и эмпирических данных. Существуют 
эмпирические данные о взаимосвязи высокого уровня 
осознанности и ряда конструктивных стратегий реак-
тивного совладания, а также показана отрицательная 
связь высокой осознанности со стратегиями избегания 
и ухода при столкновении с трудностями: Keng et al. 
(2018), Е. П. Белинская (2022) [3; 4; 8; 9; 10; 11; 12]. В 
большей части исследований совладающее поведение 
рассматривалось по отношению к событиям, которые 
уже произошли (реактивное совладание), цель такого 
поведения – компенсация потерь или вреда. С точки зре-
ния временного аспекта Beehr, McGtath выделяют: - пре-
вентивный копинг; - антиципаторный; - динамический; 
- реактивный; - остаточный [5; 13]. Schwarzer и Taubert 
выделяют реактивный, антиципаторный, превентивный 
и проактивный копинг [5]. 

Проактивное совладание может быть рассмотрено 
как ресурс, который способствует движению навстречу 
целям-вызовам и личностному росту. В проактивном 
копинге проявляется дальновидность, проницатель-
ность: человек видит риски, требования, возможности в 
будущем, но он не оценивает это как угрозу, вред или 
потери. Скорее индивид данные ситуации воспримет 
как личный вызов (personal challenge). Копинг стано-
вится управлением целями вместо управления рисками. 
Человек выстраивает конструктивный путь действий и 
создает возможности для роста. Такой индивид стремит-
ся к жизненным улучшения и накапливает ресурсы, га-

рантирующие успех. Это переживается как возможность 
сделать жизнь значимой и наполнить ее смыслом. Стресс 
воспринимает как эустресс, что дает возбуждение и жиз-
ненную энергию [5; 8; 13; 14]. Особенность нашего вре-
мени – растущая и расширяющаяся неопределённость. 
Эта неопределенность объективна, она связана с миро-
устройством, а не с ограниченностью нашего познания 
[15]. Е. Т. Соколова пишет: «известная толерантность 
неопределённости и переносимость амбивалентности 
может свидетельствовать о достижении индивидуаль-
ной зрелости, константности и целостности Я, способ-
ности справляться с … тревогами» [16]. Кроме объек-
тивной неопределенности окружающего мира, можно 
выделить субъективную неопределенность (с клини-
ческой точки зрения, это состояния непереносимой ба-
зовой онтологической тревоги, неуверенности в себе и 
собственной идентичности, а также к семантической и 
смысловой многозначности жизненных явлений, «стал-
кивающих» субъекта с необходимостью признания из-
вестной ограниченности индивидуальных познаватель-
ных возможностей, принятия собственного «несовер-
шенства» как живого экзистенциального переживания) 
[17]. Под субъективной неопределенностью Д. Алквист 
и Р. Баумайстер подразумевают «дефицит какой-либо 
информации о мире (факты реальны, человек просто не 
знает о них), объективная неопределенность – свойство 
самого окружающего мира (события еще не предопреде-
лены)». В отечественной психологии неопределенность 
рассматривается как сложносоставной, но все же еди-
ный феномен [3; 4]. 

Э. Френкель-Брунсвик в 40-х гг. 20 века изучала по-
нятие «авторитарная личность», она использовала то-
лерантность/ интолерантность к неопределенности 
(ambiguity) в качестве объединяющего конструкта [18]. 
Согласно Э. Френкель-Брунсвик, интолерантность к не-
определенности (intolerance of ambiguity) представляет 
собой скоропалительные и очень ригидные решения, то-
лерантность к неопределенности (tolerance to ambiguity) 
представляет собой личностную черту, которая опреде-
ляет отношение человека к неоднозначным ситуациям, 
причем эмоциональная окрашенность этих ситуаций мо-
жет быть различной [18; 19]. Согласно Т. В. Корниловой, 
tolerance to uncertainty – «это толерантность к неясности, 
двусмысленности, многозначности стимулов, сложности 
их интерпретации», а tolerance to ambiguity – это «толе-
рантность к неуверенности при недостаточной информи-
рованности» [15]. В зарубежных исследованиях интоле-
рантность к неопределенности (intolerance of uncertainty) 
делится на prospective intolerance of uncertainty, как стрем-
ление к определенности, в активном поиске определен-
ности, и inhibitory intolerance of uncertainty, как паралич 
познания и действия перед лицом неопределенности. 

Российские исследования в основном направлены 
на исследование толерантности к неопределенности. 
Зарубежные исследования направлены на интолерант-
ность к неопределенности (intolerance of ambiguity, 
intolerance of uncertainty). В основном исследования ве-
дутся в клиническом ключе. Согласно исследованиям 
интолерантность к неопределенности является транс-
диагностическим фактором уязвимости ряда психологи-
ческих расстройств: связана с развитием тревожных (в 
т.ч. генерализованное тревожное расстройство, социаль-
ная тревожность), фобических расстройств, расстройств 
пищевого поведения, агарофобии, депрессии, пост-
травматическое стрессовое расстройство [20; 21; 22]. В 
2020–2022 годах проводились ряд исследований, пока-
зывающих роль интолерантности к неопределенности 
и стресса от пандемии COVID-19: стресс от пандемии 
COVID-19 и сдерживающая нетерпимость к неопреде-
ленности могут ухудшить стратегии обучения [23; 24].

Современные исследования связи толерантности/ ин-
толерантности к неопределенности и стратегий совлада-
ющего поведения сосредоточены преимущественно на 
профессионалах, сталкивающихся с подобными ситуаци-

CHEREMISKINA Irina Igorevna and others
INTOLERANCE TO UNCERTAINTY AND COPING ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 5.3.1. 237

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2023. Т. 12. № 4(45) e-ISSN: 2712-8474; p-ISSN: 2309-1754

ями в своей деятельности, и студентах, в разных исследо-
ваниях получены различающиеся корреляционные связи, 
что требует уточнения этого вопроса [25–28].

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является описание взаимосвязи 

интолерантности к неопределенности и совладающего 
поведения у взрослых людей. В исследовании приня-
ли участие 43 мужчины, 164 женщины. Респонденты 
были поделены по возрастному критерию согласно воз-
растной периодизации Д. Б. Бромлей: 1 группа в воз-
расте 25–40 лет – 99 человек, 2 группа возраст 41–55 
лет – 108 человек; 53 респондента не состоят в браке 
и не находятся в отношениях, 154 состоят в браке или 
имеют отношения; 138 респондентов имеют детей. По 
уровню образования респонденты разделены: среднее 
образование – 8 человек, средне-специальное образова-
ние – 37 респондентов, неоконченное высшее – 21 че-
ловек, высшее образование – 102 респондента, несколь-
ко высших образований/наличие ученой степени – 39 
человек. Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы следующие методики: опросник «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса (Т. Л. Крюкова, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляева, 2004); опросник про-
активного совладающего поведения (копинга) (англ. 
Proactive Coping Inventory, сокр. PCI) (Е. П. Белинская, 
А. В. Вечерин, 2018); шкала толерантности/интолерант-
ности к неопределённости С. Баднера (Т. В. Корнилова 
и М. А. Чумакова, 2014). Для статистической обработки 
полученных данных применялся непараметрический ко-
эффициент корреляции Ч. Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты оценки копинг-стратегий у взрослых, 

полученные с помощью опросника «Способы совлада-
ющего поведения» были сгруппированы по уровням: 
редкое, умеренное или выраженное предпочтение соот-
ветствующей стратегии, что отражено нами в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели частоты использования ко-
пинг-стратегий у взрослых людей (количество человек)

Согласно полученным данным, большинство респон-
дентов умеренно использует каждую копинг-стратегию 
(согласно Л. И. Вассерман нормативным интервалом яв-
ляется 40–60 Т-баллов). Данные результаты согласуются 
с данными других исследований, результаты не выходят 
за рамки средних значений для данных возрастных групп. 

В таблице 2 представлены проактивные копинг-
стратегии, разделенные по степени выраженности по-
казателей: высокий, повышенный, средний, понижен-
ный, низкий. 

Таблица 2 – Степень выраженности проактивного ко-
пинга у взрослых людей (количество человек)

Результаты исследования согласуются с данными 
других исследований, результаты не выходят за рамки 
средних значений для данных возрастных групп.

Результаты исследования толерантности / интолерант-
ности к неопределенности, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели толерантности / интолерант-
ности у взрослых людей (количество человек)

Интолерантность к неопределенности. Низкий по-
казатель интолерантности к неопределенности выявлен у 
42 респондентов. Вероятно, у респондентов нет высокого 
уровня тревожности в ситуации неопределенности, нет 
дихотомического разделения правильных и неправиль-
ных способов, мнений и ценностей. Повышенный пока-
затель интолерантности к неопределенности наблюдается 
у 55 испытуемых. Для них характерно стремление к яс-
ности, упорядоченности во всем, высокая тревожность в 
ситуациях неопределенности. 110 респондентов имеют 
средний уровень интолерантности. Вероятно, в ситуаци-
ях неопределенности (или при угрозе ее возникновения) 
будет средний уровень тревоги, умеренное стремление к 
ясности, упорядоченности, регламентации сфер жизни.

Толерантность к неопределенности. Низкий показа-
тель толерантности к неопределенности выявлен у 107 
испытуемых. Скорее всего, у респондентов нет выра-
женного стремления к изменениям, новизне, готовности 
идти непроторенными путями, возможны сложности с 
самостоятельностью и выходом за рамки принятых 
ограничений. 27 респондентов имеют высокую толе-
рантность к неопределенности. Они способны увидеть в 
ситуациях неопределенности возможности выбора, раз-
вития, нового опыта, предпочитают более сложные за-
дачи. 73 респондента имеют среднюю толерантность к 
неопределенности. Данные испытуемые умеренно пред-
почитают сложные задачи, могут в некоторых ситуаци-
ях увидеть возможности выбора, развития. 

Согласно ряду исследований, пик восприятия не-
определенной ситуации как эмоционально насыщенной, 
опасной и противоречивой падает на ранний зрелый воз-
раст – 29–38 лет. В нашем исследовании данное утверж-
дение не нашло подтверждения. 

В целях нахождения взаимосвязи между стратегиями 
совладающего поведения, социально-демографическими 
данными и интолерантностью к неопределенности ис-
пользовался коэффициент корреляции Ч. Спирмена (для 
данного объема выборки статистически значимыми зна-
чениями будут при р=0,05 r = 0,14; при р=0,01 r = 0,18; 
при р=0,001 r = 0,23), расчеты производились с исполь-
зованием программы SPSS. Корреляционная плеяда вы-
явленных связей между показателями представлена на 
рисунке 1. Статистически значимые прямые корреляции, 
для p ≤ 0,001 обозначены двойной линией, статистически 
значимые прямые корреляции для p ≤ 0,01 обозначены 
одной линией, статистически значимые обратные корре-
ляции для p ≤ 0,05 обозначены пунктирной линией.

Интолерантность к неопределенности имеет слабую 
прямую связь с дистанцированием (r = 0,262 р=0,001). 
Высокая тревожность, склонность к жесткой регламен-
тации повышает вероятность обесценивания собствен-
ных переживаний, недооценку значимости и возможно-
стей действенного преодоления проблемных ситуаций. 
Получение дополнительной информации, советов, об-
ратной связи от непосредственного социального окру-
жения снижает вероятность увидеть в ситуации неопре-
деленности новые возможности, новый опыт (r = 0,193 
р=0,01). С попытками преодоления негативных пере-
живаний в связи с проблемой за счет ее положительно-
го переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 
личностного роста связана тенденция снижения регла-
ментации жизни (r = -0,16 р=0,05). Так же обнаружена 
обратная связь уровня образования и интолерантности к 
неопределенности (r = -0,207 р=0,05), то есть чем выше 
уровень образования взрослых людей, тем выше их 
устойчивость к ситуациям неопределённости.
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Рисунок 1 – Корреляционная плеяда, отражающая 
взаимосвязь между интолерантностью к неопределен-
ности, стратегиями совладающего поведения и соци-
ально-демографическими данными взрослых людей

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе работы эмпирически выявлены и описаны 

уровни использования реактивного и проактивного 
копинга, уровни толерантности интолерантности к не-
определенности у взрослых. Согласно исследованию 
реактивных копинг стратегий, большинство респонден-
тов умеренно использует каждую копинг-стратегию. 
Данные результаты согласуются с данными других ис-
следований, результаты не выходят за рамки средних 
значений для данных возрастных групп. У респондентов 
наблюдается повышенный уровень проактивного, реф-
лексивного и превентивного копингов, стратегическое 
планирование развито средне, респонденты умерен-
но прибегают к поиску инструментальной поддержки, 
нет потребности в поиске эмоциональной поддержки. 
Данные результаты согласуются с данными других ис-
следований, результаты не выходят за рамки средних 
значений для данных возрастных групп. У испытуемых 
в ситуациях неопределенности (или при угрозе ее воз-
никновения), есть тенденция к среднему уровню трево-
ги, умеренному стремлению к ясности, упорядоченно-
сти, регламентации сфер жизни; большая часть респон-
дентов не имеет выраженного стремления к изменениям, 
новизне, готовности идти непроторенными путями, воз-
можны сложности с самостоятельностью и выходом за 
рамки принятых ограничений. 

ВЫВОДЫ
В работе проведено исследование реактивного, про-

активного совладания, определен уровень толерантно-
сти/интолерантности к неопределенности у взрослых. 
Исследование проведено на людях, имеющих разный 
уровень образования, работающих в разных областях. Все 
респонденты проживают на территории Приморского 
края. В результате исследования выявлено, что респон-
денты предпочитают умеренное использование страте-
гий реактивного совладания. Респонденты имеют до-
статочно развитое проактивное, рефлексивное, превен-
тивное преодоление, умеренно развито стратегическое 
планирование, респонденты крайне редко прибегают в 
стратегиям поиска инструментальной и эмоциональной 
поддержки. Данные результаты согласуются с данными 
других исследований, результаты не выходят за рамки 
средних значений для данных возрастных групп. В ре-
зультате корреляционного анализа выявлены взаимос-
вязи копинг-стратегий с социально-демографическими 
показателями (пол, возраст, семейное положение, нали-
чие детей, уровень образования). Многие исследования 
показывали отсутствие корреляции между толерантно-
стью к неопределенности и копинг-стратегий. В нашем 
исследовании обнаружена слабая, но статистически зна-
чимая взаимосвязь толерантности к неопределенности и 
поиска инструментальной поддержки. Интолерантность 
к неопределенности имеет достаточно сильную прямую 
связь с дистанцированием (r = 0,262 р=0,001). 

Дальнейшую работу в данном направлении видим 
в том, чтобы углубиться в конструкт интолерантность 
к неопределенности в разрезе prospective intolerance of 
uncertainty, рассматриваемом как стремление к опреде-
ленности, в активном поиске определенности; и inhibitory 
intolerance of uncertainty, рассматриваемом как паралич 
познания и действия перед лицом неопределенности.
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полагают, что успешность их деятельности зависит только от внешних причин. Выборку исследования составили кли-
нические ординаторы разных специальностей Астраханского государственного медицинского университета второго 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена тем, что 

в настоящее время к медицинскому работнику предъ-
явлены высокие требования как профессиональным, 
так и личностным качествам, поскольку профессия ме-
дицинского работника предполагает постоянное взаи-
модействие с пациентами различного профиля. Одной 
из важнейших качеств личности, которые определяют 
успешность в профессиональной деятельности, явля-
ется уровень субъективного контроля. Само понятие 
локус контроля было введено в 1954 году Джулианом 
Роттером. Под локусом контроля подразумевается ха-
рактеристика, при которой индивид способен приписы-
вать собственную успешность от внешний или же вну-
тренних причин. В концепции субъективного контроля 
Дж. Роттер выделяет два вида локус контроля – внешний 
и внутренний. Люди с интернальным локусом контро-
ля берут ответственность за свою жизнь, за результаты 
собственного труда, за успешность своей профессио-
нальной деятельности. Люди с экстернальным локусом 
контроля полагают, что успешность их деятельности за-
висит только от внешних причин. В различных эмпири-
ческих исследованиях отмечается, что уровень удовлет-
воренности трудом у врачей связан с локусом контроля, 
а также копинг механизмами личности [1; 3; 9]. В ис-
следовании Н. В. Гафаровой [2] в результате факторного 
анализа установлено влияние таких индивидуально-пси-
хологических особенностей, как интернальность, ко-
пинг стратегии, смысложизненные ориентации на про-
фессиональную дезадаптацию медицинского персонала. 
Н. В. Козина, А. В. Лакомская [6] выявили, что показа-
тель удовлетворённости жизнью врачей-ординаторов 
коррелирует с активной жизненной позицией и уровнем 
субъективного контроля, а преодоление сложных жиз-
ненных ситуаций связано с сознательным отношением 
к жизни. М. Г. Романцов, И. Ю. Мельникова [8] в сво-
ем исследовании локуса контроля у врачей-педиатров 
показали важнейшее значение экстернального локуса 
контроля, поскольку врачи с экстернальным локусом 
контролем добиваются поставленных целей, более на-
стойчивые при достижении поставленных целей, успеш-
ны при организации профессиональной деятельности. 
Кроме того, отмечается, что формирование профессио-
нальной идентичности на этапе обучения в клинической 
ординатуре в медицинском вузе проявляется через раз-
витие личной оценки роли выбранной клинической спе-
циальности, удовлетворенность ею, становление про-
фессионально значимых компетенций [4; 5; 7]. 

Таким образом, уровень субъективного контроля яв-
ляется детерминантной успешного профессионального 
становления и эффективной профессиональной деятель-
ности. Снижение уровня субъективного контроля может 
приводить психоэмоциональной напряженности, сниже-
нию самоконтроля, мешает профессиональному станов-
лению врачей-ординаторов. 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Цель исследования: выявить связь личностных осо-

бенностей и уровня субъективного контроля медицин-
ских работников, составить практические рекомендации 
для психологов образовательных организаций.

Выборку исследования составили клинические ор-
динаторы разных специальностей Астраханского госу-
дарственного медицинского университета второго года 
обучения. В исследовании приняли участие ординато-
ры специальностей «Офтальмология», «Нефрология», 
«Фтизиатрия» и «Эндокринология» в количестве 70 че-
ловек возрасте от 23 до 27 лет. Необходимо отметить, 
что большинство клинических ординаторов были трудо-
устроены по врачебным специальностям. Эмпирическое 
исследование проведено в октябре 2023 г. на практиче-

ских занятиях дисциплины «Педагогика». Предмет ис-
следования: взаимосвязь личностных особенностей и 
уровня субъективного контроля. 

В качестве конкретных психодиагностических 
методик были использованы: 1) методика субъек-
тивного контроля (УСК) Дж. Роттера («Шкала Дж. 
Роттера») в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, 
А. М. Эткинда [10]. Использован опросник уровня 
субъективного контроля (УСК), состоящий из 44 пред-
ложений-утверждений, касающихся экстернальности 
– интернальности в межличностных (производствен-
ных, семейных и в отношении здоровья) отношениях; 2) 
Индивидуально-типологический опросник, ИТО (Л. Н. 
Собчик) [4]. Индивидуально-типологический опросник 
(ИТО) – оригинальная психодиагностическая методика, 
разработанная Людмилой Николаевной Собчик на осно-
ве собственной теории ведущих тенденций. Методика 
позволяет дать количественные оценки выраженности 
индивидуально-типологических свойств личности. 

Психодиагностические обследование по двум мето-
дикам ординаторов было добровольным и проведено на 
кафедре экономики и управления здравоохранением с 
курсом последипломного образования Астраханского 
государственного медицинского университета. С целью 
проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь 
между личностными особенностями и уровнем субъек-
тивного контроля, был проведен корреляционный анализ. 

В качестве методов исследования были использо-
ваны: теоретический анализ по проблеме исследова-
ния, метод ранговой корреляции Спирмена, методы 
математической статистики, компьютерная программа 
Статистика 10. Результаты полученных эмпирических 
данных отражены в рисунках и таблицах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При изучении специфики субъективного контроля кли-

нических ординаторов изучались следующие показателя 
(шкалы): общая интернальность, интернальность в области 
достижений, интернальность в области неудач, семейных 
отношений, производственных отношений, межличност-
ных отношений, здоровье и болезни (рисунок 1).

Рисунок 1 – Средние значения по методике субъек-
тивного контроля (УСК) Дж. Роттера у ординаторов

(составлено авторами по материалам исследования)

В результате тестовой обработки эмпирических по-
казателей по методике субъективного контроля (УСК) 
Дж. Роттера (в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, 
А. М. Эткинда) у ординаторов были выявлены следую-
щие значения: прежде всего, необходимо отметить, что 
показатель общей интернальности установлен в значении 
4,24 %. Установленное низкое значение по данной шкале 
означает низкий показатель уровня субъективного кон-
троля, т.е. экстернальный контроль (экстернальная лич-
ность). Данный результат означает, что ординаторы не 
считают значимые события в их жизни результатом их 
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собственных действий, в целом, они опираются на слу-
чай, на внешние факторы, а не на внутренний потенци-
ал. В многочисленных эмпирических исследованиях по-
казано, что людям с экстернальным локусом контроля 
отличаются наименьшей толерантностью и эмпатией к 
людям, агрессивным повелением в сравнении с людьми 
интернального локуса контроля. 

Следующая шкала интернальности в области дости-
жений (Ид) у клинических ординаторов показала значе-
ние – 6,75 %, что означает способность ставить цели. 

Третья шкала интернальности в области неудач (Ин) 
имела низкое значение – 3,5 %. Низкие значение по дан-
ной шкале свидетельствуют о том, что ординаторы склон-
ны приписывать ответственность за важные события дру-
гим людям или же считают, что это результат неуспеха. 

 Шкала интернальности в области производствен-
ных отношений (Ип) и шкала интернальности в области 
межличностных отношений (Им) у клинических орди-
наторов показали низкие значения – 3,25 % и 5,75 %, со-
ответственно. Низкие значения также указывают на то, 
что ординаторам медицинского вуза свойственно при-
писывать значительную роль внешним обстоятельствам, 
а именно: окружающим людям, обстоятельствам, везе-
нию или невезению и т. д. 

Установленный результат у медицинских работни-
ков является сигналом «тревоги», поскольку выявлен-
ные показатели низких значений уровня субъективного 
контроля (экстернальная личность) значительно снижа-
ют эффективное лечебное взаимодействие.

Следующий этап эмпирического исследования вклю-
чал проведение индивидуально-типологического опрос-
ника ИТО Л.Н. Собчик (рисунок 2). У клинических 
ординаторов были зафиксированы умеренно выражен-
ные, акцентуированные черты личности (5–7 баллов). 
Установлено высокое значение (акцентуация) по шкале 
«Тревожность» – 6,33 %. Данное выявленное состояние 
является акцентуированным и означает, что врачам-
ординаторам свойственна повышенная мнительность, 
боязливость. Выявленное значение подтверждается 
предыдущей психодиагностической методикой уровня 
субъективного контроля, т.е. экстренальной личности 
характерны высокие значения тревожности. 

Высокое значение было установлено по шкале 
«Ригидность» – 5,88 %, свидетельствующее об устойчи-
вости к стрессовым ситуациям и педантизм.

Высокое значение было зафиксировано по шкале 
«Лабильность» (акцентуированная черта личности) – 
5,44 %. Необходимо отметить, что при показателе свы-
ше 5 баллов отражает изменчивость настроения, моти-
вационную неустойчивость у клинических ординаторов. 

По шкале «Интроверсия» у клинических ординато-
ров также зафиксировано высокое значение – 5,22 %, 
что свидетельствует о недостаточной общительности, 
застенчивости. 

Таким образом, личностными особенностями клини-
ческих ординаторов второго года обучения медицинского 
университета являются: интроверсия, тревожность, ри-
гидность мышления (пендантизм), лабильность, измен-
чивость настроения, мотивационная неустойчивость.

Рисунок 2 – Средние значения по методике инди-
видуально-типологическому опроснику, ИТО (Л.Н. 

Собчик) у ординаторов
(составлено авторами по материалам исследования)

Для выявления структуры взаимосвязей личностных 
особенностей и уровня субъективного контроля у ордина-
торов второго года обучения различных специальностей 
проведен корреляционный анализ с использованием кри-
терия ранговой корреляции Спирмена (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа 
между личностными свойствами и уровнем субъектив-
ного контроля у ординаторов

(составлено авторами по материалам исследования)

В результате применения корреляционного анализа 
получены множественные корреляции между психоло-
гическими факторами. 

Существуют положительные корреляции между вы-
соким значением показателя тревожности (боязливость, 
беспокойство) и уровнем субъективного контроля (экс-
тернальность) (0,670). Это означает, что при повышении 
тревожности повышается уровень субъективного кон-
троля, т. е. склонность приписывать ответственность за 
важные события другим людям или они же считают, что 
это результат везения и случайности.

Существует положительная корреляция высоким по-
казателем лабильности (изменчивость настроения, мо-
тивационная неустойчивость) и уровнем субъективного 
контроля (экстернальность) (0,772). Это означает, что 
при повышении лабильности (изменчивость настроения, 
мотивационная неустойчивость) повышается уровень 
субъективного контроля в сторону экстернальности. 
Люди с экстернальным локусом контроля полагают, что 
успешность их деятельности зависит исключительно от 
внешних причин.

Существует положительная корреляция высоким по-
казателем ригидности (устойчивость к стрессовым ситу-
ациям и педантизм) и уровнем субъективного контроля 
(экстернальность) (0,572). Это означает, что при повы-
шении ригидности повышается уровень субъективного 
контроля в сторону экстернальности. Необходимо отме-
тить, что экстернальная личность убеждена в том, что 
их неудачи – это следствие их отрицательного влияния 
окружающих людей, случайных обстоятельств.

Таким образом, для организации эффективного 
медицинского обслуживания населения необходимо 
предъявлять повышенные требования к профессиональ-
но-важным качествам медицинских работников, в том 
числе и уровню развития уровня субъективного контро-
ля. Результаты эмпирического исследования могут быть 
основой для разработки по программам ординатуры 
всех направлений, по программам профессиональной 
подготовки будущих медицинских работников.

ВЫВОДЫ
Таким образом, личностными особенностями клини-

ческих ординаторов второго года обучения медицинско-
го университета являются: интроверсия, тревожность, 
ригидность мышления (пендантизм), лабильность, из-
менчивость настроения, мотивационная неустойчи-
вость. Для обучающихся в ординатуре зафиксирован 
низкий показатель уровня субъективного контроля, 
т.е. экстернальный контроль (экстернальная личность). 
Были выявлены положительные корреляции между ин-
дивидуально-психологическими особенностями (ригид-
ность, лабильность, тревожность) и уровнем субъектив-
ного контроля, чем выше данные психологические свой-
ства, тем выше убеждённость клинических ординаторов 
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полагать, что их они способны управлять собственной 
жизнью и считают, что успешность их деятельности 
зависит только от внешних причин. Данный результат 
означает, что ординаторы не считают значимые собы-
тия в их жизни результатом их собственных действий, в 
целом, они опираются на случай, на внешние факторы, а 
не на внутренний потенциал. 

Практическая значимость настоящего исследования 
заключается полученными результатами и выводами по 
установлению взаимосвязи личностных особенностей и 
уровня субъективного контроля у медицинских работни-
ков, а также в возможности дополнить комплекс психо-
диагностических методик на практических занятиях по 
дисциплине «Педагогика» для клинических ординаторов.
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(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 2023 году - это статьи 2018-2022 годов) и  в списке литературы 10 иностранных 

источников)
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).
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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 - 5555 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 5553 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 5551 рубль за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала: мы рассылаем авторам электронным типографский 
макет журнала, который вы можете распечатать в любой типографии и он будет идентичен нашему.
Оплата производится после получения вами сообщения о прохождении рецензирования и приеме 
статьи к публикации, после чего автором высылается скриншот или фото оплаты через Сбербанк-онлайн 
или через другие банки-онлайн 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.


